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И н г р и д К Р А У С К О П Ф 

АСТРАЛЬНЫЕ БОЖЕСТВА 
В ЭТРУРИИ. 

ГРЕЧЕСКИЕ И НЕГРЕЧЕСКИЕ ВЛИЯНИЯ 
НА ИХ ИКОНОГРАФИЮ 

Боги этрусков предстают перед н а м и 
главным образом в их греческом об 
лике, б у д ь то , как в случае с самим А п о л 
л о н о м , перешедшее в этрусский язык 
греческое имя, причем родственные ему 
местные божества и л и д е м о н ы Ратх и 
Сури1 б ы л и приравнены к греческому 
богу, б у д ь то перенесенные на этрусс
ких или италийских богов м и ф , образ и 
атрибуты соответствующих греческих 
божеств, — они п о своему виду уже не 
отличаются от греческих2. Правда, ска
занное касается только их облика, что 
же д о свойственных и м культов и 
выбора сцен, в которых они изобража
лись , здесь зачастую заметны тонкие от
личия. У А п л у гораздо сильнее, чем в 
Греции , по крайней мере д о конца V в. 
д о н.э., подчеркнуты зловещие черты 
его сущности, функции карателя престу
плений, вестника смерти и болезней, 
чумы, но одновременно и очистителя от 
них , так что в его образе можно видеть 
явные хтонические черты3 . Менерва го
раздо чаще А ф и н ы изображается в роли 
Куротрофы 4 , а культовое родство с А п л у 
может придавать ей функции богини -
оракула5. У н и могла приравниваться к 
Астарте, и в ее святилище в Пирги име
лись иеродулы 6 , что для Геры б ы л о б ы 
немыслимо . Т и н и я — не всегда отец 
богов , %ахцр оа>8рсоу те тему те, которого 
видели в Зевсе греки; он м о г пред

ставляться и ю н о ш е й 7 . И все же образы, 
к о т о р ы м и наделили своих богов греки, 
остались м е р и л о м почти д л я всех 
этрусских. Б о г и типа Летхам, и м е в ш и е 
д л я этрусков б о л ь ш о е значение, судя п о 
числу принадлежащих и м участков на 
м о д е л и печени из Пьяченцы , н о не по 
л у ч и в ш и е греческих параллелей, почти 
не изображались8 . 

Л и ш ь в о д н о м случае развитие 
п о ш л о в п р о т и в о п о л о ж н о м направле
нии : этрусский д е м о н смерти получил 
имя греческого перевозчика мертвых 
Харона и даже некоторое время изо
бражался с его атрибутами, однако 
очень скоро все же приобрел свои, чисто 
этрусские черты и атрибуты9 . Несмотря 
на это, тот факт, что о н в о о б щ е получил 
свою иконографию, оказался воз
м о ж н ы м л и ш ь благодаря греческому 
импульсу. 

Н а первый взгляд, У с и л вполне 
вписывается в круг тех богов , которые 
изображались по греческому образцу. 
Начиная с конца V в. д о н.э. м ы часто 
в и д и м его на квадриге, п о д н и м а 
ю щ и м с я из волн , причем эти в о л н ы как 
правило не изображены, их следует 
мысленно д о п о л н и т ь в верхних и ниж
них сегментах гравированных зеркал, 
учитывая, что колесница виднеется 
л и ш ь наполовину (илл.1)10. Возникает, 
однако, вопрос: идет л и речь всякий раз 
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о море, — солнце у этрусков обычно во
сходит над горами, и даже в Греции есть 
изображения, где колесница появляется 
не из волн Океана, а над холмами11. Но и 
в тех случаях, когда колесница Гелиоса 
не фигурирует, Усил часто связан с вол
нами или морем — таким мы его видим, 
например, в сцене, где он, молодой бог с 
луком Аполлона в руке, беседует с Не-
тхунс-Посейдоном и Тхесан-Эос12. Его 
связь с морем явно навеяна греческой 
традицией, согласно которой Гелиос 
утром выходит из вод Океана, а вечером 
снова погружается в них, чтобы, пере
правившись через Океан в солнечной 
ладье, за ночь вернуться к исходному 
пункту. 

Утренний выезд бога запечатлен на 
зеркале из Орбетелло во Флоренции 
(илл.2)13. Изображение толкуется пос
редством надписи «сашезап», начер
танной почти в центре композиции. 
Поскольку фигура, около которой она 
нанесена, безусловно мужская и, сле
довательно, не может быть Тхесан, 
А.Пфиффиг предложил чтение «са1п 
тезап», то есть «зо1 та1шши$», что, од
нако, трудно принять по двум причинам: 
с точки зрения языка было бы весьма 
сомнительно сочетание двух нефлек-
тивно связанных между собой имен и, 
кроме того, совсем не очевидно, что 
«са1п[а]» вообще означает солнечное 
божество, — вопрос, в который здесь 
углубляться не стоит14. В языковом от
ношении более оправдано разделение 
«са-1пезап», идентичное по смыслу, где 
«Шезап» может быть истолковано как 
апеллятив утра. «Это — утро» сообщает 
надпись, также начинающаяся с демонс
тративного «еса», как на зеркале из 
Вольттеры, со сценой кормления Херкле 
грудью Уни15. Солнечный бог начинает 
свой утренний путь на типично 
этрусской колеснице, запряженной 
тремя лошадьми. Над ним виден источ

ник с львиной головой, из которого 
льется поток воды. Источник часто обо
значает водную сферу, и потому гравер 
зеркала, скорее всего, думал о волнах 
Океана—не вполне правомерно по поня
тиям греков, ибо у них водный поток ок
ружает мир кольцеобразно, почему Ге
лиос и может вернуться в ночном путе
шествии с запада на восток. Но и Усил 
поэтому нуждается в некоем челне; в 
верхней части композиции он фигури
рует еще раз, как бы собираясь выйти из 
своего челна, в сопровождении двух 
более мелких фигур спутников. Эти мо
лодые люди в челне вполне могут быть 
звездами, которые в образе юношей или 
мальчиков иногда сопровождают во
сход Гелиоса в греческом искусстве16. Но 
совсем негреческая черта — путешест
вие их вместе с Гелиосом в челне; там 
скорее хотелось бы видеть колесницу. 
Челн с фигурами происходит, вероятно, 
из иной сферы представлений: он напо
минает солнечную барку, в которой еги
петский бог солнца плывет ночью по 
подземному миру; та всегда населена 
второстепенными персонажами17. Бог 
солнца в представлении египтян во 
время путешествия даже меняет свой 
облик; на этрусском зеркале он меняет 
лишь средство передвижения, но и эта 
концепция — негреческая, поскольку у 
греков и колесница, и кони должны 
были бы двигаться с запада на восток18; 
они не могут внезапно исчезать или 
вдруг появляться. 

Было бы слишком смело говорить о 
влиянии египетской религии на компо
зицию зеркала второй половины IV в. 
до н.э. — времени, когда этрусское ис
кусство и в содержании и в форме столь 
определенно ориентировалось на 
греческое; но все же при анализе более 
древних изображений Усила, к которым 
мы теперь переходим, нельзя не отме
тить, что как раз в них содержится 
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много негреческого. Так, линии волн, 
по греческим представлениям об 
Океане, — начальный и конечный пункт 
пути солнца. Во многих изображениях 
Усила первой половины V в. до н.э. они 
выступают либо в качестве обрамля
ющего орнамента-воды, безошибочно 
определяемой посредством выпрыгива
ющих рыб19, либо они конкретно изо
бражают поверхность моря, из которой 
появляется полуфигура Усила (илл.З)20. 
Но ни полуфигура, ни гораздо чаще изо
бражаемая голова бога в диске не имеют 
прямого греческого прототипа. Так у 
греков изображается только Селена21. 
Уже давно Конрад Шауенбург высказал 
мысль о восточном происхождении 

1. Фалискская ойнохоя. Вюрцбург. Музей 
Мартин-фон-Вагнер 

этого мотива22, но в контексте приве
денных им памятников она не проз
вучала убедительно, — обычно изобра
жалась целая фигура, центр которой зак
лючался в круге из лучей. Путь от такой 
иконографии к изображению головы в 
диске не намного короче того, что ведет 
от архаического изображения Гелиоса у 
греков, с фронтальной постановкой 
тела и упряжки и профильной — головы 
в диске23. Греческие изображения Ге
лиоса и Селены как в географическом, 
так и в хронологическом плане, гораздо 
ближе этрусским. 
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Между тем открыто еще одно ар
хаическое изображение Усила, к кото
рому можно прибавить два других, пока 
не нашедших объяснения. Как из
вестно, изображения на антефиксах, 
ранее приписанных храму в Пирги, О. В. 
фон Вакано истолковал как образы ас
тральных божеств24. Вслед за тем Дж. 
Колонна установил, что антефиксы от

носятся к одному зданию удлиненной 
конфигурации, состоящему из ряда от
дельных помещений; в нем могли по
мещаться иеродулы25. Интерпретация 
Вакано изображенного на антефиксе 
крылатого юноши, бегущего вправо 
(подобно другим фигурам данной 
серии) и окруженного лучистым вен
цом, как Усила не требует пересмотра в 
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виду новой локализации антефиксов; 
другие толкования фигуры, выдви
нутые с тех пор, не столь убедительны и 
здесь рассмотрены не будут26. 

Прежде чем обратиться к вопросу о 
происхождении этой иконографии, 
необходимо показать два еще более 
ранних памятника с изображением 

Кб. 

этрусского солнечного божества. На 
понтийском киафе из Вульчи (илл.4) 
представлен бородатый мужчина с 
крыльями, в крылатых башмаках, 
бегущий влево; на голове по типу 
шляпы у него помещен также крылатый 
солнечный диск, снабженный лучами 
вверху и внизу — между крыльями27. На 
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амфоре группы Ла Тольфа (илл.5)28 — 
очевидно, женская фигура, тоже в 
крылатых башмаках, с четырьмя 
крыльями, с диском в центре тела, ок
руженным маленькими треугольными 
лучами. Однако неясно, каким образом 
диск связан с человеческой фигурой: он 
не прикреплен, но он определенно фик
сирует ее центр, из которого исходят все 
оси движения тела, так что солнечный 
диск и фигура предстают неразрывно 
связанными вне всякой логики. Для 
большей убедительности на голове бо
гини помещена еще одна пара крыльев, 
из центра которой, как из многих 
крылатых солнц, исходят маленькие 
лучи. 

Ту же солнечную богиню мы встре
чаем и в менее изящных по исполнению 
вотивных финикийских бронзах, испол
ненных несколько ранее амфоры 
группы Ла Тольфа и являющих, воз
можно, ее непосредственный про
образ29. Первоисточник этого типа 
можно искать и в восточногреческих 
скарабеях30, на которых представлена 
полуфигура над крылатым диском, с 
лучами в верхней части. Связь диска с 
фигурой остается столь же невнятной, 
как и у богини на амфоре группы Ла 
Тольфа и финикийских бронзах. Эта 
иконография получила дальнейшее раз
витие в восточногреческом и кипрском 
искусстве: солнечный диск держит в 
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руках преимущественно демон женс
кого, но иногда и мужского пола31, и 
этот тип имеет еще один особый вари
ант, представленный также на западе, в 
метопе сокровищницы Герайона в устье 
Селы (Паола Цанкани Монтуоро отож
дествила персонаж с Иридой)32 и на 
одном этрусском зеркале , возможно, 
созданном под впечатлением компози
ции метопы, представляющем крыла
тую женщину с громадным диском. 

Иконография бога или богини с сол
нечным диском, выявленная нами в раз
личных вариантах, в свою очередь есть 
вариант распространенного на Востоке 
типа, созданного новоассирийским ис
кусством и представляющего полу-

5. Амфора группы Ла Тольфа. Флоренция. 
Археологический музей 

фигуру бога солнца Шамаша в крыла
том солнечном диске, снабженном 
птичьим хвостом34. Факт, что в Палес
тине этот бог имел женский коррелят в 
образе богини солнца Шепеш, изображ
авшейся аналогичным образом, в виде 

яя 
сирены с солнечным диском-телом , 
может объяснить колебание между 
женскими и мужскими солнечными 
божествами в кипрской, финикийской и 
этрусской иконографии. 

Ближайшая известная мне аналогия 
фигуре Усила на антефиксе из Пирги — 
одно из прекраснейших изо-
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бражений Шамаша на расписном глазу
рованном кирпичном орфостате из Аш-
шура36: лучеобразно стилизованные 
крылья и такой же хвост божества изо
бражены не по краям солнечного диска, 
а непосредственно на человеческой фи
гуре. Правда, убедительные данные, 
связывающие ассирийский памятник 
IX в. до н.э. с этрусским около 500 г. до 
н.э., пока неизвестны. Факт обращения 
этрусков к образу божества в солнечном 
диске, финикийский и восточно-
греческий варианты которого влияли на 
формирование этрусской иконографии, 
остается пока без объяснений37. В 
качестве гипотезы можно высказать 
мысль, что такие памятники, как цилин
дрические печати или рельефы из сло
новой кости, могли от ассирийцев через 
посредство финикиян попадать в Этру
рию и там храниться долгое время, 
скажем, в святилищах. 

Финикийское влияние на формирова
ние этрусской иконографии солнечного 
божества проявилось впервые отнюдь 
не в VI в. до н.э., когда создавались 
первые изображения этрусского бога 
солнца; к финикийскому посредни
честву определенно восходят уже самые 
древние этрусские образы бога солнца, 
запечатленные на золотых украшениях 
VII в. до н.э., с их восточной контамина
цией солнечного диска с лунным сер
пом38. Мотив крылатого солнечного 
диска с лучами вверху и внизу на этрусс
ких золотых перстнях VI в. до н.э.39 — 
также финикийского происхождения. 
Собственно этрусской чертой здесь 
можно признать лишь комбинацию об
разов крылатого солнца и лунного 
серпа, однако и ее можно встретить в 
финикийских золотых амулетах, где по
мимо мотива солнца и лунного серпа 
изображается еще крылатое солнце40. 

Таким образом, прототипами, побу
дившими этрусков к созданию первых 

изображений их солнечного божества, 
были восточные, прежде всего фини
кийские (и другие, опосредованные фи
никийскими); однако очень скоро поя
вилось и неизвестное на Востоке гречес
кое представление о божестве, выхо
дящем из моря. В данной иконографии 
этруски не столь строго придержива
лись чужих образцов, но с большой сво
бодой творили на их основе собст
венные образы, подобные антефиксу из 
Пирги или фигуре Усила на зеркале из 
Миннеаполиса41, где бог со своим сол
нечным диском изображен выходящим 
из вод. К финикийскому влиянию, оче
видно, восходят даже мячи в руках бога, 
испускающие волнообразные лучи, что 
по смыслу является вариантом иконо
графии Усила в солнечной барке, сопро
вождаемой звездами-юношами на зер
кале из Орбетелло. В искусстве греков 
волнообразные лучи неизвестны. Но 
они исходят от крылатого солнца — в 
разных направлениях — в многочис
ленных восточных и финикийских 
памятниках. По крайней мере, в фини
кийском варианте лучи являют собой, 
вероятно, неправильно понятые хвосты 
уреев-змей, головы которых уже не изо
бражались . 

Эти волнообразные лучи получили в 
этрусском искусстве свою собственную 
жизнь: освободившись от солнечного 
диска, они окружают голову или 
верхнюю часть фигуры богов и героев 
подобно нимбу43, или же передают све
тящиеся звезды через изображение не
больших шаров44. Обе черты присущи 
изображению Усила на золотом перстне 
из Алерии45. Как фигура Усила в сол
нечной барке на зеркале, так и эта ком
позиция показывает, что с появлением 

6. Зеркало из Вульчи. Ватикан. 
Грегорианский музей этрусков 
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греческой иконографии Усила ранний 
его тип отнюдь не исчез. Он был уже 
слишком глубоко укоренен, чтобы ока
заться в полном забвении. 

Тем не менее, типы фигур, представ
ленные в серии антефиксов здания ие-
родул в Пирги, несмотря на значитель
ное время, в течение которого они были 
доступны для обозрения, кажется, не 
оказали прямого воздействия на иконо
графию. Как показала Эрика Зимон в 
книге о римских богах, вся серия имеет 
непосредственное отношение к Астар-
те46. При этом ориентация на восточные 
образцы могла быть осознанной, на
меченной при разработке изобрази
тельной программы и связанной с опре
деленными намерениями. Вазописцы, 
граверы зеркал, золотых дел мастера и 
другие ремесленники, напротив, 
должны были выбирать только самое 
необходимое из предложенных им об
разцов, не стремясь продемонстриро
вать этим некую «профиникийскую» ус
тановку. 

Возврат к древнейшим образцам 
в Пирги можно объяснить следующим 
образом. Он кажется не совсем 
случайным, поскольку на такие образцы 
ориентирована еще одна фигура. В уже 
упомянутой работе Эрика Зимон по
казывает, что тип демона с головой пе
туха, интерпретированный О. В. фон Ва-
кано как Фосфорос47, был создан под 
влиянием восточных птицеголовых де
монов, иконография которых, подобно 
типу Шамаша в крылатом диске, пере
шла из создавшего ее новоассирийского 
искусства в целый ряд других художест
венных регионов Востока48. Птицего
ловые аркаПё первоначально имели 
черты хищных птиц, сочетавшиеся с 
родом хохла на голове (в этрусском ис
кусстве он превращался в петушиный 
гребень) и длинными человеческими 
волосами. Они представлены пре

имущественно парами и фланкируют 
священное дерево или фигуру царя. При 
этом каждый из них держит в одной 
руке маленькую ситулу, а в другой — 
шишки хвойных деревьев, с помощью 
которых разбрызгивают вокруг очища
ющую и живительную воду. Часто над 
священным деревом видно крылатое 
солнце или сам Шамаш в крылатом 
диске. На этой основе связь птицеголо
вого аркаПё с солнцем реконструируется 
легко. У демона на антефиксе из Пирги 
нет ситулы, но он также разбрызгивает 
воду. Красные каплевидные формы во
круг его фигуры Эрика Зимон опреде
лила как капли росы — знак утренней 
зари. Так, птицеголовый аркаПё, будучи 
переосмыслен в этрусском искусстве, 
превратился в демона росы с головой 
петуха. 

Что касается самой богини утренней 
зари, Эос-Тхесан, то О. В. фон Вакано 
обнаружил ее среди антефиксов из 
Пирги в образе женщины, облаченной в 
короткое одеяние, с двумя лошадьми49. 
Первые дошедшие до нас изображения 
Эос на колеснице у греков50 — несколько 
позднее по времени, чем этрусские ан
тефиксы, и все же представление о Тхе-
сан, едущей по небу на лошадях, ве
роятно, было заимствовано из Греции. 
Ее образ в Этрурии укоренился глубже, 
чем квадрига Гелиоса. Композиции с 
Тхесан-возницей в позднейшем этрус
ском искусстве, особенно на вазах и зер
калах51, встречаются чаще, чем фигура 
Усила. Возможно, греческую иконогра
фию Эос этруски усвоили, в отличие от 
Гелиоса, более органично. Эос для них 
была и образом мифа — возлюбленной 
Кефала и Тифона, несчастной матерью 
Мемнона. В эпоху архаики ивУв .дон .э . 
она гораздо чаще фигурирует как мифо-
7. Зеркало из Тоди. Рим. Музей Виллы 
Джулиа 
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логический персонаж (илл.6)52, нежели 
как богиня света. Собственно этрусская, 
не зависимая от греческой, иконогра
фия для ее образа никогда не была соз
дана; в отличие от других этрусских ас
тральных божеств, она относилась к 
кругу богов, образы которых всецело 
ориентировались на греческий прото
тип. 

Однако можно найти ряд этрусских 
фигур, часто отождествляемых с Тхесан, 
для которых в иконографии Эос парал
лели отсутствуют. Это изображения 
крылатых женщин, или наполняющих 
водой сосуд у львиноголового источ
ника, или несущих его в руках, или выли
вающих из него воду53. Здесь Тхесан — 
возливательница росы. Тот факт, что она 
при этом приобретает конкурента в об
разе демона росы из Пирги, не противо
речит ее идентификации. Вполне воз
можно, что Эос — возливательница 
росы — выступает наряду с этрусским де
моном смерти, даже если, в отличие 
от Авроры, эта ее функция не засвиде
тельствована греческими литера
турными источниками54. Но росу едва 
ли могли возливать из гидрии — на пан
цире Августа из Прима Порта Аврора 
использует более подходящий для этой 
цели кувшин55. Не совсем понятно дру
гое толкование крылатой богини — как 
Ириды, черпающей воду Стикс для 
клятвы богов56. Скорее, следует вспом
нить изображение женщин, гасящих 
костры Алкмены и Геракла на аттичес
ких, кампанских, пестумских и фа
лискских вазах57. Их считают Гиадами 
или олицетворением облаков. Хотя они 
и лишены крыльев и созданы позже 
этрусских гидрофор, последние, 
должно быть, имели сходную функцию 
демонов-возливательниц дождя или 
облаков. Текущая из львиноголового 
источника вода, которой они на
полняют гидрии, подобна воде на зер

кале с изображением Усила в солнечной 
ладье и надписью «саШезап»58. 

Среди астральных фигур остается 
рассмотреть лишь те, что видны ночью 
— луну и звезды. Этруски проявляли к 
ним меньший интерес, по крайней 
мере, в изобразительном искусстве. О 
звездах уже говорилось в связи с У ш 
лом; Утренняя и Вечерняя звезды могли 
воплощаться в образе юношей или в 
форме мячей и дисков59. На антефиксах 
из Пирги диск со звездообразным сим
волом несет аоппа соп ра1еге, отож
дествленная О. В. фон Вакано с персони
фикацией Ночи60. Возможна и другая 
интерпретация, предлагаемая Эрикой 
Зимон в уже цитированной здесь ра
боте; мне кажется, что диски в руках бо
гини обозначают звезды61. Их два, по
добно тем двум огненным мячам, ко
торые держит Усил, — с одной стороны, 
потому что и рук две, а с другой, потому 
что могли иметься в виду две звезды, 
Утренняя и Вечерняя. Очевидно, звезды 
персонифицировались в Этрурии 
редко; помимо двух молодых людей в 
солнечной ладье, явно выступавших в 
негреческом контексте, мне неизвестны 
другие достоверные изображения. 
Фигуры юношей, летящих перед колес
ницей Эос, похищающей Кефала или 
Тифона на фоне усыпанного звездами 
неба, или перед всадницей, вероятно, — 
Нюкс или Селеной, на фалискских 
вазах, толковались как Утренняя и 
Вечерняя звезды; но в обоих случаях 
мог подразумеваться персонаж из круга 
Афродиты62. 

Редко изображается и богиня луны, 
что удивительно, поскольку в Этрурии 
она имела культ. Ее культ засвиде
тельствован прежде всего в области 
Кьюзи, откуда происходит большой 
бронзовый полумесяц с посвящением 
Шигз ка1пиппа8и163 и бронзовая группа 
богини на колеснице64, отождеств-
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ленной с богиней луны на основании 
найденных там же бляшек в форме по
лумесяца и дошедшего до средневе
ковья прозвания «Селена»65. Как Селена 
на некоторых аттических памятниках66 

и позднее Луна в Риме67, богиня пред
ставлена в образе возницы — Тиур, кото
рая, по-видимому, подобно Луне-
Диане, имела отношение к источни
кам68. Тиур с колесницей изображена, 
вероятно, еще на одном памятнике — в 
верхнем сегменте зеркала из Тоди со 
сценой суда Париса (илл.7)69; она несет 
на голове лунный серп с углубленной в 
него звездой. Богиню интерпретиро
вали главным образом как Тхесан; луна 
и звезды могли бы тогда не относиться 
именно к ней. Толкование ее образа как 
богини луны более вероятно, но тогда 
неясно, почему суд Париса совершается 
вечером. Сомнительно и толкование в 
качестве Луны упоминавшейся, плохо 
сохранившейся фигуры всадницы на фа
лискской чаше70. Не вполне доказано, 
но вероятно, что подобно Селене в Гре
ции и Усилу в Этрурии Тиур изобража
лась в виде одной лишь головы, зак
люченной в диск; эта интерпретация 
особенно применима к глиняной «чаше 
паломника», на другой стороне которой 
представлена голова Усила в лучистой 
короне71. 

Редкость изображений Селены и 
Нюкс72 в Этрурии говорит о том, что 
влияние классической аттической или 
южноиталийской иконографии ас
тральных божеств в этрусском ис
кусстве было очень ограниченным. В 
образе возниц этруски представляли 
только двух богов, знакомых им до 
появления астральных божеств греков, 
а именно — Гелиоса и Эос. Они изобра
жали их преимущественно анфас и ви
димыми лишь до половины, что от
вечает иконографии Гелиоса на позд
них чернофигурных вазах, но что от

лично от классических ваз, на которых 
колесница почти всегда изображена 
в профиль73. Здесь придерживались 
более древних схем, и поскольку Селена 
стала регулярно встречаться позднее в 
греческом искусстве, для богини луны 
не было создано никакой другой иконо
графии. Эос пришла к этрускам из 
греческой мифологии. У Гелиоса и Се
лены не было подобного мифологичес
кого контекста — во всяком случае, та
кого, который играл бы заметную роль в 
архаическом или классическом ис
кусстве. 

Разумеется, божество солнца было 
настолько значимым для этрусков, что 
они стремились запечатлеть его. Об
разцы для его иконографии изыскива
лись на Востоке, где Шамаш и родст
венные ему боги имели гораздо 
больший вес, чем Гелиос в Греции, а 
также в искусстве Финикии, где образ 
солнца в виде крылатого лучистого 
диска, хотя и не персонифициро
ванный, представлялся чаще, чем в ар
хаическом греческом искусстве. Разу
меется, воздействие этих прототипов 
уступало греческим в тех случаях, когда 
те вытесняли все попытки приложения 
к искусству собственной фантазии. Вос
точные образцы, напротив, стали для 
этрусков мощным стимулом к развитию 
их собственных замыслов — по крайней 
мере, на короткое время, пока наконец 
не установилась иконография Гелиоса с 
ее (в сравнении с рассмотренными 
выше типами) скучноватыми изображе
ниями бога на колеснице. 
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12 УаИсапо, Миг. Сгев. Е1г. 12645: Ш 1 1 9 ; НегЫ^К. 
ипА $\топ Е. ОбИег ипа Оагпопеп аег Е1гизкег. 
Матг,1965. ТаГ. 4; ПгеШ. Ор.си. Р. 42, № . 4. Р1.15а; 
Ы М С III, Еоз 6*; об Усиле с волнами см. также 
прим. 19-20. 

13 1пу. 73798.118П 30. Е8 V . ТаГ. 159; РЛШ Ор.си. 8. 
2431'., АЬЬ. 106; ПгеШ. Р. 43, № . 8, Р1. 16ё; Ы М С III, 
СаШа 1; Е1зсНег-Ога/1/. 8р1еве1\уегкз1аиеп т Уи1с1. 
ВегНп, 1980. 8. 102Г., V , 77, ТаГ. 28,3; ОН е1ги8сЫ. 
Р. 162. 

14 Некоторые соображения об этом: ШИ, Еш1е1-
1ипв. 

15 Р1огеп2 72740: Е8 V, ТаГ. 60; ТЬЕ2. 8.399; Ы М С II, 
Аро11оп/Ар1и 56; ОН е1гизсЫ. Р. 159. 

16 Фрагмент чернофиг. гидрии: №аро1 КС 157 
(Веаг1еу, АКУ 2 , 1042, 3); Ы М С II, А81га 10* = 64; 
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Ы М С V, НеНоз 110; Ьасго/х Ь. Ё1иаез (1'агсЬёо1ов1е 
пшшзтаПдие. Рапз, 1974. Р1. 33; краснофигурный 
кратер Брит.муз.: Е 466 («В1асаз-Кга1ег», Ы М С II, 
А81га 22*; Ы М С III, Еов ПО; Ы М С V , НеНоз 109; 
Ьасго1Х Ь. Ор.сИ. Р1. 25, равно как и апулийские 
вазы: Ы М С II, Аз1га 74* - 76* (ТгепйаШ СатЫю-
фи, КУАр II, 496, 42; 870, 51; 533, 282). 

17 Изображения таких солнечных барок могли по
пасть в Этрурию посредством финикийских се
ребряных чаш, ср. чашу Эшмунджа'ад из гроб
ницы Бернардини в Пренесте (Не1Ы$. Рйпгег III4, 
N 2909; Но1Ы С. Вег1еЬипееп аег аеурИзсЬеп Ки11иг 
хиАИкаНеп.ЬеШеп, 1,1979, 5.321;Ва.Н, 3.154Г.№. 
618, ТаГ. 160Ь, 161Ь; Йа/й/с А. II Апа1ес1а Котапа 9, 
1980. Р. 9, В 5, Гщ. 13). О ночном пути солнца в еги
петских представлениях см. наприм.: Ногпип% Е. 
Оаз А т а и а ! (АёУР1о1ов1зспе АЪпапшищзеп). \У1ез-
Ьайеп, 1963. 

18 Литературные свидетельства по этому вопросу 
отнюдь не однозначны, см. наприм.: Ьезку А. II 
^1епег 8шЙ1еп 63, 1948. 3. 26ГГ. В изображениях 
имеется фигура Гелиоса только вместе с его 
конями, см.: Ы М С II, Азгга 61*; Ы М С V, НеНо8 99-
100, 102 (ТгепдаШСатЫюфи. КУАр II, 1023, 39). 

19 Зеркало ШП 1 ($скаиепЬиг% К. НеНоз, ТаГ. 1; 
Мауег-Ргокор I. %тач\еЛ&ъ. е1гизк1зсЬеп ОпГГ-
зр1еее1 агспа1зспеп 8Шз. 8.13Г. 3 3, ТаГ, 3,1; ТпеШ. 1Чг 
2. Р. 41, ТаГ. 15Ь); Ш 1 3 (Мауег-Ргокор. Ор.сп., 8. 
47); бронзовая фиала из Оксфорда. Эшмол. муз.: 
Ш 1 2. 

20 Зеркало из Миннеаполиса, Институт искусств 
57.14: ШП 12*; Е8 V , ТаГ. 158; Мауег-Ргокор. Ор.сп., 
12Г., 8 2, ТаГ. 3,2; ПгеШ. 3. 4 2 , № . 3. ТаГ. 15с; СЗЕ 
118А 1, № . 26. 

21 Ы М С II, Азгга 41-47; ЗскаиепЬигв К. НеНоз. 3. 14 
Г., АЬЬ. 4; ЗсНаиепЬиге К. Сез11ГпЫ1аег. 3. 60, ТаГ. 
21,3; ВготтегР. Зе1епе / / А А , 1963. 3. 680ГГ. 

22 8скаиепЬиг% К. НеНоз. 3. 13, А п т . 37-38. 

23 Напр. на аттических поздних чернофигурных 
лекифах и скифосах: Ы М С V, НеНоз 2-8,10,11,95, 
96, 98,99; ЗсНаиепЬиг% К. НеНоз. АЬЬ. 22; Ьасгогх Ь. 
Ор.сП., ТаГ. 23-24. 

24 ОЬег1е8ипееп ги етег Огирре уоп Ап1еПхеп аиз 
Руг81 / / РогзсЬипееп ипй Рипае. РезХзсЬпЙ Гиг 
Ветпага №и1зсп. 1ппзЬшск, 1980. 3. 463ГГ. 

25 КепаРоШАсс 57, 1984-85, 1986. Р. 62ГГ. 

26 Уеггаг М. Р^еие е ГАГгоаНе (И С1рго. СопзМега-
210П1 зи1 рго^гатта ёесогаИуо с1е1 1етрю В / / 
МЕРКА 92, 1980. Р. 35ГГ.; Мата Ра1гаиН Р.-Н. Ке-
сЬегсЬез зиг Гаг! е1 ГаШзапа! ё̂ ^и8со^ а̂Н^ие8 а 
1'броаие ЬеИёшзНяие / / ВЕРАК 257, Кота , 1985. Р. 
10 зая. Коротко об этом: Кгаизкор/. А п т . 30,36. 

27 Кота , Еп1е М а г е т т а : Л/220 М.А. II Хеша 2,1981. 
Р. 35; Ш 1 16*. 

28 Р1огепг, Миз. Агсп. 84819: ЬотЬагйо А.М. Уазо 
е1гизсо а Сщите пеге ае1 Огирро й\ Ьа То1Га пе1 
Мизео АгсЬео1о81со сН Пгепге / / 51Е1г 29, 1961. Р. 
311 зда., ТаГ. 39; Ш 1 17*. 

29 А А , 1914. 3.358, АЬЬ. 40; ВШпсоА. II 2ерпугиз 11, 
1960. Р. 154 зчр. ТаГ. 3.; В/агоиег 1.М. ТаЛеззоз у 1оз 
1Гоеепез ае 1а со1оШ2асюп Гешаа еп осааепге. 8а1а-
тапса, 1968. Р. 93ГГ. ТаГ. 25 В. 

30 Воага'тап ^. АгсНа1С Огеек Оетз . Ьопйоп, 1968. 
Р. 31Г. № . 42-43, ТаГ. 2-3; Нет: Огеек О е т з апа Р т -
еег Ктез. Ьопаоп, 1970. Р. 180, № . 287, АЬЬ. 287. 

31 Собраны уже в книге: Хапсат МопШого Р., Ха-
поШ В'шпсо V. Негаюп а11а Росе де18е1е II. «И рп т о 
Шезаигоз». Кота , 1954. Р. 245ГГ., АЬЬ. 52, 54; см. 
далее: Воага'тап У. Агспаю Огеек Оетз . Р. 31ГГ.; 
Коазаи-Оештапп А. II Ы М С V, 1га 5.10.11. К об
суждаемым в этих работах памятникам можно до
бавить еще две кипрские геммы, одна из которых 
представляет коленопреклоненную бородатую 
фигуру с солнечным диском в руках: СиИсап \У. II 
Аиз1гаНап тоигпа1 оГВШНса1 АгсЬаео1ову 11, 1968. 
Р. 97, Р1. 5с; Нет: Орега зе1ес!а. Об:еЬог8, 1986. 3. 
258, ТаГ. 5с; ШПегз Н.В. СаЫоеие оГШе Епвгауеа 
О е т з апа Сатеоз, Огеек, Е1гизсап апа Котап, ш 
1пе ВгШзЬ Мизеит. Ьопаоп, 1926. Р. 34, Кг. 281, 
Р1.5; Кгаизкор/. А п т . 20-21. 

32 Хапсат Мощного Р., ХапоШ Вгапсо V. Ор.сн.. Р. 
237 здц. АЬЬ. 51, ТаГ. 41,48; Ы М С V , 1га 3; иное, на 
мой взгляд, неубедительное определение: Кеитеп 
Р. \ап. Тпе Рпеге Ггот 1пе Нега I Тетр1е а1 Росе де1 
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8е1е. Кота, 1989. Р. 103ГГ. 

33 ВегИп Рг.ЗЗ; Хапсат МопШого Р., ХапоШ Шапсо 
V. Ор.ск. Р. 246Г., АЬЬ. 53; Кеигеп Г. мап. Ор.ск. Р. 
105, Й8.8; ШН 1Чг. 18. 

34 Об этом мотиве и вообще о крылатом диске: 
РепщВ. II АгсЫу Иг ОпеШГогзсЬипе 8, 1932/33. 3. 
284ГГ.; Вигеп Е.й. \ап. 8утЬо1з оГ гЬе Содз т Мезо-
рогаппап Аг1 / / Апа1ес1а ОпеШаИа 23, Кота, 1945. 
Р. 94гг\, особенно 102ГГ.; Мауег-Орфаш К. 
ёеЯйееНе Зоппе. Н1тте1з- ипй Кеееп<1аг81е11ип-
8еп 1т а11еп Уогаега81еп / / Чеагк-РогзсЬипбеп 16, 
1984. 3.189гг".; СаЫеуег//АгсМо1ов18сЬе МШеНип-
ееп айв 1гап 17,1984. 3. 135ГГ.; Кгашкор/1. А п т . 13. 

36 МаНстап М.Е.Ь., Неггтапп С. гуопез Ггот № т -
гид, III. Ригпкиге Ггот 8 ^ 7 Рог1 8сЬа1тапе8ег. 
АЬегйееп, 1974. Р. 16(Т.; Мет: № т г и а апа На Ке-
т а т 8 И2. Ьопдоп, 1975. Р. 296ГГ.; ттег1.]. Сагуеа 
1уогу Ригпкиге Рапе18 Ггот № т г и д . А Сопегеп! 
ЗиЬегоор оГ 1Ье 1Чог1Ь Зупап 81у1е / / Ме1горо1кап 
Мизеит 1оигпа1 11, 1976. Р. 46ГГ. 

36 Ьопдоп, Вгк. Миз. Апйгае Ж РагЫ^е Кегаппк аиз 
Аззиг. ВегИп, 1923. 8. 14, ТаГ. 8; Мауег-ОрфсЫа К. 
Ор.ск. 3. 233, АЬЬ. 25; ср. Кгашкор/. А п т . 31. 

37 См. об этом также: Кгашкор/. А п т . 32. 

38 На$е Р.-\У. чоп II НатЬигеег ВеНга^е гиг АгсЬао-
1о81е 5.2,1975. 3.126Г., ТаГ. 26-29; СтШо/апШ., Маг-
1еШ М. Ь'ого дееН е1гизсЫ. NоVага, 1983. Р. 36,47, 
А п т . 4; Р. 278,1Чг. 90; Р. 131, АЬЬ. 90. 

39 ВоаЫтап I. II АпГК 10, 1967, 12 В I 9. 20.21. ТаГ. 
1-2; СпзЮ/атМ., МаПеШМ. Ор.ск. Р. 185, АЬЬ. 175. 

40 СиИсап №. Ор.ск. Р. 73 (234) ГГ.; Ыет: АизггаИап 
Доигпа1 оГ ВтИса1 АгсЬаео1о8У 1.3, 1970. Р. ЗЗГ.; 
Орега зе1есга. Р. 286ГГ. АЬЬ. 2а; МетеуегН.6. 8сНи-
ЬапН. Тгауатаг //МаапаегВекгаве4. Матг,1975. 
8. 137ГГ. Иг. 1, АЬЬ. 20, ТаГ. 54 (с указанием на дру
гие примеры). 

41 См. примеч.20. 

42 Наприм. на золотом амулете, см. примеч.40; об 
этих волнах-лентах на Востоке см.: Репп%В. Ор.ск. 
3. 291; Вигеп Е.Т). \ап. Ор.ск. Р. 99, Ш \Маует-Орф-

СЙМ К. Ор.ск. 3. 223, АЬЬ. 2-4; 8. 236, АЬЬ. 33-34, см. 
также: Кгашкор/. А п т . 51, 52. 

43 Напр. на зеркале из бывшего собр. в Мюнхене: 
МйпсЬеп 3691: Е8 I, ТаГ. 74; ЫМСII , Аро11оп/Ар1и 
119. СЫиз1 2193: ЕЗ I, ТаГ. 80; Мауег-Ргокор. Ор.ск. 
(Прим. 19 8.) 13. 34. ТаГ. 4; Ы М С II, Аро11оп/Ар1и 
20. РгоуМепсе, Шюае 1з1апс1 8сЬоо1 оГ Оез1еп 25. 
071: ЕЗ V, ТаГ. 10; ЫМС II, АПеппз/АЛшпез 21*, 
там же другая литература. 

44 На зеркале из Миннеаполиса, см. примеч.20. 

45 ЛЛаие У. ех Е. Ьа Кёсгоро1е ргёготаш й'Ашёпа / / 
ОаШа, Зирр1. 25. Рапз, 1973. Р. 195, № . 365, ТаГ. 11; 
новая интерпретация фигуры на перстне, прежде 
отождествляемой с Гераклом: Вгтоп Е. II ОН 
еггизсЫ. Р. 156, АЬЬ.; 1М1 15*. 

46 ЗШоп Е. СбПег аег Кбтег. МйпсЬеп, 1990. 8. 
155ГГ. Сердечно благодарю автора за возможность 
прочтения и ссылки здесь на ее еще не изданную 
книгу. 

47 См. примеч.24. 8. 465ГГ., АЬЬ.З; ср.: Кгашкор/. 
А п т . 36. 

48 Об этих демонах см.: Ма%еп V. АззупзсЬе Кб-
тбзаагзгеПипееп — Азрекге аег НеггзсЬаГг / / ВаеЬ-
аайег РогзсЬипееп 9. Матг , 1986. 8. 77ГГ., ТаГ. 13,5; 
14, 6-7, 23,8; см. также: Мауег-Орфаш К. Ор.ск., 8. 
234, АЬЬ. 27; ШтегЕ1 Ор.ск., 3. 30, АЬЬ.7; МайН-
1оот Т.А. ТЬе СЬгопо1ову оШео-Аззупап АЛ. Ьоп-
ооп, 1970, Р1. 82-83. См. также: Кгашкор/. А п т . 36-
39. 

49 Ор.ск. 3. 464Г. АЬЬ.2. 

50 Аттический чернофигурный лекиф: Нью-Йорк, 
Музей Метрополитен, 41.162.29: Веаг1еу, АВУ 507, 
6;Ьасго1хЬ. Ор.ск. Р. 94, р1.12,2; Ы М С И, АзГгаЗ*; 
Ы М С III, Еоз 1; все другие изображения 
появляются впервые в середине и второй поло
вине V в. до н.э.: Ы М С III, Еоз2ГГ.; см. также: К о т -
тепгаг. 8. 755 (С.ФеШ). 

51 Краснофигурные ойнохои: СУА Ьоиуге 22, р1. 
24.33; Ы М С III, Еоз/ТЬезап 1* - 4*; пренестинское 
зеркало: ЕЗ I, ТаГ. 73; КеЬи//а(-Еттапие1 й. Ье пн-
го1Г ё1газчие сГаргёз 1а соПесНоп ои СаЫпег дез Мё-
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ааШез. Коте , 1974. Р. 2141Г. Р1. 41; Ы М С III, Еоз/ 
ТЬезап 5*. В верхней секции этрусских зеркал, 
напр.: Ы М С Ш, Еоз/ТЬезап 13° - 18° = Е8 II, ТаГ. 
196; III, ТаГ. 257 В; IV, ТаГ. 398: Погепг 777759 айв 
Тизсаша (Прим. 11) ип<1 В1оош1пвЮп 74.23 (Вол-
/ате Ь. ТЬе 'иаЕетеп! оГРапз, 1Ье ТоПеи оГМа1а-
У18СП: а М1ггог т 1Ье 1пшапа ПшуегзЛу оГ Аг1 Ми-
зеиш / / 31Е1г 45,1977. Р. 149 вяя., ТаГ. 21-23). Явно 
имеется в виду Тхесан, если фигура в колеснице 
имеет ожерелье на шее, серьги в ушах или диа
дему; при отсутствии этих атрибутов Усил 
(ср.примеч.Ю) и Тхесан часто не различаются. 

52 Ы М С Ш, Еоз/ТЬезап 20.23-26.29.30.32.33.35-
41.43.44. Оба наиболее древних памятника — фи
гурные композиции на акротериях из Цере (Еоз/ 
ТЬезап 29, новейшая публикация: 01е ТУеИ оег 
Еггизкег. АгсЬао1о818сЬе Оепкта1ег аиз Мизееп оег 
з021аНз113сЬеп Ьапаег, КаЫое оег Аизз1е11ип8 Вег-
Нп 4.10-30.12. ВегИп, 1988.3.170 В 6.1.18; АЬЬ. аиГЗ. 
128) и амфора из группы Ла Тольфа (Еоз/ТЬезап 
20); в настоящее время ваза находится не в Риме, а 
в Генте; новые работы: МаПеШ М. Ьа сегагшса 
аееИ е1шзсЫ. №уага, 1987. Р. 306, N1. 117, ТаГ. 163 
(М.А.Каго); зеркало: Е5 П, ТаГ. 179.180; IV, ТаГ. 
361-363, 1; 396; V, ТаГ. 114; ^скег Н. II ЗикИез ш 
С1азз1са1 Аг1 апд АгсЬаео1о(>у. А ТпЬЩе 1о Р.Н. 
В1апскепЬа§еп. Уогк, 1985. Р. 53Г. Статуэтки: 
Наупе$ 5. Е1гизсап Вгопгез. Ьопйоп, 1985. Р. 291Г. 

125-126, Р1. 196; скарабеи: 2аго//. 3. 65, № 87, 
ТаГ. 21; 187, № . 1105. 

63 Ы М С Ш, Еоз/ТЬезап 8-10. О зеркалах: Мауег-
Ргокор. Ор.сИ. 3. 67ГГ. ТаГ. 14; о скарабеях также: 
2аго//. 3.151, Яг. 426,429,433,434. Упоминаемый у 
Майер-Прокоп антефикс из Тарквиний (N80 1948, 
Р. 265,257. АЬЬ. 43Ь) опубликован также: Заптиап 
сГЕ1гипа. Са1а1оео (И шоз1га Агегхо, 1985. Р. 76, 4.4 
А 24; АЬЬ. аиГ 3. 77. 

54 МЬ 1,1. Ье1р218, 1884-1890. 3. 1255 з.у. Еоз 
(А.Корр.); см. также: 8. 1257 сл., аттический лекиф 
с предполагаемой надписью «А», см.: Веаг1еу, 
АКУ2 222 (Ника с призом-гидрией). Об Авроре, 
возливающей росу, см.: Ы М С III, 797, з.у. Еоз/ 
Аигога (Е.Штоп). 

65 Ы М С III, Еоз/Аигога 1*. 

56 Это мнение высказывалось уже Майер-Прокоп. 

Указ.соч. С. 69; против определения фигуры в 
качестве Ириды также: КоззШг-йе/итапп А. II 
Ы М С V, И я 6-8. 

57 Аттические: РеНке МйпсЬеп 2360 (Веаг1еу, АКУ 2 

1186, 30: 1685; Ы М С II, АШепа 533); кампанские: 
На1зашрЬогеп Впг. Миз. Р 193; Кипз1Ьапс1е1 Ые\у 
Уогк (ТгепЛаЧ, ЬСЗ 231, 36 Р1.90, 7; Ы М С I, А1-
ктепе 6*. 7 = АтрЬИгуоп 3*; пестумские: С1о-
скепкга1ег Вп1. Миз. Р 149 (ТгепйаП ТЬе Ке(1-
Пеигеа Уазез оГРаезШт (ВЗК). Кота , 1987. Р. 139, 
№ . 239, р1.88; Ы М С 1, А1ктепе 5 = АтрЬпгуоп 2*); 
фалискские: 81атпоз УШа С1иНа 1607 (Веаг\еу, 
ЕУР. Р. 103, Ыг. 1; С У А УШа ОшИа 1, IV, Вг Р1. 2). 

58 См. выше примеч.13. 

59 Юноши: примеч. 14; мячи: примеч. 20, 45. 

60 Ор.сИ. 3. 467ГТ, АЬЬ 4. 

61 Имеется формальное сходство с кампанскими 
терракотами крыш, на которых представлена 
женская полуфигура, держащая три розетки над 
головой. В действительности такие изображения 
могли быть созданы под воздействием рассмо
тренных; во всяком случае значение фигуры из 
Пирги было перенесено на кампанские терракоты 
не без основания, об этом см.: КеиаегСНг. / /НА8В 
6,1980. 3. 5ГГ., ТаГ. 1; Шет: АгсЬа1зсЬе Рипае / / КМ 
89, 1982. 8. 364Г, № . 23, АЬЬ. 16-18, ТаГ. 136, 1.2. 

62 Волютный кратер Виллы Джулия 2491, Эос по
хищает Кефала: Ы М С III, Еоз/ТЬезап 22*; МаПеШ 
М. и.а. Ьа сегаписа ае^И еггизсЫ. 8. 317, № . 147. Р1. 
199,147, с дальнейшей литературой (М.СтЮ/ат); 
ЗиЬЬе-ТтеиА.6.Е. ТЬе Мооп-СосМезз Ггот СЫап-
С1апо Тегте//МедедеНпееп уап Ье1 №ёег1апс!8 1п-
81Нии11е К о т е 39, п.з. 4,1977. Р1.24,4; фрагмент та
релки со всадницей, Торонто, Королевский музей 
Онтарио 919.5.216: ЗИЬЬе-ТтеИ А.С.Е. Ор.сп. Р1. 
24,3. Фигура на «Кратере Авроры», по-видимому, 
женская, что не исключает ее интерпретации как 
образа звезды. Но поскольку изображена сцена 
похищения, а не начало дня, ближе по смыслу 
некая фигура из круга Афродиты. Определение 
всадницы на чаше из Торонто как Нюкс или 
Селены не абсолютно; алабастр в правой руке 
впереди летящего юноши скорее говорит в 
пользу Эрота. 
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63 ТЬЕ2 N14 748; ЗапГиап а'ЕГгипа. Р. 29, Кг. 14 
(6.Со1оппа); АпИсЫга о е 1 Ш т Ь п а т УаНсапо, Са-
1а1оео <М тозгга. Уагкапо, 1988. Р. 78, Иг. 4 (Г.Коп-
саШ), по устному сообщению А.Растрелло на X V I I 
этрускологическом конгрессе: (Сопуеепо ш Зшш 
ЕггивсЫ ед ИаИа) «Ьа с т И а ш СЬиш е <1е18ио Гегп-
1ог1о», СЫапаапо Тегте , 1989, найдена не в Киан-
чиано, но между Кьюзи и Монте Четона. Обзор 
всех слов, связанных с Ни- или Ггу, которые, од
нако, нельзя расценивать как свидетельства 
существования культа, дает Л.Б. Ван дер Меер: 
Ор.сМ. (примеч.8). Являются ли ивПв и Ггуг на 
печени из Пьяченцы обладателями культа или 
апеллятивами для обозначения дня и ночи 
(печень в таком случае должна иметь ночную и 
дневную стороны), по меньшей мере спорно. 

64 РаггопсМА. II ЗгЕгг 21, 1950/51. Р. 249 зяя.; 8вЬ-
Ье-ТтеШ А.С.Е. Ор.сП. 3. 19Я"., ТаС 17-21. 

65 РапопсЫА. Ор.сп. Р. 251; ЗИЬЬе-Ттеви Ор.сП. Р. 
20; РаоЫсе! О. II Гегпгопо ш Сшапаапо Т е г т е ёе11а 
рге181опа а1 тешоеуо . К о т а , 1988. Р. 58 «дя. 

66 Селена изображается по большей части 
едущей: на колеснице — впервые на чаше вазо-
писца Бригоса в Берлине (Веаг1еу, АКУ 2 . Р. 370,10; 
Ы М С II, Авгга 39*), достоверно изображение, од
нако, только на беотийском кратере в Афинах, 
Нац.муз. 1318: А М 65,1940. 8.13 Г., ТаГ.8; Ы М С И, 
Авгга 40*. В большинстве других случаев воз
можно отождествление возницы с Селеной или 
Нюкс (см.: Ы М С II, Авгга 58* - 65). 

67 Прежде всего на саркофагах с Эндимионом 
(ЫМС III, Е п д у т ю п 421Т., 3.739Г.; КосН О. ип43иН-
(егтапп Н. Кбпшспе Загкорпа^е / / НапёЬисЬ дег 
Агспао1о81е. Мипспеп, 1982. 5.144Г., АЬЬ. 155ГГ., но 
Луна на биге появляется уже на денариях времени 

средней республики: Сгак/оЫ М.И. К о т а п Кери-
ЬИсап Сошаее. Сат'Ьпаее, 1974. Иг. 133, 3; 136,1; 
140. 

68 Об этом прямо говорит святилище в Киа-
нчиано, на речке «Силлене» — см.: РаоПисе! О. 
Ор.сП. 

69 УШа СшШа 1745. С^ИоП 6.(2. Ь'агГе еГгизса. М1-
1апо, 1935. Р1. 296; 8ргеп&ег М., ВагМот С, НШег 
М. 0\е ЕГгиакег. МйпсЬеп, 1977. Таг". 238. Ы М С II, 
АрЬгошге/Тигап 17* =А1Ьепа/Мепегуа 244; Ы М С 
III, Еов/Тпеаап 17. 

70 См. примеч. 62. 

71 АпаиР.Е. II ЗгЕГг 37,1969. Р. 29 8ЧЧ., 35 8Чч-, Р1.10, 
11Ь. Бизли (ЕУР. Р. 12) предполагает изображение 
Селены — на основании необычной техники — 
также в изображении головы на тарелке в Вати
кане (АШхгаИ С. Уа81 апИсЫ (ИршИ ае1 УаГкапо. 
К о т а , 1932. Кг. 233, ТаГ. 21; НаппеаШ Ь. Тпе Ро1-
1о\уег8 оГ 1пе Рапв РатГег. Кореппавеп, 1976. Р.81: 
не понтийская), но техника контурной линии, 
когда сосуд не причисляется более к понтийской 
мастерской и предполагается восточногреческий 
прототип, не представляется столь необычной. 

72 О предполагаемых изображениях Нюкс на 
эллинистических урнах см.: КеЬи//а1-Еттапие1 Л. 
/ / М Е Р К А 84, 1972. Р. 5ШГ. 

73 Фронтальное изображение фигуры ограничи
вается поздними чернофигурными вазами, на ат
тических краснофигурных вазах квадрига Гелиоса 
изображается только в профиль (впервые на кра
тере Ленинградского вазописца в Детройте: Веаг-
1еу, А К У 2 569,43; Ы М С V , НеИов 14*). И в западно-
греческой керамике Гелиос почти не изображался 
(исключения: Ы М С V , НеИов 19.82.102). 
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