
С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й Р И Т О Н И З Э Р Е Б У Н И 

А С М И К М А Р К А Р Я Н 

Среди немногочисленных памятников античной торевтики, обнару-
женных на территории Армении, особое место принадлежит серебря-
ному ритону в виде головы бычка, найденному у подножья цитадели 
урартской крепости Эребуни. Этот замечательный сосуд был справед-
ливо отнесен к группе произведений малоазийского художественного 
круга IV в. до н.э. 

В данной работе мы вновь обратились к нему в связи с некоторыми 
уточнениями и дополнениями, касающимися вопросов иконографии, 
сюжета и художественного стиля этого памятника с привлечением бо-
лее широкого круга аналогов из античного изобразительного искусства. 
В целом здесь проблема касается взаимосвязи греческого и восточного 
искусств в эпоху предэллинизма. 

Сосуд выполнен в форме скульптурной головы бычка и расширяю-
щегося кверху кубка с отогнутым краем, украшенным овами (рис. 1). 
Стенки сосуда покрыты рельефным декором в виде человеческих фи-
гур. Весь сосуд выполнен в технике ковки и чеканки и дополнен грави-
ровкой отдельных деталей. Голова бычка отличается прекрасной моде-
лировкой пластических форм и реалистической передачей образа. Мяг-
кие объемы головы, морды, ноздрей, складок кожи подчеркиваются 
гравированными завитками шерсти на лбу, прочерченными линиями 
ресниц крупных бычьих глаз, которые были в свое время инкрустиро-
ваны цветной пастой или эмалью. В целом ритон своими пропорциями, 
мягкими контурами и художественно-техническим исполнением отли-
чается от исконно восточных, в частности, ахеменидских, оформлением 
передней части. Ахеменидские ритоны, как правило, состоят из прото-
мы в виде отдельно сделанной скульптурной головы, груди и передних 
ног животного, соединенных с кубком вытянутых пропорций и укра-
шенного каннелюрами и растительным орнаментом. Эребунийскпй со-
суд украшен лишь головой животного, переходящей в широкий кубок 
со стенками, на которых разворачивается сюжет. Все это позволяет 
соотнести его с типологически близкой группой кубков западного 
происхождения, известных с территории материковой и островной 
Греции, Балкан, Южной Италии. 

Особого внимания заслуживает рельефная композиция, вниматель-
ный анализ которой поможет выявить особенности иконографического 
и стилистического порядка. 
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Композиция из четырех стоящих и сидящих фигур уравновешивает-
ся строгим чередованием. Центром является сидящий мужчина, к кото-
рому устремлены распределенные по всему периметру цилиндрическо-
го кубка три женские фигуры. Наконец, композиционный центр строго 
по вертикали соотносится с центром головы бычка, способствуя тем са-
мым четкости зрительного восприятия. Вправо от середины мы видим 
фигуру сидящей женщины с музыкальным инструментом типа кифа-
ры и другую фигуру женщины, движущейся к мужской и преподнося-
щей ему правой рукой чашу с напитком. В левой стороне композиции 
выступает третья женская фигура, также устремленная к центру и иг-
рающая на двойной флейте —авлосе (рис. 2). Женские фигуры изобра-
жены в профиль, а мужская лицом к зрителю с поворотом низа корпу-
са и ног вправо. Все четыре фигуры помещены на разных уровнях 
гладкого фона —сидящий мужчина несколько выше, чем все осталь-
ные, ноги которых размещены на разных уровнях. Описанными прие-
мами художник пытается создать иллюзию глубины и пространства, 
переднего и заднего плана. Весь рельефный декор, как и голова бычка 
были покрыты позолотой, что способствовало усилению контрастов 
между фоном и выпуклыми частями, игре светотени, а также живопис-
ности впечатления. 

Исключительно интересной задачей является раскрытие сюжета и 
мотивов композиции, сопряженное с немалыми сложностями иконо-
графического и стилистического плана. Здесь "узнаваемость" мифоло-
гических образов затрудняется отсутствием характерных атрибутов бо-
жества или героя. 

Б. Н. Аракелян в качестве сравнения приводит целую серию схожих 
по форме, отдельным деталям синхронных золотых и серебряных сосу-
дов с территории периферий распространения греческой культуры1. 
Ритон в форме головы бычка из Поройны (Румыния)2 почти в точности 
повторяет форму эребунийского, однако рельефный фигуративный де-
кор выдержан в традициях местного фракийского искусства, а ритон 
из золотого клада Панагюришти (Болгария) является чисто греческой 
работой3. Представленная здесь сцена из дионисийского цикла с че-
тырьмя фигурами — сидящим Дионисом и танцующими менадами, ком-
позиционно имеющая слабое сходство с нашей, позволила Б. Аракеля-
ну сделать заключение о том, что мотив нашего ритона также принад-
лежит к дионисийскому циклу, где сидящий бородатый герой никто 
иной, как бог плодородия и вина Дионис в окружении своих веселых 
спутниц. 

1 Я а П. UJ р Ь ^ J Ш Ъ. р J Ш и Ш шЪ[l Шр^ЬиШ^ ири w il п l ^ j шЬ. 

Ь(,кшЬ, 1976, Ы 55: 

2 И. М а р а з о в . Н а к о л е н н и к ь т о т В р а д а . С о ф и я , 1980, с . 76 , р и с . 58 . 
3 Н . А . С и д о р о в а . Н о в ы е о т к р ы т и я в о б л а с т и а н т и ч н о г о и с к у с с т в а . М . , 

1965, с . 142 - 148. 
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Следует отметить, что образ Диониса является одним из наиболее 
распространенных в греческом изобразительном искусстве от периода 
архаики вплоть до поздней античности. В эпоху архаики и высокой 
классики был известен тип бородатого Диониса в образе зрелого муж-
чины с характерной традиционной прической, одеждой и атрибутами 
(рис. 3, 4). У него пышная шевелюра в виде спускающихся до плеч 
кудрявых волос, из которых выбиваются на спину отдельные длинные 
пряди, а лоб прикрывают спиралевидно закручивающиеся короткие ло-
коны. Борода — дшнная, спускающаяся до середины груди, обычно 
заостряющейся формы. На голове венок из плющевых или виноград-
ных листьев, с тирсом и канфаром в руках, закутан он в длинные 
одежды —хитон и гиматий, спускающиеся густыми тяжелыми складка-
ми4. С конца У в. до н.э. образ бородатого зрелого Диониса уступает 
место безбородому молодому изнеженному нагому юноше с венком на 
пышных кудрях. В эллинистическую и римскую эпохи портрет борода-
того Диониса запечатлен в виде герм или масок, отображающих рет-
роспективные стили и направления греческого изобразительного ис-
кусства (рис. 5). 

Обращаясь к анализу центрального мужского образа эребунийского 
ритона, следует отметить здесь совершенно иную иконографическую 
интерпретацию персонажа (рис. 6). Его изобразительный стиль, несом-
ненно, ассоциируется с классическим искусством Греции, особенно с 
сидящими фигурами восточного фриза Парфенона, который был в 
свое время школой для скульпторов. У мужчины пышная прическа в 
виде плотной массы, она подобно широкому ореолу обрамляет лицо, 
открывая лоб и спускаясь густой массой к шее, едва касаясь ее середи-
ны. Коротко постриженая круглая борода, усы, закрывающие верхнюю 
губу —здесь мы видим основные черты, характерные для иконографии 
скульптурных изображений греческого бога врачевания Асклепия5 

(рис. 7). 
Образ Асклепия, культ которого утвердился в Афинах лишь в У в. до 

н.э., складывался в изобразительном искусстве под сильным влиянием 
типологии Зевса. Так под непосредственным влиянием Зевса Олим-
пийского работы прославленного Фидия была создана хрисоэлефантин-
ная статуя сидящего Асклепия мастера Фрасимеда. Она находилась в 
святилище Асклепия — Эпидавре. Ее исполнение относится к 380 — 370 
ггдо н.э. Она, подобно статуе Зевса Фидия, в свою очередь, оказала 
влияние на дальнейшее развитие типа Асклепия. Перечень дошедших 

4 О б а н т и ч н о й в а з о п и с и с м . N . К. S m i t h. D e r L e w i s m a l e r ( P o l y g r o t o s II). 
L e i p z i g , 1939; А. А. П е р е д о л ь с к а я . К р а с н о ф и г у р н ы е а т т и ч е с к и е в а з ы в 
Э р м и т а ж е . Л. , 1967, с. 1 1 7 - 119, т а б л . Х С И ; Н. А. С и д о р о в а. О . В. Т у -
г у ш е в а , В. С . З а б е л и н а . А н т и ч н а я р а с п и с н а я к е р а м и к а . Л., 1987, т а б л . 
25, 29, 40, 41; в с к у л ь п т у р е : G . R i с h t е г. C a t a l o g u e of G r e e k S c u l p t u r e s in the 
M e t r o p o l i t a n M u s e u m of Art, 1954, т а б : X L I V , N 51, т а б . XVII , N 48. 

5 С х о д с т в о с т и п о м А с к л е п и я б ы л о в е р н о п о д м е ч е н о Г. А. Т и р а ц я н о м - В кн. : 
" К у л ь т у р а д р е в н е й А р м е н и и " . Е р е в а н , 1988, с. 54. 
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до нас копий, вариантов и реплик с типов Асклепия весьма разнообра-
зен. Подлинно греческими работами из них являются вотивный рельеф 
из Эпидавра с изображением сидящего на троне Асклепия в Нацио-
нальном музее Афин6, а также голова от статуи Асклепия с острова 
Мелос, эллинистическая копия с работы Бриаксиса7. Сохранилось так-
же множество римских копий, реплик и вариантов с греческих ориги-
налов, воспроизводящих образ Асклепия8, один из которых находит яв-
ную и близкую параллель с изображением мужской фигуры на ритоне. 
Это мраморная статуя из Эрмитажа, копия с греческого оригинала V в. 
до н. э. (рис. 8, 9). 

О т к р ы т ы й л о б , п ы ш н ы е з а к р у ч и в а ю щ и е с я п р я д и в о л о с , п р и к р ы в а ю -

щ и х з а т ы л о к и у ш и , д л и н н ы е у с ы , с п у с к а ю щ и е с я н а о к р у г л о й ф о р м ы 

б о р о д у , п л а в н а я д у г а б р о в е й , н а ч и н а ю щ и х с я н а о д н о м у р о в н е с в н е ш -

н и м у г л о м б о л ь ш и х о т к р ы т ы х г л а з — в о т о с н о в н ы е о с о б е н н о с т и и ч е р -

т ы , с б л и ж а ю щ и е э т и д в а о б р а з а . М о д е л и р о в к а т е л а в в и д е р а з в и т о й 

м у с к у л а т у р ы к р е п к о г о т о р с а , п л а щ , н а к и н у т ы й н а л е в о е п л е ч о и с к л а д -

к а м и д р а п и р у ю щ и й л е в у ю ч а с т ь т е л а и н о г и , о с т а в л я я о б н а ж е н н о й п р а -

в у ю с т о р о н у , т а к ж е х а р а к т е р н ы д л я о б о и х А с к л е п и е в , н е с м о т р я н а 

с р а в н и т е л ь н о н и з к о е к а ч е с т в о э р е б у н и й с к о й ф и г у р ы , г д е п л о с к о с т и 

п е р е д а н ы б о л е е в я л о и а м о р ф н о 9 . 

Мраморная голова миниатюрной скульптуры Асклепия из Ольвии, 
найденная при расчистке гимнасия IV в. до н.э.10, обнаруживает с на-
шим не только иконографическое, но и определенное стилистическое 
сходство (рис. 10). Ольвийский Асклепий, сохраняя неподражаемые 
черты, свежесть и обаяние греческого подлинника, близок нашему об-
щей мягкой характеристикой плавных переходов форм лица и настрое-
нием, выдающим в нем малоазийско-ионийскую школу и отличен от 
холодной четкости форм римской копии Эрмитажа. 

Сюжетом композиции, украшающей стенки кубка, вне всякого сом-
нения, является сцена погребального пира", который наряду с мифоло-
гическими мотивами является излюбленной темой греческого искусст-
ва. Особенно часто она повторяется в надгробных стелах и посвяти-
тельных вотивных рельефах V-IV вв. до н.э. В сценах ритуальной тра-
пезы, по мнению исследователей, сливались представления о помин-
ках-тризне в честь умершего и его потусторонней загробной жизни с 

6 P. A r n d t , F. B r u c k m a n n . Denkmaler Grisechischer und Romischer Sculptur. 
Т. I, Munchen, 1897, т а б л . 3. 

7 М и ф ы н а р о д о в м и р а , т. 1, М . , 1987, р и с . н а с . 114. 
8 D. М u s t i 1 1 i. II Museo Nuovo. Roma, 1939, p. 83. 
9 И . И . С а в е р к и н а . Г р е ч е с к а я с к у л ь п т у р а V в . д о н .э . в с о б р а н и и Э р -

м и т а ж а . Л. , 1986, N 47, с . 114-115 . 
Ю М . М . Л е с н и ц к а я. Г о л о в а А с к л е п и я и з О л ь в и и , — " В е с т н и к д р е в -

н е й и с т о р и и " ( д а л е е - В Д И ) , 1973, N 3, с . 88. 
11 Г. А . Т и р а ц я н. У к а з . соч . , с. 156; Ф . И . Т е р - М а р т и р о с о в . 

К у б о к - р и т о н с г о л о в о й б ы ч к а и п о г р е б а л ь н ы м п и р о м . — Amienie. Tresors de 
l'Arminie ancienne. Paris, 1996, p. 2 0 0 - 2 0 1 . 
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сохранением земных удовольствий. Вотивные рельефы связывались с 
культами хтонических божеств, а также героев и героизированных 
предков12 Особенно широко были распространены вотивные стелы с 
изображениями бога врачевания Асклепия, связанного с потусторон-
ним миром и способного воскрешать умерших. Для них характерны 
многофигурные композиции, где главный образ Асклепий сидит или 
возлежит в присутствии близких, обычно жены Эпионы, дочерей Ги-
гиейи и Панакейи, а также адорантов, которые отправляют ему культ 
в виде возлияния13. Количество сохранившихся рельефов со сценами 
погребального пира с Асклепием довольно значительно14, происходят 
они в основном из Греции, Средиземноморья, Малой Азии, Северного 
Причерноморья и датируются IV— III вв. до н.э. (рис. 11) По-видимому, 
большое количество таких находок из районов Средиземноморья и Ма-
лой Азии можно объяснить также близостью островов Кос и Книд в 
юго-западной части Малой Азии, которые являлись центрами двух ме-
дицинских школ, а на о. Кос в середине V — до первой четверти IV в. 
до н. э. работал знаменитый врач древности Гиппократ. 

Определенная близость композиционной схемы и сюжета рельефа 
эребунийского ритона с вышеупомянутыми каменными плитами усили-
вается также четкой иконографией Асклепия, варьирующейся лишь в 
деталях. Так к примеру, интересна в этом смысле мраморная вотивная 
плита из Ольвии. На ней представлена многофигурная композиция, где 
в правой части изображен возлежащий на пиршественном ложе боро-
датый мужчина, обнаженный до пояса, анфас, с прикрытыми плащем 
ногами, в правой руке он поднимает ритон с украшающей его фигурой 
гиппокампа. Возле него сидит женщина, его супруга. В левой части 
рельефа выступают пять мужских фигур ситонов, от лица которых сде-
лана надпись с посвящением "благосклонно внемлющему герою", (рис. 
12) А. А. Белецкий по праву идентифицирует его с Асклепием, беря за 
основу не только сам эпитет, но и изображенные атрибуты (змея, ри-
тон, чаша, омфал)15. Здесь довольно ясно прослеживается сходство не 
только прически, бороды, усов, обнаженного торса, плаща, прикрываю-
щего нижнюю часть тела и ноги ольвийского Асклепия, но и сам жест 
поднятой вверх правой руки с ритоном, который повторяется движе-
нием правой руки эребунийского героя, протянутой к подаваемой ему 

12 Ю . А. К у л а к о в с к и й. Д в е к е р ч е н с к и е к а т а к о м б ы с ф р е с к а м и . — 
" М а т е р и а л ы п о а р х е о л о г и и Р о с с и и " , 1896, № 1 9 , с. 52 . 

13 S. R е i п а с h. Repertoire de reliefs grecs ct remains. Т. I, II, Paris, 1912, p. 163, N 1 , 
4, p. 413 , N 2 , а т а к ж е И. Т. К р у г л и к о в а . М р а м о р н ы й р е л ь е ф и з 
А н а п ы , - " С о в е т с к а я а р х е о л о г и я " ( д а л е е - С А ) , 1962, N 1 , с . 2 8 2 - 2 8 9 . 

14 О б и л и е а н а л о г и ч н ы х с н а ш и м и з о б р а ж е н и е м р е л ь е ф о в , а т а к ж е с л о ж -
н о с т ь п е р е в о д а к р у г л о й т р е х о б ъ е м н о й с к у л ь п т у р ы в д в у х м е р н ы й р е л ь е ф п о з -
в о л я е т з а к л ю ч и т ь , ч т о р е л ь е ф н ы й д е к о р р и т о н а б ы л с к о п и р о в а н и м е н н о с об-
р а з ц о в р е л ь е ф н о й п л а с т и к и , к а к к а м е н н о й , т а к и м е т а л л и ч е с к о й . 

15 А . А. Б е л е ц к и й. Б л а г о с к л о н н о в н е м л ю щ и й г е р о й . — В Д И , 1969, N 1 , 
с. 1 5 5 - 1 6 1 . 
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фиале. С темой возлияния, отображенной в рельефном декоре, связана 
сама форма ритуального сосуда в виде ритона с головой бычка, а также 
фиала как необходимый атрибут Асклепия. Кроме того, в числе прино-
симых в жертву Асклепию животных, кроме барана и свиньи, есть 
бык. 

Таким образом, вышеизложенные данные позволяют идентифициро-
вать изображение мужчины на серебряном ритоне именно с образом 
Асклепия. 

При детальном рассмотрении отдельных элементов немногочислен-
ных предметов, условно передающих обстановку, в которой разворачи-
вается сцена пиршества, важная роль принадлежит так называемому 
креслу. Сидение, на котором разместился наш герой, видимой зрителю 
правой частью, исполненной в виде изогнутой длинной шеи и головы 
лебедя и гнутой ножкой своей формой соответствуют высокому изго-
ловью ложа-клине, а не подлокотнику кресла, о котором пишут преды-
дущие исследователи.Сама поза сидящей фигуры со свободно протяну-
тыми вправо ногами,полным разворотом корпуса тела с ориентацией в 
правую сторону также свидетельствует о том, что художник поместил 
фигуру сидящей на свободном,длинном ложе, условно передав его ос-
новными деталями изогнутого изголовья, передней ножки, а также сво-
бодной позой сидящего. Таким образом, используя определенные 
предметы и элементы, поместив фигуры в соответствующе выработан-
ной, повторяющейся и варьирующейся лишь в деталях композиции, ху-
дожник следовал определенной схеме изображения пира. 

Особого внимания заслуживают женские фигуры рельефного деко-
ра, ярко иллюстрирующие художественный круг памятника в целом. 
Здесь нашло отражение сочетание и многообразие тех различных сти-
лей и направлений, которым отличается искусство западной и юго-за-
падной областей Малой Азии —Фригии, Лидии, Ликии, Памфилии и 
Киликии V —IV вв. до н.э., то есть в период политического господства 
Ахеменидского Ирана и одновременного расцвета и распространения 
греческой культуры в глубь Малой Азии. 

Здесь речь пойдет о "восточногреческом" и "греко-персидском" ис-
кусстве. В круг восточногреческого или восточноионийского искусства, 
были вовлечены греческие города по побережью Малой Азии, входив-
шие в состав Восточной Греции с некоторыми близлежащими острова-
ми в V—IV вв. до н.э. Само собой разумеется, что восточногреческое 
искусство простирало свое влияние и во внутрь Малой Азии. Для стиля 
восточногреческого искусства характерны заимствования ряда черт — 
мотивов, сюжетов, типов из восточного, в особенности ахеменидско-
го, и чисто местного, малоазийского искусства, которым придается 
чисто греческая окраска, выражающаяся в свободной манере, живости 
и виртуозности художественного исполнения. Эти работы, несмотря на 
целую серию восточных элементов, в своей основе остаются гречески-
ми. 
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Особую ветвь восточногреческого искусства составляют произведе-
ния "греко-персидского" стиля, характерного д\я западных и юго-за-
падных областей Малой Азии —периферии Ахеменидской монархии. 
Это искусство носило более смешанный характер, где на местной ма-
лоазийской восточной основе соединились элементы восточногреческо-
го и персидского искусства. Здесь черты греческого влияния чрезвы-
чайно сильны, но не составляют их основы. Эти произведения менее 
эллинизованы, негреческая местная основа дает о себе знать. Часты 
сюжеты и типы, связанные с жизнью и искусством Персии16. Как 
"восточногреческий" так и "греко-персидский" художественный стили 
характерны для произведений скульптуры, торевтики, глиптики, нумиз-
матики. 

Определяя художественный круг эребунийского ригона западнома-
лоазийским, следует выделить в нем все те элементы, которые сформи-
ровали своеобразие этого стиля. 

Вышепроведенный стилистический анализ фигуры Асклепия пока-
зал, что ее исполнение выдает черты и влияние ионийской пластики, 
питающей малоазийское искусство. От центрального образа сильно 
отличаются женские фигуры кифаристки, флейтистки и девушки с 
фиалой (рис. 13, 14). Яркая восточная внешность женщин придает осо-
бый колорит всему произведению. Выделяя элементы местного малоа-
зийского стиля, исследователи акцентируют ряд физиономических ха-
рактеристик—коренастые фигуры, тяжелые головы на толстой шее, 
широкие лица с крупными выступающими носами, которые находят 
параллели в рельефах V —IV вв. до н.э. из Даскилеи, Эргилн, Чавуш-кея 
и т.д.17 Однако подчеркивание восточного облика похожими приемами 
можно наблюдать не только в работах с изображениями представите-
лей коренного населения, но и в изображениях персов, особенно пер-
сиянок. В этом смысле интересны резные камни "греко-персидского" 
стиля, где этнический облик передан теми же крупными чертами лица, 
приземистыми фигурами, моделировкой фигур широкими плоскостями. 
Скорей всего здесь речь может идти об основных чертах греко-пер-
сидского стиля, где восточные образы передаются как с помощью отоб-
ражения физиономических особенностей, так и, что более существен-
но, изобразительными канонами, характерными для древневосточного 
искусства. Так например, в этом смысле важно подчеркнуть следую-
щие элементы нашего рельефа — статичность фигур и одновременное 
стремление передать их в условном движении, изображение лиц в про-
филь с прорисовкой внутренних углов больших миндалевидных глаз, 
профильного изображения верхней части тела с почти полным разво-

16 Н. И. Н и к у л и н а . К в о п р о с у о " в о с т о ч н о г р е ч е с к о м " и " г р е к о - п е р с и д -
с к о м " и с к у с с т в е (по м а т е р и а л а м г л и п т и к и V-IV вв . д о н.э.) .— В Д И , 1969, № 3, с. 
1 0 6 - 1 2 0 . 

17 Г. А. Т и р а ц я н. У к а з . соч. , с. 5 5 - 5 6 ; Р. Ь. U ш # ь L j ш ь. У к а з . 
соч. , с. 44 — 46. 
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рогом к зрителю нижней части корпуса, плотно прижатые к телу в 
скованном движении руки, тяжелый наклон головы, моделировка от-
дельных частей тела (грудь, бедра) крупными, выпуклыми поверхностя-
ми, поза и манера держать фиалу большим, указательным и средним 
пальцами, что можно четко проследить на геммах с изображениями 
персиянок (рис. 15, 16). 

Весьма характерным приемом провинциального восточного искусст-
ва является непропорционально крупное изображение ладони с чашей. 
Подобный изобразительный прием восточного искусства со стремле-
нием подчеркнуть предмет в руке и совершаемое им действие можно 
четко заметить у персиянки с цветком на золотой пластине из Аму-
Дарьинского клада (рис. 17). Характерной особенностью восточного 
рельефа является простое наложение фигур на фон, когда между фо-
ном и изображением не существует пространственной связи, что так-
же присутствует в нашем памятнике. 

Малоазийскую восточногреческую среду ярко иллюстрируют музы-
кальные инструменты. Сидящая женщина играет на струнном инстру-
менте, разновидности кифары —форминксе, держа в правой руке 
плектрон. Форминкс повторял прямоугольные очертания кифары, одна-
ко отличался меньшими размерами и на нем можно было играть только 
сидя. На самой кифаре, имеющей внушительные размеры и более 
сложное устройство, играли стоя, поместив ее на плечо (см. изображе-
ния Аполлона Кифареда). Игра на кифаре, кстати имеющей малоазийс-
кое происхождение, у древних греков сопровождалась пением и дек-
ламацией, а вместе с флейтой, заимствованной греками из оргиасти-
ческих культов Азии, использовалась в первую очередь во время 
действий культового характера. Таким образом, сказанное вновь в де-
талях вырисовывает малоазийскую культурную среду, а также ри-
туальные мотивы погребального пира героя с эребунийского ритона. 

Интересные данные выявляет анализ причесок, одежды и украше-
ний. Богатство и нарядность аксессуаров в виде диадем, ожерелий, се-
режек и браслетов, волнистые волосы, трактованные в виде стилизо-
ванных, спиралевидно закручивающихся прядей и узлом поднятые на 
макушке, характерны не только для восточногреческого, но и всего ио-
нийского искусства, отличающегося особой живописностью. Специфи-
ческой чертой ионийского искусства и восточногреческой пластики яв-
ляется особое подчеркивание контуров тела посредством в искусстве 
эффекта "мокрой одежды", когда прилипшая к телу тонкая ткань обле-
гает и подчеркнуто вырисовывает формы18. Такой прием и манеру мы 
видим в фигурах девушки с фиалой и флейтистки. 

Наряду с явным преобладанием ионийско-восточногреческого худо-
жественного стиля, можно подметить также влияние аттического ис-
кусства эпохи зрелой классики (конец V—середина. IV в. до н.э.). 

18 С р а в н и с о д е ж д о й н а ж е н с к и х ф и г у р а х с м о н у м е н т а Н е р е и д в К с а н ф е , 
P. А г n d t и д р . У к а з . соч . , р и с . 1218. 
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Это доходящие до пят аттические хитоны с узорчатой каймой, подпоя-
санные длинными узорчатыми поясами прямо на талин, в то время как 
по ионийской моде они завязывались высоко под грудью19. Определен-
ная условность в передаче деталей одежды, как например, прямоуголь-
ный вырез горловины, длинный узкий правый рукав хитона, завязан-
ный условно изображенными тесемками в виде звездочек не мешают 
увидеть в нем аттический покрой. Стилизованная, несколько декора-
тивно-манерная передача складок на подоле и двойном отвороте хнто-
нов в виде аккуратно закругляющихся концов, а также густая драпи-
ровка вертикальными линиями вдоль ног и на груди у флейтистки, или 
веером расходящиеся от пояса линии хитона девушки с чашей указы-
вают также на влияние архаистического направления, появившегося в 
IV —III вв. до н.э. с центром в Аттике. Культовый мотив рельефного де-
кора эребунийского ритона заставляет особо подчеркнуть связь с ар-
хаистикой, так как произведения этого направления были связаны су-
губо с религиозной традицией. Это были культовые статуи богов д\я 
храмов или вотивные рельефы, где наблюдается стремление сохранить 
архаический образ божества20. 

Вновь обращаясь к затронутой теме определения образа, конкрети-
зации образа Асклепия и мотива ритуального погребального пира, 
можно было бы предположить, что мастер эребунийского ритона, в фи-
гурах женщин, вероятно, передал образы членов семьи Асклепия: сидя-
щей женщине Эпионе — супруге Асклепия, а в двух стоящих фигурах 
девушек —его дочерей Гигиейю и Панакейю, богинь здоровья и исцеле-
ния. В посвятительных рельефах Асклепию в многофигурной компози-
ции Эпиона изображалась в основном сидящей, а дочери, чаще Гиги-
ейя стоящей рядом с ним. В римских копиях с греческих оригиналов, 
а также римской скульптуре широко известен образ Асклепия со своей 
дочерью Гигиейей. 

В заключение можно сказать, что серебряный ритон из Эребуни, яв-
ляясь произведением западных художественных ремесленных 
мастерских Малой Азии IV —начала III в. до н.э, ярко иллюстрирующий 
связь и взаимовлияние греческого и восточного искусства с богатством 
и разнообразием стилей, поможет освещению некоторых вопросов 
культурных контактов древней Армении с соседними странами. 

19 Т о л ь к о в э п о х у р а с ц в е т а э л л и н и з м а и о н и й с к и е в ы с о к о п о д п о я с а н н ы е х и -
т о н ы п р о ч н о в о ш л и в м о д у . Э т о т э л е м е н т о д е ж д ы ч а с т о я в л я е т с я д а т и р у ю щ и м 
д л я п р о и з в е д е н и й с к у л ь п т у р ы в р е м е н е м н е р а н е е к о н ц а IV в. д о н .э . 

20 Е d. S с h m i d t. Arehaistische Kunst in Griechen Land und Rom. MUnclien, 1922; 
M. M. К о б ы л и н а . Р о л ь т р а д и ц и и в г р е ч е с к о м и с к у с с т в е . — " П р о б л е м ы а н -
т и ч н о й к у л ь т у р ы " , М „ 1986, с . 2 4 - 2 5 , р и с . н а с . 28, 29. 
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ներլլ, որոնք մատնանշում են իրի ծագման վայրն ու ժամանակէil 
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S u m m a r y 

This study examines content of reliefs and questions connected with the art centre of the silver 

bull rhylon unearthed by chance not far from the Erebuni fortress. On the large background of 

parallels iconography of the central character is rectified. Idea and content of the main subject as 

well as different images are analysed. Al so art trends and stylistic features are discussed indica-

ting the origin and date o f the artifact. 




