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ПУБЛИКАЦИИ

ЖРХВОПИСЬ АНТИЧИОП ГРОБНИЦЫ в КАЗАТГЛЫКЕ

19 апреля 194‘4 г. под гор. Казаплыком Сы.л слуяойлп o ric[n.i r гшюи и jcypranc^, ко
торый находится около самого города, у подпо/кья ло.зиг.иметюгпг  'J'lo.'iut' (рис. 1).
Этот склеп является одповромеппо памятником ;ipoBrieii «[’paion'icKoii np .viiToivTypU
(рис. 2) II древпс!реяоскои живописи на территории 1йлТ1'арии. 1»рпм(
вопро( Ов, касающихся быта, одежды и пооружеипя дрспиих фракийцои, в связи с от
крытием этой грооиицьг встали и некоторые важные худоиам тиеиио-игторичешсио про
блемы. Нс архитектура, действительно, фракийская. Пичс'го иодоии(>1-() и эту эпоху
в ] роцип пайти ле.чьзя. Живопись же ск.чспа по сти.чю и по формам - - I'jX'Becican и яв
ляется вообще первым памятником древпегрсчеекпй жипои1гсп. Такпм образом,
псторико-кл'.тьтурнос зпачеиис открытого памятника огромно.

М110Г(1Чис.10т1ЫХ

I, Живопись склепа
Вся поверхность степ дромоса и самого склепа —около 40 ки. м — iiofjpi.iTa рос-

ппсыо, сохрашгвигойся почти полностью. В дро.мосе, на верхней части свода, который
имеет треугольное сечеппо, идут два фриза с фигурами (рис. 3, 4). Два других фрпза
в камере идут по кyпoлз^ один над други.м.

Стеиа каморы под куполом расписана, как в жилшцах. В самой шгжис'й части ирове-
дсип тe.^r]шя линия. Над пей широкий иояс (it ие.м топки.ми темным и , i ни ними очерчс-

закрашоиные бслы.м прямоугольники) образует цоколь стены и запортастся то.чстой
черной полосой. От этой черной полосы вверх стена выкра1нена в кармипово-краспый,
помпейский, цвет, вплоть до топкого фриза, которьпь но существу, представляет собой
ионийский архитрав, ynpanioniiHii четырехлистными цветами и 6yi.-pannnMir; ои служит
осиоваппем для широкого фрпза, па котором изображена погребалт.пая трапеза. Эта
роспись стен полностью воспроизводпт способ расписывания жилищ в дровней ^[aпIe-
С1Ш, Прпспс, па Форс и Делосе^ Подобпыл[ образом расшгеапы п стены низкого дромоса.
Там, однако, прямоугольные поля закраитепы черной краской
лая. Такпм образолг, казап.чыкская гробница задумана
жтглище для мертвых. Пзвостио, что, по прсдставлсшио греков, мертвощ.! не остаются
в могпле: классические гробницы водь пс создают иллюзии жи.'1тиа.
строптелгг Казаплыкского
Одпако форма, в

ны

а жирная линия— бе¬
кон жи.чос помещение, как

Очевидно, что
3ai'po6i£oii жизни.склепа имели иную копцетипо о

которую вылилось это прсдстаплеппс,— греческая

{

.
ч

^ Первое cooonicniic об этой находке было сдо.чапо
№ 478, Казап.чьпс, 1944

Miroii в я?ур1гало «Пскра»
г. Краткое опцеаппе рпсппси ск-лопа iiOMcitioiio птальницсм

К. Вердиаггц в Aj.\, т. XLIX (1945), № 4, стр. 409. Не
автор не счел нужным получить в Болгарип разрошоиио ил это издание.

~ М. R U J а г с1

.могу по от.метпть, что

PoinLure

3«с

.? miiralcs et mosoi'qnes de Delos, Moniimeiils Plot, XIV
(1908). стр. 120—121.
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Рпс. 1. Вход D гробницу
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Два узкпх фриза в дромосс осоиеипо питореспьг. Г1а попой (западной) стопе изо
бражен бой копыых II пеших воинов. Посредине фриза предстас:юи поединок двух поп-
поп, видимо воепачальипков, у которых на голову надеты аттические ш.лемы с длпииымп
синими гребпями (рис. 5). Один из воеиачалышков выступил Biiejien и нападает. Оп
держит в левой руке круглый щит, а в правой — длинный и ToiiKiiii кривой моч^. Его

Рис. 3. Дромос склепа

противник стоит па левом колене, защищаясь овальным щитом и вытянув вперед пра
^ ^'счом2, В правой части фриза изображены четыре всадника

пш-ов Первый всадник имеет короткую заостренную бороду. Иа головах всад-
воо'п'^-' ^^Р"''^П1ские шапки, одеты опн в короткие хлтош.т и п.чащн-хламнды'’ п

Длпппымп копьями. Пеший воин, 11аходп|Ц11Йся между первым
меч ^'Устые волосы; он держит иа высоте лица топкий крпвой

другую^'^ хитон доходит до колен. Все эти фигуры как бы паходят одна па

и один

II

2 у красный, тело коричневого, щит — желтого, меч  — сппсго цвета.
3  ̂ яого желтый хитон, тело кофейного цвета, щит желтый, меч спппй.

  ̂ -Ряые два имеют блодпорозопыо хитоны п синие плащи, третий п четвер-
епппе хшоны п красные хламиды. Копи их, за исключенном светлою

коня третьего всадника,

твш

томнокоричпевые.



155ПУБЛИКАЦИИ

J

»

Т

о
о
оNs
ось
н:
я

О)
о
а
о
о

/ с-
еЗ

СВ
Иа

CJ

о<



156 ПУБЛИКАЦИИ

В плохо сохраипшпойся левой части фриза прсдстаплст.! фигуры т[)сх всадпп-
ков, одетых так же, с копьями в руках и с фршчйк'кими ташсами иа 1'оловах^. II здесь
фигуры слегка заслоняют друг друга.

Различия между обеими группами воинов в вооружении и в о.и'ждс пет. Все
В01ШЫ ооз'ты в пиги.-ую остроносую обувь. Можно предположить, что одни из военачаль
ников — iioKouiibiii. видимо тот, которьи"! нападает.

Иа фризе правой (восточной) стоны изображепа встреча двух mn'ii i»-. И цоитрс ком
позиции два воспачальипка спешат навстречу друг другу (рис. 6). Пии, однако, пе
сражаются: оба подняли своп кривые мечи в знак приветствия. Войска печдиородпы.
В правой группе мы видим знакомых нам по противоположиому фршу вчипои в атти
ческих шлемах и фригийских шапках, повидимому, фрак1П1цев. Ота группа находится
как бы в ожидании. За военачальником, KOTopi.n'i имеет аттпче< ки1'| имем н одет в крас
ный 1чОрот1ШЙ хитон-
Пеший вопи одет только

видны по.лност1>10 то.чько два всадника и let ними пеший поил.
в хитон, перстипутгли поясом; подняв Ш'рс'Д couoii топь'ий кри

вой меч, оп держит щит и два копья. Всадники одетчл в короткие хмюиы и хламиды®.
С левой стороны представлена приближаю1цс11ся ;ipyi i]\\-iiiia. состоящая П5

воеиачалышка, трех всадников и одного пешего воина. 1 1рнмечател1.шл в пей шапки
воепачалыгика и второго всадника (на них мы ocтaнoшI^[cя ниже). Иотнл aroii группы,
за лсклгочеппем пешего, одеты также в хитоны и

■аи

I
.  нерпою всадншш фрп-

гипская шапка, у пешего воина аттический шлелс с, длинным г1)ебнем, у нос.чеднсго
всадника голова по покрыта. Всадпшш держат длинные тонкие кощ.и,
кривой длпииый мечи шит. Все они обуты в низкую остропосул) ouvm..
немного друг друга заслоняют. В н.зображсмпш воеиачалышка,
так же, Kaiv и па IIpoтпвoIIOлoжIIO^[ фризе.
Очевидно, обе сцепы изображают его сначала

Х.'ШМИДЫ

Ш‘Ш1П[ иоин —

II эти фигури
f'Детого сове])Ш01Ш0
самого иокойппка.следует лидетг.

па поле битшл, затем заключающим
договор с врагами.

В камере па фризе в^верхней части купола и;юбражоиы три колсеницы, .запряжоп-
пые каждая парой копей, несущихся вскачь (рис. 7,

сцена
1Й, 2( 1).

На 1-лавпом фрпзе изображена иродстапли1пщаи древний
ТПП «погребальной трапезы», па которой покойный нзоиража.чси не 1ю;к1ежа1Ш1М па
ложе, а сидящим па низком табурете. Питорсспо
увепчаш.г лавровымп вейками; ;
зация мертвых пошла в обычаи

панио.лсе

та щке что усчипннй и его жсаа
это показывает, что они оба геронзнропапы. Героп-
I рано, по особенно ншрокоо раенрпстранснио она

получила в эллинистическую эпоху. На героизацию иогребептах у1;а:н,шает
жопис копей. Ii’aK известно, лошадь связана с хтоппческнмц
п боевые квадриги, указывающие па то, что в гробнице
Им о.л и ХТ01ШЧ0СКПЙ характер.

С.лсдуст отметить,

и нзобра-
ку.'п.тами. Вероятно,

iioi'peueic военачалшшк, также

что расс.матрнваемая кохшозицпя является самой сложной из
пзвестч.ых (риг. 8) В середш^е, как раз против входа в гробницу, изображены

П0К01ШИК и его жена. Справа от ycoiiiiioii прнс.чужнпца несет - '
стяхги. За ней другая прислужиида подаст

всех

- - ларц1.[ с драгоцешю-
Toinivfo .легкую ш.чль . Затем конюх ведет

от центральных фигур высокая женщина
доржт поднос с ш.тьсл. п плодимп, Далсо нзображены ппночор.п.й, дно „уаыкаптшп
с трубам,, п д„а KoiHoxa, которые ведут KOneii. Панболее д„е ,v,aBn,.,e ,1„„-уры;
усо,ш,„„ , гндя„„„1 за ^,плeш.кп^, тро„о, „.м столнкоз,. п в кресло рндом с „„м oi'o жена.

коней, запряженных в колесницу. Слова

^ Хитон ncpnoio и п.лащ второго синие, xлa^rидa
рого розовый; КОНН кофейно-коричневые

® Шлем у пего желтый, гребень и меч сшгие,
® Хитон первого красный.

и и.мсют

хптоп
хламида у пего синяя; хит

первого красная, хлтоп втО-
пагрудшпш.

 краспый.
он второго всадника желтый,

синим поясом, па рукавах хитона спипс
синий ХИТОН и синеватый плащ,;

у второго синий илащ

галуны.
У первого всадника сп-

в к'оторый оп весь завер-

его ь'расиый плащ подпоясан
У иоспачалышка■I

НИИ хитон и красиып плащ;
пулегг; у третьего всадника краспый хитон; у пешего вопил краспый хитон
с  lчop(Jткп^^и рукпва.ми.

J
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ттзображеппая с оп^тцешюй головой (рпс. 9). Этп фш'уры, отработанные с особой тща
тельностью, выражают два противоположных поипмання загробной жизни. Муж —
плотный, с выпрямленным станом, увепяаппыи лавровым вепком, отправляется в стра
ну Tcnciii как горой,— вот почему его голова гордо додпята, а взгляд, направлеппый
на жену, псполпеп радости п надежды (рпс. 10). В этом образе вьтражепа концепция
●загробной жпзпп, согласно которой загробный мпр яв.ляется мостом, где покойник
вознаграждается за свои земные добродете.чп. Жеиа покоппого изображена в другом
душевном состоянии. Оиа печальна и удручена, вероятно, мыслью о том, что при
ходится расставаться с радостями земной жпзпп (рис. Г1). Сосдпппв левую руку по
койного с правой рукой его жены, художник, вероятно, хотел передать пдею супружс-
’ского единства. Трогательпое сплетенпе рук, которое связывает двух умерших, велп-
колепио — опо является одним пз краспвейшпх жестов, созданных античным пскус-

Катопа и■ством . Этот жест в знаменитой рпмекои надгробной скульптурной гр^шпе
Порцпп сначала не был разгадан. Теперь мы зпаем, что рпмскпе скульпторы нс самп его
юткрылп, а запмствова.чи пз греческого искусства.

Прием контрастного пзображенпя душевного состояния умершпх мулса
●представляет собой типичное явление в древнегреческом пскусстве, особенно в надгроб
ной скульптуре. Корпи его следует пскать в характере греческой диалектики. Однако
●в живописи душевное состояппе героя начинают изображать то.чько со второй поло-
нины IV в. до н. э. Плиппй (N11, XXXV, 98) рассказывает, что первым художником,
который «изображал человечеекпо чувства»^, был Аристид пз Фпв (около 360—310 гг.).

Иптерсспа п оденчда усопшпх. Покойный одет в белый хптон с короткими рукавамп
II в пурпуровый гиматпи. Таков же хптоп покойницы, однако он достигает до пят.
-В короткие хптопы с короткими рукавами одеты копюхи, держащие лошадей, и вппо-

ХПТОН £Т£ро(хост/_аХо?,

п жены

чсрппй-. Одеяадой возничему квадрпгп служит так называемый
чмфеплспный только па одном плече возппцы колесниц, пзображеппых па фрпзс на
верхней части купола, одеты в праздппчпыс длиппые поипйскпс хптоны (xlt<’5V -oSrp'/]c),
подобные одеянию па статью дельфийского вознпцы’.
краям опп закругляются, как у македонской хламиды, оппсаппой у Плутарха (De Alex,
fort., 26). Типично македонская одежда на высокой женщине с подносом, стоящей слева
от умершего, па прислужницах, стояицтх справа от умершей, а также на музыкант-
тнах. Одежда высокой женщины состоит пз длпппого, достигающего зем.чи, закрытого
хптопа с большой складкой, которая сзади наброшена па голову, образуя покрывало.
Характерную особенность этой одежды составляет се расцветка: посредине широкая
'белая полоса, по обе стороны который пдут две широкие корпчпево-краспые и njpny-

па мозаике, пзображаю-

Их хламиды очень узкие, по

ровые полосы . В подобной одежде представлен Александр
щеп битву с Дарием. Такая же расцветка одежды была у перепдекпх парой (Хеи.,

упомянутой мозаике
греческий, следовательно,

8, 3, 13),●Суг.,
●«Битва Александра п Дария». Этот не
это косТЮм македонского п перепдекого дворов. Костюм прислужниц и музыкантш

подтверждается костюмом Дарпя пачто

^ Здесь II дальше антпчпые ппсателп цптпруются по А. R с i п а с Ь, Textos giccs
●et latins rolatifs a Thistoire clc la peinture ancienne, I—II, Paris, 1921.

2 L. H e u z 0 y, Histoire du costume antique, Paris, 1922, pnc. 11, 48,
M. C о 1 1 i g n 0 n, Los statues funeraircs dans Part grec, Paris, 1911, стр. 285, pnc.^
Кошохп одеты в короткие свстлоспппо хитоны; второй, у которого па голове фрпгпнсьая
●шапка, держпт в левой руке длинную палку, а правой опирается па копье. Одпи копь
желто-кофейпого цвета, седло па пом желтое с крагпымп галунами; второй ^
●свстлокоричневого цвета, па исм красное седло со свстлокорпчпсвы.мп галунами. Хптоп
виночерпия НчОЛТый с

L.

52, 59;
. 178.

копь

красными тенями.
II е U Z е у белый со свстлоспппмук, ●

●кушаком. Все лошади
L. И е и 2 с

. соч., стр. 60, рис. 28. Хитон конюха
исключением второго копя, бе.юго.

У. ук. соч., стр. 76—78 и рпс. 40. Па возницах публикуемого склепа
Один из коней

коричневого дпота, за

перопоягапы кушакамиХИТОШ.1 свстлогпшто п
красной масти.

, плащи же красные,
а другой темпокорпчиевого цвета.
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несколько шюи: оп состоит из закрытого хитона длиной до пит, с laipoTiHiMn рука
вами, поверх которого одет короткий хитон без рукавов. 11(л редпш‘ сверху донизу
лдст nypnj-рцая или желтая полоса, а но бокам ее  — бе.чые но.тосы (i)iir. 12). Такой тпв
одежды был раенростраиси в .'яюху Л.чексамдра и ип.адис’е. /Цшп Кассий на
зывает его [isao7zip(?\)poc (78,3). Итак, судя по одежде , мы м.месм де.то с эпохой
Александра пли Лиепмаха. Пonидимo^[y, эти модш.ю .маь'сдоиски.м дворе ко¬
стюмы полз'чплп столь же широкое распространение при ;ua)j)a\ фра1л1П1ских князей.
То обстоятельство, что высокая жеишниа одета в одежду такой же 1)асцпсткн, каь’ую
носил сал1 Александр, показывает, что она, повнднл[ом\-, относится к лицам высшего
ранга. Возможно, что она сес.тра или мать у.мсршего.

Широкий, почти до груди, пояс, KOTopbiii види.м на прислуячиицах, иосплл в Гре
ции в ту эпоху, как .можно судить по статус Пики из Самофраки.

Одежда фигур в росписях, пзображающпх военные сцены, нс представляет собой
ничего особенного; это военные хитоны и плаши. При.\1очатсл1,иым и
лишь круглые плоские, видимо сделанные из вой.чока, шапки всадников ijTopoii группы.
Точных параллелей к этим

являются

шапкам мы нс паходи.м. В. Микоп предполагает, что это
кельтские шапки п что здесь изображается встреча  и С1)ажеиис фракийцев с кольтами.
Кривые мечи представляют, повидимо.му, типичные фрак-цйскпе мечи (охстХцт])^.

Прямоугольный сто.лпк па трех ножках, стоящий перед ]Ioкoйпы.^^, встречается
в вазовой росшгеи". Иа подносе. который дсржпт в р}-ках высокая жсшцшга, пред-
ставлшгы гранаты — си.мвол Дс.мстры н хтоиичсскнх кз'.тьтоп.

Все фигуры, изображенные на главном фризе, задумчивы и печальны. Это внпма-
1ШС к психологическому состоянию характерно для искусства IV всказ.

Живопись гробипцы .можно датировать второй половиной IV в.
временем от установления македонского владычества во «Фракии (344 г. до п. э.) до
прихода па Балкапский полуостров кельтов (279 г. до и. э.). Иа это указывают п другие
особенности роегшеп Казанлыкского склепа. Возможно
300 г.

или, точнее.

что она была создана еп(С до
до II. э.^, т. е. в последней трети IV века,

росписи Казанлыкского склепаФигуры в расположены иа равпо.м расстоянии
одна от другой, как в классических фризах. Они поставлены иа основную липшо
фриза II изображены на свободном фоно, без всяких архитектурных украшений. Под
ножие II фон нигде пе обозначены. Слсдоватолыго, мы шссс.м дело с эпохой, иопосрсдст-
ВСИ1Ю близкой классическс)]!, но еще до возшпшовеипя жипописиого стиля «алексан
дрийского периода». Изображенные в верхней части фриза три колесницы отделена
одна от другой сшш.мп колоннами. Эти три колонны являются
туриым элементом на фризах, ■■■
изображены па их фоне. Колонны

СДИИСТВС1ШЫМ архптек-
IIO они служат своего рода рамками композиций, а не

как рамки живописной композиции используются
в вазописи конца V в. («стиль Мпдпя»), встречаются опп и позже, в вазописи IV века.
Отп осооопностп живописи Казаилыкской гробницы
нами дату ее создания. Чтобы

подтверждают иамоченпухе
возможность объяснить другие ее особенности,

росписи склепа^следует связывать п.меыпо с этим периодом греческой живописи,
живописи IV в. до н. э. известно очень мало. Античные писатели упо-

паюг многих известных художнпков и поречпеляют их производеппя, по пн одно
3 них не сохранилось. О развитии древисгрочсской живописи предшествующей эпохи

иметь

^ Д. Д о б р у с к и,
Г. К а ц а р о в, Битът па

^ Consoli-Fier
Naples, 1934, рис. 160; g"
1926, табл. LIII.

^ Ch. Pica
стр. 110 и 187.

V. Р а г V а п, Getica, 1926
ГСУИф.. XXIX, 1932-1933, ’

Иумизматиката па тракийските царе, СбЫУ, т. XIV, 1897;
старите траки, СбАЫ, I, Ист. флл., стр. 31,

Мизёе National с1е Naples, Les collections archeologiques,
Nicole, La pcinturc des vases grecs, Paris ct Bruxelles,

г d, La sculpture antique, II, De Phidias a I’erc byzaiitino, Paris, 1926,

g 0

стр. 49 П СЛ.; Яико Т о д о p о в, Тракийските царе,
стр, 63.

I
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судят по вазоппся, по в рассматриваемое время вазопись в Греция пришла в упадок.
Большие художники уже не расписывали ваз, оип рисовали картпны п фрески. Вот
почему сведения древппх авторов о состоянии л1оиумеиталыю11 живописи не соответ
ствуют данным вазописи IV в. до и. э. А развитие монументалыгой жпвоппсп шло бы
стро II увенчалось значительными открытиями. Только некоторые пз ппх пашлп
какое-то отражение в работах италийских керамических мастерских’-, и в афинских
вазах так называемого «керченского стиля»-. Превратное предстэвленпс создают

так как в ппхII римские «копии» греческих оригиналов второй половины IV в
сказываются очень ^пюгпe характерные черты римской яшвоппсп. Следовательно, если
стремиться к более точному определению места, занимаемого живописью Казаылык-
ской гробницы в развлтпп греческой живописи IV в. до п. э., то необходимо отбросить
и римские копии.

Роспись Казанлыкского склепа является едгатствениым дошедшим до пас подлпп-
ппком древнегреческой монументальной жшюнпсп. Его особенности раскроют состоя
ние греческой живописи в одни пз важнейших этапов со развптпя.

Наше псследовапие, как п всякое марксистское художественно-историческое
слодоваппс, должно пдтп в четырех направлениях. Прежде всего пеобходпмо опреде
лить отношение художника к дсйствптелыюстп путем анализа его живописных njin-
емов и средств. Во-вторых, необходимо сопоставить казаплыкекпе росппси с оппсаинямп
жнвоппсп, которые находим у древппх авторов. В-третьих, нужно последовать те
общсствешю-исторпчсскио ус.човпя, в которых коренятся особенпостн казаплыкекпх
росписей. Наконец, надо определить их место в общем развитии живолнен той эпохп.

уКнвоппсь Казаплыкской гробницы отличается

● I

пс-

от вазописи прежде всего тем,
что со образы объемны, т. с. имеют трехмерную форму. Это достигается раз.чпчпымп
средствами, и прежде всего передачей пред.метов посредством линии. Утолщеппя ли
ний, являясь как бы сокращенной тенью, служат средством моделировки объемной
формы. Линия как бы заключает в себе эту форму. Местами, как, иапрпмор, в фигуре
виночерпия, она особенно толста и хорошо передает
лыкских росписей не похожа па лшшю, встречающуюся  в вазописи конца V в. до н. э.,
которая очерчивает и расчленяет формы так, как в скульптурез. Она не походит и на
лпшпо росписей белых лекифов (около 400 г. до н. э.), которая часто становится жир
ной, но все еще носит характер совершенной лпппп.  В середпие IV в. проявляется
стрсмленпе вазоппецев придать изображаемы.м фигурам объешюсть при помощи тон
ких, закругленных повторяющихся лшши4, что отражает влияние статуарной скульп
туры: фигуры, очсрчешшс этими линиями, представляют как бы иарпсоваипые статуи.
Линия казаплыкекпх росписей не походпт п на лпышо «керченского стиля» пли италий
ских ваз конца 1\ в. Это совершепио новая лпцпя, которая не имеет ничего общего
ни с изысканиои лшшси вазописи, пп с линиями в скульптуре. Она служит задаче об
рисовки действительной формы предмета, характеризуя его. Линейная трактовка об
разов в Казаплыкской склепе представляет один из важных этапов развития живописи,
который до сих пор не был пзвестеп - первый этап создаппя трехмерпой формы в
жпвоппсп. На этом этапе линия как средство

округлость тела. Линия казап-

персдачп формы начинает исчезать из
шпиоппсп, сменяясь живописным пятном. Иапрпмор, в вср.хпой части правой рукп
высокой ЖЮ1ЩШ1Ы липпя почти исчезла п форма перодаиа тспыо. Лпппя исчезает
мостамп п в фпгурах копсп, где пшроко применяются живописные пятна. Однако на
этом этапе лшшя еще по исчезла полностью.

1 Р. D п с а t i, Die etruskische, italo-hellouistische
1941, cTp. 71 П СЛ.; B. Д. Б.чаватскпй, История
М., 1953, стр. 227 II СЛ.

2 К. S С ь С f О 1 с1, Kcrtsclior Vasen, Berlin, 19.30 стр 15 и сл
3 Например, иа пазе с изображением смерти гиганта Тчлога

Maleroi unci Zeiclinung dor Griechen, III, puc. 574;
Muneben, 1940,

4 E.

und romisc

pile. 255; B. Д.
В u s c h о Г, ук.

Слав a т с к II ц,
соч., стр. 244—245

ук, соч., 215

lio Malerei, Wien,

auTimiiou расписной керамики,

. E. P f u b 1,
Б u s c b 0 Г, Gricebisebe Vasen,

CM

.
.
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noMtiMo Л1ШПЙ, художшпх при модо.'шроикс формгл ш-по. п.зппа.1 ('щс ТС1Ш. Напрп-
мср, бс.чые хитоны имеют ли.тошлс ьт)}пу|)Ы и .чегкпс nii.ioiibie тит. рол1>сф корц'ше-
пых одс/кд II тел обозначается тсм1плми Kopii'iiiono-KiiacHi.iMi r

Чтобы усилить }И1счатлепнс об ьсмнистн некоторых фо|тм. ix-nunnio мужскпх фигур»
художник пользуется парал.тельными короткими чорт<;чкамн. KoTopi.io подчсркпвают
округлость фюрм. Они 1ШДПЫ ип руке иокоГшогг), на руках. нидоо|>олк(‘, itocy и одежда
позипчего квадриги (рис. 13). Оо'ьемиость мужских ijjiuyp oo.ico иы[)а:иггслыга, жен
ские образы зиачите.пию бсси.чогиес, легче и поздушиее.

Художиик Казаилыкского склеил и тех случая.х, когда нужно подчеркнуть ви
на лице покойной,пуклость (JjopMbi, использует спстл1.1о и.тики. Ивот.тыи шниа cri i.

на Ecpxiicii части поднято!! ею левой руки и iia других (l)iii ypax и предметах. Однако,
если мы рассмотрим лицо покойного, то увидим, что iiimeM iia.ioiKeiimi сист.илх пятен
па лицо, KOTopi.iii уже бы.т освоен рпмски.ми жшилшенами, 1гапгему художнику ещо
ие известен. Об этом свпдете.тьстпуст и лин,о конюха киад1шгн. .'ioKa-ibiibiii колорит
этого лица, как и остальных лиц ф)риза, допол1ГС1Г тенями; по затронутые тсиыо ме
ста выглядят как светлые пятна. Таки.м образом, ф)орм1л оче])чнпаются при помоЩП
спота и теней. 0;игако спет.лых бликов, обозначающих caMi.ie ni.myK.ii.ic места, ист па
головах, пзображеииых ашфас, п иа большей части го.тов, изпи[)ажеп1П>1Х в профпль,
а также в лзоиражсииях i-coiicii. Очевидно, худо/кник то.лько что откр|.1л прием свето
тени. Таким образом, ото такой период в развитии ипнюниси, icoi да художники, осо
31гав роль спета при передаче ф)орм, ещеие по.'шостыоопладс.тиэт им приемом. Отношение
между светом и топью является уже отиоигсиисм выступающих и уг.луб.лоииых мест,
отношением близких и удаленных чаете!! пзоб])ажасмых фтгур. Маирпмс'р, прикрытая

время какхитоном II гиматисм левая нога покойной поредастсп свст.чыми тонами, зз то
правая, находящаяся в углублении,— темными. Так же бо.чес б.чизкая к зрителю правая
часть хитона шнючерния передастся свст.чыми TcitMMir, в то ззроми как .чс1зая п крайние
ск.чадки на правой затенены. Так, б.чагодаря тоням ооч.смность (рпгур си.чьиес вЫ*

казаилыкских узосппсс!!, .часиндот'е.тьстповано
lie отразил

и
ступает. Это открытие, помп.мо
дрспнп.ми авторами, тогда ткчк вазопись того времени его сопорисенно

В это время живописцы сделали еще одно открытие. Мастер казаилыкских росПН
иостепешЮ^

а.

сей пытался создавать фзормы посредством моделировки, посредством
ослабления п.чп усц.чония тонов. Лучше всего это можно заметить по лицу п руК®^

по .лицам noKoiiiroii и высокой жешцнны. Осоиспио характерен прием,
помощи которого передастся фзорма шея noKo!ii[oro: округлость отдельных мз'сиуло®
оттеняется пятнами красного тона. Иа .чине покойно!! ф)ормы скул, носа, лба п поД
бородка передаются при помощи легких, едва заметшлх мазков розового топа
более темного, то более светлого. Художник, одпатчо, но владел этим приемом
как помпейекпо мастера, хотя он искусен и работал  с пстшшым умением. В его моДС"

полосами-

покошюго,

— то
так,

лировкс прнмспя.лнсь IT линия, п резко выраженные тени, положенные
Чтобы ослабить п.лп усилить рсльефиюсть дашю!! фзормы в теневых мостах, он прпмепИЛ
только два тона: один — сп.льиыы, другой — слабы!!. Часто сильный тон является ДИ®
том контура. Такпм образом, это только зачатки моделировки. Большая часть изо
бражепий Казаилыкского ск.чепа еще но обьом1га. Выпуклость ф)орм большинства фпгур
передастся только при помощи плотных жирных линий  п топей. Слсдопательяо,
это время, когда художнпкн, открыв моделировку фшгур, снщ недостаточно хорошо
овладели этим лрпс.мом.

В трудах античных писателей сохранились свсдспия  о светотени и о трехмориои
(форме в греческой живописи. Плутарх (Do glor. AUi., 2) указывает, что прпменснпо
тени в живописи бы.чо изобретено асфинекпм художником Лполлодором (коисд
до н. э.), получшшш.м впослсдствнп название oxtayp^tpot; «рисующий тенямД*
(llcsjxh., 5). Лполлодор изобрел смошсипс красок  и постспои[гоо ослаб.чеппс тейп .
Это открытие одиако, не получило отражения в вазописи. Иа первых порах открштыо

.ШЛТ, 1911, стр. 19-
Pfuli l, II. cjp- 976.

1 Е. J’ f п 11 1, JDAI, 19J0, стр. 12 и сл.; П. S с. h  о с п е,
Е. 1’ f и h ], Skiagrapljia, JDAI, 1912, стр. 222—22,1; Е.
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Рпс. 12. Изображсчтя прттслужшгп; (спрппа от г.ташгглх фигур)

I . типы \ фиг^'р’»Гиг. 13. ^Т)и1'ура тиитюхп (гкрапа от



Я.;1 1
●гL'

Г»:● ● i >
iH -- V,

Рис. 14. Деталь росписи (справа от главных фпгур)
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Рис. '18. Музыкантши
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Рис. 20. Деталь росписи главиого фриза
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были очень ЛСГКПМТ1 п еще плохо передавали объемность форм. Искус-тени, видимо
t-moM изображения форм в трех нзмеренпях жпвоппсцы овладели лишь во вторую поло
вину IV в. до и. Э., в эпоху Апеллеса^.

Цицерон (Brutus, XVIII, 70) сообщает, что в творениях Апеллеса и его совро-
меиииктЦАэтиона, Ипкомахап Протогепа)все было совершенно. II Петроннн (XXXIII)

высоком искусстве Апеллеса, заставляющем думать, что художник открылпишет о
тайну оживления своих рпсупков. Следовательно, во времена .-Хпеллеса и его современ
ников в живописи произошли перемены, коснувшиеся форм и линий. Линия ощс но
псчо.зла, 110 совершенная тонкая линия предшествующей эпохи оыла заменена лшшсм.

передающей форму рисуемых фигур. Тогда же стали пытаться передавать
выпуклость формы. Ток, Плпнпй, рассказывая о живописце Иикио пз Лфии, соврс-
меииико Апеллеса (NH, XXXV, 130-1) сообщает, что он много

заботился о том, чтобы изображаемые фпгуры выдоля-

■'очно

виимаппя уделял

светотени п больше всего
фоне (Е. PfubI, II, стр. 751).

Оти искания художппков второй по.човтгы IV в.
так что про Тсзея. пзображешюго художником Евфраиором из Коринфа (последняя

до к. э.), говорили, что ого кормп.чи мясом, в то время как Гезея Парра-

.tnrr, на
многое изменплп в живописи.

треть IV в.
— розами (Plin.. NM, XXXV, 129). Это сравнение ясно указывает на различие

между живописью первой половины п живописью последней трети 1Л в., которой мы
датируем Казанлыкскую гробницу. Интересы живописцев второп
были обращены к действительности. Стремясь передать се более точно и верно, они
изменили лшшю. Они овладевали формой, передавая округлость тенями, а выпук::'-

блпками. Росписи Казаплыкской грооницы показывают пмеиио

сия

половины вока

лыс

части— светлыми

этот этап в развитии древнегрочсской живописи.
Вторую важную особенность рассматриваемых росннссн составляет полихромия,

в живописи именно во вторую половину IV в. до и. э., уже уста-
. Хотя известно, что жппопис-’1'о, что она развилась

новлеио на осиопаппи изучения рельефных ваз той эпохи
цы второй полоппны IV в. работали только чсты1)ьмя краскам1г; белои, желтой, красной
и черной (Pliu., iN4I, XXXV, 12, 6), однако уже в это время была изобретена техника

известна синяя краска; ее находят па «саркофаге● HiKuycTiiKH. В конце столетня стала
Л.чекса1тдра>> пз Силона ^ и в росписи ваз той эпохпА Из упомянутого текста Цииершга
(Brutus, XVIII, 70) следует, что Аэтион, Ннкомах, Иротоген и Апеллес употреолялн
болыне четырех красок, что подтверждает п Il.iyiapx (Do Alex, fort., II ^

Стены Казаплыкской гробницы расписаны белой чистой светложолтои красной

(.фасю-корпш.емй, похожей на ппдпйекую красную), ..ерпоп, корпа.шео.. (похскои
жжопую опеку) и ennoii (голубой) краокамп. Таким образом, жппоппсец раоотал

.■ шестью красками по от их смешешш оп полулал сщо оольше токоа. Когда мы говорим
о красках то по следует забывать, что росгасп псполкеш.1 темперой, а красная степа,

■ цоколя до большого фриза, покрыта эшеаустпческоп краской, блестящей п гладкой.
Казаплыкского склепа весьма интересны. Мы уже

на

П|

11рпемы письма художника
белые одежды лиловые контуры и лиловые тонн. Он

краску с черио-коричневой н тс.мнокорнчнсвой.
" — с жолты.м сед-

У1\аз|.шалн, что оп положил па
-побил соединять светлокоричневую
Светлокоричковый кош. у пего с красным ссд.чом, тем.юкоршшевып
..ом, укра,пешкам краепшш галупамп. На главном фрпзс сш.яя краска

ожнв-шет колорит - сю художник пишет ссуды, шаль одной и.з
металлические накладки на троне иокошюи. Еще

положеииаи

мелкими пятнами,

прислужниц , предметы на столике, „..-эппгпнтп
шире он употребляет спнпй цвет в росписи фризов дромоса д.ш разрнсовк

хламид.

что уже Сократ беседовал с художнпко.м Пар-
светлых II темных предметах (Memorab.^, Ill, 10, !)●
R е i n а с b, Unc necropoie royalc a Siilon, Palis,

^ Правда, Ксенофонт перед
расием о

-  11 а m d у - Ь с у
стр.

3 V. С li а р о t, Ьа
I’art, I, стр. 272; Е. Minns
I’ f U h 1, II, стр. 710, 712.

11 1;естнпк древней и.'ТОрип

ВЫПУКЛЫХ и вогнутых

1802, 22.
Огёсс c

ас1

,
et Т Ь.

t Rome, в книге: L. И ё а и, Histoirc uni^eiscile do
Sc5ahians and Greeks, Cambridge, 1913, стр. 366; E.
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хптоиов II MCBCii II н росписи верхнего фриза, где хптоиы возничих тоже < niiiie. В коло
рите росписи большого фриза иреои.чадают ко])ичпошло и i;pacni.u‘ крагки, исжиаи
гармония которых оживляется /KC.'iToi’t и cnneii KfiacKa.Mji: i)ociinci> (jipiiaoit дромоса
имеет более коричневы!!, не столь воздуиип.П! ь*о;1о])ит - в нем сишт и желтая к-раски
нашли себе большое применение: фриз Bcpxnoii части купо.ча имеет ио.чес' niiHiiii и кон
трастный колорит: возничий в синей одежде и рядом кони aepiroii и Kpaciioii

Особенно важно то обстоятельство
мастей.

что мужское те.ло всегда шиие'п я темиокорич-
розовыми. Этот и]шем перодачи м\'жс1Сого те.та

мому, восходит к Апеллесу (Flut., с1е Alex, fori., П. 2). II жежлсое тел
● овал нс белым,

новыми тонами, а женстспо повиди-
о Апе.ч.чсс ри-

как его нредшоствоиники а розош.1м* .
Интересен прием при помощи ix'oToporo маст(‘]) ка.чапл1.исских jiocimceii передаст

пространство. Выше отмочено, что человеческие (piirypi.i и 11|)сд.мег1.1 и:и)бражены им
на IIICTOXI фоне, без какого бы то ни бы.чо шч’шажа. Эта ocoui4mocTi> свойственна гре
ческой 1ч.чассикс. В Казанлыкском ск.ленс фигур1.1
они расположены почти
предполагаемого
имеют объем,
подчеркивается и :

ступают по нижнс!! })амке ф)шза;
на ])ашюм расстоянии одна от дрл го11 и стоят на nejiBo.M плане

пространства. Однако они обладают по двумя, а тремя измерениями,
первый п.чаи имеет локотор\'Ю iviyuimy.

Д1)угимиспособами . 11а большом фрп;ю iiokotoiibk' (piirypi.i и:и)брижсиы
t-тола II коней, различные детали передаются в ])акку])со. а пек-oToin.ic фигуры

хнзаиы в три четверти. 1ак, фш-yjja y.Mejniiei'o irioofuinxeiia позади cTo.iiiica. ('„чедо-
ателыю, ои располагается в углублошш. Особенно интересна ri)yiiiia конюхов, веду-

IX копой. Первый конь выступает впереди второго и заслоняет
Рассматривая фигуры покойного
видим, что

вследствие чего этот Эта г.лубииа

ого (рис. 1А, 15).
жешииш.!. ш1|1очерш1я п двух т]1убачок.высокой

они иос.чсдопате иеско.чыю .чько заходя!'одна за друг\1о (рис. Ш, J7, 18).
всех стоящих фигур расположены одинаково на иижией ]!амке фриза

п  I рвесмотрешш их справа иа.лопо создается впечатление, что
Н'ши?' одной лшпш, а немного сдвинуты вг.лубь одна но отло1неин1о к другой,

правой части фриза возничий квадриги выступает п;!-за Kojieii, а свой бич

друг Л Довзчяки, подносящей покойной со шаль. I ак же несколько за.ходят
встиеч'ют^^^^ фП1уры людей и коней иа фризах дро.моса. 'I'aitoe расио.чожение фигур
-  ° скульптзфе еще в VI в. до и. э. в рельефах иа сокр(!вшц11Иис  спфиийцев

ра , на анафниейском фризе V в. и в IV в. на фризах Галикарнасского .мавзо-
ппт^-гтт IV 3 ^ пазописи уже в VI в.^, оно при.меиястса постоянно до последней чот-
вортп IV в .з. Этот прием весьма
изображали muoi'o фигур, ,

создатель казанлыкских
В изображении

Ноги
, по

этм фигу]я.1 идут не

в

лея. Появляясь

характерен д.чя классических фризов, когда иа них
связанных между собой единым дснствием. 'Гакпм обра-

. . росписей придоржива.чся к.чассическн.х приемов.
«.●ПТ5ГХГ.Т...ТГ,. покойной, однако, можно обнаружить и бо.чее поздние, сопремси-

четвсртн Пппппп'^'^^^^ спдпт в три четверти на кресло, также показанном в три
до п ч на бпптттг^ ^пчц предметов в три четверти вст[ючается еще в ь-онце V в.
laTiiDvcMiix тпрт вазах стиля Млдшг'. В одной группе аттических ваз.
Щ1З.Я IV в. дон. э., в цеитро комнознцин обычно изображалась
того п Гчт в три четверти^. Если сравнить нзобрагкеинс жены усопшего в Казанлыкском - ^

зом,

ные

^ изображениями на этих вазах, то можно заметить
с.юдство в способе расположения сидящих фигур, повернутых в три четверти;

1-п- ■ ПСС10 они сходны в тщательности п свободе иснолнення. Также и изображение
адрши, которую казанлыкскиы художник с большим у.менпсм изобразн.ч двпжу-
нея в три четверти из глубины, обнаруживает черты, присущие пскусству третьей

четверти IV в. до нашей эры. ^ ● i

^ L U с.. Imag., 7; С i е., Orat.,
1’ f U Ij I,

В u s с h о г. ук. соч.,

II, 5; ого /lie. Do nat. door., XX\1I, 75.
Ш, табл. 149—150, 155, 24U.

pile. 262.
pile. 530; табл. 215, рис. 552; таб.з. 239, рис. 593;

ук. соч., стр. 217
1’ I U L 1, 111^ табл. 242—244; Е. В и s с й о г

F 1 U li I, III, табл. 202,

\'К’. соч., стр. 249 и c.'i.

Е.
3 Е.

Е.

Ь. Д. Плава т с к и й,
Е.
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Судп по ппзописп конца V — DTopoii чстиортп IV в. до и. эА, худо/штшлг etrfC'iKs
могли гпрашгты'я с проблслю!! пространства. Только пронзведоння послоднсц чстверпл
IV в. до 1Г. э.- показывают, что вазоппстил доби.тнсь нраннльного разрошсппоа этош
проблемы. Открытие трехмерности пзображаом1.1х предметов поставило перед: хз'дож-^
пиками задачу размещения фигур в пространстве. Древние художшпп! быс^ю-стЕравн-
.●|ись с OToii проблемой п стали рисовать фигуры  в самых разнообразных положзнпшх..

Но псе их поискп были в пределах iiepeaitero плана, па котором озгп п пшгатолсь»
изображать фигуры, предметы и т, д. в разлпчзгом положеншг: опереди, сзадтг^ в;ш>л-
(*борота, в три четверти оборота и т. д. (Diirypa нокониого на казанлыксютх ртиштсях:
является еднпствеппым образцом для той же эпохи — ого бедра даны в лршштгыгош
перспективном сокращении п слегка повернуты вправо. Такого смелого п одспшятс»
пыпо.'1ис1шого раккурса мы не найдем в вазописчт. Изгтсрспго также перспсютялсое
пзображоппс кресла пли ларца с драгоценностями. Это отчасти обратигш перспскиша»
Таким образом, казтглыкские росписи отражают тот нсриол. когда проблема прохтерпи-

ства была поставлена и живописи, и именно первый этап в ее рсшсиип — когды арО"
I'TpmrcTiio создавалось объемностью пзображешгых  в нем люден), животных it црашь"-
тон, а также их ноложеннем в ном.

Поиски способов передачи глубины пространства и отнопкнпш в ней фигур xiiqiiac-^
терны для живпннсп того врсмешт (РИн., .MI, XXXV, 80). Очевндио, П.ипп«Й
шпяет .здесь не об изображонин расстояния между предметами, так как это не состак-"’
ля;ю irifKaKoii нроб.чсм1>1, а о нротяженпн в глубину.

Чтобы лучше помять жипоннсь Казанлыкско)) гробницы, исч)Охо;о1Л1о обратип:»
другую ос особенность ~ iipoilO]HUlii фигур. Любопытны в этом о-шоню-

пии фигуры на большом фризе. Их пропорцпн сильно нарушены: голов1.1 ма.лсиы;иС;.
туловища короткие, а ноги нсобыча1)но ллшены. Они не отвечают канону По.лнкчстШ-
Головы двух прислуяпшц, вниочерпня и первой Т1)убач1хи ук.тад|.1ваются восемь ра:?"'
по длине тела, голова второй трубачкп — BoccNti.  с iio. ionimoii pa:i, тогда icaic пропор"
ИПЯ фигур конюхов 1 : 9. Такое у.\1сш>шеипс размеров i o.tub п ту,101шщ и увеличение^
длины ног является характерным признаком канона Лнсянпа, я здесь- ска.зынаегЩ®
естсстпсинос влияние этого каггона на живопись то!) эпохи®. Такп.м образо.м. и в этох*
росписи Казанлыкокого склепа несут па себе печать своего )!ремешг.

Следуот рассмотреть казаилыкские росписи и с точки з|)сния отношения х^дожнИ"
действительности. В классическую эпоху древиегречоскис cKwibiiTopi.i п жиногасс'

создали канон «пдсалыюн» красоты. В IV в. Сконас,  а вслед за ним Лисипп шпа-л»*-
п изображение человека много новых роалнстичепспх черт и том самы.м в известной'
море отступили от этого «пдоалыгого» классического канона; по не следует .забывать-
что IV в. дал и Праксителя, который создал новы)) «пдеа.т» ь'расоты и но-повому вернул
ся к классическому «идеалу». Иракептолов канон иашо.ч себе отражшгпс и в вагяншеи*.*

Однако нп н одном из образов Казанлыкскогп склепа нельзя обнаружить чоргь®
нракситслевой красоты пли нризиаков традиции '1)цдш1 или 11олпк.чета. Kasaicjiunc-
скнй художнпн — мастер характерных .чтшй и форм, художник характерного oojfwi.ia-
Лпца покойного н покойной, а также высокой жсчпипны с нодносо.м создают впечат
ление портретов. Ипзкнй широкий лоб, коротки!) нос, широкие выдающиеся скупы^
маленьки!) подбородо1{ iiOKoiiiioro передают образ, нзят1.1Й из дс!’и твнтельности. Ъ’ iksx>
нсболыно!) зоб. Ие знаю, можно ли назвать крапгвы.м .’пщо noKoiiirou, у 1аяч>[)Сй* не
обычно тонкие губы, убегающпй назад лоб н немного нскрпн.лоннын нос. Лицо выаиюй
женщины похоже на лицо покойного. У пес низкий .чоб, короткий нос, небо.чыной рог
и подбородок, под которым изгибается также складка зоба. Кс изогнутый орлпшлЙ
нос ПС составляет прямой лшшн со лбом. Нельзя утверждать, что п оста.чыгые об{>аз1Я

111ГПМПШ1С на

ка К
цы

1 Например, ваза Мидия (Е. Г Г и Ы, III, табл. 2:ЗУ, рис. .эУЗ) иля дняос'в-п>1юй
четверти IV в. до н. э. ((Г Nicole, табл. LV).

2 Например, Е- В и S с h о г, Griecliisclie Vasc'ii, ряс. 2(>У.
^ Иапомням, что Апеллес и Лисшш работа.чи вместе при дворе .Л. leucaimpa.

Е. В 11 S с li о г, ук. соч., стр. 244,



ПУБЛШйЛПЛП

этом фризо также имеют rtopTperjniic 40[rrt.i \()T>r лто и иозможш) . Ии м (ШИ также■на

iiio отвечают признакам классического кшгоиа. '1'олмчп у ni i)|)oii т[\\-оачки ;ппшя лба
●сливается с nninioii иоса. Одиа1Ю худо/шпи; ir здс<'.г> кшс 61.1 ita|io4iro ii.iMeini.i коичик
●носа. Сделал это он, ко1гечио, для того, чтоом irauo/KiiTf, к,iar<- ii4(‘ckoi‘o канона красоты.
Обычно он обходит его, делая неболыиую 1шадин\' между .тбпм ir iroruM. Нижняя часть
лица значптелыш длпшгсс лба и носа
Поликлетом, ни
Лисиппа до нас

и ito oTijeHaoT ни ii[)iiitopuini ,\r. ус^ ганонлсшшм
пропорциям Гермеса Г1))ак1-1гтеля. 'Гак как прт-ияа.п.1 н[)ои:шедС1П1Й

не дошли,то нельзя сдс.чать достоиертах uf.ino;ion ira оспоиантг его тио-
pcirmi. Особенности лиц, изображсиш.гх на оолыгго\т (j)pii:!e Ixa.aaiiai.iKcixoro (’клспа,
совпадают с особенностями лиц в копиях .'fiirmiiiom.rx .Viiofc
Mcca. Однако то общее,
лица различны.

гномона и сидящего Гср-
что п лих jr.MccTi'H, if(‘ имеет отнонге1Гня к froiioMv кмиоиу, ибо

а оигосится к ireirpeicioimoMy стрем.юиию ic (и*а.1иаму.
му стромлеишо худояикпса оспоиодить(’я
имеют, BepoHTjfo, и
торные черты.

Гаьплг образом, нридержипаягь K.iai-сических H[)anit.r в компизицни и в способе

^^асполо/Ьсиия фигур п пространстве, художннгх к'азан.1г.ткс(снх  роеннечн! значительно
Kairoifon i;;iaccHKH в другом. Он ст|)о.мн.ггя i; рса.пм.м\'. Ki'o imirMainie целп-

1‘Отпрон oif стро.М1Ггся (Ж.заде Портретным реа-
● о.м своих образов oir обязан, каг^с и .Тисипп, развитию iioprpi'Ta и.меиио в ту эпоху.

*фс.\101ги до ссрсдиша I в. относится то.тг.ко о.цго сообпимпю о создании

неш ' г Oemoslli. . olyiuli . , I I. II). то дли
)Г. э. сохрани.чись миосочис.тоит.К! yiioMiiHaiimi о нортре-

красками О (JcoooifHo прн.мсчатс.тыю paciijiorTpai(i‘itm‘ (●(тмейного
жнвоннсн того Bpe.MCHir. .'^то расшгснып [га.дгробни. ичсвятнго.1Ы1ЫО таблич-

портреты-. Нес Boa[)acTanimiii ннгерос i: денствнтслышсти,

рой полови Де11ст1што.тышсти были o.’Uroii на н[)нчпн отказа худо;к1П1кои нто-
яагат I ст cTapiax канонов «1Глеа.-п,ноН'> Ki)acoTi.i. 1хазан.лыкск110 росписи
cnotm, ^ периоде, когда родился протест против к.часспклг в древие-
-'^^ечоскои живописи. Ошг спи; i J i i
к  скульптуре

1’еалистичоск

1C ИОСТОЯ1Ш0-

от KniroittjB ic.TaccincH. Иортр1‘тиоо схо.чстно
главные фпгурта ([’ркзов .дро.моса: ica/K.uaii M(jiih и.\им‘т ('вои .харак-

щтсльствуют о то.м, что на[)а.чло.ды[о реа.дпзму Лисиппа
рса.-шст11чос1соо iraiipaB.ieiriie тг п живо1шс1г.развивалось

ИЯ иаираи;1С1Шость сказыв ается в Jcaaair.HtJiccKHX ])ос1шсях и в друго.м
itocHMbio сцены в ;ipo.\ioce iie н1)е;[,стап.тяют собой тс ми(()ичсс1СИО битвы

а.мазономахия
«тяошешпг. Две
<гнгаптома хин
исгречес 1'^чтавромахтг и ,д[к), когоры.ми полны [)е.1ьефы дрен-
“ческио гримов и pncyincir на вазах. Г[)окн tre нзобраиса.тн сивре.ме|[иые п.м истори-
Казацл7шског” ”” ^ ■'*Р-’^‘‘Кки, ни в эпоху ic-iacciiKii. IlaoGojJor, i|ipH3r.i в дромосо
ИИ1П ir ^ склепа представляют сцс|[ы ita жизни погрсбешгого з,дось вооначаль-

Ч’Р"-’"* япляются
31НСИ в античном норш.г.м па.\[ЯТ1Шк*о.\г нс 1'орпчсскои живо-

что они 0искусстве и [1грожают рн.мскн!! iicTopH40CKitii ])о.:1ьеф «ио-
●"’●ледоватсльно-повсствоватсль

Как показывают известия
wa'/алц рисовать своих г
51зображать
■Утя СЦС1ГЫ

п

совро.мо1шые н.\[ в

ого стиля»,

древних гшсатс.юйз, го btoj)oh полоинны IV в. художники
/Кипых гопрсмстгиков во|)Хом и.'Ш рядо.м с кснгя.ми, а так;ко

оо1гиь(с сто.лкиопоиия мс/К.чу кава,то|Ш11ски.ми отрядами.
нош;ги в Mo;iy пмогпго во второй по.товине TV в. .до и. ;>.●>. Огооикио иитерсозго

‘●«^едение Диодора (.Will 20—27), описавшего ногрс:балы1ую ко.чосяицу Л.чоксаидра

К .т п и II н II (<jCcTccTBoiiiioH историн’) joio.MiniaoT о портретах, созданных Аиолле-
(XXXV. 8П, 90 и 93), ТТикгтсм (XXXV, 1;И—13.3), Лротогеггом (XXXV, 101),

Ч'онпонол! (XXXV, 1.34) II дpз’ГII^rlI жппогшецами.
Например, Г а н s., I, 1, 3 и VII, 22, 0; Г 1 i п., N11, XX.XV, 28, 7(3, 93, 134.
Т’1 i п., N1], X.X.W, 98, 129; D с m е t г. J ’ й  а 1. , 1)о cIochL. , (:.м. так/ке рос-

апулийско.м iqiaTope второй по.топины IV в. (G. N  I с о 1 е, таи.ч. LIII).
JI, стр. 746 сл. Лнтичиьк' авторы iio;ipo6iio сообщают об этих баталь-

●*|Ь1Х картшгах, 1ганрн.мор, Р 1 I п. , .Х’Н, X Х.Х V, 98 и 110.

лшег, на
К. Pf uh I
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Максдош'кого п отмотиишего, что на одной из сцен, украшавших эту колесницу, ип-
д1П1цы II максдоииио изображены со своим «нациопальпым» оружием. Этот текст
подкрепляет предположение о том, что различие в оружии двух групп воинов, изо
браженных и росписях дромоса Казанлыкского склепа, отражает их различную
атиическую принадлежность. Очевидно, художники уже обращали внимание на
riTiuiHociiyui характеристику вооружения.

Следует указать, что художники этого временп очень часто изображали колеенн-
1П.1 и гостязанпя на колесницах^, имевшие, без сомнения, хтшшческип смысл. Такой
же СМ1.1С.Ч имело, как сказано выше, изображоипс квадриги, двух Koiicii н трех колес
ниц, представленных казаплыкскнм мастером. Пара.чле.чыо этому яв.чсигао может
быть Пчу.тьптуриая квадрига, ноставленная на крыше пирамиды мавзолея в Галикар
насе. Изображение квадриги указывало на то, что в царство смерти ушел восначалышк.

Отмстим также, что только в эту эпоху появился обычай! расписывать иотолкч
н сппд1,1 (РИп.. .Ml, XXXV, 126).

Coiicpiiicimo очевидно, что понять особенности росписей Казанлыкского склепа
можно лишь исходя пз тех обществешю-псторпчоскпх условий, хсоторыс складывались
но <Рракии и в Греции в в, н особенно в последнюю треть века. Это время кризиса
|'1ючед’кого рабовладельческого государства — полиса-. Развитие рабовладеииш
сопровождалось усилением классовой борьбы (Л. Б. Раиович, ук. соч., стр. 25>.
11 роигходшпипе в это время восстания рабов и свободной бедноты особенно подчерки
вают рол1> ншроких народных масс в историческом процессе. Это обстоятельство на-
1чладываст онредолсинын отпечаток и на культуру.  В это время интерес к религиозным
мифам и героическим легендам уменьшился п значительно возрос интерес к современ
ным историческим событиям. Образы Александра Македонского и днадохоп заслонили
'●oGoii образы мифических героев. Интерес к дсйствителышстп возрастал п благода1)я.
раеншрешпо торгов;!!!, открытию новых торговых путей, появлепшо новых городов,
включению новых cTiiaii в орбиту полптпчсской и экономической общности, сложпв-
тоися в пределах македонской империи (А. Б. Раиович, ук. соч.). Поэтому
искусство второй по.човппы \У в. нс только продолжало иттн но пути возникшего
(чце при Сконасс реалистического напраплония, но переживало новый подъем реализма.
В философии — это эпоха величайшего ученого древности Аристотеля, в скульи-
ту])о — второго крупного реалиста Лисиппа. Развитие портретного искусства в
время является с.чедстиием развития индивидуализма. Оно связано вместо с тем
<● общим попоротом в сторону действительности,которьшнаходит себе отражоппение во
всех областях идеологии. Появление в живописи сюжетов, освещающих соврсмеи-
иыо художникам исторические события, является следствием этого расшпрошш
интереса к дс11ст1штслыюсти. Лхпвоппсь отражает даже характерные особенности,
военного быта той эпохи, когда кошшца приобретает бо.чьшос значение.

В. Д. Блаватский характеризует искусство 350—320 гг. до и. э. термином «про-
тоэллинпз.м»®. Отличительные признаки нротоэллпппзма проявляются и в живоппсп
Казанлыкского склепа, отражающей дойствптслыюсть того перпода. Эти росппси от
носятся к искусству, которое отказалось от религиозных сюжетов, чтобы гсропзпровать
и возвеличивать сопремеиных им правителей. Это было искусство, взращенное в ус
ловиях македонской мопархпп (В. Д. Б;1аватскнй, там же). Казанлыкскпе росппси
чяются плодом нового реализма, созданного новыми общсствсшю-историчсскимп ус-

это
и

яп-

.’ЮВИЯМИ.
Решить вопрос о том,кто расписал Казаилыкский ск.чсп.виастолщсо время трудно-

художник был в Греции ц учился у какого-то большого мастера, может oiuti»,Очевидно
лаже у самого Апеллеса. Как отмечено выше, в живописи склепа имеются некоторые ос»-
беииости ш!С1Л(а Лпеллега; это прежде всего касается приема нзображенпя мужскш'о

Р 1 и 1.. Avat., 13; РИн., N11, XXXV, 93 и 98.
Р а и о в IT ч. Эллинизм п его историческая ро.ль, М.—Л., 1950, стр. 2Q.

Б .’! а в а т с к и ii, Греческая скульптура, М.—Л. 1938, стр. 140.

‘ Например
- Л. Б.
3 В. Д.
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OTfODQOMnio ЖР1ГСКОГО ТОЛП. IvMii ui.i Mi.i III- имели iipe.ifT.iK.ieiniM n iom. kmk рплшшалагь
SrirranoiiTiCb и ту nimxy, cKcj.ib uiiii xpci ni Tviia. iii no iia;uiMo;ieiii Tiine pa.<.iii<mi>u' нлилнил,
■г'коль йистрг) piU'iipocTpairn.'iiirb шип.К' oTiq)i.rrmr. n|)iioMi.i inici..Ma. i-ioHceTi.i n t. д., .mu
'ОЫ смело 01саза;ш, что 1сала|глы1с1члм'| \y:io>biriif.' г(|)о^)\п1[)оиал1И при Лие.тлсЧ’О 1Г Лп-
«спппе. Возможно, что это бы.т yftow\4‘nen ПЛН01Ч1 из фрак1111пл1.ч лрппрежлнах i'oj)o;ioB,
тт:ш -^iTo это худои.чпп;. nj)iiPxaniifini iit) ‘l>[)aiciiKi па Г[)ецпи.

Лсточлип и cox])aiiM ii.Tii ми(ич .Meit художптаж rmo и[)емецп. o.uoiko пп одш! из
приапап Tnoj)Un.\r кааа1ГЛ1.1Кскпх pociniroii. (;.тед\ч'т. .может 01.1ть,

упомяпуть имп Лфеипопа. урояссппа Mapotieii, 11ри1гадл(онат1И‘го  ь- а(|л11И'К011 школе
lin.^ KIJ. XXXV, J-io;inpiiT A<()oiiinnra пыл «oTfinrii.M». a эта характерпггпка от-

ШОС1ПСЛ IT к к'олориту Kaaair'ii.iKi-KoiT» .масте[)а, .MacTcpi-i но яп! .Л(|к‘п11ома очита.лось
очйпъ высоким. Одпако без точных данных н(“

ГП11Х are может быть

●тнзя сказать ничс'тп пнрод»'.имто1'о.
то, что жшишпп. худ()Ж[111ка J4a3ait.Ti>iKciairo ск‘.к*на яи.'1И0Тсн

л1.1ЛГЯтптжо.м rpoaocKoii Moifv.MciiTa.ti.iroii ж'ниомпси ьопца IV п. до и.
.учллггя у какого-то иольшого маете

JfecMOTp

●liecojurcjriro

э. II ч го .художник
|)а. а ното.м ириоха.т по (1>ракшо,

.мастерстпо , Kaaair.Ti.iKcKitii худоя^ншч работал очень
шеровло. Си по.тиколстго пыписа.т лп(> iMamii.ic фш-ypi.t. покоГпгого и eio жопы, и .мо-

*дого Л031ШЧ0Ю 1чпалри1и. (\ бо.тынн.м у.мпгпем ио.мостн.т он 1спадри1Д' п imvomho. Bjiv-
атгтелыю!! ниляотся

я па иысокое

п высокая фпгмра жеищпп1.г. cToniipn'i b.ti'bo от noicoiiiioi'o.  1{огда
чш тштет отп образы, оп B.iai ает в них т о

тщато.п.по п у.\вмо рисует их одояеды, улЕО.то

Ttupayit^riiex в про<т|1аттво. ]|х дупгешню гт-ттппп! он меродаот по только
л лица , 1ГО п жсста.мп, Ijf);ipocTbi<j ir са.моунороппостыо boot от фт уры покой-

Ж(Ч(ы выражает отчаяппо. Художник прояви.! настонщоо
пзоб|)ая%ао.мых порс<тажо11. )IpoK[iaciio по])Сдаио

е ио;шосо.м ● - по.'шое cKofioir п о.'шбочснгпостп.
трех г.тавпы.х фпгу1>, а

ирида(‘г п.м окру1’лость при; сво(“ \'.м(Ч1ье: оп

как
ппкать

поза его
в Псп.\0.-|0ГП10

также в иокото1)1лх дета.эпх оипаружи-

того, тогда
l\^%roлиe про

шыра-жешю лица жепщипы
изображоппп

'ВЛСТСЯ способпость
мастера чувствовать пушдмсгы, .маторшо. Оп у.моот очень хороши

сказ(.1ваотся тз изображоппп одождзл покой-'пе^дать различные

хитпггп^ ■^'Р'^'флепо норедастся легкость toiikofo покрывала
хитопа п упругость маптип. Из б

-зрачла лтелковая
'Ясно,

тклпп. Это ocooeifiro

оо.тее тижо.то!1 ткани сделан ii.

И.ЮТПОСТЬ П ТЯЖОС'П.

iam; мужа, .‘к'гка и иро-
ткапь. которую вторая пртмужпица справа подносит покойной.

●ди»*ес1шй \Г cyib\V4KOB с, драгоцеппостямп сделан из дерева, а другой — мотал-
дтлп'.,о * '^талличеекпе п деропяшп.ю части кресла сразу ззыдо.чяются. Эти п многие
●^ут'ио ocoucjtiiocTii показывают
^=чюдопто лойстшгголыгост,!. о,.

10X0 паппсапы

'Л'О ,0.Д1ПГ из

что художжж с.треми.зся к рса.чпстпческому воспро-
та.чьпыс фш'урьг ]га г.ташюм фризе паппсашл по так
хотя в их

борото. Пт
В

копи .мордах .miioi'o живости и .ха])актор1ГОГи.
ма.тепычпс. Jxomoxn тоже napiicoBaiiJ)i плохо—■

31 длинные ноги, (’лгокойпо п хорошо паппсапы обо воошпле

,
а головы

от у них очень длинные
rmcHfc маленькие головы

■^ДСПЫ в дромосе хот. я и в
зсош/ых ПОППОВ. )Золыпое

дтридапшо 1ГМ блеска,
Сттшь ка:

п

отделы

них за.мсчается дпспропорипя между фпгурахш пеших и
худояпгик уделяет декоративной части [lociiiiceii,иимаиио

пл.м подробностям, различным декоративным карнизам,
-тгтччтгг ‘ ^У’^оячппка мы 01Л тгазва.'ш п.\Ю1ШО «(^трогпм->. Оп пишет то.т-

>6m5j-o лиипями, паклад|,шпот краску зфу11П1Лмп л1а.зкамп. ]’каш1 зв его пзо-
ражепшг тяяю.-.ыо. поподпиж.гыо. с пебольпЕпм ко.тпчсством складок;

Др.ослечпвают. Глз.здаппые
тс.ча сююзь них

образы впушпте.п.пы. Оп не ct[)(‘.mii.:ioi iipir;uvri.
Иго роезшеп прояз1И)Дпт шючат.вчпю именно строз’о-

я 1Годостатк!г, разу.мостся. ни в коей море rr<i у.ма.пяют цоппости

п.м
ВИД1ГОСТ1..ЯГ01ГСКПМ образам

● тьго фор.м. И.меющпес
згазаплыкскгя!
моцулгептал ы f о п

яапестла только

МП.ТО

росписи , так i^BK она Я13.1ЯСТСЯ поузпгл.м и одппствегмгы.м па,мятником
греческой живописи зсопца IV в. до if- о., которая до спх пор была
110 оппсаппям дровпп.х авторов зг с которой, uaii ду.ма.чп раньше.

,  ззтзя я по третьсстемоштьтм коппи.м ira степах жп.тпщ Италп(г.
1 ак как до открытия ]чазаплык

вдыытоз'о произведения
«ч^ды, желая ;

-■дожио озпаком

с1чпй гробп1т1Л не бы.чо известно ни г)дмого орпги-
Д1)0впсгрочоской мопу.мопталыюй япшоппсп, то псь'ут'.тво-

пю'п, эту Ячпвоппсь и ободряемые пзвсстпя .ми о супюгпютшпи копий i'j)u-
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Ч1‘гкпх ироптзедопии в римскую эпоху, пытались отыскать в росписях Помпея, Герку-
юпума п Рима такие фрески, которые, судя по указаниям
])ов или по вазовым pпcyIlкa^[, могли бы быть причислены к коппям классических
п|юпзвсдс1ши. И они отыскивали такие копии, иногда даже в пссколькпх экземп-

илп оппсапиям авто-

●тирах.
Метод, которым буржуазные искусствоведы ведут такого рода и.зыскания, являст-

● я чисто формалпстичеекпм. При этом не учитывается тот факт, что в рилюкое время
И1ГТПЧ1ГОО рабов.ладельческос общество стояло иа более высокой ступени. Не учпты-
ззается также развитие живописи за период с 1Л' по I в. до и. э. Если сравнить
иазываемые римские jvonuii с казанлыкскимп росписями, то становптся очевидным, что
«копии» отражают более высокую ступень в развитии живоппсп, когда линия была
иол1гостью заменена моделировкой, когда живописцы полностью овладели искусством
гистотени и объемностью форм, когда пространственные отпошепия изображаемых пред
метов перестали уже быть проблемой для живописцев. Поэтому из всех так называемых
-кошп'п) картин второй половины IV в. ^гoж!Io оставить только знаменитую мозаику,

изображающую битву Александра с Дарие.м при Иссе. Она дейстпителыш представляет
' обои кошпо известного в свое врс.мя пропзводеппя живописца Фи.чокссиа из Эретрип^.

Если попытаться точно определить место казаилыкскоп росписи в развитии пскус-
>  гва этой эпохи, то следует принять по вшшаппс два памятника — иазваииую выше
мозаику и так называемый саркофаг Александра Рельефные изображения на сарко-
il)arc Александра являются ценной аналогией исследуемым росписям. Особеппо важен
|)ольоф иа BOCT04iioii стороне саркофага. Он изображает битву между пешпмп воп-

иоказываст одежда бойцов, — это иссомиепио сражоипо

так

па.ми II всадиинами, и, как
персами. Таким образом, этот ре.льсф даст нам иаплучшую

Казаилыкского cK.ieiia. Заметим, что дата
между македонянами и
параллель к дву.м военным сценам в дромосе
■аркофага — последняя четверть IV в.— совпадает с предлагас.мой нами датой казап*

расписан пятью красками: белой, жо.лтой, черной, красной-1ЫКСКПХ росписей II что оп
U СИНОП. Как II в казаплыкекпх росписях, земля на рельефах саркофага также не обо-

воешюй сцене п в большой сцепе, изображающей охоту, фон тоже ничем
ПС заполнен. Бой развертывается иа первом плане, глубина пространства небольшая,
она вмещает, самое большое, двух коней, следующих один за другим. Важно также,

все фигуры как бы идут одна за другой, как и в казанлыкских росппсях. Очевидпо,
к той же эпохе, что п Казанлык-

значается, а в

что
что так называемый саркофаг Александра относится
гкая гробница; может быть сделан немного поон зже ее; во всяком случае, он пол¬

мозаики битвы Александра с Дарие.м.пился раньше, че.м оригинал
Обычно мозаику Л.чексаидра считают копией с картины (DimoKCCiia из Эрстршт,

мастера афинской школы. Б пользу этого предположоипя можно привести много дово
дов. Прежде всего, мозаика исполнена пятью цветами: белым, жслт1лм, черным, крас-

нричем синий цвет примопои в иоболыиом количестве. Далее следуетиы.м и синим,
отметить, что многие объемные тола переданы толстыми, плотными лшшями, которые,
как II ЛИППИ казаплыкекпх роопнсой, подчеркивают теин. Вообще теин показаны здесь

1 Может быть, некоторые рисунки иа .мраморных плитках пз Геркуланума
—: мест являются дойствитслыю копиями греческих производеипй конца V в.

li 1, 1П, табл. 256—258). Нарисованные па мраморе композиции конца V —

плп

Д])уГП\
(Е. Р f

ачалп IV в. открыты в Эловсиио (С. Р г а s с li и  I к е г, Zwei aiitikc GemalJe auf Маг-
.lalu'cslicftc, XXVIII, 1933, стр. 79, 92). PcMiiimcuciiHiui греческой живописи более

дровней эпохи находим п в некоторых открытых в Италии гробницах, например в
Иосту.мс и Руво (О. С о п S о 1 i - F i с g о, ук. соч., рис. Г17 и 118) ii.'iii в Тарквпипп

И о m а и с 1 1 i, TarquiiUa, il nccropoli е il miisoo, Roma, 19-10, табл. 4—42).
“  II a Ш (1 i - h 0 у ct T ii. R о i n a c h, Uiie neccopole I’oyale a Sidoii. табл. 26

M c и il c 1, Catalogue dcs sculptures grecqiies, roiuaincs et byzaiitincs, I,
Constantinople, 1912, стр. 171 и сл.; Cli. Picard, La sculpture antique, II. De
Phidias a ГСм'с byzanthie, Paris, 1926. стр. 162.

11

II

mol

(P-

27; G.
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DinpoKiiMir, ДЛИННЫМИ полосами. Этими ocoucirirocTMMii лго.чаика jieauo от.чичаотся от
римской майоры письма и прии;пгжастси к ирис.мам калаилыиского мастера. Необыч
ным для pnMCKoii /Кшюииси яп-чиотся и стремление .художника к нсрспсктшшому
изображению фш ур л предметоп. Очеиидио, что ее аатор изыскииа.д способы не]н:по1ч-
тпшюго изображения фигу|1 и иате.а их сопссм исдатго. ;)то ярган'г признак архаизма.
Выше было отмечено, что мастер казаи.чыкских i)ociinccM тоже зашгма.дся и;и.1скаииями
а этом папраилении и что это было пеянием той эпохи. 0;шако актор мозашнг Ллс-
1ссапдра, которы.м o;KHior.iacjfo счтгтается <1»илоксен, .заипма.тгя почти исключительно
нробле.\ю11 перспекттпзы.

Пл1ши11 (.\Н, ХХХ\ , 110), ('(joujiuiH, что 0н1локссч1 иа[ни'она.1 д.чи 1\асса|[дра бш-
ну Александра с ,.Дарпе.\1, указынает: 1Ис cclerUatcm ])racccpl()ri.=; sociilus bi’oviores
etiaranum qua.sdam picturae cf)mj)cndiai-ias invenit.
BcfhiaK’-,

Ие.дьзя считать, как ото делает
что речь идет здесь о быст1)о .м и^IIIJ)Gccиoииcтичccкo^f искусстзю. J 1о1шдпмому.

lI.Tiiniiii не разобрал мыс'1ь грочоегчого источника
что Филоксои состязался

KoToj)biii на само.м доле указыпал.
со споим учптс.чсм п б|.1строто и что он нладс.л искусстоом!

перспективного сокращения фигур. '1акое
.мозаики и продстапляется СПМ1.1.М вероятны

To.iK'onaiiHC текста отвечает особошюстям
м-.

Продолжив грапиоипе .мозаики и казатг.чыкских росиигей. мы уиндн.м
со.здапа много позже и Казаилыксь-ого склепа и саркофага .Ллс‘нсаид|)а. В ней уже обо
значена земля, на которой расположены изображас.мыо иродметы. (йигуры отлсссны
в 1лубь от неродного плана, и все дсйстппо развертывается в г.тубь. Часть фона заполне
на деревом. Л1астор орипшала мозаики больше пользовался
.'П.1Х бликов

что .мозаика

приемом иа;1оже1111Я свст-
посродстпом которых перс.даются выпуклости, и значительно больше успел

в этом. Он лучше airaixo.M с моделпровкой . При.мснясмое им paciio.TovKcirne фигур пере
дает впечатлеипе реальных групп. Ои лучше владеет  и ко.мпозицией. Все это говорит
'» том, что росписи Казаилыкской rpooirriui.i были созданы pj
который был irniriicair

шьше оригинала мозаики,
ггп годы праплеиил Кассандра (301 . до и. э.).—297

Много paifbiirc был сдс.даи саркофаг Александра
321 г., а незадолго до него б

KOTop i.m некоторые датируют
иыли написаны росписи Ь'азамлыкско!! rj)o6iniui.i. В начале

наптего псс.юдоиинии мы датировали их примерно периодом с 334 по 300 г. до И- э.
еперь, в результате анализа и сопоставлений, проделанных нами, можно уточнить

первой полошшо укизаииого периода. Видимо, роспип®
юдует датировать вре.моием .меячду 330 и 320 гг. до и. э. Зпа-

памятпиком дровисгре-

дату п отнести их создашю
Казаилыкского

к
склепа с;

ченио^нх 01ролпго они являются первым моиумеита.чьиым
4GCKOII Ж ИПОП1ГСП, так называемой мегалографип .

и. Архитектура склепа
Архитектурный обл1гк Казаилыкского склепа не менее
Вход в длшшыы

интересен, чем его росписи,
и узкий дромос склепа имеет слегка наклонные во внутрь стоны

в сочеппн трсз'голыгые очертания (рис. 1, 2).
перекрытие дромоса. Степы круглой в плане каморы немного

< уживаются кверху. К'упол четко отделен от стен, что отличает Казаплыкский склеп
других ульевпдиых ск.лепов Фракии, в которых пет этого члеиоппя. Другие ха-

рагчтериыс осоооииости купола Казаилыкского склепа ■— ^'^сечеппый верх (круглое
птвсрстпе закрыто снаружи круглой плитой) и изогнутость линий купола.

Весьма

II двускатное перекрытие, образующее
З'акое же ссчспис п.моет п

с IT

примечательно то обстоятельство , что Казаплыкский ск.чсп сложен пе из
а из обожженных кирпичей

1чампя
, уложенных горизонтальпымп копнептрнчсскпми

1 А.
^ ^ Reinacii, Textes дгесз et latins—, стр. 272, npn.Nf. 2.

Это толкопатшо текста делает неприемлемым и предположеггио (см. А. Hein а с 1к
что автором оригшгпла мозаики может быть Аристид из Фив илиук. соч., прим. 2)

К;|сиа из Л.текспи; [ рии.
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рядами. Известно, что обожженпый кпрппч не употреблялся в древпе-грсческои архи
тектуре, а в эллинистическом мире он засвидетельствован в странах Переднего Востока
только в III в. до п. э.^ Публикуемый склеп, относящийся к концу IV в. до н.
является первым известным сооружеппем из кирпича во Фракии.

Принципы сооруженпя Казанлыкского склепа позволяют утверждать, что он от
носится к своеобразной архитектурион системе, подобной арочно-купольной
|●ч●aвлeш^oй пз различных ее элементов. Это докласспчсская архитектурная спстема,
I' несколько страшшмп геометрическими лишшмн и формами, являющаяся результа
том развития очень древпей культуры, отнюдь нс примптпвпой, а весьма логично раз-

Вет-
доклас-

э..

но со-

нитой. Рассмотрение других купольных склепов (1)ракип (в Мезске, Юруклере,
репс , Курт-кало, Лозеиграде, Брезовс, Куртулене) показывает, что эта

архитектурная система представляет собою сочетание нескольких вариантов
.io/KiiLix сводов и куполов различных ccMcmiii. Все они устремлены ввысь и предназна
чены расширять простраиство в высоту, в отлично от элементов обычной арочной сн-
етомы, которые округлены н охватывают пространство вширь. Тектоническая система

но нашему мнепшо, спстемой, восходя-

сическая

:п'ои доклассическон архитектуры является
щей к снетоме пирамид и зиккуратов.

]\азанлыкский купольный склон, как и другие склепы Фракнп, относится к раз
ряду так называемых «микенских» гробниц^, самыми поздппмп продставнтслямп кото-

этрусекпе склепы (VII—VI вв. до н. э.) п склепы Боспора п Фракпп.
Однако нельзя выводить фракийские купольные склепы прямо пз микенских соору
ЖОП1Ш, как это делал роакцпопиыйбуржуазпыйучопыйБ. Фплов. Эта формалпстпче-
г[;ая теория пронсхождеппя фракийских погребальных сооруженпй совершенно
п.'кажает историческую действительность. Нельзя забывать, что купольные склепы

т. е. спустя тысячу лет

рых являются

иояштлпсь но Фракпп и на Боспоре только в IV в. до и. э.
после микенских. Нп Фплов, пи А. Мапссл не поняли, что фракпйскпе купольные

юружепия относятся к определеппои архитектурной спстемо. Нельзя формалнетнмимо
Г1

чески считать круглый план сооружения за определяющую черту и проходить
других основных элементов этой же архитектурной системы.

Элементы так называемого «мпксшского стпля» появляются в гражданской и по-
|'ребалы10й архитектуре задолго до расцвета Микен. Уступчатые сооружения широко-

элементы этой же до-
пзвестпы в архитектуре Двуречья, в Египте также применялись
классической архитектуры — своды с треугольным сечеппем, уступчатые п ульевпд
формы II т. д. Не мепсе распрострапсшюй была эта система и в хсттскои архптектм
(XIX-VIII вв. доп.э.). Обращаясь к микенской культуре, следует отмстить, что здс. ь,но только в но

ыо

архитектурная система применяласькак

-

п у хеттов, докласспчсская
гребальпых, по и в гражданских сооружениях.

Совсршсиио очевидно, что эта своеобразная архитектурная спстема сушествов^^
па Востоке раньше, чем в Микенах, п что она была широко распрострапспа в III 1

Восточном Срсдпзсмпоморьо и даже вне его (гроопицы
э прпмепеппс этой архитектурной системы oi ра-

(ульевпдные-

ла

тысячелетиях до п. э. во всем
в Андалузии). В начале I тыс. до
иичнпается — ее встречаем в ассирийских сооружениях

порепдекой архитектуре (уступчатые сооружсчшя, ульовпдные

п
VIII—VII вв.

куполы)^, в
своды.

1916,стр.216;
^ G. М i 1 1 е t, L’ecole grocqitc dans ГагсЫичЧнгс byzanUne, Paris

«Н|'ообщая история архитектуры», II, 1, Москва, 1949, стр. 26S; «Эллшшстичесьая тех
пика», М.—Л, 1948, стр. 44—45.

^ Полный перечень этих склепон дает А. Мапссл (А.  М а и s е 1
Kirklarcli in Thrakion, Апсага, 1943).

5 L. И ё а н, riisloire imivci'scllc dcs arts, I, Paris
Manuel d’arc.h6ologic ovieiUalo,

(i. P e Г r О t et C h. C li i p i 0 z, Histoirc
«Псуобшая история архитектуры», 1. табл. 103. 8.

Die Kiippelgrae

Ьег von
G. Con1930, стр. 97;

1931, стр. -
do I’arL dans I’antiquiie, IT. pnc.

1237— 1239ParisIII.I e n a u

-

-
;

43;
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.'Гпдич и ;i|)yi ii.Y nu.i,четей Mii.rrn'i Лзип^.
ин. показыпчют. откуда именко injMiin.'iacii

к\'полы1ая система по ●DpaKiiii. lIcL'o.Nfnenno. что архитск'тура Ma.ioii Aaim сохраняла

<1)рИ1ЧШ
\-1П—IV

аркн и J^yиoлы^,
Малоази11скгго

и 30.T4C‘C.TiJG

шиситпнкя

дрепшою систему, шшрерышю ра.ишпающуюся на постоке. Пп:)том\', оп.юк'ннаи истоки
архитектурных элемс'нтпп фрак1п’|екнх сооружений, нужно oopainai i.сн и(> ic Микенам,
а К хроиолопгчоскн иолео близ|-;ой к\^п.туре Ма.той Азии, енн ратпей po.in посредника.
TTonuTiincciiiic, торгопые и художеетненньк* e.imaii (1>ракпн
папы еще п V и. до н. э.У Контакт между ооепми странами нродолжалю! и нозднео, кагс
шжазыпает

llej)c Н1‘й з.чспндете.льстпо-

прнменение обожжсчшого кирпича п Казанлыкском склоне  , .'.{амотим.
композиции Ka3aii;ir.it<CKf)ii’4Tt) и поср(‘оа.ты1он траш'зы находит соое аип.чопш

прежде псого п малоазийских памятниках^.

Ei'.iu мы обратимся к иосиорск-им склепам. coni)eMeiim.iM фрак1гнским. то италгиай-
де.м гуже архитектурную систему.— на нрнме/j уступчатг.гй дромос и у.аымшднын уступ-
маты11 склеп Золотого кургана, уступчатый свод дро 1.моса
чатыи купол каморы Царского Kypratia. В. Д. Блапатскнй датирует
до и. л. и полагает,

|г. Рассматривая

и у.т

что этот TIHI гроГтиц .мог иоипитр.ю! па Босиорс
иоспо])скии ск.тепы,

(Нч

.(‘вндныи стунен-
лти ск.тепы |Л' в.

орее всего из <1>ра-
иокрытые ио.Т5'цирку.т1,11ым сводом, подобные

^.тепуЛ п кургане око.тг) Лозенграда, В. Д. Блаватскнй отме<
находит сеое б.тп/Каннпн' ана.тогин в

Острова и Ma.Tcn'i Лзни*^,

1чИ

С Г
шет, что .этот тип соору-

антнчном зодчестве Ба.ткаiiciniro полу-
Ж(‘МИН

Мы уже указыва.тпД что в искусстве Северного Причерноморья и Фракии в позд-
неаптичпую эпоху пмеотси много общих черт. Лкад. Г. Кадаров в своем исследо-
вапип о рельефах двух вс.адников указал па взаимосвязи этих областей ужо в Л'—VI пп.
л> и. э. Из\чсш1е <1р.хитекгу])ы Казаи.тг.нтского ск.тсчш показывает еще раз, что эти
«ipairt.r образовали и дрешгостгг один художоствеипьп! кру|-.

Ш. Значение Каванлыкской гробницы
Нсо вышесказашюс

иозво.'шст сдо.тать ))яд выгзодов отиоситс.тыю маториа.чыю!!
Изучая иа.митиики iicixj'ccxna, необходимокультуры и искусства древзгой Фракии,

ио.мшгть, что искусство — одна из фор^г общестпезшого
в завшяг.мости, хотя и ие в

соз1гашш II что оно находится
^  ири.мой, от оищоствсиио-экопомичоского ^зазвптип. Это обя-

31лпаот иас отбросить полностью старые методы буржуазно!! архоо.гогии,
в раоотах Фи,лова и Маисе,И!, д,тя которых фракийские rpoomrm.i

примоияомыс
яв.чяютси только

пере СВЯ31.ГВ.ЧЮ1Дно исследуе.мьп!житка ми .микенского пск\’сства. If установить нити,

^ Напри.мер, «ГЗееобщая история ajJxiiTOKTypi.i»,
mann, Gescliidito dor Kim.sL, III, Leipzig ii. Wien, 1915,т;ибл.

Art.s eL styles do TAsie anLerieure, Pari.s,
Pe г го t ct. Gh. C b i p i e z,

^ C. P e r г о I eL C Ji.

I, 11.3, 1тао.ч.

табл. XXVIII
2 С.

ук. соч., Л’, рис. 13—16, 20—
С/ ii i р i е Z, ук. соч., V, стр

—3, iiS, J20;
iX; G. C о n-

К. \У д г
Ion а и, .

21, 135, 151.
. 282—283,, рис. 183, 214, 215,

ук. соч. стр. 40, рис. 21 . Отмоти.м, что А. Маисел, ука
зывая новые пара.лле.'ш фраки11ским сооружениям в архитектуре Малой Азии, не гово
рит о в.лияиии форм .OToii местной

^ Йог.. V, 2, 10,
Ряпую вазу из Дувадлий (в собрании
пронзпедеипем

204. 265, 267; А. М i! д S с ],

малоазиискои традиции n.i поииискос зодчество.
14; Г(. 103; IV, 98, 118; VII. 106, 185 и т. д. Ср. также сореб-

Народного Музея в (.юфии), которгих является
ахомеиядежого художествоииого ремесл.а .

ук. соч., I, рис. 157 ( ре.чьоф Ассурбатшал;! из Куюиджика),
называемый «саркофаг сатрапа» из иекроио.ля Сидоиа; см. такж S. И с i-

,  Иёрог1о1ге (1о ndief.s, 1, Pari.s, 1909, стр. 414).

^  «Весобщад история архитектуры», II, 2, Москва, 1948, ctj). 379
П. .М а в р о д и и о в,

Иар(,дната бнблиот!'

^ К. VV о г И1 а 11,
рк<-. 361 (так
п а с 1|

о
381.

Гробница от IV в. пр. Хр. в Пловдив, «Годннпшк на
ка II муз(‘11 н П.товдив» за 1926 I'. , Софии, 1927, стр. 37 и с.ч.
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и:1мят|[П1у прежде всего с общестпе[пю-11сторпчсскимп условиями xoii эпохи, и какую
'41 иы.1 соэдаи.

/К’ииоиись Казаилмкского склепа ярко свидетельствует о происходивших тогда
исторических событиях. Это была эпоха македонского владычества во <Рракпп, па что
оказывают придворные костюмы, это была эпоха войн, что подтверждают военные
'●цены. По казаилыкским роспися.м можем судить о том, каковы были в то время у фра-
кимцоп во[)ружоиис, конская сбруя, колесницы пт. д. (рис. 19, 20). То обстоятельство,
■по росписи сделаны греческим мастером, ясно показывает, что между Фракией п Гре-
mieii бы-ли тогда самые тесные связи, которые нс ограничивались только торговыми от-
iioiiieiimnm. Ыа это указывает п одежда фракийцев, изображенных в погребальной тра
пезе. Правящп11 класс фракийского общества начал эллинизироваться.

Мы уже достаточно говорили о значении росписей для истории древнегреческого
искусства. Ошг раскрывают нам это искусство в период поворота к реализму. Следова-
le ii.iro. они имели большое прогрессивное зиачс1шс. Будучи однп.м из важнейших
памятников дрсвисгречоско!! живописи, они являются том отсутствовавшим в развитии
iiciiyccTna звеном, которое позволит протянуть нити к стилю помпейских росписей.
' Й11Г но многом изменят иашс 1Ю1[имаш10 дровней жпвописп и, главное, наглядно по-
b'a/KyT, что к ипм восходят корни алексашдрийского стиля.

Богатые rpooiiiiuia в .Малой Азпи, Фракии, Скифии  и Этрурии отражали ту
Же идею, KOTopoii обязаны свои.м появлением и египстскио пирамиды,—идею Morjnnc-

п почтение,

эпохи первобытпо-
'■ |'ва правящего класса, которая должна была всс.игть к ие.му страх
1’акис представ.чешш суп(ествовали в только что вышедших из :
"бщшшого строя царствах .Ma.-ioii Азии, Фракпп и Этруршт.

На главном фризе Казаилыкского склепа изображен военачальник, который одет
пдиако, п гражданскую одежду. Этим художник хотел показать, что изображас.мос
nooinioe лицо имело не меньшее значеппо в гражданской жизни фракийского оощества.
Со этол[ достаточно наглядно свидетельствуют окружающ1гс его мпогочпслсшше слуги.
Бдссь со всей очевидностью иодчеркпуто, что усопший и его жена принадлежат
иодствующему классу. О выделении зпатн во фракийском общество рассказывают
гие древние авторы, иаиример Геродот (V, 8), Фукидид (II, 97). «Рракнйские цари полу
чали ценные подарки от своих подданных (Хеп., АпаЬ., VII, 3, 21—22; Plut., ЛрорЬ-
БщтаЬа, I, 207). Эти тексты свидетельствуют о том, что в конце V в. и в первую половп-
чу IV в. во фракийском обществе был класс, который скопил уже большие богатства и

монету^. На-
чокаиящее

нм

к гос-
шго-

имсл слуг. Во второй половине V в. фракийские дари начали чеканить
лично монет, соглашю Энгельсу, является прпзншчом того
-Мчп.ги, ужо вышло из эпохи родового строя-. Скудные сведения древних авторов
показывают, что уже в V в. у одрнсов существовало рабовладение. Возможно^ что
в эпоху Геродота классовое расслоение общества только начиналось, по в IV в. ооще-
f’TBcjiirbiH строй фракпйцев уже оформился как классовый строй’’’. На это указывают
ЛИ10ГПО погребения фракпйцев, в особенности же казаи.тыкскпе росписи п сама гроо-
иида. Архитектура гробницы также очень важна. Она нс является пережитком микеи-
■Ч'ОЙ культуры, как думал бур/Куазпын ученый Филон. Необходимо прежде всего под
черкнуть, что се архитектура является не только погребальной. Ана.’шз с.тплнстическпх
'Ч'обспностсй да1[И0Й архитектурной системы показывает, что в Микенах, в царстве
\еттов, в Ассирии, в Вавилоне или в Перенпэта архитектура н

^ |>ажданскпх сооружениях, Также п во Фракпи, чтобы иайтп себе iipiiMOUCJinc при
оы.ш сначала хо-

что племя

римо11Ялась сначала в

ипстройкс гробниц, пспользуо.мые архитектурные элементы и iipnoMi,i

СОНУ, XIV, С.тр.555.Д о б р у с к и, llyMiiaNtaTHKaTa иа тракийските царе,
-  <1). Энгель с, Иропсхожденис ce^[ыt, частной собствсниости и государства,

-м. К. М а р к с и Ф. Энгель с. Избранные ироизиедения в двух
НМ8. стр. 252. 298—299.

Д. И. Димитров (Един нов иаметшш за аитпчиото робствп в рп.мска I ракпя,
Нзп. Нстор. института при Болгарской Акадо.мни наук, т. I. стр. 7 сл.) считает
Фракийское общество IV в. было уже рабовладельческим.

^ Д-

и, М.,томах

что



Ill iiVBJiJiivAUJm

рошо ОГ1ЮСИЫ при со:5;ич11Ш порпиых', дпорцоиых и культош.ич ппгтроРь'.ОГ) этолт спиде-
тс.'пэстиуст сами к-чидка Ка:{аил1.ПчЧ-ного склепа, сдс.лаитис с магт<;рстпом iH‘i)iioK;iaci -
пого строптс.лп, опирашпогося п cnooii работе па до.тголсгшою традтип".

ДрсвноГпппмп архитектурными памятниками (рракии Я1].лшпт1'и так иааыпаомьк-
срракппскис KpciiocTii». пстрсчаюпшося по многих мостах п ]>о.тга])ии и оо.тыис всего п-

и и Восточных Родопах, Kai<, например, укрсп.тоние па Куш-кап
у Mc:^eкa^. К ним мы можем нрнсоодипить и остатки городскгп"! стены дрспиего Илоп-
дипа, которые находятся на ncpxircii части xo;i.\ia Нсоот-тепо-. f/rcm.i этих b*pcHocToii
c.iO/Keni.i насухо изио.тыпнх

Сакар-И лапине

нс г.шдко отесанных и исод1шако1и,1х по раамер\- 1<ам{чигых
олокоп, промежутки монсду KoTopbiMir .чаиолиош.г мс.ткими камнями. Эю так начы-
nac-Ntan «киклопнческая к;1адка>^ . П^рак1П1скпп крепости ото ма.то п.зучс-иы н ito дати
рованы. Так как в V в. до н. э. <‘[чИклопическая» кладка в r])o6iinnax уже не вст{)еча(‘тсп.

что укроп.лония древпео. Па оснопапип этих Kpcniurreii можно прод-
пропг.’юм <1)ракип, кото])оо енш нс раскрыто. В го])ах

то можно думать
полагать о каком-то да.теком
Сакар-нланнны такие крепости
руст их VIII — вв.

1[ахг)д>ггся в соседс'пю с дол1>меиа.ми. Мшч'ов дати-
до 1Г. э. -‘ и указывает, что тут Biioj)Bi.in BCTjie'iaioTCH э.тсменты ар-

хптектурио!! системы ф{)аки!1скнх гробниц — itepeixpi.iTmi
Эт дпл хтчамориы.х и трехкамерны.х до.тьмснов IP .Миков ведет и двухкамерные и т|)ех-
камерные фракн^шкио rpouiniiibi, которые строились в 1\ и., так'жо и гробницу в Ме-
■!оке . Эти до.и.меиы иост()оеиы и;? срапиите.чыго хо[)оиго об{)аботаииых ка.мошмл.х ИЛ1П'.

иригишшых друг другу; ио.л бо:п.шшгстпа до.л.мелов выложен ii;m-
la.MH. К. Шкориил устаиови.л, что об]>аботка и;шт волаш. при нo^^nиuI трехзубьгх мста.т
лпчегких И1гстр> ментов, котор/.ie свидоте.тьствукгг о сравннте.-н.ио m.U'oKoii ст{И)ите.т|.-

треуго.'п.нылг нр()фи.'10>«.

оолее плотно

НОИ ТСХ Ш1К05.

В первую по.7юш1ну \ в. во (Рракнп нояв.ляютси иплытк'
вершеппо hhoii строительно!!

каменные r])o6iiiinT.i I'o-
технньлг. II.X ь'аменпа>! к.чадка нриб.тииаются к кпадровой

кладке древнегреческих храмов. }1гцо
у фрак!пщев в то пре.мя

что ремесло каменотесов jr стр<нгге;1ыюе де.то-
находи.тись на вьичжом ypoBiic и что стронтс;п.-

ство куполообразных т робниц в jV в.
дицшо. По местное

опиралось уже па древнюю стротелы1ую тра-
архитоктуриое наследств!) нроян.чялось в них и по-другому. 11с сле

дует заоывать, что каменные т роишщы ш)31зплилш ь  в круг.лых конусообразных ку]>-
laiiax. Эти курганв! также являются ар.\н'гскту])1гыл!П памятниками. Ь’урганы иоздпп-
] а.;1лсь во fppaivHjr еще i! эпоху бронзового века. Два широких и низких кургана у
'  . Цоровброд(п рапопе Ко.зарош рада) яв.ляются дроппейши.мн среди раскопанных у нас
.моги. 1Ы1Шчов'‘. 1о оостояте.льстш), что в них было найдено много одинаковых погрс-

что ошг были созданы насе.зенне.м, находившимся еще в нерпобытно-
строо. В. .MjfKon

бенин, у'казываот
общинном

датирует эти курганы гер<‘диной Ц тыс
< япако в период между эпохой эт1гх курганов и VII в. до и.
зюзводилнсь.

э. в Бол
. до II. э.

гарии куршшы не*
II тольш) в \’И в., когда в дольменах обпа])уживаются элементы архи-

lOKTypiioH системы Ш1})амид и зш;куратов, 1югда в Мало!! Лзпн уже возводились гроб
ницы такой архитектурной систомы, во (йракни вновь начинают возводить ку'рганы,
ИЛМ01ШО высокие, конз сообрпзпые. В. Мпков считает, что o6i,i4aii возводить такие кур
ганы ОЫ.З загн'сеп сюда вм<‘пч‘ с дп.льмеиа.ми от штммериниов, которые, спасаясь or

^ Пи. В с :i Ков
чески се;1П1да и

стр. 49; В. М и ко в, Иреднетори-
112.

.  11рочу1и icpeiiocTH.
находшна в 1;ългарня, J933, стр.

Д- Ц о II ч с в, IIj)HirocH К'г.м старата история на Пловдив, С.офпя, 1938, стр.
и (Л., где н])нподена лнтсрату])а но вопросу о

Б- М и к о в, ]’азкопкп в Сакар Плашша, ГПМ, ^ Б 1932 1934, стр. 108.
Б. М II к о в, Пронзход на иадгробннтс могнлн в Ь'ь.'п ария, 1 ПМ, ^'П, 1942,

34

«фракпйш^нх крепостях».

тр. 30.
'' К. ill I,-

Попов
'* Р ио Р.

София, 192о, CTjt. Г)4.наметинцп и могилнща
1  сл.

 и .3, M(4'a.iirnrir
ИЛИ, vr, 1931 — 1932, стр.
Пронзход на иадгробннтс мшили в Ь'1..парпя,’ В. М rip. 20 и сл.л к о в,
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сирсч'лодоышпи скифов, оселп по Черноморскому побережью А Дольмены, похожие на
л|)ракииск11с дольмены эпохи IX—ЛЧ1 вв., открыты  в Крыму, па Кавказе, п coBcpnoii

1 li'pcnii, в северной Малой Азии. Курганы возводплпсь и в западной части Малой Азии.
1л])углап II конусообразная фор.ма курганов была, конечно, связана с apxnTCKxypoii
фрак1П1цсв. Макробип (Saturn., I, 18) сообщает, что фракийцы воздвигали в честь сво-

●1!Г0 бога Вакха храмы круглой формы с отверстием посреди крыши. Эти сведения весь
ма важны, так кок известно, что в древней Грецпп нс было круглых храмов: древней-
ише фолосы были героопамп н гражданскшт построика.мп. Сведения Макробия по
казывают, что круглыми постройками во фракпйской архитектуре были
г1)обпицы, как полагал (рилов. (Рракпйцы строили круглые храмы, и если они начали
строить II круглые гробницы в IV в., то пмешю пото.му, что круглая форма получила

пе только

.1! ИХ архитектуре широкое распрострапспнс.
До IV в. {{>ракнйская знать хоронила своих мертвецов в обыкновенных пли камен

ных гробах. В IV в., однако, представители правящего класса стали строить большт'
и дорогостоящие каменные пли кирпичные, как в Казанлыкс, гробницы. (Рорму грои-
Ш1ц они заимствовали в Малой Азии, по приняли лишь то, что не противоречило сои-
'●TiiOHnoii, сложившейся во (Рракпи архитектурной традиции. Если фракийцы строн-
●III круглые храмы до появления круглых гробниц,то мы должны признать, что круглые
гробниш.! имитируют круглые храмы п что .мертвые  в них обожествлялись. И то и дру-

)0 предположение не может быть научно обосновано, так как пи один кругльп! (})ра-
KiiiicKiiii храм пока нс известен-, но они вполне вероятны потому, что обожествление
MiipTBi.ix в Грецпп получило раснространсппе только в эллинистическую эпоху. Кроме

забывать н о сделанном В. Мнковым предполо/ксыпн

!●(

отпоептелыютого

з1ропсхождсппя гробнице одним пли двумя преддвериями от двухкамерных тгш трех-
камерпых дольменов. Эти дольмены, видимо, имитировали жплпщс, и в гробницах с
преддвериями можно усмотреть влияние народной фракнйско!! архитектуры.

Но фракийские гробницы свидетельствуют п о другом, а пмешю о том, что римляне
натолкнулись но d)paKini на местную мопумептальную архитектуру. Казанлыкская
гробница показывает, что уже в IV в. до н. э., задолго до прихода римлян, во (рракпн
ч>божже1шый кирпич уже использовался в качестве строительного материала,
чбразом, не ри.млянс занесли его сюда. Но имеется нечто н еще более важное: появление
полуцилппдрического свода, который известен также  в IV в. до и. э. но гроишщс под
Лозенградом. Следовательно, и этот свод появился по (Рракин еще до прихода римлян

в местной архитектурной традиции. Нс римляне принесли

но следует

Такп.м

во
и давно существовал
Фракию и мопумептальную ка.меппую кладку, тот opus quailratiiiu, которым славится
римская архитектура, потому что он применялся уже  в древией фракийской архи-
токтуро. Какое отражение в римских постройках па территории Болгарии даш.'ы
лич'тпая фракийская традиция — это вопрос. KOTOpuii сше ,toj’ukcu быть исследован.

JJuh-o.ia Маородипов

(Сскфпя)

1 В. М и ко н, ук. сич., стр. 31.
2 Повидимому, святилище Диониса в Родопах бы.до круглым, и, вероятно

редине его крыши было отверстие. См. Р. Р с г d г  I z е t, Cullcs ct. niytbes du Pangee.
Aiinales de I’Est, 24-e aimee, fasc. I, Paris et Nancy, 1910, стр. 37; L. e u z c у (Ч
11 . Da 11 in 0 t, .Mission arcbeologique cn Macedoine, Paris, I, 1876, стр, 72; 1. К a ц a-
j) о D, Пршюс към старата история па Со(|)Ия, София, 1910, стр. 49; он ж е, ILib. арх.

II.VII, V, стр. 331. нашел развалины побо.чьшои
Kl’yivioii постройки севернее Дсплен. Он рассказ!,тает, что подобные кургаша, оиразо-
нанпые из развалин, можно встретить во многих местах
высоте там, где есть но.чяны.

в се-

Друж., 1, 1910, стр. 230; В. М н к о в

в Родопах и па значительной


