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Храм в антах, реконструкция











• Минойские традиции: 
храм – это соединение неба и вод, «птицерыба»
• ПЕРИПТЕР – от греч. «оперенный» = птица
• Извне:
ПТЕРОМА – от греч. «оперенье» = колоннада
  она же  ПЕРИСТАСА – т.е. «вокруг стояки»
• Внутри: 
НЕФ=НАОС, т.е. корабль
• ЦЕЛЛА в латинской традиции





Храм Артемиды  в Эфесе – ионический ордер. реконструкция





           Возрождение общественной жизни связано с восстановлением 
древнегреческих святилищ, где отмечались древние праздники и «оживали 
полузабытые микенские ритуалы»[i]           Возрождение общественной жизни 
связано с восстановлением древнегреческих святилищ, где отмечались 
древние праздники и «оживали полузабытые микенские ритуалы»[i]. Многое 
оказалось утраченным, а сохраненное переосмысливалось заново. Согласно 
Плинию, созданию храмов и скульптур предшествовало почитание священных 
рощ и деревьев, посвященных божествам[ii] (Plin.H.N.XII.2) : 

       Ut Iovi esculus,       Apollini   laurus,   Minervae   olea, Veneri  myrtus, Herculi populus
       Так, Юпитеру кормовой дуб, Аполлону лавр, Минерве олива, Венере мирт, Гераклу 

тополь.
   

       Подобное свидетельство связи божества и дерева можно обнаружить и в 
отрывке из басни Федра:

                                      …quersus Iovi                                                  ...дуб Юпитеру 
et myrtus Veneri placuit, Phoebo laurea,            и мирт Венере приятен, Фебу лавры, 
pinus Cybalae, populus celsa Herculi.                сосна Кибеле, тополь высокий Геркулесу. 
Minerva …                                                         Минерве…
oliva nobis propter fructum est gratior.             олива благородная из-за плодов угоднее. 
                                                                                                                                            Phaedr. Fab. III.17-22

[i] Л. И. Акимова. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика (Новая история искусства). СПб., 2007. 
С. 89.

[ii] Здесь и далее перевод античных текстов сделан О.А.Кифишиной



      На острове Самос, под священной ивой которого родилась Гера, 
ежегодно в середине лета проводились главные празднества в ее честь 
с ритуалами сакрального купания, благодаря которым богиня 
восстанавливала девственность (= возрождалась) и осуществляла 
священный брак с Зевсом (PausPaus. Paus. VIIPaus. VII, 6, 4). 
Центром религиозно-культовой жизни Самоса был с X в. до н.э. 
каменный алтарь, поставленный рядом со священной ивой (λύγος). Это 
дерево, во времена Павсания еще «целое и покрытое листвой», 
считалось древнейшим из священных деревьев Эллады:

    «Если же эллинов сказаниям следуя,  перечислить следует мне, колико деревьев цело еще 
и цветы с листвой оставляет, то старейшей ива является среди них, что в Самосском 
растет святилище Геры, …» (Paus. VIII, 23, 5. – перевод О.А.Кифишиной)

       Священную иву Самоса называли так же «деревом целомудрия», а цветы, 
которые появлялись ранней осенью, использовались на праздниках (в том 
числе и на Фесмофориях) греческими женщинами как anaphrodisiac - средство 
для сохранения чистоты и целомудрия[i]. 

[i] В середневековье ива входила в списки «трав колдовства». Ивовые листья и кора 
использовались против ревматических судорог, которые «считались ведьминским 
наваждением» (Р. Грейвс. Белая богиня. М. 1999. C. 194). И сегодня в европейских 
аптеках доступны semen agni casti и прописываются медиками против глазных болей и 
болей в желудке. Современные ботанические исследования подтверждают репутацию 
«козьей ивы» - agnus castus, признавая, что ее компоненты, vitexine или vitexinine, 
действительно имеют успокоительное свойство, усыпляющие или одурманивающие 
эффекты (M. Detienne. The Garden of Adonis. New York, 1977. Ch. IV).



    Заповедная роща на Самосе исполняла свою сакральную 
функцию долго. Только после установления алтаря, на 
рубеже IX-VIII вв. до н.э., неподалеку был возведен 
гекатомпедон - один из древнейших эллинских храмов[i]
Заповедная роща на Самосе исполняла свою сакральную 
функцию долго. Только после установления алтаря, на 
рубеже IX-VIII вв. до н.э., неподалеку был возведен 
гекатомпедон - один из древнейших эллинских храмов[i]. 
Это было вытянутое здание (6,75 x 33,5 м) с центральным 
рядом колонн и тремя колоннами на входе[ii]Заповедная 
роща на Самосе исполняла свою сакральную функцию 
долго. Только после установления алтаря, на рубеже IX-VIII 
вв. до н.э., неподалеку был возведен гекатомпедон - один 
из древнейших эллинских храмов[i]. Это было вытянутое 
здание (6,75 x 33,5 м) с центральным рядом колонн и тремя 
колоннами на входе[ii]. В VIII в. до н.э. храм был дополнен 
кольцом деревянных колонн, заменяемых со временем при 
необходимости каменными[iii]. Алтарь, со временем 
обновленный и увеличенный, был импозантен и повлиял на 
формы жертвенников эпохи архаики и эллинизма, включая 
знаменитый Пергамский алтарь. 

[i] R. C. S. Felsch. Samos // Die Griechische Kunst. Freiburg, 1998: s. 555.
[ii] R.Hampe, E. Simon. The Birth of Greek Art /from Mycenian to the Archaic period. London, 1981. 

P. 52; H. Kienast. Samische Monumentalarchitektur – Ägyptischer Einfluss? / Archaische 
griechische Tempel und Altägypten. Wien, 1997. S. 36.

[iii] B. Schweitzer  Die geometrische Kunst Griechenlands. Frühe Formen im Zeitalter Homers.  
Köln, 1969. S. 240–241; H. Kienast. Samische Monumentalarchitektur – Ägyptischer Einfluss? 
/ Archaische griechische Tempel und Altägypten. Wien, 1997. S. 35-39 



    Самосские мастера Ройк и Теодор воздвигли рядом с 
алтарем монументальный храм в форме ионического 
диптера  (52,5 x 105 м), который вскоре после его 
завершения сгорел[i]), который вскоре после его 
завершения сгорел[i]. Его фрагменты послужили 
материалом для его преемника[ii], которым стал 
крупнейшим храмом Эллады (55,16 м x 112,20 м), 
воздвигнутый по заказу самосского тирана Поликрата над 
месте сгоревшего здания. При этом восточный фасад был 
отодвинут назад (на 42 м), чтобы разместить перед алтарем 
большую площадь[iii]. Однако строение из-за своей 
величины оставалось незаконченным вплоть до эпохи 
римской гегемонии и было заменено маленьким, 
практически квадратным дорическим периптером, 
поставленным рядом с алтарем. 
[i] E. Buschor. Altsamische Standbilder, B. I, Berlin, 1934; O. Reuther. Der 
Heratempel von Samos. Berlin, 1957.

[ii] H. Walter. Das Heraion von Samos. München, 1976. Abb. 92. H. Kienast. 
Samische Monumentalarchitektur – Ägyptischer Einfluss? / Archaische 
griechische Tempel und Altägypten. Wien, 1997. S. 35-36. 

[iii] H. Kienast. Samische Monumentalarchitektur – Ägyptischer Einfluss? / 
Archaische griechische Tempel und Altägypten. Wien, 1997. S. 35-39. 



О. Самос. Храм Геры-1



О.Самос. Храм Геры при тиране Поликрате.
«лес» колон



    Общей чертой самосских храмов был интерес к колоннаде: 
в строении Ройка было 104 наружних колонны, 30 
внутренних, а в храме Поликрата - 123 колонны. Сама 
колоннада по восточной традиции (Луксор, позднее 
Персеполь)[i], представляла упорядоченные ряды 
«священных деревьев». 

[i] В начале III тыс. до н.э., появившись в комплексе Джосера, египетская колоннада, стала характерным 
элементом египетской архитектуры, неся в себе образы дерева-цветка и вместе с тем дерева-травы. 
Этот же мотив был представлен фризами в виде схематически переданных верхушек тростника, а 
также капителями полуколонн в виде цветков папируса или в виде двух крупных листьев по бокам 
ствола (Н. А. Померанцева. Эстетические основы искусства Древнего Египта. 1985. C. 69). Наряду с 
гладкоствольной колонной, увенчанной капителью в виде стилизованного цветка, в эпоху Древнего 
царства оставались верны древней традиции передачи столба как связки трав, где ствол колонны 
представлял связку папирусов                (М. Э. Матье. Искусство Древнего Египта. М. 1970. С. 38). В 
дальнейшем мотив папируса в храмовом декоре, доносящий представления о сакральности болота 
как промежуточной стадии между водами Нун и первоматерией Атумом получил широкое 
распространение в египетском искусстве. Наиболее выразительный образ папирусовидной колонны 
представлял в эпоху Нового царства, в колоннаде храма Амона в Луксоре. Колонны первого открытого 
двора храма были увенчаны капителями в виде нераскрывшихся бутонов папируса, как это характерно 
для растений ночью, а колонны в центральном гипостильном зале имели капители в виде 
распустившихся цветов, как это бывает днем. Таким образом, по мнению Н.А.Померанцевой, здесь 
нашли отражение «временной аспект и пространственная планировка» (Померанцева 1985: стр. 61, 
78). Подобное решение прослеживается и в гипостиле Карнака эпохи XIX династии, где более высокие 
колонны  центрального нефа с верхним освещением были украшены капителями в виде расцветших 
папирусов, тогда как колонны боковых имитировали связки нераспустившихся. По мнению ряда 
специалистов, несомненно, что на развитие греческой перистасы оказала влияние египетская 
храмовая коллонада, определявшая художественные рещения Средиземноморья в IX – VII вв. до н.э. 
(W. H. Goodyear. Egyptian Origin of the Ionic Capital and of the Anthemion.// American Journal of 
Archaeology, 1887, № 3.    P. 271–302.   H. Kienast. Samische Monumentalarchitektur – Ägyptischer 
Einfluss? / Archaische griechische Tempel und Altägypten. Wien, 1997. S. 35-39).





ДЕЛЬФЫ. ОРАКУЛ. 
СВЯТИЛИЩЕ АПОЛЛОНА

gnoske se auton  - познай самого себя



      Дельфийский оракул благодаря раскопкам последовательно начал 
изучаться с 1892 г. Археологические данные свидетельствуют, что 
примерно с 1500 г. до н.э. террасы в Фокиде у подножия отвесных скал 
Парнаса и равнина, простирающаяся до Коринфского залива, стали 
обживаться земледельцами[i]Дельфийский оракул благодаря раскопкам 
последовательно начал изучаться с 1892 г. Археологические данные 
свидетельствуют, что примерно с 1500 г. до н.э. террасы в Фокиде у 
подножия отвесных скал Парнаса и равнина, простирающаяся до 
Коринфского залива, стали обживаться земледельцами[i]. Знаменитый 
«скалистый Пифо» с Кастальским источником был вначале скромным 
микенским поселком, что следует из найденных в раскопках 
материалов. Судя по источникам, богиня земли Гея почиталась в 
позднейшем микенском святилище Афины – в Мармарии, находящемся 
значительно ниже места расположения будущего оракула[ii]. Все это 
застали в Дельфах ок. 1000 г. до н.э. дорийцы, принесшие с собой культ 
Аполлона, который постепенно наслоился на культ древней 
хтонической богини. Уже как владыка оракула Аполлон в VII в. до н.э. 
почитался здесь приношениями: маленькими бронзовыми фигурками 
юношей или животных, треножниками, украшенными фигурами 
грифонов и сирен, изделиями из слоновой кости: вотивные дары - 
трофеи, благодарственные памятники в честь победы на состязаниях, 
статуи Аполлона, различных мифических героев и фантастических 
животных - были выставлены внутри округов Афины и Аполлона.

[i] J. Bousquet. Delphi // Die Griechische Kunst. Freiburg, 1998. S. 509.

[ii] По легенде, после Геи оракул принадлежал Дафне-лавру, потом Фемиде, богине справедливости, до тех пор пока Рея не передала его Аполлону 
(Л. И. Акимова. Искусство Древней Греции. Геометрика.Архаика. СПб, 2007. С. 235).





    Многие мифы связывают Дельфы с актом творения мира и 
первых людей (Paus. V, 17, 1).  Вполне уместно вспомнить, что 
само название святилища является производным от 
 (“чрево матери”)[i] (“чрево матери”)[i]. 
Окончательно структура Дельфийского святилища 
сформировалась в VI в. до н.э., и в дальнейшем, несмотря 
на разрушения и перестройки, архаический план 
сохранялся[ii] (“чрево матери”)[i]. Окончательно структура 
Дельфийского святилища сформировалась в VI в. до н.э., и 
в дальнейшем, несмотря на разрушения и перестройки, 
архаический план сохранялся[ii]. Священный путь от 
Кастальского источника вел к «центру мира» - к лавру и 
омфалу (в виде грубо обработанного метеорита[ (“чрево 
матери”)[i]. Окончательно структура Дельфийского 
святилища сформировалась в VI в. до н.э., и в дальнейшем, 
несмотря на разрушения и перестройки, архаический план 
сохранялся[ii]. Священный путь от Кастальского источника 
вел к «центру мира» - к лавру и омфалу (в виде грубо 
обработанного метеорита[ii (“чрево матери”)[i]. 
Окончательно структура Дельфийского святилища 
сформировалась в VI в. до н.э., и в дальнейшем, несмотря 
на разрушения и перестройки, архаический план 
сохранялся[ii]. Священный путь от Кастальского источника 
вел к «центру мира» - к лавру и омфалу (в виде грубо 
обработанного метеорита[iii]), помещенным над 
«расщелиной», где, по легенде, встретились два орла, 
одновременно взлетевшие с двух концов мира - запада и 
востока. 

[i] [ Л. И. Акимова, А. Г. Кифишин. Аполлон и сирены (о ритуальной специфике Дельф). 2000., C. 208;    Л. 
И. Акимова. Искусство Древней Грецию Классика. СПб., 2007. С. 236.

[iii] Л. И. Акимова. Искусство Древней Грецию Классика. СПб., 2007. С.  235–236.
[i[iii[iii] Ю. Д. Колпинский. Великое наследие античной Эллады и его значение для современников. М., 

1988. C. 53.



Аполлон и Дионис в Дельфах. 
Аттический краснофигурный кратер. IV в. до н.э.

 Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. St 1807.







                   Цветущий лавр в Дельфах. 
Павсаний в своем труде «Описание Эллады» 
сообщает, что 1-ый храм Аполлона в Дельфах был 
сделан из ветвей лавра (Paus. X, 5, 9 )



Сокровищница сифнийцев в Дельфах





гигантомахия







Сокровищница афинян в Дельфах







Периптер Аполлона в Дельфах









Толос в Дельфах





Гекатомпедон Посейдона Истмийского в Коринфе 





    В 1-ой пол. VII в. до н.э. на террасе перед длинным алтарем 
был возведен гекатомпедон[i]В 1-ой пол. VII в. до н.э. на 
террасе перед длинным алтарем был возведен 
гекатомпедон[i]. От истмийского храма сохранился лишь 
стилобат (39 м х 14 м), согласно археологическим данным 
1980-90-х гг., а его план и уцелевшие фрагменты (20 % 
стенных блоков и около 40 % плиток крыши), позволили 
Фрицу Хемансу в 1997 г. восстановить облик здания[ii]В 1-ой 
пол. VII в. до н.э. на террасе перед длинным алтарем был 
возведен гекатомпедон[i]. От истмийского храма сохранился 
лишь стилобат (39 м х 14 м), согласно археологическим 
данным 1980-90-х гг., а его план и уцелевшие фрагменты 
(20 % стенных блоков и около 40 % плиток крыши), 
позволили Фрицу Хемансу в 1997 г. восстановить облик 
здания[ii]. Вытянутый прямоугольный храм имел невысокое 
основание, был украшен перистасой, центральный ряд 
колонн разделял внутреннее пространство на два нефа. 
Храм отличался особой системой пропорций: его ширина 
составляла почти одну треть его длины, а высота 
приблизительно половину ширины[iii]. 

[i] E. R. Gebhard. The Archaic Temple of Isthmia: Techniques of Construction. / Archaische 
griechische Tempel und Altägypten. Wien, 1997. S. 41.

[ii] Фриц Хеманс предоставил новые данные и вариант реконструкции истмийского храма из 
своей еще неопубликованной монографии Элизабет Гебхард, использовавшей их в своей 
статье (E. R. Gebhard. The Archaic Temple of Isthmia: Techniques of Construction. / 
Archaische griechische Tempel und Altägypten. Wien, 1997. Fig. 1-3).

[iii] E. R. Gebhard, F. P. Hemans. University of Chicago Excavations at Isthmia, 1989: I. // 
Hesperia. Journal of the American School of Classical Studies at Athens, № 61. Princeton, NJ, 
1992. P. 1–77.



Храм Аполлона в Коринфе. VI в. до н.э.





    В VI в. до н э. верхнюю террасу Акрокоринфа увенчал 
дорический периптер (21,51 х 53,82 м, с колоннадой 6 х 15), 
посвященный Аполлону (как солярному божеству, 
аналогично Гелиосу и финикийскому огненному Мелькарту), 
от которого сохранились 7 монолитных колонн (выс. 7,24 м) 
с частью архитрава. Принцип двоичности с продольным 
делением более ранних гекатомпедонов в низинах 
Коринфа, здесь был решен в варианте, ставшем позже 
образцовым. Храм включал двухколонный пронаос в антах, 
целлу с культовой статуей (с доступом на востоке) и 
опистодом со специальным помещением[i], где, скорее 
всего,  переоблачали культовую статую (доступ с запада) 
[ii](доступ с запада) [ii]. Возможно, здесь почиталось два 
бога[iii]. 

[i] В.Ф. Маркузон. Архитектура архаической эпохи (750-480 гг. до н.э.) // Всеобщая 
история архитектуры, т. I, 2, М., 1973. С. 65.

[ii] H. Robinson. Excavation at Corinth: Temple Hill 1968-1972 // Hesperia. Journal of the American 
School of Classical Studies at Athens, № 45. Princeton, NJ, 1976. P. 224–235.

[iii] Л. И. Акимова. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика. / Новая история 
искусств. СПб., С. 258. 



Акрокоринф







Храм Аполлона Фермоcского



Антаблемент
храма Аполлона в 

Фермосе



Метопы храма 
Аполлона в 

Фермосе





Аргос – колыбель дорического ордера 



    В топографии местности отражен миф: Эвбея, Акрея и 
Просимна были дочерьми Астериона и кормилицами Геры. 
Соответственно, горы, между которыми находился Герайон, 
- Эвбея, Акрея и Просимна - носили их имена. Святилище, 
расположенное на склоне горы Эвбеи на трех террасах 
восходит к эпохе неолита[i], когда здесь возникло первое 
поселение. Первый храм Геры, возведенный в начале VII в. 
до н.э., дорический периптер, простоял на верхней террасе 
до 423 г. до н.э., когда был уничтожен пожаром. Известно, 
что греки чтили и его руины. 

    Начиная с Витрувия (Vitruv. IV, l) здесь находят корни 
дорического ордера: аналогично упомянутому храму Геры 
эпохи архаики был сооружен и эллинистический храм на 
средней террасе. Святилище у подножия горы, по Э. Остби, 
хранит идею поступательного восхождения к божеству, в 
соответствии с древнеегиптской традицией[ii]. 

[i] W.Burkert. Homo Necans. Berlin, New York, 1997. S. 182.
[ii] E. Østby. Der Ursprung der griechischen Tempelarchitektur und ihre Beziehung mit Ägypten. // 

Archaische griechische Tempel und Altägypten. Wien, 1997. S. 28-31.



Храм Геры 
в Олимпии



    

       Подлинный его замысел олимпийского Герайона, оставляет много вопросов. Его 
дорический периптер[i]Подлинный его замысел олимпийского Герайона, 
оставляет много вопросов. Его дорический периптер[i] с перистасой из 
деревянных колонн[ii]Подлинный его замысел олимпийского Герайона, 
оставляет много вопросов. Его дорический периптер[i] с перистасой из 
деревянных колонн[ii], постепенно заменяемых из-за ветхости каменными, был 
посвящен вплоть до V в. до н.э. другому божеству[iii]. Во II в. н.э. Павсаний смог 
увидеть в опистодоме храма (теперь уже Геры) последнюю дубовую колонну, 
тщательно оберегаемую жрецами (Paus. V, 16, 1). По мнению Ульриха Зина, 
забота о дубовой колонне олимпийского Герайона сопоставима с почитанием 
деревянной «колонны Эномая»; определяющее значение имеет их место в 
сакральной топографии[v] в сакральной топографии[v]. Не будем забывать, что 
сама дорийская колонна родилась из деревянной микенской колонны, 
сужающейся книзу, как изоморфный вариант священного дерева[vi]. 
Кроме знаменитых игр в Олимпии, как и в Аргосе, каждые четыре года 
проводились Гереи. 16 элейских женщин-стариц ткали пеплос для священной 
статуи Геры, затем следовали торжественное ее переоблачение и агон в виде 
состязания в беге девушек ([Paus. V, 16, 2), которых изначально тоже было 16, 
по числу городов Элиды (Paus. V, 16, 4-6). Победительницы получали 
оливковые венки и часть жертвенной коровы. Считалось, что эти игры учредила 
Гипподамия в благодарность Гере за свой брак с Пелопсом.

 

[i] A. Mallwitz. Das Heraion von Olympia und seine Vorgänger. // Id I 81, Berlin, 1966. S. 310–376.

[ii] Б. Р. Виппер. Искусство Древней Греции. М., 1972. С. 8027, 81.

[iii] U. Sinn. Die Stellung des Hera-Tempels im Kultbetrieb von Olympia. // Archaische griechische Tempel und Altägypten. Wien, 1997. S. 63-70

[iv][iv] [v] U. Sinn. Die Stellung des Hera-Tempels im Kultbetrieb von Olympia. // Archaische griechische Tempel und Altägypten. Wien, 1997. S. 63-70.

[vi] Б. Р. Виппер. Искусство Древней Греции. М., 1972. С. 81. 



Храм Артемиды  в Эфесе,  план  периптера



Корфу





Храм Афины Афайи  в Эгине – дорический  периптер



Храм Афины Афайи  в Эгине. реконструкция































Фараон Яхмос (Амасис) II. Ок. 560 г. до н.э. (XXVI Саисская династия)











Скульптура Эллады
Ксоан – культовая скульптура из дерева
Палладий - культовое изображение Афины в 

доспехах
Агалма – авторское изображение божества (в 

разной технике – мрамор, металл, слоновая 
кость)

Эйдолон – скульптурное изображение героя 

Еще были живописные изображения на 
мифологические темы - эйконы



Аполлон  Мантикла

Бронза. Ок. 700 г. до н.э.
Бостон. Музей изобразительных искусств

«Мантикл предлагает меня как десятину 
серебра Аполлону; о, Феб, дай немного 
благого покровительства взамен.»



Колоссальная статуя Аполлона Гиакинфия в Амиклах



Скульптура архаики: куросы

                               Курос  из Валомандры
                                    565 г. до н.э.

                                         Курос 590 г до н.э. 
                                          (Метрополитен музей)







Криофор – 
несущий ягненка

бронза, 
высота – 18 см.

VII в. до н.э.





Беотийский полос. Дедалы. К. VIII в. до н.э. 



                  Скульптура архаики. дедалический тип
                                     кораНикандра                 богиня из Оксера (Лувр)

                                           из Делоса                                                                          Гера с о. Самос





Кора 674                          кора в пеплосе,                              кора 675
                                                              



Кора 674





Кора Эвтидика. Ок.490 г. до н.э.
“sulky” («надутая») kore



Основные типы 
греческих ваз



Вазопись архаики: ориентализирующий стиль (VII в. до н.э.)

• Арибаллы  из Лувра

                           протокоринфский арибал   
                                        Ойнохойя         Ойнохойя  из Британского музея
                                        из античных 
                                       собраний  Мюнхена
                                                           









Эрмитаж





Эксперементальная 
стадия перехода к 

чернолаковой 
вазописи.

          Амфора мастера 
Аналатоса.



Ваза Франсуа. Мастера Клитий и Эрготим. Ок. 570 г. до н.э. Из 
Кьюзи. Флоренция, Национальный Археологический музей













Вазопись архаики: чернолаковая роспись.
1. чернофигурный стиль –мастера Амасис и Ексекий.



Килик Экcекия из Вульчи. 530 г. до н.э.
Мюнхен, Античные собрания









Амфоры-«билингвы» мастера Андокида. Ок 510 г. до н.э.





Ефроний. Амфора из ГЭ, С-Пб





Ефроний. Подвиги Тесея (Прокрустово ложе). Лувр





Подпись Ефрония





2. кранофигурный стиль: мастера строгого стиля – Ефроний, Евфимид



Мастер Клеофрад и мастера «малых чаш» - Дурис, мастер Бриг, 

Менада Клеофрада                                                        килики Дуриса

                                                          
Сакос «.Падение Трои»                                             килик мастера Брига



Клеофрад. Сакос «Падение Трои». 
Фрагмент «Аякс и Кассандра», За Аяксом – Эней с отцом 

Анхизом и сыном Асканием Юлом



белофонные вазы из архаики к классике 



Собрание Эрмитажа





Килик мастера Брига. Симпосий.
 Килик из музеяМартина фон Вагнера в Вюрцбурге.





Килик Дуриса. Эос и Мемнон. Париж, Лувр



Эос и 
Мемнон.

Луврский 
килик 

Дуриса.
Тондо донца 

килика



Подпись Дуриса


