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Аннотация
Книга доктора искусствоведения, действительного члена РАХ Т.П. Каптеревой

представляет собой сборник избранных трудов, созданных автором за годы работы в НИИ
теории и истории изобразительных искусств. Помимо впервые опубликованных на русском
языке материалов об искусстве стран Северной Африки и Пиренейского полуострова
книга содержит главы, посвященные уникальным художественным явлениям этого региона,
возникшим в результате взаимодействия местных и привнесенных извне традиций. Научное
исследование имеет познавательный интерес для широкого круга читателей.



Т.  П.  Каптерева.  «Западное Средиземноморье. Судьбы искусства»

3

Содержание
ОТ АВТОРА 7
КАРФАГЕНСКИЕ ДРЕВНОСТИ 9
РИМСКАЯ АФРИКА. ГОРОДА 50
Конец ознакомительного фрагмента. 59



Т.  П.  Каптерева.  «Западное Средиземноморье. Судьбы искусства»

4

Т.П. Каптерева
Западное Средиземноморье

Судьбы искусства
Печатается по решению ученого совета НИИ теории и истории изобразительных

искусств Российской академии художеств
Рецензенты:
кандидат искусствоведения Т.С. Воронина
доктор искусствоведения, действительный член РАХ В.П. Толстой

Тунис, музей Бардо.



Т.  П.  Каптерева.  «Западное Средиземноморье. Судьбы искусства»

5

Типаза. Вид кардо в северном направлении



Т.  П.  Каптерева.  «Западное Средиземноморье. Судьбы искусства»

6

Менада из Тубурбо-Майуса. Фрагмент.
Мраморная копия бронзового рельефа Каллимаха. Тунис, музей Бардо



Т.  П.  Каптерева.  «Западное Средиземноморье. Судьбы искусства»

7

 
ОТ АВТОРА

 
Предлагаемый вниманию читателя сборник статей и очерков, написанных и опуб-

ликованных порознь в разные периоды моей научной жизни, посвящен, как явствует из
названия, проблемам истории искусства Западного Средиземноморья. Содержание сбор-
ника, составленного на первый взгляд по географическому и хронологическому принципу, в
действительности отражает выработанную десятилетиями исследовательского труда автор-
скую концепцию интерпретации контактов в этом регионе разных цивилизаций. Неодно-
родный исторический процесс, затрагивающий и мировые центры, и отдаленные малоиз-
вестные районы – именно этот процесс столкновения, пересечения, взаимодействия или
наследования традиций различного происхождения определяет общность и сходство далеко
не близких друг другу художественных культур.

Страны, лежащие по обе стороны Средиземного моря в его западной части, на протя-
жении долгих десятилетий оставались для нас невиданным и неведомым краем земли, обла-
стью романтических представлений, во многом порожденных греко-римской мифологией
и испанской литературной классикой. Раннее увлечение испанистикой, постепенное и все
более глубокое погружение в круг проблем и вопросов истории художественной культуры
средневековой Испании поставило меня перед необходимостью расширения поля исследо-
ваний, как в пространстве, так и во времени. Изучение причин и истоков испанской художе-
ственной специфики неизбежно обнаружило в искусстве этой страны не обычное по своей
сложности сплетение различных – порой до отрицания друг друга – культурных традиций и
вместе тем тесных – подчас до неразделимости их – исторических связей. Эти связи вели и в
христианскую Португалию, и на африканское побережье, в мир арабских и берберских пле-
мен Магриба (мусульманского Запада), и далее, на мусульманский Восток, уводили в глубь
столетий – к римской и доримской эпохам, за рамки Средневековья и к Новому времени.

Одну из интереснейших, но мало изученных областей искусствознания представляет
овеянное романтическим ореолом искусство Карфагена – могучего города-государства, с
которого, по сути, начинается документированная история художественной культуры древ-
него Магриба.

В истории архитектуры Древнего Рима особую, еще не до конца выясненную роль
составляют города Римской Африки, археологические исследования которых по сей день
служат неиссякаемым источником пополнения музейных коллекций превосходными про-
изведениями античной скульптуры и живописи. Однако если мозаики Туниса, Алжира,
Марокко и Ливии уже получили достойное признание в научных и популярных изданиях, то
близкие им по стилю и технике выложенные тессерами из цветного камня мозаичные полы
античных построек Испании и Португалии пока в значительной степени остаются предме-
том полевых и кабинетных исследований. Между тем они представляются наиболее ярким и
привлекательным проявлением античного искусства на территории Пиренейского полуост-
рова.

В процессе многолетнего изучения художественной культуры мавританской Испании и
средневековой Северной Африки возник вопрос о ранее неизвестном отечественному искус-
ствознанию берберском искусстве как специфическом, нерастворимом компоненте «маври-
танского стиля» и, вследствие такого открытия, о классификации автохтонного творчества
берберов как типологически самостоятельного художественного явления.

К области слабо изученного следует отнести и искусство рукописной иллюстрирован-
ной книги, в существовании которого многие исследователи длительное время отказывали
арабскому Западу. Зарубежные публикации последних лет подтвердили давнюю гипотезу
развития собственного стиля миниатюры внутри мавританского искусства.
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Многолетнее изучение памятников и в целом художественных культур Западного Сре-
диземноморья, оказавшихся в отдалении от магистральных путей искусства, вызвало к
жизни необходимость научного осмысления подобного явления. В результате мною была
написана статья об особенностях развития маргинального стиля. Построенная на материале
испанских и португальских памятников, эта статья, однако, носит обобщающий характер
и подводит своего рода итог размышлениям о судьбах художественных культур, которые с
древнейшего времени наполняли духовную и интеллектуальную жизнь Западного Среди-
земноморья и простирали свое влияние далеко за пределы региона.
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КАРФАГЕНСКИЕ ДРЕВНОСТИ

 

Маска гротескного типа. VI в. до н. э. Тунис, музей Бардо

Историко-культурный процесс в Западном Средиземноморье с глубокой древности
отличался меняющейся расстановкой сил борющихся между собой народов, распадом одних
государственных образований и выходом других на арену истории. Воссоздание этого про-
цесса в его огромной временной протяженности невыполнимо. Современные знания, осно-
ванные на письменной традиции, далеко не всегда находят подтверждение в археологиче-
ских изысканиях и подчас случайных и фрагментальных, открывающих неожиданно новые
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аспекты в понимании того или иного явления. За общей внешней канвой многочисленных
событий и фактов угадывается сложнейший, глубинный процесс пересечения культур и
цивилизаций Древнего мира, где цепь привнесенных извне влияний вплеталась в многосо-
ставную основу местных традиций.

Еще в начале I тысячелетия до н. э. древние греки полагали, что здесь находится край
света, и называли области между Атлантическим океаном и Средиземным морем Крайним
Западом – владением Геспера (Hesperos), божества прекрасной Вечерней Звезды. Вспомним,
что греки называли Гесперией Испанию, что у берегов реки Океан в волшебном саду жили
нимфы Геспериды, хранившие золотые яблоки вечной молодости, а на самом краю света
их отец титан Атлант (или Атлас) держал на своих плечах небесный свод. По мере того как
греческие корабли устремлялись на запад, край света отодвигался все дальше и дальше, был
отнесен к огромному горному массиву Атласских гор, за которым начиналось бескрайнее
царство бога Оксана (Атлантический океан). Имя мифологического гиганта навсегда впле-
лось в эти географические названия. В понятиях и обозначениях далекого загадочного края
долго жили образы захода солнца, вечерней зари. Римского поэта IV века Павлина Нолан-
ского Испания восхищала космическим масштабом «богатой страны, где виден солнца закат
в глубине вод океана»1. На грандиозных землях Крайнего Запада властвовали могучие вели-
каны и невиданные чудовища, которых в прославленных подвигах побеждали герои грече-
ской мифологии. Поблизости от сада Гесперид, на атлантическом берегу Африки, словно на
грани жизни и смерти, обитали сестры-горгоны, внучки земли Геи и моря Понта. Порожде-
ние тератологической стихии – крылатые, клыкастые, рыкающие существа с клубками змей
вместо волос – обладали взором, превращающим все живое в камень. В отличие от своих
сестер горгона Медуза была смертной. Персей, сын Зевса и аргосской царевны Данаи, один
из древнейших героев греческой мифологии, руководимый олимпийскими богами Афиной
и Гермесом, снабженный крылатыми сандалиями, шапкой-невидимкой и кривым острым
ножом, поднялся в воздух и обезглавил Медузу, глядя в свой медный щит на ее отражение,
так чтобы их взгляды не встретились. При помощи шапки-невидимки он спасся от разъярен-
ных горгон и отдал Афине голову Медузы; помещенная на щит богини, она стала ее непре-
менным атрибутом, изображение головы Медузы украшало военные доспехи полководцев
и римских императоров, получило распространение в античной скульптуре и живописи.

Персей был предком Геракла, самого почитаемого из героев-богов античного Среди-
земноморья. Для того чтобы совершить свой десятый подвиг – похитить коров с лежащего
далеко в океане острова Эрифии, царства чудовища Гериона, наделенного не только тремя
головами, но и тремя туловищами, – Геракл направился в испанский Тартесс, а до этого, по
пути, воздвиг на берегах пролива, отделявшего Европу от Африки, остроконечные скалы –
Геракловы столпы. По другой версии мифа, он раздвинул горы, закрывающие вход в океан,
и создал пролив (Гибралтарский). В поисках золотых яблок нимф-гесперид Геракл прошел
в Ливию (то есть Африку), где победил царя Ливии Антея, сына бога Посейдона и богини
Геи, оторвав его от Матери-Земли, прикосновение к которой дарило великану неуязвимость
и бессмертие. Исполин Атлас достал герою золотые яблоки гесперид, в то время как Геракл
держал за него небесный свод. Согласно Помпонию Меле (латинский писатель I века), герой
сам добыл яблоки в саду гесперид, убив сторожившего их дракона.

Популярности культа Геракла в Западном Средиземноморье в значительной мере спо-
собствовало то, что он отождествлялся с финикийским богом-путешественником Мелькар-
том и мифологические сказания о нем, возможно, базировались на древней финикийской
основе. Можно предполагать, что за фантастической оболочкой мифа угадываются отзвуки
каких-то реальных событий: за подвигами Геракла в странах Крайнего Запада – продви-
жение финикийцев в ранее неизведанные области Средиземноморья, за схваткой Геракла с
Антеем – давняя борьба греков с ливийцами2.
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Вместе с тем не следует забывать об особой силе поэтического воздействия древне-
греческой мифологии с ее идеей победы смертного человека над всевластными силами при-
роды, жестоким хтоническим миром. Нет необходимости доказывать насколько глубоко про-
никла она в сознание людей древности, возвышая и окрыляя их воображение.

В VIII–VI веках до н. э. греческие суда все настойчивее устремляясь в западные воды
Средиземного моря, создавали колонии и торговые фактории на его ближних и дальних бере-
гах. Необходимо представить себе во всей многообразной полноте шедший веками общий
процесс влияния греческой цивилизации на культуру стран Средиземноморья. В разных
регионах он проявлялся в разной степени активности и подчас смещался во времени. В исто-
рии культуры Западного Средиземноморья этот процесс можно уподобить непрерывному
движению волн разной силы – не все из них доходили до дальнего берега.

Однако другой народ давно опередил колонизационные устремления греков в Запад-
ном Средиземноморье. Этим народом были отважные и предприимчивые финикийцы, уро-
женцы Азии, завоевавшие свое место в истории активной ролью в развитии мореплавания,
международной торговли и созданием системы алфавита, который был затем распространен
арамеями и греками и стал родоначальником поздней письменности народов Евразии.

Финикийцы, принадлежавшие к группе западно-семитских племен – хананеян, жили
на узкой прибрежной полосе в восточной части Средиземного моря у подножья теснивших
их Ливанских гор. Они населяли небольшие рабовладельческие города-государства – Угарит,
Арвад, Библ, Сидон, Тир, которые ревностно отстаивали свою самостоятельность и не объ-
единялись даже перед лицом военной опасности, хотя земли Финикии неоднократно вклю-
чались в состав мощных древневосточных деспотий.

Уже в глубокой древности финикийцы освоили берега Средиземного моря. Стоянка
кораблей, где мореходы отдыхали и запасались пресной водой, служила местом их обменной
торговли с населением. Они нередко возводили здесь примитивное святилище, служившее
своего рода опорным пунктом, ориентиром. По словам древнегреческого историка Диодора
Сицилийского, сравнительно небольшой ассортимент изделий финикийские купцы обмени-
вали на испанское серебро, которое везли, получая огромный доход, в Азию, Грецию, дру-
гие страны. Обнаруженные на территории Пиренейского полуострова фрагменты восточных
изделий свидетельствовали о том, что финикийцам удавалось с большой выгодой для себя
произвести неравный обмен, поскольку местные жители в ту пору еще не знали истинной
ценности драгоценного металла. Несомненно, что рассказ Диодора повествует о самом ран-
нем периоде испано-финикийских связей.

В конце II тысячелетия до н. э. финикийские города-государства начали активную коло-
низацию побережья Средиземного моря, проникли в западную Сицилию, Сардинию, на ост-
ров Мальту, Балеарские острова, южное побережье Галлии. Их внимание уже давно привле-
кал легендарный Тартесс, процветавшая держава Тартессида, которая славилась в Древнем
мире металлами (особенно серебром) и торговала с атлантической Европой. Это бесследно
исчезнувшее государство располагалось, по-видимому, на юго-западе Испании в нижнем
течении реки Гвадалквивир. Выйдя на атлантическое побережье Пиренейского полуострова,
финикийцы основали в XII веке до н. э. Гадир (латинск. Гадес, совр. Кадис) – древнейший
город Европы, а на южном побережье ряд менее значительных поселений. В северо-запад-
ной Африке, на берегу океана и на тунисском берегу, они заложили города Ликс и Утику.
В IX веке до н. э. колонисты из Тира основали в Северной Африке города Хадрумет (совр.
Сус), Гиппон Диарит, Великий Лептис и, наконец, Карт Хадашт, т. е. Новый город, по-гре-
чески Кархедон, латинское название Carthago, Карфаген (совр. арабск. Картаджанна).

Вопросы хронологии, особенно этой древнейшей эпохи, исключительно сложны
прежде всего потому, что данные литературных источников не всегда находят подтвержде-
ние в новейших археологических исследованиях. При успехах современной археологии и
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точности ее данных некоторые сведения древних авторов подвергаются сомнению. В насто-
ящее время наметилась тенденция пересмотреть традиционные даты и факты истории. Мно-
гие точки зрения настолько специальны, спорны и гипотетичны, что нам не представляется
возможным коснуться их в пределах данной работы. За последние десятилетия сама дата
основания Карфагена вызвала разногласия.

Традиционная дата, принятая большинством исследователей, – 814 год до н. э., за трид-
цать восемь лет до первой Олимпиады, согласно сицилийскому историку Тимею из Таор-
мины (III век до н. э.), на которого ссылается Дионисий Галикарнасский (I век до н. э. – I век
н. э.). Существует и другая версия римского историка Юстина (I век н. э.), автора извлечения
из не дошедшего до нас исторического сочинения Помпея Трога. Это – 825 год до н. э., за
семьдесят два года до основания Рима.

Опубликованные в последние десятилетия новые источники по хронологии Финикии
X–IX веков до н. э., в частности по хронологии Тира I тысячелетия до н. э., обнаружили, что
датировка Юстина является единственно правильной.

Существует предание об основании Карфагена, которое несомненно восходило к кар-
фагенским источникам. Согласно Помпею Трогу – Юстину, финикийская царевна Элисса,
сестра Пигмалиона, царя Тира, бежала из родного города, после того как Пигмалион убил ее
супруга Ахербу, жреца бога Мелькарта (мотивы убийства были вызваны внутридинастиче-
ской борьбой в тирском государстве). В сопровождении своих сторонников царевна отпра-
вилась вначале на Кипр, где к ней примкнули местные финикийские поселенцы, а затем
корабли Элиссы подошли к берегам Северной Африки. Элисса попросила ливийского царя
продать ей немного земли для постройки жилища для себя и своей свиты. Царь согласился,
но с условием, что будущее жилище не должно занимать места больше того, что ограничит
бычья шкура. Элисса со свойственной ее народу находчивостью умело разрезала шкуру на
такое количество тонких ремешков, которыми можно было огородить холм Бирсу, где она
заложила город.

Согласно другой версии, со ссылкой на Тимея, за свои долгие скитания Элисса была
прозвана местным населением Дидоной (то есть Блуждающей). Судьба ее сложилась траги-
чески. Ливийский царь принуждал Элиссу-Дидону выйти за него замуж, на этом настаивали
и ее соотечественники. Притворно согласившись, Дидона приказала, для того чтобы спра-
вить обряды по покойному мужу, развести перед своим жилищем огромный костер и броси-
лась в его пламя. Впоследствии римский поэт Вергилий связал смерть Дидоны с историей ее
драматической любви к Энею, странствующему троянцу и основателю рода Юлиев. Леген-
дарная основательница Карфагена была обожествлена, ее культ слился с культом богини
Луны.

Первоначально Карфаген играл роль крупной торговой фактории. Ранние финикий-
ские колонии, как уже упоминалось, представляли собой место стоянки кораблей, где море-
ходы возводили примитивное святилище. Произведенные в 1944-1947 годах раскопки П.
Сэнта в Саламбо (современное название портовой территории Карфагена), обнаружили
остатки подобного древнейшего финикийского святилища, о размерах которого можно
составить себе представление уже по одному тому, что это квадратное помещение имело
план 2x2 м. Сооружение, называемое обычно «часовней Сэнта», сложенное из камней и
побеленное, примыкало с одной стороны к пещере, высеченной в скале; перед ним распо-
лагался крошечный двор с алтарем, вход в который составлял своего рода лабиринт в виде
трех концентрических стен, по нему двигалась к святилищу процессия жертвователей. Веро-
ятно, «часовня» была воздвигнута до начала планомерного заселения города3. Вблизи от нее
археологические изыскания 1921-1949 годов, которые велись французскими и американской
экспедициями, обнаружили «тофет» – священный участок, поле погребений урн с пеплом
детей и мелких животных, принесенных в жертву богам Карфагена, – место, которое полу-
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чило условное наименование Святилища Танит. Первый древнейший слой святилища хра-
нил валуны-бетилы и небольшие урны различной формы, помещенные в выемках скалы и
укрепленные в почве камнями.

Типы пунических стел. Из святилища Танит в Карфагене

Тип «тофета» – священного участка под открытым небом – восходил к исконно хана-
нейскому культу камня. Найденный в первом слое керамический фонд с геометрическим
узором концентрическими кругами, прямыми и зигзагообразными линиями, сосуды в виде
фигурок животных свидетельствовали о привозном финикийском характере изделий. Обна-
руженные в урнах обожженные кости стали веским доказательством принесенного из Фини-
кии зловещего обряда человеческих жертвоприношений. Эта находка подтвердила описания
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древних авторов, в первую очередь Диодора Сицилийского. Жертвоприношения маленьких
детей-первенцев долго сохранялись в Карфагене, и лишь в поздний период его истории заме-
нялись принесением в жертву ягненка.

Постепенно город начал застраиваться и заселяться. Его развитию в немалой степени
способствовало удачное местоположение на выдвинутом в море полуострове, соединенном
с материком нешироким перешейком между Тунисским озером и Арианской лагуной (Себка
ар-Риана). Карфаген занимал центральное место по отношению к странам Средиземномо-
рья, он в буквальном смысле слова стоял у главных морских магистралей, связывавших
Восток и Запад. Первоначально Карфаген подчинялся Тиру, посылая в храм бога Мелькарта
дары и десятую долю урожая. Но по мере упадка Тира укрепилась политическая независи-
мость Карфагена и его роль объединителя многочисленных финикийских колоний в Запад-
ном Средиземноморье. Их объединение диктовалось к тому времени вполне объективными
причинами. Еще с VIII века до н. э. реальной угрозой стало появление греческих поселе-
ний на традиционных путях финикийской средиземноморской торговли. Вероятно, перед
лицом греческой опасности возник союз Великого Лептиса (Лептис Магна), Эа и Сабраты –
трех финикийских городов на побережье залива Большой Сирт, давших впоследствии этой
восточной части Северной Африки название Триполитании. Война с Грецией составила зна-
чительный период в истории Карфагена. С переменным успехом длилась борьба за Сици-
лию, в течение которой войска карфагенян подходили к стенам Сиракуз, а войска сиракуз-
ских тиранов к стенам Карфагена.

В 480 году до н. э. греки нанесли карфагенянам сокрушительное поражение при
Гимере. Это событие способствовало экономическому спаду Карфагена, вынужденного
резко ограничить сферу своей средиземноморской торговли. Данный рубеж обычно рассмат-
ривают как начало новой эры завоевания африканских земель и создания Карфагенской кон-
тинентальной державы.

Процесс превращения Карфагена из торгового города в обширную страну, а колони-
стов из Финикии в африканцев сопровождался жестокой эксплуатацией местного населе-
ния. Завоевание новых земель, освоение природных ресурсов, внутренних рынков, широ-
кий приток рабов – все это не могло не способствовать возвышению Карфагена. На основе
многовекового земледельческого опыта метрополии сельское хозяйство развивалось осо-
бенно активно. Наряду с хлебопашеством большие успехи были достигнуты в оливковод-
стве, виноделии, в разведении финиковой пальмы, гранатов, инжира, миндаля, различных
овощей. Оливковое масло, превосходное вино вывозились в другие страны. Широкое рас-
пространение получило, в отличие от Финикии, крупное плантационное рабовладельческое
хозяйство. Система ведения такого типа хозяйства, теоретиком которого был Магон (VI–V
века до н. э.), признавалась образцовой в античном мире. Сочинение Магона охватывало
множество вопросов от организации труда до конкретных советов по обработке земли, выра-
щиванию тех или иных культур, а также включало сведения по медицине, ветеринарному
делу и ботанике. Это было единственное сочинение, сохраненное римлянами из богатейшей
библиотеки города. По специальному распоряжению сената труд Магона был переведен на
латинский язык, оказав значительное воздействие на развитие римского рабовладельческого
хозяйства.

Многообразием форм отличалось и ремесленное производство Карфагена. Известны
упоминания о каменотесах, столярах, медниках, литейщиках; были открыты обширные
керамические мастерские. Изготовлялись различные виды оружия. Богатые ткани, ковры,
вышивки, изделия из металла пользовались спросом. Римляне особенно ценили кожу, окра-
шенную в красный цвет. Остатки красилен, кучи разбитых раковин багрянки свидетельство-
вали о широком распространении красильного дела. В производстве преобладал тип мелких
мастерских, где наряду с рабами работали и свободные ремесленники.
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Однако вывоз товаров не составлял основы карфагенской торговли, которая имела
посреднический характер и охватывала все страны средиземноморского бассейна. Слоно-
вая кость, золото, страусовые перья из Африки соседствовали с североевропейским янта-
рем и оловом Британии, серебро из Испании с предметами роскоши и пряностями Азии,
вино, масло везли из Сицилии, воск и мед с Корсики, изделия художественного ремесла из
Египта, Греции, Италии. Немалую роль играла торговля рабами, огромный контингент кото-
рых поставляла Африка. Разветвленная сеть караванных дорог уходила в глубь континента,
но ведущая роль принадлежала мореходам. Карфагеняне проникли в Атлантический океан,
осваивая пути на юг, к берегам тропической Африки, и на север, к Британским островам.

На протяжении веков государственное устройство Карфагена, естественно, изменя-
лось. Первоначально, по-видимому, существовала царская власть. Но, по мере того как Кар-
фаген превращался в крупнейшую торговую державу, во главе государства стала зажиточная
правящая верхушка, которая представляла интересы торговой и земельной аристократии.
Многое решалось при помощи подкупа и денег. Отдельные группировки непрестанно боро-
лись между собой. Нередко один какой-нибудь богатый род занимал место у кормила власти
(Магониды, род Ганнона Великого, Баркиды). Хотя существовали сенат и народное собра-
ние, подлинным оплотом олигархии служил контрольный орган – совет ста четырех. Члены
его не были выборными, а назначались специальными комиссиями. Два суфета, которых
отчасти можно уподобить римским магистратам, осуществляли исполнительную власть. По
словам Аристотеля, они были «избираемы на должность не только на основании их благо-
родного происхождения, но также и по их имущественному цензу…»4.

Наемники, игравшие в древней и средневековой истории нередко роковую роль,
составляли с VI века до н. э. основное ядро огромной армии карфагенян, из среды которых
набирались только отборные отряды и назначались командиры. Используемые в наступле-
нии специально обученные африканские слоны наводили ужас на противников. Но особенно
славился карфагенский флот, где наряду с судами, предназначенными для торгового море-
плавания, строились на местных верфях и подвижные боевые галеры.

В IV и начале III века до н. э. Карфаген был бесспорно самым сильным и процвета-
ющим государством Западного Средиземноморья. К этому времени помимо африканских
владений его власть распространялась на большую часть Сицилии, южную Испанию, Сар-
динию, Корсику, Питиусские и Балеарские острова. Рост торгового и политического могу-
щества Карфагена не мог не вызывать беспокойства Рима, молодой, но уже мощной италий-
ской державы. Столкновение их становилось неизбежным.

Три этапа длительного единоборства Рима с Карфагеном за захват новых территорий,
за господство в Средиземноморье составили историю Пунических войн – римляне называли
финикийцев-карфагенян puni, poeni, пунами, пунийцами. Пунические войны принадлежат
к числу самых грандиозных, долгих и кровопролитных войн античного мира. Их история
содержит немало ярких, захватывающих страниц. Память воскрешает знаменитые события,
битвы, имена военачальников, и в первую очередь имя Ганнибала, не только одного из вели-
чайших полководцев древности, но и талантливого государственного деятеля.

И все же в том, что в конце концов Карфагенская держава, превосходившая Рим
военным опытом, богатством, морской техникой, потерпела поражение, была определенная
историческая закономерность. Эта война напоминала смертельную схватку двух хищников,
из которых неизбежно должен был победить молодой, настойчивый, полный нерастрачен-
ных сил. Римское государство с его крестьянской армией свободных граждан представ-
ляло собой целую систему таких политических, социальных, экономических и моральных
факторов, перед которыми оказалась бессильной военная машина Карфагена. Трудно было
достичь победы в этом единоборстве разбросанной по всему Средиземноморью колони-
альной державе, власть которой основывалась на порабощении чужеземных народов, на
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успехе наемной армии, державе, страдавшей, по словам академика Б.А. Тураева, «старче-
ской болезнью торговых республик» – противоположностью огромных рабовладельческих
латифундий разоренной бесправной массе мелких производителей, пополнявшей ряды люм-
пен-пролетариата5.

В период Пунических войн произошли события, важные для судеб карфагенской циви-
лизации. Потери, понесенные карфагенянами в первой Пунической войне, в известной мере
компенсировались новыми завоеваниями. В 237 году до н. э. полководец Гамилькар Барка
положил начало захвату новых территорий в южной Испании до реки Эбро. Завоевание про-
должил его зять Гасдрубал, основавший Новый Карфаген (совр. Картахена). Обращенный
к морю богато застроенный город в глубине залива с крепостью и храмами на холмах стал
главным оплотом карфагенского владычества в юго-восточной Испании, планомерное заво-
евание которой должно было превратить Пиренейский полуостров в плацдарм для будущей
войны с Римом. Драматическая судьба юго-восточного испанского города Сагунто, павшего
после шестимесячной осады его армией Ганнибала, послужила началом Второй Пунической
войны (218–201 годы до н. э.), которая закончилась победой Рима. Хотя господству Карфа-
гена в Испании пришел конец, оно успело принести огромные новые доходы всему пуни-
ческому миру и сопровождалось растущим влиянием финикийско-пунической цивилизации
на развитие письменности, религии, мореплавания, строительной практики, хозяйственной
жизни этой страны, а для искусства иберийского населения стало главным источником его
ориентализма. Нельзя не согласиться с выводом отечественного исследователя Ю.Б. Цир-
кина: «Дважды в течение последних трех тысячелетий на Пиренейском полуострове разви-
валась типично восточная культура, хотя и приобретавшая здесь некоторые своеобразные
черты: сначала это происходило в древности, когда на юге и юго-востоке жили финикийцы,
а потом – в Средние века, когда полуостров стал ареной развития арабской цивилизации»6.

Воздействие финикийской художественной традиции на искусство Испании склады-
валось из двух пластов творчества: одного – более древнего, непосредственно связанного на
испанской почве с традицией собственно Финикии, и другого – испано-пунического, полу-
чившего развитие в испанских колониях Карфагена. Разделение это было закономерно в
силу того различия, которое существовало между финикийской метрополией и карфаген-
ским государством, что сказалось в особенностях экономической структуры и обществен-
ного строя, в религии, искусстве и отчасти даже в письменности.

Значительным событием во время Второй Пунической войны стало образование неза-
висимого Нумидийского царства в восточной части современного Алжира; объединение
североафриканских племен возглавлял агеллид (вождь) Масинисса. В 2001 году до н.
э. за помощь, оказанную Риму, он стал правителем всего Нумидийского царства. Хотя
государство Масиниссы и его преемников просуществовало недолго и было уничтожено
Римом, именно стремление Масиниссы присоединить к своим владениям часть карфаген-
ских земель и его война с Карфагеном послужило поводом для Рима начать в 149 году до
н. э. Третью Пуническую войну, ибо по условиям мирного договора 201 года карфагеняне
не могли без согласия Рима воевать в Африке. К тому времени сам факт существования дер-
жавы пунийцев был препятствием на пути Рима к средиземноморскому господству. Влия-
тельная партия в сенате во главе с Катоном Старшим требовала полного уничтожения Кар-
фагена. Перипетии недолгой Третьей Пунической войны окрашены глубоким трагизмом.
Когда огромная армия римлян высадилась близ Утики, карфагеняне обратились к ним с
просьбой о мире. Римляне соглашались на мир при условии выполнения некоторых тре-
бований. Но как только пунийцы их выполняли, они предъявляли новые и более жесткие.
Сперва жители Карфагена выдали триста молодых заложников из знатных семей, затем все
свое оружие, доспехи и корабли, которые римляне сожгли. Когда же последовало требова-
ние оставить подлежащий разрушению город и переселиться в другую местность, то есть



Т.  П.  Каптерева.  «Западное Средиземноморье. Судьбы искусства»

17

навсегда лишиться морской торговли, жители Карфагена решили сопротивляться до конца.
После первого неудачного штурма крепостных стен началась осада, длившаяся более двух
лет. Карфагеняне показали чудеса мужества, находчивости и самоотверженности. По словам
французского историка Ш.-А. Жюльена, «самым главным в этой борьбе был народ, который
поднялся против сенаторов и взял национальную оборону в свои руки»7. Жители осажден-
ного города строили новый флот, ковали оружие, возводили оборонительные сооружения,
взрослым помогали старики и дети, женщины из своих длинных волос плели веревки для
катапульт. Когда римские войска преградили доступ в гавань каменной дамбой, осажденные
прокопали новый вход. Положение, однако, изменилось с тех пор, как во главе войск стал
консул Сципион Эмилиан Аафриканский, один из самых энергичных полководцев своего
времени. Римская армия отрезала город с суши, что чрезвычайно ухудшило положение его
защитников, лишенных подвоза продовольствия. Наконец весной 146 года до н. э. римляне
заняли военный порт, торговую площадь и, прорвавшись в город, двинулись к Бирсе. Оже-
сточенные уличные бои длились около недели, пока не была взята Бирса. Последние защит-
ники Карфагена, которые собрались на крыше храма Эшмуна, погибли в пламени.

По решению прибывшей в поверженный город сенатской комиссии он подлежал пол-
ному разрушению. Черный дым пожарищ окутал Карфаген, который горел десять дней. Его
не только разграбили, уничтожили, сожгли, место, где стоял город, было запахано солью,
по нему проведена плугом борозда в знак того, что оно предано вечному проклятию. Боль-
шая часть жителей была убита или продана в рабство. Те, кому удалось спастись, бежали в
глубинные области. Территория Карфагена была объяв лена римской провинцией Африка с
главным городом Утикой.

Прошло, однако, некоторое время, и по предложению Кая Гракха римский сенат решил
основать на месте пунического Карфагена новый город Colonia Junonia и послать туда шесть
тысяч колонистов. В силу ряда неблагоприятных обстоятельств первый проект был отме-
нен. Основание колонии осуществилось в 44 году до н. э. по приказу Юлия Цезаря. Во
времена Августа колония Сolonia Julia Carthago, заселенная несколькими тысячами колони-
стов, стала быстро приобретать господствующее положение среди других римских городов
Северной Африки. В процессе строительства нового Карфагена были, казалось бы, уничто-
жены остатки пунической культуры.

Основные сведения об этой древней восточной цивилизации наука черпает из трудов
античных авторов – греков и римлян. Сведения эти всегда требовали к себе объективного
и критического отношения, надо было учитывать их естественную предвзятость и враждеб-
ный характер. Литературных и письменных источников самих пунийцев почти не сохрани-
лось, их известная в Древнем мире библиотека, переданная римлянами нумидийским царям,
бесследно исчезла. Далеко не на все вопросы могут ответить и изыскания археологов, работа
которых на земле Карфагена имеет за собой почтенную традицию.

То, чем располагает современная наука, удивляет не столько скудностью и фрагмен-
тарностью огромного исторического материала, сколько самим фактом его сохранности в
столь исключительно неблагоприятных условиях. Возникает уверенность, что пунический
Карфаген не удалось все же стереть с лица земли, как считала древняя традиция. Все, что
удалось обнаружить и что безусловно еще будет открыто в земле Карфагена и других пуни-
ческих городов, приобретает уникальную ценность. Из крупиц этих сведений складывается
представление о погибшей культуре, еще во многом не исследованной и загадочной. Многие
ее проблемы не вышли за рамки чисто эмпирического накопления фактов. Стилистические
особенности пунического художественного наследия почти не подвергались все стороннему
научному анализу.

Данные науки позволяют представить себе в общих чертах облик пунического Карфа-
гена.
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Город начал, вероятно, обстраиваться от того места, где на побережье были обнару-
жены древнейший храм и святилище – «тофет». Здесь был построен искусственный внут-
ренний порт – «кофон» или «котон» с двумя гаванями: прямоугольной, предназначенной для
торговых судов, и круглой, для военного флота. Такого рода «кофоны» пунийцы, основыва-
ясь на древней финикийской традиции, особенно традиции Тира, возводили помимо Карфа-
гена и в других городах – Утике, Хадрумете, Великом Лептисе и в Сицилии – на острове
Мотия. Ныне с холма Бирсы можно разглядеть в северо-восточном направлении смутные
очертания двух маленьких, занесенных илом внутренних лагун. Одна из них хранит свою
первоначальную круглую форму и похожа на голубую подкову. Более выразительное впе-
чатление производят материалы аэрофотосъемок.
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Вид военного порта в Карфагене. Аэрофотосъемка

Во время работ по расчистке этих водоемов в 1954 и 1955 годах удалось обнаружить
замощение дна каменными плитами, нижний слой которых, скрепленный свинцом, отно-
сился к доримскому времени. Археолог А. Мерлен нашел на острове прямоугольные столбы,
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размещенные несколькими рядами с запада и востока и принадлежавшие, вероятно, боль-
шому зданию. В северной части военной гавани были обнаружены остатки каменного осно-
вания моста, который соединял остров с городом.

Вблизи порта располагалась густоноселенная, тесная, прорезанная узкими улочками
нижняя часть города и большая неправильной формы площадь, в которой некоторые иссле-
дователи склонны видеть сходство с греческой агорой. По-видимому, эта площадь, по
восточной традиции вынесенная за городские ворота, служила рынком. Из нижней части
города три улицы вели к Бирсе, центру официальной и религиозной жизни Карфагена. По
свидетельству Аппиана, здесь были высокие, достигавшие шести этажей дома.

Составить некоторое представление о жилой архитектуре пунийцев возможно только
по аналогии и с необходимой «поправкой» на масштаб. Известно, что жители Тира, стеснен-
ные землей, строили многоэтажные дома, которые, по словам Страбона, были выше рим-
ских. О характере финикийских дворцов и храмов VIII века до н. э. обычно судят по изобра-
жениям на ассирийских рельефах. Один из них, из дворца царя Синахериба (705–680 годы
до н. э.) в Ниневии, запечатлел осаду финикийского города. Дома, напоминающие гладкие
каменные башни, увенчаны сплошным рядом квадратных окон, которые на половине высоты
закрыты балюстрадой на небольших колонах (тип «тирского окна»). На плоских крышах
возвышаются какие-то веерообразные предметы, возможно посаженные деревья.

Есть нечто общее между этими сооружениями и одним из наивных «сельских» рисун-
ков, которые были обнаружены на стенах погребальной камеры при раскопках на тунис-
ском мысе Бон в местечке Джебель-Млецца. Выполненные жидкой охрой на ноздреватом
туфе, рисунки расплывчаты и, по-видимому, тогда же для большей четкости процарапаны
по камню. Среди изображений знака богини Танит, перевернутого полумесяца, ниши, фан-
тастического петуха (хтонический образ) и мавзолея особого внимания заслуживал поме-
щенный на центральной стене рисунок города. Он окружен стенами из башнеобразных
домов, которые увенчаны своего рода отрытой лоджией. Подобное состоящее из двух частей
жилище с массивным глухим основанием и верхней галереей, известное по изображению из
Джебель-Млецца, возможно, отразило древнейшие формы карфагенского дома8.

Следует предположить, что карфагенские дома с верхней, вероятно деревянной, гале-
реей, плоскими крышами и побеленными стенами, лепившиеся по склонам холмистого
рельефа, придавали городу типично восточный облик.

И все же архитектура Карфагена в течение шести веков его существования значительно
менялась. Если расположенный у моря нижний город был скученным, шумным и восточ-
ным, то застройка верхнего города-крепости Бирсы с храмом бога Эшмуна отразила поздние
влияния и новые вкусы, пришедшие извне с расцветом эллинистической культуры. Здесь
прямые улицы подчинялись более четкой планировке, кварталы, расположенные на разных
уровнях, соединялись лестницами, и по образу городов Сицилии улицы были снабжены
сточными трубами. Открытие руин целого жилого квартала в южной части холма Бирсы
свидетельствовало о типе жилища, распространенного по всему Средиземноморью. Пуни-
ческая застройка была обнаружена на 3–4 м ниже римского слоя и в некоторых местах
сохранила стены высотой до 1 м. Эти простые по плану небольшие и невысокие помещения
произвольно группировались вокруг открытого двора. Для прочности стен, сложенных из
необработанного мелкого камня, в нижней части вставлялись каменные ортостаты, то есть
вертикальные столбы-монолиты, верхняя же часть зданий была сырцовой. Стены штукату-
рили и белили. Изнутри они украшались росписями или просто красным стуком. Были обна-
ружены остатки водоемов и водостоков. Ионические капители обломков колонн с декора-
тивной розеткой между плоскими волютами отличались архаическими формами. Покрытие
полов тонким слоем цемента, окрашенного в кирпично-красный цвет, с вкраплением кусоч-
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ков мрамора, техника так называемого литострота, распространенная в ту пору в странах
Средиземного моря, была известна в Риме под названием «пунической вымостки».

Дома сходного типа обнаружены на мысе Бон в селении Керкуан (III–II века до н.
э.). Раскопки здесь велись с 1951 года французскими археологами, а затем Национальным
институтом археологии и искусств Тунисской Республики. Скромное пуническое поселение,
жители которого жили рыбной ловлей и добыванием пурпурной краски, было разрушено
римлянами в 146 году до н. э., разделив судьбу Карфагена. На узкие, но уже четко спланиро-
ванные улицы тесно застроенного городка выходили дома без окон. Несколько комнат рас-
полагались вокруг центрального маленького двора, в ряде случаев украшенного портиками
на ионических колоннах. Появление такого рода дворов было новшеством в пунической
Африке и обнаружено далеко не всюду. Но знаменателен сам факт этих первых форм пери-
стиля, которые оказали влияние на характер жилищ римской эпохи. Немаловажно и то, что
одна из просторных комнат приближалась к типу приемной, к подобию экуса эллинистиче-
ского времени. Городок отличался благоустройством, хорошо налаженной системой водо-
снабжения, в нем найдено много каменных ванн с проточной водой, цистерны, водостоки.
Красивы вымостки полов из цветного камня, битой керамики и раковин с изображением свя-
щенного знака богини Танит. Остатки сырцовых сводов, возведенных на каркасе из толстых
стеблей тростника, свидетельствовали о стойкости очень древней переднеазиатской тради-
ции. Керкуан был селением небольшим, второстепенным, поэтому можно вообразить себе,
насколько богаче и просторнее выглядели виллы пунической знати в предместье Мегара,
которое охватывало Карфаген полосой садов и виноградников. По мере расширения города
вынесенные за его черту некрополи отступали все дальше и дальше. Древнейшие захоро-
нения открыты в Утике (VIII век до н. э.). Но и в Карфагене обнаружены древние подзем-
ные прямоугольные камеры, сложенные насухо из крупных блоков и перекрытые плоской
горизонтальной плитой, на которой сдвинутые под углом два камня образуют треугольный
ложный свод. По финикийской традиции вырубались и глубокие склепы, в которые вели
вертикальные колодцы.

Как и города Финикии, Карфаген был сильно укреплен, со стороны материка его окру-
жали ров и два ряда мощных стен с бастионами. В 1949 году генерал Р. Дюваль обнару-
жил с самолета и раскопал этот ров, проходивший в самой узкой части перешейка, длиной
около 2 км и шириной в 20 м. Стены были сложены из больших каменных блоков, высота
их достигала 13,32 м, а ширина – 8,88 м. «Каждая из этих стен, – писал Аппиан, – была
поделена на два этажа. В нижнем этаже (стена была пустая и со сводами) стояло триста
слонов и рядом находились склады для их корма. В верхнем находились конюшни для четы-
рех тысяч коней и склады сена и ячменя. Вместе с тем здесь были жилища для воинов, а
именно для двадцати тысяч пехотинцев и четырех тысяч всадников»9. Вдоль моря тянулся
ряд стен. Большие квадры камня составляли лишь внешнюю облицовку стены, со стороны
города она была сложена из щебня на известковом растворе – строительная техника, давно
знакомая финикийцам и, возможно, использованная затем и римлянами. У подножья холма
Борд-Джедид находился «Источник тысячи амфор», небольшое сводчатое помещение кото-
рого является созданием римлян, тогда как само хранилище пресной воды принадлежало
пунической эпохе. Город занимал площадь в 300 гектаров. Во время Пунических войн, по
словам Страбона, в нем жило семьсот тысяч жителей. Если даже эта цифра преувеличена в
несколько раз, Карфаген по тем временам был все же исключительно густо населен.

Строгие данные науки рисуют облик древнего Карфагена лишенным черт экзотики и
загадочной таинственности. Многое здесь обретает более четкие формы, и все же многое
неизвестно. Мы можем отчасти судить о том, как карфагеняне сооружали морские гавани,
строили укрепления, жилые дома и некрополи, но остается невыясненным образный харак-
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тер их архитектуры, особенно архитектуры культовой, игравшей в искусстве Древнего мира
ведущую роль.

Древние авторы рассказывали о существовании в Карфагене зданий, где собирался
сенат или заседали суфеты, о богатых и прекрасных храмах. Согласно Аппиану, окружен-
ный оградой храм Эшмуна был так построен, что мог служить для большого количества
людей, его крыша (возможно, расположенная террасами) вмещала несколько сотен человек
и господствовала над всем окружающим. В храме хранились разные достопримечательно-
сти. Пуническая надпись, которая рассказывала о знаменитом путешествии Ганнона-море-
плавателя вдоль западного побережья Африки, была высечена в храме Кроноса, а шкуры
убитых во время этой экспедиции горилл украшали храм Юноны. Так повествует Плиний,
который отождествлял пунических богов с греческими и римскими.

Несомненно, что здания общественного характера, о которых шла речь, относятся к
тому времени, когда в Карфагене стали преобладать новые эллинистические вкусы.

Гораздо труднее воссоздать древние финикийские формы архитектуры, которые
должны были испытать какие-то изменения в новых исторических условиях на африканской
земле. Здесь о многом приходится скорее предполагать, нежели что-то утверждать.

Пуническая архитектура развивалась в полной зависимости от религиозного культа.
Религия Карфагена в целом мало известна. Божественная чета Баал Хаммон и Танит (или
Тинит, Тиннит) Пэне Баал, то есть «лик Баала», воплощала два животворных начала высшего
существа, небесного владыки. Несомненно, что Баал Хаммон восходил к финикийскому
пантеону. Название Баал Хаммон означало заменявший его настоящее имя эпитет «Хозяин
жаровни», либо «Владыка пламени». Греки отождествляли его с Кроносом. Более загадочно
происхождение Танит. Возможно, ее культ пришел в пуническую религию из местных афри-
канских верований. Особо почитаемым божеством считался также исцелитель Эшмун.

Первоначально «лик Баала», Танит стала богиней-Матерью Карфагена. Богиня власт-
вовала над небесами и светилами, дарила земле плодородие, жизнь – людям, охраняла покой
мертвых. Ей посвящались гранаты, лилии, миндаль, пальмы, голуби, петухи, овцы, собаки,
крысы, кошки. Поклонение Танит достигло такой популярности, что оттеснило на второй
план культ Баала Хаммона. Возвышение Танит произошло в IV веке до н. э. и, видимо, было
связано с изменением в социально-политической и духовной сферах карфагенского обще-
ства – своего рода религиозной реформой, которая отразила новые устремления окрепшего
олигархического государства. Вместе с тем развитие культа Танит оформилось под влия-
нием средиземноморских культов Богини-Матери. В 396 году до н. э. в карфагенский пан-
теон были включены греческие богини плодородия Деметра и Кора, а их храмы постро-
ены за стенами Бирсы. С IV века до н. э. в пунической Африке начали распространяться
культы Диониса и Афродиты. Дионис сливался с финикийскими богами Шедом и Мелькар-
том, Афродита, покровительница мореходов, – с Аштарт (Астартой), ее культ пришел в Кар-
фаген из Сицилии. Пунийцы почитали также богов Египта – Осириса, Исиду, Гора, Анубиса,
особенно священного бородатого карлика Беса. Изображения этих богов в мелкой пластике,
на амулетах, в украшениях стали одним из ведущих мотивов художественного ремесла, они
глубоко проникли в обиход народа.

Религия пунийцев была суровой, беспощадной, тяготевшей к имперсональности и
отвлеченной созерцательности. Лишь изредка допускавшая антропоморфизм, она была про-
низана жертвенной обрядностью, в которой темное начало первобытной магии сочеталось с
изощренной жестокостью дряхлеющей цивилизации. Такого типа религия не могла способ-
ствовать развитию искусства, и архитектуры в частности.

Образ храма был первоначально вообще неведом семитским народам, на ранних ста-
диях развития которых общим было представление о боге, живущем на вершине горы или в
камне особой формы. Культ священных камней-бетилов, жертвоприношение под открытым
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небом – все это не требовало сложных условий, специального здания, каких-либо развитых
архитектурных форм. О древнейшем храме Библа начала II тысячелетия до н. э. обычно
судят по изображению на реверсе бронзовой римской монеты императора Макрина (217 год),
где к храму более позднего времени примыкает расположенное на возвышении, обнесенное
оградой отрытое святилище с большим конусообразным камнем. Финикийцы, как впослед-
ствии и жители Северной Африки, охотно воздвигали свои святилища на горах, их распо-
ложение высоко над землей, как и в месопотамских зиккуратах, считалось местом наиболь-
шего приближения к божеству.

Древнейшая традиция сказалась в Карфагене в развитии святилища – «тофета», обна-
руженного не только в самом Карфагене, но и в древнем Хадрумете (совр. Сус, раскопки
П. Сэнты 1946-1949 годов) и более поздней эпохи – в Аль-Хофре, близ Константины (рас-
копки А. Бертье, 1950 год), а также в Сицилии и Сардинии. Долгие столетия «тофет» служил
местом жертвоприношений.

Постепенно в Финикии и ее колониях стала складываться храмовая архитектура.
Основная тенденция состояла в строительстве небольших храмов-капелл, которые служили
вместилищем священного бетила или культовой статуи. К такому типу принадлежит Маа-
бед (то есть «храм») VII-VI веков до н. э. в Амрите (Марафус) в северной Финикии. Среди
прямоугольного двора (25x48 м), высеченного в скале и обнесенного внутри галереей, по
ставлена огромная каменная глыба, на которой воздвигнут сложенный из крупных блоков
камня наос, покрытый плоским монолитом и увенчанный карнизом с формой выкружки,
называемой «египетским горлом». Подобный простой и тяжелый карниз с вогнутой выкруж-
кой поверх толстого валика, который покоится непосредственно на архитравной балке, –
неизменный мотив древнеегипетского зодчества – стал одной из характерных и устойчивых
примет финикийских и карфагенских построек. Знаменитый во всем античном мире храм
Мелькарта-Геракла в испанском Гадесе (Кадисе), упоминания о котором относятся к IV веку
до н. э., исчез бесследно. Его древнейший облик, по-видимому, следовал традиции фини-
кийских открытых святилищ с каменным храмом-капеллой в центре.

О характере древнейших памятников пунического культового зодчества позволяют
судить раскопки карфагенского «тофета», где урны с пеплом жертв ставились под малень-
кие каменные алтари или помещались в их углублениях. Алтари или крошечные капеллы
(0,5–0,6 м высоты) имели разную форму: то собственно алтаря в миниатюре, то трона для
священного бетила, но чаще представляли собой каменные столпообразные сооружения из
пористого известняка, которые в уменьшенной и упрощенной форме воспроизводили как
бы фасад здания с архитектурными элементами финикийско-египетского происхождения.
Обычно прямоугольник алтаря с наосом или ложным входом в центре обрамлялся массив-
ными пилястрами и завершался тяжелым карнизом «египетского горла». Под карнизом рас-
полагался фриз, украшенный божественными символами – солярным диском с крыльями,
священными змеями – уреями и некоторыми декоративными мотивами, например финикий-
скими пальметками, а также символическими знаками. Иногда столб-алтарь возвышался
на массивном каменном основании. Можно вообразить себе, как выглядели эти небольшие
мрачноватые пунические храмы VII–VI веков до н. э. с выделенным приземистым входом,
которые напоминали финикийские «капеллы», подобные святилищу в Амрите. Их суровый
монолитный массив восходил к культу священного камня.

Постепенно в архитектуру Карфагена проникло греческое влияние. В V веке до н. э.
вместо тяжелых алтарей-столбов появились типы более легких стел из песчаника, обелисков
с пирамидальным завершением, а затем плоских плит с треугольным фронтоном. Возник
образ нового, уже греческого «храма» с акротериями, колонками и античными декоратив-
ными мотивами. Колонны обрамляли вход в храм, образуя портик. Но иногда колонна изоб-
ражалась как бы независимо от своих архитектурных функций, одинокой в центре стелы, где
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она служила «подставкой» для какого-нибудь символического предмета. Подобный мотив
несомненно восходил к финикийской традиции воздвижения изолированно стоящих колонн
– прообраз бетилов. Наряду с архаической ионийской капителью с сильно изогнутым кана-
лом между волютами применялись и более сложные, близкие к кипрским формы раститель-
ной капители, которая включала цветок лотоса.

Храмы в этот период стали украшаться статуями пунических божеств. Не случайно,
согласно свидетельству Страбона, поздний Карфаген напоминал эллинистические города.

Большую роль в архитектуре пунийцев играл строительный материал. Финикийцы
были мастерами обработки камня и великолепными плотниками. Без сомнения, карфагеняне
утвердили в Африке эти многовековые навыки строительного дела. Из дерева им приходи-
лось сооружать свой огромный флот. Но для украшения зданий жители Карфагена не упо-
требляли редкий в Африке мрамор. Их строительные приемы отличались тем житейским
практицизмом, который диктовал строителям применять более дешевые, легко поддающи-
еся обработке местные породы песчаника, грубые необработанные блоки камня, забутовку
стен и фундаментов на известняковом или глиняном растворе, строить из камня и вместе с
тем не отказываться от простой глинобитной техники. Они широко использовали, как уже
отмечалось выше, штукатурку и побелку зданий, внутри покрывали стены рельефным сту-
ком, иногда красили их в красный цвет или украшали живописью.

Пуническое зодчество вне зависимости от того, использовало ли оно египетские,
финикийские или греческие мотивы, тяготело к упрощенности и архаизации. Обычно арха-
ическим эпохам искусства присуще своеобразное обаяние, наивная свежесть в восприятии и
эстетическом осмыслении окружающего мира. Искусство Карфагена, особенно в позднюю
эпоху, не обладало этой первичностью художественного ощущения. В нарастающей архаи-
зации и бедности его пластических форм сказывались провинциализм и запоздалое подра-
жание уходящим стилям древности.

Представление об изобразительном искусстве Карфагена основывается на материале
археологических раскопок в некрополях VII–II веков до н. э., опоясывающих город. Были
найдены самые разнообразные предметы: саркофаги, статуэтки, терракотовые маски, аму-
леты, ювелирные украшения, фигурки сфинксов, сосуды, глиняные светильники, куриль-
ницы для благовоний; разнообразные изделия из металла: секиры, молотки, железные ножи,
крючки для удочек, булавки, сосуды, лопатки, цимбалы, звоночки, круглые зеркала из
бронзы, медные бляхи, священные бритвы-топорики; стеклянные флакончики и пузырьки
для благовоний, миниатюрная мебель из камня, раковины для румян, магические таблички,
коробочки, безделушки, расписная скорлупа страусовых яиц в виде масок или чаш. Собра-
ние одних амулетов П. Сэнта классифицировал по разделам: скарабеи, маски, медальоны,
фигурки богов, зверей, знаки (например, «глаз», «рука», «алтарь»), футляры, пластины.

Перечисление многочисленных предметов погребального инвентаря свидетельствует
о том, что искусство пунийцев, как и финикийское искусство, тяготело к созданию малых
прикладных форм. Следует предположить, что именно эти формы оставались в Карфагене
основной областью художественного творчества, во всяком случае на более ранних этапах.
Трудно судить о том, были ли все предметы объединены общей ритуальной идеей. Однако
по сравнению с древнеегипетскими карфагенские погребения, которые принадлежали зажи-
точным слоям общества, выглядели на редкость скромно.

Сам характер эсхатологии пунийцев мало изучен. Но несомненно, что их представле-
ние о потустороннем существовании, как и у других древних семитских народов, не обле-
калось в развитые, связные и сложные формы. Оно не предполагало, видимо, долгих стран-
ствий усопшего в загробном мире, а восприятие этого мира как иной формы земного бытия
в значительной мере упрощалось. Пребывание умершего в погребальной камере среди раз-
личных бытовых предметов, безделушек, масок и статуэток в основном символического и
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охранительного характера не нуждалось в том образном «ансамблевом» решении, которое
отличало заупокойные культы у других народов.

Культ мертвых в древних цивилизациях стал главной религиозной идеей, которая опре-
делила общую направленность художественного творчества. Неразвитый и отвлеченный
характер эсхатологических представлений в карфагенском обществе имел исключительно
важное значение в сложении самого типа искусства, его изобразительных особенностей.

Представление о составе погребального комплекса изменялось в течение многовеко-
вой истории Карфагена, оно отражало расширявшийся круг связей со странами Средизем-
номорья, развитие самих типов изделий, исчезновение одних форм и возникновение других,
использование различных материалов, тех или иных технических приемов и т. д. Все это
создает в целом весьма пеструю картину.

Открытие в начале ХХ века французскими археологами многочисленных мастерских
с печами для обжига, остатками многочисленных заготовок и формочек для отлива под-
твердило представление о размахе керамического производства в Карфагене. Мастерские
эти процветали в позднюю эпоху и погибли с разрушением города римлянами, но сама их
традиция уходила в древние времена. Изделия керамики занимали больше места в хозяй-
стве пунийцев, нежели в их искусстве. Приемы финикийских ремесленников здесь, по-
видимому, в сильной мере смешивались с навыками местных ливийских гончаров. Обыден-
ная карфагенская посуда не стала предметом роскоши, она отличалась простыми формами,
обесцвеченным, бледно-желтоватым тоном и почти не украшалась. Тулова некоторых ран-
них сосудов покрывались горизонтальными полосами, а плечики – триглифным узором. С
V–VI веков до н. э. появились новые, более сложные формы: «хвостатые» амфоры с руч-
ками-ушками, кувшины-поильники, курильницы в форме женской головы, блюда, миски,
стаканы, светильники, составленные из нескольких чашечек – вместилищ для масла. Най-
денные в Карфагене такого рода ритуальные вазы, которые жрицы Деметры с зажженным
священным огнем несли на головах, свидетельствовали о греческом влиянии10. Оно сказы-
валось не только в усложнении форм, но и в применении (в целом весьма скупом) расти-
тельных и даже зооморфных мотивов.

Глина местных пород служила главным материалом для погребального инвентаря VII–
VI веков до н. э., в том числе для изготовления ритуальных статуэток и терракотовых масок.
Позднее карфагеняне лепили из глины и статуи богов для своих святилищ, пытаясь создать
скульптурные формы в более монументальном размере.

Другим древним материалом было дерево. Пунийцы широко применяли его не только
в архитектуре, в кораблестроении, но и в погребальном культе, где наряду с каменными сар-
кофагами издревле существовала традиция изготовления деревянных саркофагов. Из дерева
карфагеняне тесали и мебель для своих жилищ. Представление о ней можно составить
на примере миниатюрных, переведенных в мягкий известняк «моделей», обнаруженных в
погребениях VI века до н. э. холма Дуимес. Каждый предмет достигает не более 4–5 см
высоты. В основном изображена мебель для сидения – стулья, скамьи, низкие табуреты,
все они массивные, простые, без каких-либо украшений, крепко сбитые, с прямоугольными,
почти квадратными спинками и широкими ножками. Как и гончарные изделия, мебель про-
изводит на редкость бытовое, прозаическое впечатление.

Однако в пуническом погребальном культе отражалось не только примитивное пред-
ставление об обеспечении умершего в загробном мире всем необходимым. Каждый предмет
наделялся символической и охранительной функцией.

Непритязательная «игрушечная» мебель символизировала идею трона, божественного
престола или, возможно, служила знаком высокого общественного достоинства усопшего.
Предметы туалета и украшения были одновременно талисманами и амулетами. Таковы,
например, близкие к египетским бритвам Нового царства медные бритвы в форме малень-
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ких топориков, в пунических погребениях VII века до н. э. часто совершенно гладкие. Такова
восходящая к представлениям первобытной магии расписная скорлупа страусовых яиц в
виде масок или чаш.

В некрополях VII–VI веков до н. э. в составе погребального комплекса значительную
роль играли произведения искусства, привезенные из Греции, Этрурии, Египта. Уже в VII
веке до н. э. греческие торговцы стали проникать в города Северной Африки, в раскопках
которых были обнаружены прекрасные изделия мастеров древней Эллады. Давние хорошо
налаженные политические и торговые связи существовали между карфагенянами и этрус-
ками. Широкий размах египетской торговли с Финикией, Грецией и Карфагеном в VII–VI
веках до н. э. способствовал активному проникновению различных предметов египетского
ремесла в пуническую Африку. Карфаген и Египет были связаны между собой не только
морем, но и караванным путем, который шел через Киренаику.

С изделиями пунийцев контрастировали произведения искусства иноземных стран, где
в керамике, например, выделялись великолепные протокоринфские алабастры, коринфские
арибаллы, архаические греческие ойнохои и оригинальные черные вазы этрусков, испол-
ненные в технике «буккеро неро». Привозные предметы становились не только украшением
погребального комплекса, они входили в жизнь карфагенского общества, высоко ценились и
нередко столь тесно с этой жизнью срастались, что вызывали, в случае их отсутствия, мест-
ные имитации. Главенствующая роль принадлежала Египту, влияние которого в Карфагене
никогда не прекращалось и особенно заметно сказывалось в характере некоторых религиоз-
ных представлений, в погребальных обрядах, в архитектуре и художественном ремесле.

Первыми амулетами, привезенными в Африку финикийскими колонистами, были еги-
петские скарабеи. Изготовленные из стеклянной пасты, из камня, скарабеи вставлялись в
кольца, в подвески, образовывали браслеты, ожерелья. «Пунийцы так широко пользова-
лись этими египетскими амулетами, которые часто служили печатями и украшениями, и
настолько к ним привыкли, что сохраняли их в своем быту, хоронили их со своими покой-
никами даже тогда, когда этот обычай стал исчезать в самом Египте»11.

В погребениях V века до н. э. отразился период сурового аскетизма в истории Карфа-
гена, изолированного от Финикии, захваченной персами, и испытавшего сокрушительное
поражение при Гимере в войне с сицилийскими греками. В результате резко упал ввоз грече-
ских и других иноземных товаров в пуническую Африку. Но к началу IV века до н. э. Карфа-
ген, как известно, переживал уже новый подъем. Возобновились оживленные связи с Сици-
лией, с Великой Грецией, Этрурией. Укрепились дружеские отношения с эллинистическими
государствами Востока. IV–II века до н. э. – эпоха расцвета в Карфагене новых ремесел, свя-
занных с обработкой металла и созданием изделий из бронзы, проникновения новых грече-
ских форм в область керамического производства, ювелирного искусства и одновременно
широкого ввоза греческих изделий, например родосских амфор. Это время, когда в Карфа-
гене начинают работать греческие скульптурные мастерские. Под влиянием местной среды
новые формы искусства быстро приобретали оттенок архаизма и ориентализации. Некото-
рые области творчества оказались, однако, почти не затронутыми эллинистическим влия-
нием. Здесь прежде всего следует упомянуть изготовление амулетов, где пунийцы сохра-
нили верность своим старым вкусам и египетской ориентации. Скарабеи и другие амулеты
привозились из греческого города Навкратиса, который издревле играл большую роль в кар-
фагено-египетской торговле и чьи изделия в IV веке до н. э. расходились по всему Среди-
земноморью. Но и в самом Карфагене в этот период широко изготавливались подражания
различным амулетам и священным изображениям.

Уже упомянутые в древних погребениях гладкие медные бритвы-топорики получили
широкое распространение в пуническом мире. С V века до н. э. они стали покрываться
тонкими чеканными рисунками, а ручка пробрела форму птичьей головы. Увеличились и
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их размеры до 10–20 см. Некоторые изображения имеют египетский характер, реже встре-
чаются греческие образы. Выразительны смешанные и собственно финикийско-пуниче-
ские мотивы: пальма, полумесяц, женская фигура с диском в руке, олива – священное
дерево Тира, бородатое божество в восточном одеянии. Среди этих произведений суще-
ствует несколько групп, различных по пропорциям, по соотношению ручки и лезвия, по
формам птичьей головки. Многие по-своему изысканны, как бы вобрали в себя долгий опыт
мастерства. Они заметно выделяются среди других изделий художественного ремесла.

В рассматриваемую эпоху процесс расширения и, казалось бы, обновления сферы
творчества сопровождался явлениями усиливающейся деградации стиля. Изменения косну-
лись прежде всего самих материалов, резко ухудшилось качество стекла, керамики, пони-
зился состав золота в ювелирных изделиях, стали преобладать украшения из бронзы, свинца,
железа. Печать какой-то странной небрежности, обветшалости, бедности лежит на предме-
тах погребального культа позднего времени. Такого рода впечатление никак не связывается
с образом богатого государства, каким Карфаген продолжал оставаться и в данный период.
В свое время этим явлением заинтересовался С. Гзель и пришел к красноречивому выводу
о том, что поздний погребальный инвентарь Карфагена не только ухудшился, но и в значи-
тельной мере состоял из подделок. Практичные пунийцы как бы усомнились в необходимо-
сти наделять своих мертвецов изделиями из драгоценных металлов и самоцветов, дорогими
художественными произведениями и настоящими монетами. В представлениях пунийцев
несомненно что-то изменилось, и немалую роль здесь сыграла распространенная с IV века
до н. э. под греческим влиянием кремация трупов (впрочем, этот обычай карфагенянам был
давно известен). Представления изменились, а погребальный ритуал, как всякий ритуал,
который является самым устойчивым элементом религиозной жизни, сохранял свое значе-
ние. Нельзя не согласиться со стремлением С. Гзеля связать указанные явления с пуниче-
ским заупокойным культом, его «безучастием» к памяти усопшего, крайне редкими эпи-
тафиями и образом того слабого, подчиненного богам и окруженного сонмом злых духов
существа, которое, лишенное индивидуальных черт и чаще всего имени, оставалось зато-
ченным в своем подземном обиталище12.

Следует прийти к выводу, что «невсамделишный» характер многих предметов погре-
бального комплекса, который обнаружился в позднюю эпоху, – своего рода закономерное
явление, порожденное и особенностями неразвитой эсхатологии пунийцев, и типом художе-
ственного мышления. Выше уже отмечалось, что у карфагенян представление о загробном
мире не воплощалось в нечто образное и связное, не порождало единого художественного
впечатления. Каждый предмет с подчеркнуто символической и охранительной функцией мог
иметь или не иметь художественную ценность, ибо в своей основе он был обозначением
того или иного представления ритуального и сакрального характера. Поэтому оказывалось
не столь уж важным, являлся ли этот предмет подлинным или имитацией, настоящим про-
изведением искусства или подделкой.

Среди разнородного материала карфагенского искусства несомненный интерес пред-
ставляет скульптура. В целом здесь преобладали формы мелкой пластики и основными мате-
риалами служили терракота, слоновая кость, стеклянная паста. Работа в камне, и особенно
в мраморе, поиски монументального решения отразили воздействие греческой традиции.
Следует выделить несколько групп этой скульптуры.

В древнейших погребениях Карфагена, как уже отмечалось, были обнаружены терра-
котовые маски VII–V веков до н. э. Это искусство, известное многим народам, в каждом
центре Древнего мира претворялось по-своему, соответственно культовым и эстетическим
запросам времени и условиям местной среды. Кроме Карфагена пунические терракотовые
маски были открыты в Утике, Бизерте, в раскопках некрополей Сардинии, Сицилии и Испа-
нии. В науке они вызвали множество разнообразных толкований. Различались два типа: соб-
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ственно маски со сквозными отверстиями для рта и глаз и маски-протомы, мужские и жен-
ские. Собственно маски отличались гротескным характером.

В Карфагене маски не клались на лица усопших, как в Египте и Микенах. Маски слиш-
ком малы, но и само назначение их иное. В погребениях они были обнаружены поблизо-
сти на земле, некоторые (о чем свидетельствуют отверстия) могли быть повешены у входа в
гробницу. Принято считать, что пунические гротескные маски предназначались для устра-
шения злых духов, маски-протомы также охраняли покой умерших. За последние годы уче-
ные пришли к выводу, что маски были связаны более сложными нитями с религиозными
обрядами, возможно, использовались в ритуальных плясках во время жертвоприношений.

Маски принадлежат к числу ранних произведений карфагенской скульптуры. Они
помогают хотя бы в самом общем виде представить себе некоторые черты пунического
искусства, прежде всего потому, что главным в них становится создание человеческого
образа. Заслуживают внимания маски первого гротескного типа. В них все резко, неприятно,
колюче; склад лица – узкий, костистый, с острыми, твердо обозначенными чертами, широко
оскалены рты, татуировка в виде врезанных параллельных полос, ритуальные знаки выяв-
ляют демоническое, внечеловеческое начало. В некоторых масках проходящая через лоб
полоса завершается к переносице стрелой – так называемым марру – символом древнева-
вилонского бога Мардука. Одно из лучших произведений открыто П. Гоклером при раскоп-
ках карфагенского холма Дермеш (0,17 м; Тунис, музей Бардо). Нельзя отказывать в свое-
образной экспрессивности застывшему в резкой гримасе и вместе с тем словно овеянному
странной подвижностью изображению. В профиль – голый лоб, огромное грубое ухо, ост-
рый оскал рта, так что видны зубы, прищуренные глаза, подобна морщинам процарапанная
татуировка на лбу и щеках. Это почти саркастическое звучание маски меняется, если смот-
реть на нее в фас. При таком аспекте усиливается ощущение горечи и в то же время безжиз-
ненной условности ее выражения.

В рамках данной группы существовало несколько вариантов, в той или иной мере
отличных друг от друга. Общее развитие шло к усилению стилизации, внешней декоратив-
ности. Постепенно в масках исчезло ощущение телесности, они казались плоскими, мерт-
выми, словно расчерченными сухими и однообразными линиями. К IV веку до н. э. маски
бесследно исчезли из погребений, заменились масками сатиров, исполненными в греческой
традиции.

Маски Карфагена почти не исследовались с точки зрения их изобразительных прие-
мов. Между тем в границах общего культового характера эти произведения интересны раз-
витием форм гротескной образности, обусловленной архаическим этапом художественного
сознания. Мастерам не всегда удавалось оживить изображение, придать гримасе изменчи-
вую многозначность. Но выразительность маски основывалась на подчеркивании самого
существенного в ее облике. Объем отличался простотой и обобщенностью, силуэт – строгой
замкнутостью, черты – резкой определенностью. Главную роль играла динамическая форма
отверстий: глаз – почти круглых или узких, в виде полумесяца, – но в еще большей мере
разинутого рта, искривленного или охваченного злым смехом, почти уподобленного зуба-
стой пасти древних образов устрашения. Маски внушали чувство страха, возможно, иногда
призваны были «рассмешить» инфернальные силы. Все это достигалось средствами преуве-
личения, подчеркиванием внешнего уродства, мимической игры, не требовало каких-либо
дополнительных атрибутов. Не случайно маски Карфагена в ряду произведений гротескной
архаики занимают далеко не последнее место. Производимое ими впечатление своеобраз-
ной экспрессии, дисгармоничности, внеидеальности было заложено в самой природе худо-
жественного мировосприятия пунийцев.

Иные задачи стояли перед мастерами, которые создавали маски-протомы. Немного-
численные мужские маски-протомы принято считать типично карфагенскими произведени-
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ями. Собственно говоря, речь идет о двух известных масках. Первая из них, так называемая
«Маска с кольцом в носу» (Тунис, Национальный археологический музей), была открыта
А. Делаттром на холме Дуимес. У маски правильный овал, тонкие черты, близко посажен-
ные миндалевидные глаза, маленький сжатый рот. Борода (подобие бакенбард, оставляющих
открытым середину подбородка), волосы и брови отмечены врезанным узором. На голове
выступ с отверстием для подвешивания. Сохранились следы раскраски, зрачки и ресницы –
черные, лицо – ярко-красное. В правом ухе и в носу вставлены металлические кольца (архео-
логические данные подтвердили обычай богатых жителей Карфагена носить кольцо в носу).
Выражение маски бесстрастно, его оживляет впечатление слегка косящих глаз.

Маска с кольцом в носу из Карфагена. VI в. до н. э. Тунис, Национальный археологиче-
ский музей

В маске, открытой Ш. Соманем на холме Бирса (Тунис, музей Бардо) сохранен тот
же тип лица, небольшой размер (0,19 м). Изображение упрощено и геометризовано. Образ
кажется отвлеченным, а по общей ритмической согласованности черт более изысканным.
Маска эта, найденная в другое время и в другом некрополе Карфагена, видимо, создана
несколько позднее «Маски с кольцом в носу». Была ли последняя исходным прототипом
для изображений целой группы – сказать трудно. Во всяком случае, здесь несомненно суще-
ствовал изобразительный канон, который развивался в сторону все большей условности.
Обе маски, отличающиеся своеобразной скульптурностью, выполнены с уверенным мастер-
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ством. Маска Соманя с ее безмятежной чистотой выражения как бы завершает то, что
было присуще исходному памятнику, внеиндивидуальный характер которого еще не преодо-
лел запаса определенных жизненных наблюдений. Такого рода тенденция отражала общую
направленность пунического искусства с его неразвитым, неосознанным представлением о
человеческой личности.

В женских образах поиски выразительности осложнялись взаимодействием устойчи-
вых египетских и греческих традиций. Некоторые маски напоминают трафаретные головы
каменных египетских саркофагов в трактовке тяжелых застылых лиц и в покрытии головы
клафтом. Другие примыкают к греческому типу погрудных изображений женских божеств,
который был широко распространен по всему Средиземноморью. Более удачными следует
признать маски-протомы, сочетавшие египетские, греческие и пунические черты. На устах
масок – легкая, иногда едва заметная «архаическая» улыбка. Головные платки, которые
спускаются на плечи, напоминают египетский парик, заостренные книзу лица с крупными
оттопыренными ушами, мясистым носом и огромными неглубоко посаженными миндале-
видными глазами – восточного типа. Произведения эти далеко не равноценны. Среди них
обычно выделяют маску VI века до н. э., открытую на холме Дуимес (Тунис, музей Бардо).
Некоторые исследователи поспешили назвать ее изображением самой богини Танит. В 1923–
1929 годах эта маска воспроизводилась на почтовой марке Туниса. И в самом деле, среди
других подчас мертвых глиняных слепков она – самая живая.

Погрудное изображение молодой женщины (0,31 м) кое-где хранит слабые следы голу-
бой и красной раскраски. Черты лица, преувеличенные и несоразмерные, приведены в рит-
мическое единство. Тонкий чистый овал, длинные глаза, дуги бровей, переходящие в линию
носа с кольцом в левой ноздре, узкий подбородок с маленькой треугольной выемкой – обо-
значением татуировки – как бы очерчиваются одной линией. Улыбка придает лицу мягкое,
«застенчивое» выражение. При повороте в три четверти усиливается угловатость, резкость
черт: выступает массивный нос, крупные уши, богиня кажется совсем «дурнушкой». Если
рассматривать маску в профиль, то все приходит в равновесие, создается строгий, даже изыс-
канный абрис лица гораздо более зрелой женщины. Здесь проявляется характерное для арха-
ической скульптуры несоответствие фаса и профиля, но подобный аспект вносит в трактовку
образа нечто новое, намечает присущие самой природе маски черты изменчивости, иллю-
зорности, многозначности.
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Женская маска-протома из Карфагена. VI в. до н. э. Тунис, музей Бардо

Маски-протомы в пунических погребениях, как уже отмечалось выше, охраняли покой
умерших, своей доброжелательностью призваны были «нейтрализовать» воздействие злых
чар. В масках не следует искать портретной достоверности, а также видеть изображения
каких-либо конкретных богов. Здесь, вероятно, более правильно говорить о вещественном
воплощении некой сакральной силы, то есть об образе, гораздо более отвлеченном, нежели
просто изобразительном.

Существовала также группа маленьких масок, которые служили амулетами. Первона-
чально они изготовлялись из терракоты, из слоновой кости, подражали большим гримасни-
чающим маскам и исчезли из погребений вместе с ними. В IV и III веках до н. э. появились
миниатюрные маски из многоцветного стекла в виде подвесок, из которых складывалось
целое ожерелье. Маски-амулеты достигают всего нескольких сантиметров высоты. Репро-
дукции обычно не только увеличивают их реальные размеры, но и выявляют заложенные
в изображениях черты преувеличенной и устрашающей выразительности: огромные, обве-
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денные белым круглые глаза с черным зрачком, широкие дуги бровей, причудливо зави-
тые бороды и прически. На кремовом или янтарно-оранжевом тоне лица глаза и волосы
выделены черным, когда же маска сделана из сине-фиолетового стекла, то белым или оран-
жево-желтым. Пунические мастера умело владели приемами стеклодувной техники, созда-
вая округлые овалы лиц, словно стекающими каплями – носы и уши, добавлением деталей –
пышный убор причесок. В некоторых масках семитский тип лиц приобрел более реальные
черты (предполагаемое изображение бога Беса, Мотия, музей Уайтекера), в других подчи-
нялся декоративной задаче. Яркий амулет уподоблялся условному знаку. Главное в нем –
глаза, согласно поверью древних народов, способные зачаровывать особой силой взгляда. Не
случайно и на многих древних масках, сделанных из страусовых яиц, изображались только
огромные глаза.

Представление пунийцев о произведении искусства как о вещественном символе, об
образе, наделенном сакральной силой или сверхъестественной способностью оберега, отра-
зилось и в мелкой пластике. В некрополях Карфагена было открыто большое количество
терракотовых мужских и женских фигурок. Среди них – множество привозных, но немало и
местного происхождения. Ранние формы статуэток крайне примитивны, затем прослежива-
ются группы изображений, созданных в египетской и греческой традициях. Существовали
и смешанные формы. В основном это боги, и особенно богини, стоящие, сидящие на троне,
в высоких калафах или покрывалах на головах, держащие диск, голубя или музыкальный
инструмент. Возможно, некоторые из фигурок – жрица и жрецы в длинных широких одеж-
дах без пояса, с молитвенным жестом правой руки, поднятой до уровня плеч. Реальность
трактовки в целом имела относительный характер.

Особый интерес представляют материалы раскопок некрополей и святилищ на совре-
менном испанском острове Ибица, который еще в VII веке до н. э. стал колонией Карфагена.
Начатые здесь в 1903 году раскопки ознаменовались множеством оригинальных находок,
охватывающих огромный период времени вплоть до первых веков нашей эры и исключи-
тельно ценных для изучения искусства Западного Средиземноморья, развивавшегося под
перекрестным влиянием пунической, греческой и египетской традиций. Господствующее
место среди них занимает скульптура из обожженной глины. Небольшие статуэтки испол-
нены от руки или на гончарном круге, но часто представляли собой отливки по заготов-
ленным формам, что при множестве вариантов порождало своеобразный типовой характер
пластики. Подробного рассказа заслуживают три центра раскопок, из которых самый значи-
тельный – некрополь в Пуч де’с Молинс в Эбесе (Ибице), главном городе острова с разно-
образным составом погребального инвентаря. Мы вынуждены ограничиться упоминанием
о группе мелкой статуарной пластики, обычно называемой пунической.

Следование пунической традиции было определяющим в общей картине развития
искусства Ибицы. Некоторые произведения, вероятно, привозились на остров из Карфагена
и его средиземноморских колоний, в других заметнее сказывалось прямое, но нередко упро-
щенное местное изображение. Включенная в русло пунической художественной традиции
сравнительно немногочисленная группа скульптур представляет собой оригинальное явле-
ние в античной коропластике Средиземноморья и не находит прямых аналогий в кругу фини-
кийских и пунических произведений. Терракотовые женские и мужские статуэтки, стоящие
во весь рост, датируются по-разному, то VI–V веками до н. э., то концом IV и III веком. Все
они отличаются непомерно большими головами, короткими плоскими туловищами, риту-
альными жестами выдвинутых вперед рук или сжатыми в кулак кистями с поднятыми вверх
большими пальцами. Эти жесты, известные в искусстве Финикии, Крита, Кипра, архаиче-
ской Греции, пунического Карфагена, встречаются во многих эбеситанских статуэтках раз-
ных групп. Руки от локтя нередко лепились отдельно и добавлялись к уже готовой фигуре.
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Мужские статуи из некрополя в Пуч де’с Молинс единичны и, как правило, пред-
ставлены обнаженными. Господствующее положение здесь занимают женские образы. При
общем каноне одни фигуры трактованы более грубо и примитивно, в других изобразитель-
ные приемы сведены к некой плоскостно-графической формуле.

Знаменитый памятник этой группы, как бы ее эталон – так называемая Дама из Ибицы
(Мад рид, Национальный археологический музей). Фигура женщины (47 см) с резкими чер-
тами лица восточного типа считается некоторыми исследователями изображением богини
Танит в ее местном образном преломлении. Подчеркнутая диспропорциональность фигуры
связана, вероятно, с представлением древних о голове как вместилище жизненной силы.
Уделяя внимание передаче черт лица и ритуального жеста, эбеситанские мастера словно
демонстрируют полное пренебрежение к человеческому телу, его формам и пропорциям. Их
больше всего занимает нарядно вышитая одежда, причудливые, расшитые цветами голов-
ные уборы, обильные ювелирные изделия – диадемы, подвески, ожерелья, серьги, гривны.
Когда-то полихромные статуэтки покрывались листочками золота, украшались настоящими
драгоценностями.

Развитие подобной орнаментально-декоративной тенденции было присуще и другим
древним культурам, где она сопутствовала, казалось бы, противоположным стремлениям к
характерности облика, к символическому обозначению. Эта общая особенность имела свои
исторические корни в пуническом искусстве. Здесь можно говорить и о чисто восточной кон-
цепции одежды в противовес эллинской концепции тела, но более существенна сама прак-
тика «украшательства», которая восходила к финикийской и хананейской традициям. Биб-
лия устами пророка Исайи не только страстно порицала процветавшие в Иудейском царстве
поклонение богам Ханаана и приверженность старым обычаям, но и рассказывала о том, как
надменные дочери Сиона «ходят, поднявши шеи и обольщая взорами, и выступают велича-
вой поступью и гремят цепочками на ногах», за что «Господь отнимет красивые цепочки на
ногах, звездочки и луночки, серьги, ожерелья и опахала, запястья и пояса, сосуды с духами
и привески волшебные, перстни, кольца в носу». Сходные украшения можно обнаружить
в испано-пунических и испано-финикийских погребениях. Вместе с тем набор украшений,
который при дает «Даме из Ивицы» особую выразительность, во многом необычен, причуд-
лив, подчеркнуто декоративен, каждая часть ее фигуры словно служит для его демонстра-
ции.
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Дама из Ибицы. V–VI вв. до н. э. Мадрид, Национальный археологический музей

Мелкая пластика пунической группы из некрополя Пуч де’с Молинс представляется
уникальной. Перенесенное в иную среду, пластическое творчество, которое не принадле-
жало к главным достижениям пунической цивилизации, синтезировала архаические однооб-
разные формы ритуальной скульптуры Карфагена с более привлекательными, декоративно
нарядными приемами местной, созвучной иберийскому искусству художественной среды.

Особое место среди скульптурных памятников Карфагена занимают мраморные сар-
кофаги IV–III веков до н. э. Саркофаги изготовлялись и в Финикии. Их древнейшая форма
представляла собой прямоугольный каменный ящик со слегка округленной крышкой в два
ската. К иному, оригинальному типу следует отнести знаменитый саркофаг Ахирама царя
Библа с фризовой рельефной композицией и выразительной эпитафией (XIII в. до н. э., Бей-
рут, Национальный музей). Постепенно в Финикию проникали египетские формы, отмечен-
ные здесь чертами провинциального стиля.

Затем сложился тип финикийского антропоидного саркофага, образцы которого можно
увидеть в ряде музеев мира, но самое крупное их собрание, включающее двадцать семь сар-
кофагов V–IV веков, найденных к северу от Сидона, находится в Национальном музее Бей-
рута13. Антропоидные саркофаги представляют собой любопытнейшее явление в истории
финикийского искусства, наглядный пример объединения египетских и греческих художе-
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ственных традиций. Изображение усопшего становится здесь главной темой. Оно как бы
выступает за оболочку гробницы, подчас нарушает ее четкий контур, «выходит» из камен-
ной массы. Саркофаг сохраняет свою традиционную полую форму, но его крышка подра-
зумевает лежащую фигуру человека. В пределах общего типа можно наметить несколько
вариантов. Некоторые саркофаги, в которых изображение на крышке и само каменное вме-
стилище суммарно повторяют очертания человеческого тела, напоминают странные «раз-
бухшие» грецизирующие статуи. В других, более распространенных, преобладает единый
каменный массив, на верхней плоскости которого «обозначено» изображение усопшего.
Главную роль играют высеченные в мраморе головы, трактовка которых, следуя общему
идеальному характеру образов, отличается тщательной пластической разработкой и извест-
ной живостью. Иногда выделены руки, держащие священные предметы, порой обозначены
даже пальцы ног. Сочетание условной формы египетского «ящика» и статуарной «правдо-
подобной» пластики рождает неизбежное образное противоречие, своего рода примечатель-
ный художественный компромисс, который в высшей мере типичен для искусства древней
Финикии. Антропоидные саркофаги получили исключительное распространение в фини-
кийском погребальном культе, их посылали в Египет, на Кипр, Мальту, в Сицилию и в Испа-
нию. В 1887 году близ Кадиса в местечке Пунта де ла Вака был обнаружен в прекрасной
сохранности саркофаг из белого мрамора с изображением бородатого мужчины в широкой
тунике до щиколоток, в его левой руке – яблоко Астарты, в правой – плохо различимый пред-
мет, ноги обуты в сандалии (Кадис, Археологический музей). Несколько приземистая по
пропорциям фигура отличается пластической трактовкой деталей – особенно выразительны
очертания обозначенных в камне плеч и живых «мягких» рук, большая голова в тяжелой при-
ческе завитых волос с узким семитского типа лицом характерна, хотя и решена в обобщен-
ной идеальной манере. Саркофаг, некогда полихромный, экспонируется в открытом виде,
так что виден лежащий в нем скелет гадитанца, который был в самом деле коренастым. Но
кадисский саркофаг – пока единственный найденный не только в Испании, но и во всем
Западном Средиземноморье.

В пунических захоронениях преобладал иной тип саркофагов. В них заметно стрем-
ление преодолеть искусственность сочетания формы египетского гроба и греческой статуи.
Основная их особенность состоит в том, что замысел египетско-финикийского антропоид-
ного саркофага как изображения усопшего здесь нарушается. Принятое в науке название
карфагенских саркофагов антропоидными условно, ибо это прямоугольные храмоподобные
сооружения, на крышку которых целиком «выносится» фигура усопшего, она представляет
собой как бы скульптуру, положенную на плоскость, и в некоторой мере приближается к
тому принципу покоящихся надгробных изваяний, который получил много веков спустя рас-
пространение в средневековой пластике Западной Европы.



Т.  П.  Каптерева.  «Западное Средиземноморье. Судьбы искусства»

36

Саркофаг из Пунта де ла Ваки. IV–III вв. до н. э. Кадис, Археологический музей

Само открытие этих произведений принадлежит к увлекательным страницам карфа-
генской археологии.

В те осенние дни 1902 года у холма Святой Моники продолжались раскопки большого
некрополя. Оно представляло собой, согласно финикийской традиции, ряды вертикальных,
до двадцати метров глубины, колодцев, которые вели в боковые подземные склепы. Рабо-
тами бессменно руководил А. Делаттр, организатор и хранитель музея Лавижери, чье имя
связано с началом наиболее значительных открытий в области карфагенских древностей14.
Шестого ноября Делаттра спешно вызвали на место раскопок. Он спустился по веревке в
один из глубоких колодцев, вошел в боковую камеру и увидел большой храмоподобный сар-
кофаг из белого мрамора. На крышке в высоком рельефе было выполнено изображение лежа-
щей мужской фигуры – первый образец монументальной скульптуры, найденной в Карфа-
гене.
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Стройная фигура бородатого зрелого мужа (1,8 м) кажется застылой в величавом покое.
Правая рука с раскрытой ладонью поднята до уровня плеч в жесте адорации, левая держит
чашу. Падающая прямыми складками просторная туника без пояса, с короткими рукавами
и мантия на плечах скрывают все тело до ног, обутых в сандалии. Правильное лицо идеали-
зировано и лишено портретных черт. Обозначенный черной краской зрачок придает взгляду
странную живость.

Внутри саркофага лежал скелет, на безымянном пальце которого сохранилось золотое
кольцо с печаткой – мужским профилем. Единственными предметами, найденными среди
останков, были это кольцо, бронзовые монеты и маленький амулет на груди. Но рядом с
черепом обнаружили три золотых серьги и виде разомкнутых колец. С большими предосто-
рожностями саркофаг извлекли из-под земли и перевезли в музей Лавижери. Позже он был
отдан в Лувр, а в тунисском собрании заменен муляжом.

Прошло несколько дней, и в расположенном поблизости погребении Делаттр обнару-
жил саркофаг другого типа, в виде античного храма, но на этот раз без лежащей фигуры.
Двускатная крышка подражала кровле здания, украшенной по углам акротериями. Карнизы
и архитектурные членения мраморного куба хранили следы раскраски. В ходе дальнейших
раскопок были открыты еще восемь подобных саркофагов. Росписи на торцовых сторонах
с изображениями божеств, сфинксов, грифонов сохранить не удалось. Найденные в погре-
бальных камерах эпитафии жриц, кольца с фигурами жрецов-адорантов утвердили Делат-
тра в его предположении, что открытое им кладбище у холма Святой Моники – кладбище
вельмож, верховных жрецов и жриц IV века до н. э.

Однако результаты изысканий 25 ноября превзошли все ожидания. На двадцатимет-
ровой глубине колодца, в боковом склепе стояли два мраморных антропоидных саркофага,
разделенных расстоянием меньше полуметра. Слева на крышке возлежала мужская фигура,
справа – женская. В маленькой подземной камере зажгли свечи. В их теплом неровном свете
вытянутые светлые изваяния выглядели совсем призрачно. Лишь большие подкрашенные
глаза с темными зрачками казались живыми. Мужская фигура была схожа с предыдущей,
тот же идеальный тип, но более молодой, худощавый и «энергичный». Поза и жесты следо-
вали общему канону, с небольшими отклонениями. В обоих саркофагах, мужском и женском,
слева около голов оказались пробитыми отверстия шириной в две ладони – свидетельство
того, что в подземелье побывали грабители.

Неподдельное восхищение вызвала женская фи гура. Это молодая стройная цветущая
женщина с высокой грудью и полными обнаженными руками. Привлекательно спокойное
округлое лицо, его классически правильные черты. В правой руке женщина держит жерт-
венного голубя, в левой – чашу. Розовая туника, покрытая с плеча на плечо красными и
синими лентами, образующими род пелерины, завершается синими крыльями, которые оку-
тывают пышные бедра и перекрещиваются над ступнями в сандалиях. Лоб украшен гре-
ческой диадемой, в ушах – массивные золотые серьги-подвески, головное раскрашенное
покрытие напоминает египетский клафт, увенчанный позолоченной соколиной головой бога
Гора. В общем очертании фигуры, в ее пропорциях, в уравновешенности масс, в том, как
мягок и непринужден жест, угадывается уверенная рука мастера, который владел пластикой
человеческого тела. Саркофаг стал украшением музея Лавижери, значительно превосходя в
художественном отношении остальные экспонаты.
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Саркофаг жрицы из Карфагена. IV–III вв. до н. э. Тунис, Национальный археологиче-
ский музей

Открытые А. Делаттром антропоидные саркофаги вызвали в науке разногласия, суще-
ствующие и поныне. Особенно неясен вопрос о том, кого изображает прекрасная женщина.
Как и А. Делаттр, некоторые исследователи утверждали, что это изображения пунических
божеств. Обычно ссылаются на то, что фигуры представлены не столько в лежащих, сколько
в стоящих позах, что у всех ноги опираются на выступ типа цоколя. В саркофаге жрицы
был обнаружен скелет очень пожилой женщины, что никак не вяжется с изображением на
крышке. Одеяние жрицы напоминает одеяние египетской богини. Восхищенный красотой
и величием изваяния, А. Делаттр высказал предположение, не сама ли это богиня Танит.
Впоследствии Ж.-Ш. Пикар со свойственной ему решительностью стал утверждать это уже
как аксиому. Ответ на то, представлена ли на саркофаге богиня Танит, требует дальнейших
исследований и доказательств. Большинство со временных ученых склонны видеть здесь
изображение обожествленной карфагенской жрицы культа Танит, своего рода олицетворе-
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ние ее действенной сакральной мощи. Окутывая тело жрицы крыльями большой птицы,
мастер подражал египетской традиции, где богини Исида и Нефтида изображались под
покровительством бога-сокола Гора.

О месте изготовления пунических саркофагов, которые несомненно созданы грече-
скими мастерами, тоже нет единства мнений. Одни исследователи настаивают на их привоз-
ном характере из Сицилии, тем более что саркофаги выполнены из белого с зеленоватыми
прожилками сицилийского мрамора. Другие убеждены, что это работа греческой мастерской
Карфагена. Некоторые склонны видеть здесь связь с искусством этрусков.

Между тем исключительный интерес представляют стилистические особенности
пунических антропоидных саркофагов, их особое место в древней восточной традиции.

Хотя саркофаги создавались греческими мастерами и, возможно, даже не в самом Кар-
фагене, они отразили вкусы заказчиков, местные находки, несут следы уже известного нам
пластического компромисса и противоречивы по своему образному решению. Идея созда-
ния саркофагов с крышками в виде ложа принадлежала этрускам, но в этрусских надгробиях
фигуры изображались полулежащими во время загробной трапезы. Карфагенские памят-
ники несомненно исходили из финикийской традиции. Изображение человеческой фигуры,
казалось бы, вышло из плена косной каменной массы, обрело наконец независимую телес-
ность. Подобное впечатление, однако, справедливо лишь отчасти. Внимательное рассмотре-
ние карфагенских произведений убеждает в том, насколько сильно изваяния связаны с общей
формой саркофага, как незыблемо, неподвижно держит их в себе камень, как иератичны и
бестелесны эти фигуры, распластанные на плоскости. В них отражались несомненно какие-
то древние черты. Стоит обратить внимание на тот известный факт, что на каменной крышке
древнейшего в Финикии саркофага царя Ахирама из Бейрутского музея суммарно прочер-
чена человеческая фигура почти в натуральный рост. Здесь как бы в зачаточной форме про-
явилось то, что спустя много веков оформилось в карфагенских надгробиях, в свою оче-
редь испытавших воздействие иных (в том числе и этрусских) традиций, художественных
вкусов и пластических приемов своего времени. Интересен и другой факт. Еще до откры-
тия антропоидных саркофагов Делаттр в некрополе у холма Святой Моники обнаружил
два маленьких храмоподобных оссуария из песчаника, на крышках которых запечатлены
фигуры (Тунис, Национальный археологический музей). На одном оссуарии изображение
выполнено в плоском рельефе, на другом, хранящем прах сановника Баалсиллека, врезанно
грубоватым рисунком. Воспроизведен тот же традиционный тип бородатого мужа в длинной
одежде без пояса, лежащего на подушке в позе адоранта, с чашей в левой руке. Подобные
плоскостные изображения были созданы почти одновременно с изваяниями на саркофагах,
исполненными греческими скульпторами.

Существовали ли здесь какие-то промежуточные стадии, как взаимодействовали
между собой «графический» и «пластический» тип изображений, удовлетворялись ли фини-
кийцы компромиссным египетско-греческим вариантом, зная и иной принцип образных
решений, который возродился в пунических памятниках, – на все это чрезвычайно трудно
ответить.

Несомненно только, что мастера, которые создавали карфагенские саркофаги, не
смогли преодолеть возникших перед ними изобразительных противоречий. Приведенное
выше сравнение со средневековыми надгробиями Европы имеет самый общий характер. Как
известно, в Средние века господствовала иная концепция смерти, нежели в искусстве антич-
ного мира, где усопшие изображались как живые люди. Поэтому в карфагенских надгробиях
фигуры представлены не покоящимися на ложе, а стоящими, причем с упором на одну ногу,
их подкрашенные глаза широко раскрыты, ярко выделен зрачок, жесты рук застылы, но в
своей основе действенны. По-видимому, изображение лежащей на спине фигуры было для
мастеров невыполнимо, они «видели» перед собой стоящую статую, которую затем «поло-
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жили» на крышку, сохранившую традиционную форму двускатной кровли античного храма.
Такого рода «неудобное» и неестественное сочетание отличает некоторые поздние произве-
дения этрусской погребальной скульптуры. Здесь же подобное впечатление почти не возни-
кает, ибо масса саркофага «по-восточному» вбирает в себя скульптурное изваяние, которое
в своих общих очертаниях тяготеет к плоскости. Мастера, вероятно, не задумывались над
тем, на какую точку зрения рассчитаны эти памятники.

В карфагенских саркофагах, которые нередко зачисляются просто в разряд провин-
циально-подражательных греческих работ, обнаруживается разнохарактерное и противо-
речивое пересечение различных традиций и изобразительных приемов. В ряду памятни-
ков карфагенского искусства эти монументальные произведения в силу своего уникального
характера стоят особняком.

Рассмотренные произведения карфагенской пластики составили область творчества,
связанную с погребальным культом. Что же касается собственно культовой скульптуры, то
она получила распространение тогда, когда пунические боги стали приобретать уже облик
олимпийцев. В этот период в Карфаген, по-видимому, в большом количестве привозились
статуи греческой работы – древние авторы свидетельствовали о том, что после разрушения
Карфагена Сципион Эмилиан увез в Рим множество первоклассных, в том числе бронзовых,
статуй.

Скульптура, которая украшала святилища и создавалась на месте пуническими масте-
рами, малочисленна, в художественном отношении незначительна. Отличаясь более круп-
ными размерами, она тем не менее невелика, напоминает по изобразительным приемам, по
характеру материала произведения мелкой пластики. О типе этой поздней культовой скульп-
туры обычно судят по памятникам неопунической эпохи, то есть эпохи после завоевания
и разрушения Карфагена римлянами, когда традиции карфагенской культуры были перене-
сены в отдаленные районы страны бежавшими туда пунийцами и их потомками.

Такого рода скульптуры обнаружены в 1908 году при раскопках святилища Баал Хам-
мона и Танит на мысе Бон в местечке Тиниссут капитаном Касанем (исследованы А. Мерле-
ном)15. В святилище нашли фрагменты различных терракотовых статуй, в том числе сфинк-
сов, посвятительные надписи на пуническом и латинском языках, изображения женских
божеств, связанных с культом Танит. Неясно, были ли все эти скульптуры объединены в
общий комплекс и каков характер этого единства, тем более что статуи разномасштабны и
совершенно независимы друг от друга. Вероятно, в культовых святилищах, как и в погре-
бениях, предметы и изображения связывались между собой по символическому смыслу, по
ритуальному назначению, тогда как тяга к целостному художественному впечатлению в зна-
чительной мере отсутствовала. Лучше всего сохранились три статуи (Тунис, музей Бардо).
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Бог Баал Хаммон. I в. н. э. Тунис, музей Бардо

Грубоватый и приземистый бог, которого обычно считают эллинизированным изобра-
жением Баал Хаммона (0,40 м), сидит на троне с подлокотниками в виде женских крылатых
сфинксов. Их передние лапы, сдвинутые вместе, статичны, задние представлены в движе-
нии. У Баал Хаммона детально проработанное, вполне заурядное лицо с короткой бородой,
на голове причудливая тиара из перьев, широкая пуническая одежда спускается до обнажен-
ных ступней ног, правая рука поднята до уровня плеч в ритуальном жесте, левая держит
какой-то исчезнувший ныне предмет. В облике божества, пластически вялом и тяжеловес-
ном, нет ни величия, ни силы.

Столь же фронтальны и застылы другие изображения. Богиня в длинной тунике и
плаще (1,18 м), кормящая грудью обнаженного младенца, неожиданно круглолица и добро-
душна. Вся верхняя часть статуи была разбита и ныне составлена из кусков. Следы повре-
ждений заметны и на лице, но это простоватое улыбающееся лицо с волосами, спрятанными
в подобие гладкого чепца, запоминается. В отличие от многих египетских изображений
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Исиды с Гором богиню не связывает с лежащим на коленях младенцем чувство близости, ее
блуждающая улыбка обращена в пространство. Культ богини-матери в пуническом искус-
стве вобрал в себя египетские и греческие черты, римляне использовали его в изображении
Dea Nutrix (богини-кормилицы). Общая смешанная традиция легла в основу христианской
иконографии.

Необычнее всего выглядит статуя львиноголовой богини в одеянии, подражающем
птичьему оперению (1,50 м). В ее облике, возможно, жило воспоминание о древнеегипет-
ской богине Сохмет. Сочетание женского задрапированного торса с пышными формами и
вертикально посаженной на длинной массивной шее львиной головы – своего рода запозда-
лый курьезный штрих в общей картине развития искусства Финикии с его тяготением к худо-
жественным компромиссам. Стремление объединить разнохарактерное и трудносочетаемое
проявилось здесь и в общем, и в деталях. Львиная морда в обрамлении тяжелой гривы и,
согласно иконографии, египетского платка-клафта, концы которого падают на плечи, полна
грозного напряжения: расширены глубоко врезанные зрачки, раздуваются круглые ноздри,
резко сжата пасть, набухают складки на лбу. Но львиная голова удивительно напоминает
изображение человека, особенно в трактовке глаз, век, бровей, во взгляде, в самом выра-
жении, не столько свирепом, сколько проникнутом хмурой важностью, наконец, в «челове-
ческой» посадке головы на могучей, прорезанной складками шее. Образ леонокефальной
богини был весьма популярен, он встречается в пунической мелкой пластике, в изображе-
ниях на амулетах. В том же святилище обнаружена вторая львиноголовая статуя, но только
меньшего размера. Позднее этот странный персонаж, но уже как гения земли Африки, можно
увидеть на римских монетах.

В данном круге памятников от прикладных изделий до культовой пластики проявились
отличительные особенности художественной культуры Карфагена, которая служила практи-
ческим целям, бытовым запросам и вкусам богатой торговой элиты и вместе с тем подчиня-
лась жесткой культовой регламентации. Характер пунической религии породил в искусстве
ощущение своеобразной напряженности, которое чувствуется сквозь напластования про-
винциально-египетских и провинциально-греческих традиций. Сочетание внешнего прав-
доподобия и условной схематизации придает образам, лишенным пластической гармонии,
черты «пугающей» (особенно в масках и в мелкой пластике) экспрессивной динамичности.
Подобная экспрессивная стадия отличала и другие древние художественные цивилизации.
Поэтому памятники пунического Карфагена обнаруживают некоторое сходство с произве-
дениями этрусского, микенского, отчасти древнемексиканского искусства.

Вместе с тем художественная культура пунийцев тяготела, даже в рамках изобрази-
тельных образов, к более отвлеченному обозначению символических и магических поня-
тий. Не случайно в пластике Карфагена существовало целое направление, где главным сред-
ством выразительности стал язык символов. Эта область творчества нагляднее и полнее, чем
любое предназначенное для внешнего потребления изделие пунического искусства, выяв-
ляла его глубинные особенности. С трудом поддающийся изучению строй образов здесь
проявлялся не столько в религиозной символике, сколько в самом духе абстракции, заменив-
шей причинность явлений таинством приобщения к высшей божественной силе. К данному
кругу памятников относятся жертвенные вотивные стелы, посвященные богам Карфагена
Баал Хаммону и Танит, открытые сотнями в различных центрах распространения пуниче-
ского господства, в первую очередь в Карфагене, Сусе, в окрестностях Константины. Свиде-
тельства древнейших форм карфагенской архитектуры, они сыграли не менее важную роль
в истории пластики, наглядно очертив общие принципы этой малоизвестной культуры.

Традиция рельефной стелы пришла в Северную Африку из Финикии, и в Карфа-
гене, по-видимому, существовали ее древнейшие изобразительные формы. К финикийской,
переднеазиатской традиции восходит, например, стела V века до н. э. из Хадрумета (Тунис,
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музей Бардо) с изображением восседающего в египетском храме на троне с крылатыми
сфинксами Баала Хаммона в конической тиаре и стоящего перед ним жертвователя-адо-
ранта. Фигура бородатого мужа с правой, поднятой в ритуальном жесте рукой, как мы
убедились, часто встречается в пуническом искусстве. Иногда ее идентифицируют с Баал
Хаммоном. Но все же образ божества здесь редко находил антропоморфное воплощение.
Более широким распространением пользовалась символика священных знаков, особенно с
IV века до н. э., когда культ Танит приобрел, по-видимому, главенствующее значение. Знаки
на пунических стелах – это своего рода зашифрованные эмблемы Карфагена. Принятое в
науке обозначение пунических символов имеет условный характер и основано на чисто зри-
тельных аналогиях («знак бутылки», «кадуцей» и т. п.). Некоторые из них, в первую оче-
редь диск, полумесяц, розетка, – порождение астральных восточных культов – пришли из
Финикии. «Знак бутылки», возможно, вел свое происхождение от эгейского «скрипкообраз-
ного» идола; символ божественного благословения – раскрытая ладонь правой руки – восхо-
дил вообще к древнейшим изобразительным мотивам человечества. Наиболее разноречивые
толкования вызвал главный священный символ Карфагена, так называемый «знак Танит» –
трапеция или равнобедренный треугольник, увенчанный горизонтальной линией и диском.
На сотнях стел возникает скупая идеограмма Танит, либо одна, либо в сочетании с другими
знаками в обрамлении кадуцеев, раскрытых ладоней, лотосов, пальм, колонн. Иногда знак
Танит принимает схематические очертания женской фигуры с воздетыми руками.

Происхождение этого знака нередко выводят из формы древнеегипетского креста
анх, креста с петлей, символа жизни или из упрощенного изображения фигуры эгейской
богини типа оранты. Здесь многое остается загадочным. Невольно возникает вопрос о том,
насколько данный знак связан непосредственно с богиней Танит и не имеет ли он более
общий сакральный смысл. Заслуживают внимания предположения М. Урс-Мьедан, которая
в своем небольшом исследовании, ставя под сомнение традиционные точки зрения о проис-
хождении знака Танит, истолковала его в отвлеченном аспекте16. Треугольник или трапеция,
по ее мнению, – это обозначение священного бетила, диск – солярный знак, черта между
ними не имеет прямого изобразительного характера как своего рода грань, которая отделяет
землю от неба, астральную сущность божества от его хтонической сущности. Сочетание
двух древнейших символов – диска и бетила – создает замкнутое очертание геометрической
фигуры, которая начинает наделяться антропоморфными чертами.

Нельзя не прийти к выводу, что развитие знака Танит шло не по пути схематизации
человеческой фигуры, напротив, оно постепенно «очеловечивало» устойчивую систему сим-
волических обозначений. Такого рода эволюция совпадала и с проникновением в компо-
зицию вотивных стел собственно изобразительных мотивов. Начиная с IV века до н. э.
этот процесс неуклонно нарастал. Появились фигуры быков, овец, баранов, петухов, рыб,
голубей, различные предметы – корзина, топор, нож, весы, чаши, вазы, цветы и растения,
архитектурные элементы и изображения кораблей. На стелах запечатлевались сцены жерт-
воприношений, алтари, сосуды, курильницы, жертвенные животные. Гораздо реже изоб-
ражались люди, которые совершали возлияние, а также жрецы со священной патерой в
руках. Примечателен открытый в 1922 году гравированный рисунок на одной из стел – обе-
лиске, где представлен жрец в длинной прозрачной одежде, несущий ребенка. Обелиск был
открыт в Святилище Танит и там же – стела с врезанным изображением коленопреклонен-
ной жрицы, совершающей, согласно древнему семитскому обычаю, возлияние елея на свя-
щенный камень (оба памятника датируются IV веком до н. э. и находятся в тунисском музее
Бардо). Под влиянием греческого искусства некоторые мотивы в этот период приобрели
характер беглых «зарисовок».

О типе жертвенных стел – поистине массовой скульптурной продукции – позволяет
судить собрание музея Константины, которое хранит бесчисленное количество памятни-
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ков, обнаруженных в городе и в его окрестностях. Особенно плодотворными оказались рас-
копки А. Бертье весной 1950 года на юго-восточном склоне холма Аль-Хофра. Раскопки Аль-
Хофры производились неоднократно, и самые ранние, предпринятые в 1875 году Л. Костой,
пополнили коллекцию Лувра. Но результат экспедиции А. Бертье – более семисот стел – ока-
зался сенсационным. Описание, систематизация, эпиграфический анализ материала явились
плодом четырехлетнего труда французского археолога совместно с лингвистом Р. Шарлье17.

Пунических стел, обнаруженных в центре Нумидии, так много, что в музее Констан-
тины они стоят рядами вдоль стен. Поражают их небольшие размеры, самые маленькие не
достигают и 20 см. Прямоугольные, узкие, иногда с фронтонным завершением плиты из
серого, белого, розоватого, голубого известняка создают впечатление однообразных и очень
древних свидетельств далекой и архаичной культуры. Невольно возникает вопрос, как в раз-
витом обществе могли быть созданы памятники столь примитивного стиля, словно восхо-
дящего к первобытным истокам.

Не случайно этот материал теснее связан с кругом археологических и эпиграфических
проблем, чем с собственно художественным творчеством. И все же именно вотивные стелы
принадлежат к наиболее характерным произведениям культового искусства Карфагена.

Их главная особенность заключается в своеобразном пластическом индифферентизме.
Грубая поверхность камня оставлена необработанной, форма отличается элементарностью,
а изображение в виде примитивного налепа или врезанного рисунка – лаконизмом, упро-
щенностью, даже небрежностью. Композиция, однако, подчинена определенной системе в
соотношении друг с другом различных элементов. Идеограмма Танит обычно занимает цен-
тральное место, располагаясь под диском с полумесяцем или под прямоугольным карту-
шем с посвятительной надписью, чрезвычайно редко ее можно увидеть в верхней фронтон-
ной части. Сочетание знаков бутылки, кадуцея, раскрытой ладони, пальмы неоднократно
варьируется, однако всегда в пределах отведенного каждому из них места в иерархии сим-
волов. Особое значение имеют надписи, однообразные и подчиненные жесткому ритуалу.
Они обращены к Баал Хаммону и Танит от имени такого-то жертвователя, который прино-
сит обетный дар, и завершаются стереотипной фразой: «Ты слышишь (или ты услышишь),
благослови его». В надписях обозначены определенные типы жертв, в толковании их назва-
ний мнения ученых не всегда совпадают, но, по-видимому, одно из обозначений связано с
человеческим жертвоприношением, а другое – с заменой его ягненком.
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Вотивная стела из Карфагена

Несущая имя бога каменная стела становится не только священным символом, но и
«вместилищем» божества, его домом, подобием храма. Образ храма приобретает (в чем
мы уже убедились на материале архитектуры) особое значение, но нередко его зрительное
воплощение ограничивается только изображением углубленного в камне прямоугольника –
обозначением наоса, святилища. Мотивы реального мира, которые постепенно заполняют
поверхность стелы, не меняют существенно ни ее облика, ни существа религиозной концеп-
ции. В большинстве своем это также обозначения и знаки. Фигурки животных и птиц, рыбы,
цветы составляют как бы реестр принесенных жертв, но многие из них – лошадь, баран,
бык, голубь, дельфин, рыба – служат символическими атрибутами божества. Их пластиче-
ская трактовка упрощенна и суммарна. В основном сохраняется суровый дух бетилов, кото-
рые не нуждаются ни в каком оформлении.

Все эти особенности присущи в той или иной мере пуническим стелам разных эпох и
разного происхождения – и памятникам Аль-Хофры, общины пунийцев в столице Нумидии,
созданной в середине II века до н. э. уже после падения Карфагена, и столичным памятникам
самого Карфагена эпохи его высшего расцвета.
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Вотивная стела из Карфагена. Тунис, музей Бардо

Стелы обнаружены в Карфагене во многих местах, но самые известные – при рас-
копках священного «тофета», своего рода каменной энциклопедии карфагенской архитек-
туры и пластики. В отличие от примитивных памятников Аль-Хофры, в которых словно
воплощена простейшая формула пунической вотивной скульптуры, стелы карфагенского
Святилища Танит сложнее, разнообразнее по типам, по декоративным и изобразительным
мотивам, отличаются более тщательной обработкой материала. Стелы Аль-Хофры стали
объектами музейной экспозиции, здесь же, в Карфагене, можно воочию убедиться, что пред-
ставлял собой «тофет», участок для совершения священного обряда, большинство жертв
которого – этот чудовищный акт с трудом осознается – были дети. Раскопанная площадь
«тофета» (55x175 м) находится в глубокой выемке, более 6 м ниже современного уровня
почвы. Святилище, расположенное поблизости от прямоугольного порта Карфагена, в рим-
ское время было застроено торговыми зданиями и складами. Раскопки открыли мощные
подвалы и фундаменты этих зданий, внутри которых сиротливо приютились стелы. В зре-
лище необычного «кладбища», извлеченного из-под земли и тесно-тесно заставленного пря-
моугольниками потемневших от времени плит, есть что-то бесконечно тягостное.

Произведения этого круга ритуальной скульптуры являются наглядным свидетель-
ством того, насколько религия Карфагена была чужда словесного и пластического выраже-
ния. Огромное количество стел предоставило науке скупой и однообразный эпиграфический
материал. Они воспринимаются прежде всего как знаки своего рода каменной «зарубки» в
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памяти многих поколений, ибо главное здесь – сам акт жертвоприношения. Религиозный
обряд не оставляет, казалось бы, места никакому другому чувству, подчиняя человека все-
властной божественной силе. Вместе с тем все жестко и строго регламентировано: испол-
нение жертвенного ритуала, его закрепление в образе стелы-знака, подобное монотонному
заклинанию, обращение к божеству. При однотипности формулы оно включает и конкрет-
ные элементы: имя жертвователя и обозначение жертвы. В специальных храмовых тарифах
было перечислено точное количество скота, птицы, цветов, плодов и т. п., которого требо-
вали различные виды жертвоприношений.

В образе вотивных стел отразились не только особенности религиозных верований, но
и само существо духовной жизни пунического общества. Аскетически суровая и жесткая
обрядность сочеталась здесь с чертами черствого практицизма, отвлеченное и умозритель-
ное – с проявлениями расчетливой прозы. Не лежало ли подобное противоречие в основе
развития всей художественной культуры Карфагена, составляя одну из главных трудностей
в ее истолковании?

Между тем нельзя не отметить выразительность пунических стел с их простым
ритмическим равновесием, устойчивостью образа, ощущением тяжести и долговечности
самого камня. Словно наделенные таинственной и властной силой, эти молчаливые фетиши
должны были производить более впечатляющее воздействие на пунийцев, нежели статуар-
ная пластика. Как форма культового искусства стелы глубоко внедрились в североафрикан-
скую среду, где издавна существовало поклонение священным камням. Не будет преувели-
чением сказать, что вотивные стелы на долгие столетия стали главным видом искусства в
Африке. Они создавались и тогда, когда в скульптуре Карфагена уже преобладали античные
прототипы. В видоизмененной форме стелы продолжали жить в эпоху римского владыче-
ства, получив распространение в широких слоях населения.
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Священные бритвы-топорики из Карфагена. III в. до н. э. Смешанные стили

 
* * *

 
Нам неоднократно приходилось говорить о греческом культурном влиянии начиная с

VII века до н. э., и особенно в эллинистическую эпоху, на карфагенскую культуру. Открытия
последних лет показали, насколько активно шел процесс эллинизации, который наложил
заметный отпечаток на развитие пунической архитектуры, ввел в художественный обиход
новые темы и образы, изобразительные формы и приемы и даже способствовал смягчению
религиозных обрядов. Более широкий аспект современных научных знаний внес коррективы
в непримиримые позиции тех ученых, которые отрицали влияние эллинизма на пуническую
Африку.

И все же не следует переоценивать смысл и содержание этого процесса. Академик Б.А.
Тураев когда-то справедливо писал о том, что, «несмотря на непосредственное соседство
с греками, и на многолюдную греческую колонию, и на многочисленные памятники грече-
ского искусства, Карфаген оставался восточным городом и по облику, и по нравам своих
обитателей»18.

Каким бы сильным ни было воздействие греческой культуры, которое шло через Сици-
лию, Родос, Малую Азию, Египет, оно имело все же внешний, поверхностно понятый харак-
тер. Процесс эллинизации никак не затронул самих основ религиозного мировоззрения
пунийцев, не произвел коренных перемен в укладе их жизни и не отразился в сфере языка.
Карфаген не только не входил политически в состав эллинистического мира, а представлял
собой независимую, развивающуюся своим путем державу Западного Средиземноморья, в
значительной мере духовно этому миру чуждую. Перекрестное влияние египетских, фини-
кийских, пунических и греческих традиций не привело к созданию большого художествен-
ного стиля, хотя в отдельных случаях достигало выразительных результатов.

Карфагенская цивилизация – сложное, противоречивое, во многом еще не исследован-
ное явление древней истории Северной Африки. Оценка того вклада, который внесла пуни-
ческая культура в мировую историю человечества, требует серьезного и многостороннего
подхода. Очевидно, что пластическое творчество не принадлежало к главным достижениям
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этой цивилизации. Ее лицо определялось значительными завоеваниями в области морепла-
вания, кораблестроения, сельского хозяйства, строительства, финансовой системы. Разно-
образной и содержательной была, по-видимому, карфагенская литература, которая дошла в
виде скудных отрывков в переводе греческих и римских авторов19.

Искусство Карфагена, которое то проявляло свой прикладной характер, то всецело
подчинялось жестким культовым функциям, не поднималось выше определенного среднего
уровня. Греческий историк Плутарх, враждебно и в целом несправедливо порицая пуний-
цев, отмечал то, что они упорно держатся своих решений и мало пекутся о развлекательной и
изящной стороне жизни. Подобная стойкость, которая придавала народу силы в его поистине
драматической истории, служила одним из источников консерватизма развития культуры.
Слова Плутарха подтверждают представление и о том, что в карфагенском обществе специ-
альное эстетическое осмысление действительности не играло, по-видимому, существенной
роли.

И все же это искусство существовало. Финикийское по своему происхождению, оно
стало самостоятельным явлением в истории мировой художественной культуры и в полной
мере может быть названо карфагенским, пуническим. Благодаря Карфагенской державе, свя-
завшей между собой страны Восточного и Западного Средиземноморья, народы Африки и
Пиренейского полуострова приобщились к богатому наследию классической древности.
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РИМСКАЯ АФРИКА. ГОРОДА
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Колоннада форума в Великом Лептисе. Начало III в.
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В эпоху римского владычества Северная Африка делилась на четыре области, каждая
из которых при чертах общности имела свои особенности.

Проконсульская Африка охватывала территорию современного Туниса, Триполитании
и части Алжира. Это была самая развитая, густо заселенная, издревле процветавшая область,
которая управлялась проконсулом от имени римского сената. Ее административным, торго-
вым и культурным центром стал вновь отстроенный Карфаген, который быстро занял среди
городов Римской Африки первое место. В правление Септимия Севера в отдельную импера-
торскую провинцию выделилась Нумидия, расположенная в восточной части современного
Алжира, – своего рода независимая военная область, управляемая легатом, который назна-
чался императором. Цезарейская Мавритания, занимавшая территорию западного Алжира,
и Тингитанская Мавритания – территорию современного Марокко – управлялись прокура-
торами от имени императора.

Судьбы Рима и его многочисленных провинций были тесно переплетены между собой,
но общий процесс кратковременного подъема и растущего упадка происходил в разных
частях империи неравномерно. Так, развитие Африки по сравнению с западными европей-
скими провинциями шло более замедленно. Ее наивысший расцвет относится к началу III
столетия, в то время как, например, Испания уже к середине II века вступила в полосу
упадка. Явления кризисного порядка проявились в Африке позднее, она продолжала еще
жить интенсивной жизнью в условиях культурного спада, охватившего большую часть импе-
рии. Тем не менее период расцвета римского искусства на африканской почве, который
длится весь II – начало III века, был сравнительно недолгим. Внутри этого периода особого
внимания заслуживает искусство времени правления Северов (193–234 годы), когда Африка
в экономическом и культурном отношении стала одной из наиболее развитых провинций
Римской империи. Родоначальник династии Септимий Север был уроженцем Великого Леп-
тиса. Получив власть при помощи армии, Септимий Север на некоторое время укрепил иду-
щую к упадку империю, придав ей характер военной монархии и проведя ряд реформ. Прав-
ление Северов ознаменовалось подъемом городской жизни и усилением прав провинциалов
– здесь стоит вспомнить эдикт императора Каракаллы 212 года о даровании прав римского
гражданства всем свободным жителям римских провинций. В Африке почти не было города,
который не перестраивался или не украшался бы новыми зданиями. Оказывая городам щед-
рое покровительство, Септимий Север в первую очередь выделял города родной ему Три-
политании. Искусство обогатилось новыми формами, приобрело иные, во многом отличные
от прошлого стилевые особенности. Вместе с тем правление Северов не стало тем Золо-
тым веком, о котором возвестила имперская знать. Противоречивая сложность этой кризис-
ной эпохи коснулась многих сторон жизни. Римская колонизация Магриба достигла апо-
гея, военные укрепления далеко проникли в земли Триполитании, Нумидии и Мавритании.
Росла численность войск и резко усилились восстания племен, оттесняемых в засушливые
районы. Положение империи продолжало ухудшаться. Даже эдикт Каракаллы свидетель-
ствовал не столько о возросшем значении провинции, сколько о слабости самой метрополии,
которая обнаружила свой откровенно паразитический характер. Лишь на какой-то период
живительные соки Африки укрепили дряхлеющий организм империи. Уже к середине III
века она была охвачена жестоким кризисом, который едва не привел к полному распаду
империи.

Последующий процесс преодоления кризиса и политической анархии лишь на неко-
торое время отсрочил падение рабовладельческого строя. Система домината в правлении
Диоклетиана создала видимость стабилизации. Соправитель Диоклетиана Максимиан в 296
году жестоко подавил восстание в Африке, отпраздновав пышный триумф в Риме. Прове-
денные Диоклетианом реформы по укреплению административного и военного управле-
ния провинций привели к изменениям в структуре Африки, поделенной отныне на большее
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количество областей, и к реогранизации оборонительных зон. Наступившее умиротворение
не смягчило внутреннего напряжения, в атмосфере которого жило африканское общество.
Его обострению способствовало раннее развитие христианства в среде как сельского, так и
городского населения. Уже к середине III века африканская церковь необычайно укрепилась.
Как известно, именно в Африке возникли первые и древнейшие памятники христианской
литературы на латинском языке. Несомненный интерес представляет и христианское искус-
ство последних веков империи.

Если время расцвета художественной культуры эпохи римского владычества в Север-
ной Африке было сравнительно недолгим, то количество созданных произведений – весьма
значительным. Их исследование и изучение вызвало к жизни огромную научную литературу.

Наука об античной Африке зародилась в последние десятилетия XIX столетия. Гла-
венствующая роль принадлежала открытиям и исследованиям французских археологов. Их
работы, которые давно стали классическими, во многом определили общую направленность
более поздних трудов. В этой области науки успели сложиться свои устойчивые стереотипы,
в чем заключается одна из больших трудностей для исследователей, стремящихся отойти от
далеко не безупречной схемы. Вместе с тем историческая наука о Римской Африке непре-
рывно развивается. На африканской земле, поразительно богатой памятниками искусства и
эпиграфическим материалом, идут непрестанные изыскания. Бесчисленны руины городов
и древних поселений, особенно в некоторых областях Алжира и Туниса. Кажется поистине
неисчерпаемым обилие великолепных напольных мозаик. Многое, однако, еще не опубли-
ковано, а многое требует длительных раскопок и систематического изучения.

Но если завоевания исторической науки в области изучения Римской Африки бес-
спорны, то гораздо скромнее разработаны вопросы самого искусства, памятники которого
трактованы чисто описательно. В научно-популярных работах странам Магриба отводилась,
и во многом, увы, отводится и сейчас, роль далекой и малоизвестной художественной пери-
ферии. Обширная область африканского античного художественного наследия остается уде-
лом узкого круга специалистов.

Немаловажен тот факт, что памятники римской цивилизации в Африке стали исследо-
ваться сравнительно поздно. Своего рода хрестоматийным примером в общих работах слу-
жит город Тамугади (Тимгад) в Алжире1. Но раскопки этого города были начаты еще в конце
1880 года. Между тем более богатые города на средиземноморском побережье Африки –
Великий Лептис и Сабрата – освободились от песков Ливийской пустыни незадолго до Вто-
рой мировой войны. Орелолом легенд окружен образ Карфагена. Однако созерцание остат-
ков Карфагена, дважды трагически исчезнувшего с лица земли и в своем пуническом, и
в своем римском обличье, вызывает чувство невольного разочарования. Менее известны,
но несравненно более захватывающи образы других архитектурных ансамблей – тунисской
Тугги или алжирского Куйкуля, города, с которым так слилось его позднее арабское название
Джемила, то есть Прекрасная. Лишь в недавние годы вызваны к жизни памятники Марокко.
Мало кто знает о существовании в Северной Африке великолепного амфитеатра, который
высится ныне в пустынной местности, где некогда был расположен богатый город Тиздр.
Многие открытые в Магрибе мозаичные картины могли бы стать украшением крупнейших
музеев мира. Вместе с тем состоявшийся в Париже в 1963 году первый международный кол-
локвиум, посвященный искусству греко-римской мозаики, показал, что огромная активность
раскопок и обилие открытого материала в римских провинциях, где безусловно доминиру-
ющее положение заняла североафриканская школа, опередили исследовательскую работу.

1 Многие древние города известны по их позднему, ставшему традиционным наименованию. Современное наимено-
вание сохраняется при указании места находок, местонахождения музеев и в подписях под иллюстрациями. В целом же
автор придерживается античных названий городов.
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Богатое художественное наследие магрибинских музеев также еще не получило долж-
ного признания. Между тем заслуживает внимания сам факт существования музеев такого
масштаба и такого высокого уровня, как национальные музеи в Тунисе и музеи древностей
в городах Алжире и Рабате, как замечательное собрание античной пластики в Шершеле, или
то обстоятельство, что при раскопках почти каждого города организована пусть небольшая,
но превосходно составленная экспозиция, расположенная нередко под открытым небом. И
там, где на месте древних центров воздвигнуты новые города, музеи любовно хранят произ-
ведения ушедших веков. Так, одно из самых ценных собраний римской мозаики, открытой
в окрестностях древнего Хадрумета, нашло пристанище в средневековой крепости тунис-
ского города Суса. Сквозь бойницы могучей постройки видны гавань и белый современный
город, а рядом на стенах мерцают огромные мозаики, составляющие то пышные узоры, то
поразительные по наблюдательности изображения натуры и реальной жизни. В каком-то
удивительном единстве сливается в этом вознесенном над городской сутолокой музее мно-
готрудный опыт сменявших друг друга поколений с неустанным, столь присущим людям
стремлением к прекрасному.

То, что памятники североафриканской художественной культуры остались еще вне
поля зрения широкого круга ученых и любителей искусства, нельзя объяснить только недо-
статочным знанием самого материала.

Для представителей старшего поколения европейской науки, воспитанных в духе нор-
мативной эстетики Винкельмана, была характерна заниженная оценка искусства всей вар-
варской периферии Древнего мира. Традиционная европоцентристская концепция, согласно
которой в североафриканском наследии достойной внимания признавалась импортирован-
ная греко-римская традиция, оказалась на редкость устойчивой. Лишь некоторые крупные
ученые сумели по-новому взглянуть на искусство древней Африки, встать на его защиту.

Но в наше время можно заметить и другую крайность. Стремление утвердить в искус-
стве провинций своеобразие варварских, то есть неантичных форм, эстетику примитива
и геометрической условности, стремление, которому сопутствует чрезмерное увлечение
этими формами, ведет к утрате историзма, к неизбежной модернизации и искажению худо-
жественного процесса. То, что оказывается свободным от античного наследия и несет в себе
«чистое варварское начало», где отсутствует изобразительность и преобладает магическая
первооснова, приобретает в результате особую и высшую эстетическую ценность. В подоб-
ной тенденции сильнее выражен дух времени с его модными течениями и вкусами, нежели
строгий научный анализ. Но такая трактовка симптоматична уже потому, что она отражает
возросший в ХХ веке интерес к искусству римской периферии.

Вместе с тем этот интерес сосредоточился главным образом на искусстве западных
европейских провинций, в меньшей степени захватив Северную Африку. Уже в объяснении
данного факта можно уловить отличительные черты африканского провинциального искус-
ства. Прежде всего, в нем по сравнению, например, с галло-германским или англо-саксон-
ским искусством гораздо устойчивее выражен элемент традиционности, который в извест-
ной мере сглаживает его местный, неантичный характер. Иными словами, искусство это
менее «варварское».

При этом памятники римского времени в западных провинциях уже несли в себе пред-
чувствие будущего, играя роль первых камней фундамента, на котором выросло искусство
средневековых стран Европы. Иная судьба у римского искусства Африки, которое не при-
несло столь обильных всходов.
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* * *

 
Северная Африка снабжала Рим первосортной пшеницей и оливковым маслом пре-

красного качества. Археологические раскопки обнаружили здесь множество прессов и
целые кварталы маслодельческих мастерских. Особенно обширные области оливковых
плантаций тянулись к югу. Им было уготовано место самой природой. И сейчас кажется, что
уходящие по плоским равнинам Туниса ряды корявых, словно несущих бремя веков олив-
ковых деревьев произрастали с глубокой древности. Плодородная африканская провинция
влекла к себе римских магнатов. Огромные земельные массивы принадлежали императору
и сенатской знати. Развитие крупного частного землевладения, обширных латифундий или
сальтусов – одна из характерных особенностей аграрного строя Африки. Наряду с крупной
собственностью в Африке существовало среднее и мелкое землевладение. Оно преобладало
там, где процветало зерновое хозяйство, в северных и северо-восточных примыкавших к
морю областях, речных долинах Туниса и Алжира. Для этих мест типична рабовладельче-
ская вилла. Центром земледельческих районов были города – опорные пункты романизации.

Городов в римское время, особенно на побережье, возникло великое множество.
Нередко они располагались очень близко друг к другу, а по мере успехов колонизации начали
возводиться и внутри материка. Но в южных областях, где преобладали крупные поместья,
города встречались реже.

Среди многочисленных североафриканских поселений одни были теснее связаны с
древними очагами земледелия, другие играли роль морских портов, третьи имели военное
значение. Права их жителей зависели от присвоенного им ранга муниципии или колонии.
Обычно города Римской Африки узнают по происхождению, и этот признак является нема-
ловажным в определении их художественного лица, стертого временем.

В период римского господства вновь поднялись и расцвели старые города, возникшие
еще в пуническую эпоху, – Эа, Великий Лептис, Сабрата, Тапарура (Сфакс), Хадрумет, Тугга
(Дугга), Гиппон Регий (Бон, Аннаба), Цезарея (Шершель), Тингис (Танжер) и многие дру-
гие. Свое значение сохранили и города, выросшие из племенных центров, и в первую оче-
редь орлиная крепость Цирта – резиденция нумидийских царей (Константина). Наконец,
огромную группу составили города, которые были основаны римлянами. Некоторые сти-
хийно возникли из поселков близ военных лагерей, например Аммедара (Хайдра), Ламбезис.
Более планомерно в качестве важных стратегических пунктов строились Тамугади, Куйкуль
(Джемила), Тевеста (Тебесса), Суфетула (Сбейтла). Большую роль в создании новых горо-
дов и селений, особенно в Нумидии, играло основание многочисленных колоний ветеранов,
наделяемых землей. Опорным пунктом колонизации Северной Африки стал Карфаген, кото-
рый сохранил до по следних веков римского владычества значение крупнейшего и третьего,
после Рима и Александрии, города империи.

Города Африки, как и других провинций, превратились в очаги распространения
латинского языка, римского образа жизни и культуры. Они были местом рынка для всей
округи, средоточием обмена с кочевыми племенами. Нельзя не учитывать, однако, что тор-
говля и ремесло, само по себе развитие которых выявляет заложенные в обществе внутрен-
ние силы и как бы динамизирует его, не имели в африканских городах того значения, как
даже в Галлии, не говоря уже о восточных провинциях. Шедшая через Северную Африку
торговля рабами-неграми, золотом, слоновой костью, редкими зверями для амфитеатров
носила транзитный характер. Что же касается собственного производства, то оно было рас-
считано на местный рынок. Ремесленными изделиями славились Карфаген и Цезарея, про-
цветало изготовление пурпура, занесенное еще финикийцами, существовало производство
кож, шерстяных тканей, стекла. К концу II века выросло, особенно в Хадрумете, изготовле-
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ние керамических сосудов, светильников, фигурок божеств. Африканская керамика, пред-
назначенная для широкого потребления, вывозилась в другие страны. Тем не менее ремесло
в городах было развито сравнительно слабо; судя по надписям, ремесленные коллегии осно-
вывались в них редко. Местные изделия отличались простотой и дешевизной. Все то, что
было связано с роскошью, искусной работой, изощренным вкусом, дорогими материалами,
привозили из Италии, Греции, Сирии, Малой Азии.

Своеобразие римских городов Африки состояло именно в том, что в силу аграрного
характера экономики провинции их благосостояние основывалось на сельском хозяйстве.
Городам принадлежала значительная часть африканских земель. Состоятельные горожане
были тесно связаны со своими имениями. Там они жили, там их хоронили, в своих эпита-
фиях они с гордостью указывали, сколько лет они и их родители прожили на своих землях.

То, что сельское хозяйство было основной отраслью экономики Северной Африки, во
многом может объяснить некоторые стороны господствовавшей здесь художественной куль-
туры. Речь идет не только об изобразительном репертуаре искусства, хотя неоспорим тот
факт, что в мозаиках, например, наряду с мифологическими образами значительное место
занимает изображение сельских сцен. Существеннее уловить духовный настрой африкан-
ского общества с его патриархальным укладом, наивной поэтизацией окружающего мира,
но несвободного от консервативных и даже косных черт.

Вместе с тем города и освоенные области, где насаждалась латинская культура, сосед-
ствовали с землями, население которых не вышло за грань первобытно-общинного строя.
В лоне империи Африка была новой молодой провинцией, в которую римские колонисты
внедряли на первых порах более прогрессивный тип хозяйства. И в области художествен-
ного творчества сюда импортировались передовые для своей эпохи художественные формы.
Но античная традиция напластовывалась в Африке на неподготовленную, чуждую ей почву.
Не случайно романизация Северной Африки напоминала строительство здания, воздвигае-
мого без фундамента.

Для того чтобы охватить явление в его совокупности, отдадим себе отчет в том,
насколько жестки в древней истории Африки стыки цивилизаций, как несоразмерны пере-
пады их культурного и художественного уровня. В сфере ее идеологии, религии, культуры и
искусства преломились глубокие противоречия. Одним из непреодолимых является проти-
воречие между античной цивилизацией, носителем которой выступает город, и более при-
митивными архаизирующими общественными отношениями его периферии. Другое – про-
тиворечие между далеко проникшей в пустыню античной цивилизацией и полузависимым
от нее либо резко враждебным ей местным населением.

Вся жизнь южной периферии империи была напряженно-контрастной. Представим
себе благодатные плодородные долины с множеством светлых городов, где с каждым годом
римская культура все глубже пускала корни. Образование в Северной Африке, особенно в
области юридических наук, риторики, философии и поэзии, достигло высокого уровня, охва-
тив, естественно, зажиточные слои населения. Из среды провинциалов все чаще и смелее
выдвигались выдающиеся писатели, ораторы, адвокаты и государственные деятели. Горо-
жане гордились знанием латыни, однако латынь не смогла вытеснить пунический и бербер-
ский языки. Изгнанный из письменного употребления пунический язык надолго сохранился
в качестве народного диалекта, а на берберском языке говорила значительная часть населе-
ния, особенно в селах.

В еще более сложных формах происходило поклонение римским богам. Многочис-
ленным богам римского пантеона в Африке воздвигались статуи, посвящались богато укра-
шенные храмы. Некоторые культы, как, например, культ капитолийской триады – Юпи-
тера, Юноны и Минервы, – носили обязательный характер для всех римских граждан, где
бы они ни проживали. Официальный дух и политическая направленность культа импера-
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торов и принесенной в африканскую провинцию религии завоевателей были выражены с
неприкрытой откровенностью. Эта религия утвердилась среди самых влиятельных и бога-
тых жителей городов – той муниципальной знати, которая была важнейшей социальной опо-
рой власти римлян. Как справедливо заметил Ж. Тутен, исследования которого, особенно
в области религии, не утратили своего значения по сию пору, широкие народные массы
несомненно участвовали в пышных культах и торжественных обрядах, совершаемых «в
честь сильных мира сего». Но религия эта не была религией народа – «религией домашнего
очага». На африканской земле старая пуническая религия не умерла, а лишь преобразилась,
постепенно облекаясь в римские одежды. Ж. Тутен писал: «…внешний вид святилищ поне-
многу менялся под влиянием греко-римской цивилизации и архитектуры; восточные сим-
волы были заменены на стенах человеческими фигурами, типами, заимствованными почти
целиком из греческого и эллинистического искусства. Но божества, в честь которых празд-
новались эти культовые церемонии, остались прежними…»20

Между тем религия римлян с ее развитым политеизмом и широким заимствованием
культов и мифов у других народов являла собой нечто необычайно сложное и пестрое. Нема-
лую роль играло и то обстоятельство, что армию многоплеменной Римской империи состав-
ляли представители разных народностей. Находясь вдали от родины, солдаты продолжали
чтить своих богов, заказывая их изображения и сооружая жертвенники. Можно найти самые
редкие культы, самые неожиданные, нередко привозные изображения богов в землях, как бы
расположенных на другом «краю света». Произведенные в 1939–1941 годах в Алжире рас-
копки Кастеллума Диммиди, далеко выдвинутого в пустыню военного укрепления, обнару-
жили интересные росписи, принадлежащие к кругу искусства Пальмиры. Проникновение из
Сирии, Египта и Ирана восточных мистических культов, возникновение христианства ста-
новятся непреложным свидетельством растущего идеологического кризиса империи. Сво-
его рода ориентализация религии заметно усилилась во времена Северов. В африканской
провинции поклонялись Исиде, сооружались алтари Митры, создавались статуи Сераписа.
Однако гостеприимно принятые в римский пантеон новые восточные боги сохранили в
Африке свой чужеземный характер. Их культы получили в основном распространение в
городах, не проникнув глубоко в среду местного сельского населения. Тем не менее про-
исходило своеобразное приспособление старой религии африканцев к формам античного
политеизма. Они поклонялись Юпитеру, Сатурну, Аполлону, Меркурию, Дионису-Либеру,
Плутону, Эскулапу, Юноне-Целесте, Диане, Теллус, Венере, Церере. Самыми почитаемыми,
однако, были Сатурн и Юнона-Целеста, или просто Целеста – Небесная богиня. Древний
италийский бог посевов Сатурн, согласно римской мифологии царь Лация, правление кото-
рого ознаменовалось золотым веком, стал в Африке воплощением пунического Баала. Назы-
ваемый Saturnus dominus или Deus magnus, он превратился в главного бога африканских
земледельцев. В свою очередь, Целеста отождествлялась с Танит. Покровитель Карфагена
исцелитель Эшмун слился с образом античного Эскулапа. Нередко многие почитаемые в
Африке римские боги идентифицировались с образами Сатурна-Баала и Целесты-Танит.
Иногда они выступали как своего рода персонифицированное воплощение той или иной
из божественных функций, которыми издревле воображение африканцев наделяло своих
небесных владык.

Несомненно происходило известное смешение религий, с годами усиливалось воздей-
ствие представлений и ритуалов, пришедших из греко-римского мира. Но самыми суще-
ственными новыми завоеваниями были персонификация отвлеченных понятий и замена
культовых символов антропоморфными изображениями божеств.

Те элементы религиозного синкретизма, о которых здесь можно говорить, казалось бы,
могли стать почвой для зарождения синкретического характера искусства. И все же этого
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не произошло. Возможно, одна из причин заключалась в том, что проявления религиозного
синкретизма в Римской Африке были во многом внешними.

Сам дух старой религии, созерцательной, сумрачной и вместе с тем довольно при-
митивной, резко противостоял трезвому практицизму римской, чья строго соблюдаемая
обрядность при всей ее помпезности чаще всего носила оттенок нескрываемой «принуж-
денности». Вместе с тем видоизмененная, облаченная в новые античные одежды религия
африканской провинции, как и древняя религия Карфагена, не была той благодатной поч-
вой, на которой могли бы широко развиваться новые оригинальные создания искусства. Став
антропоморфной, она осталась, по существу, чуждой восприятию красоты и совершенства
человеческой личности. Лишенная развитой мифологии и ярко выраженного поэтического
начала, эта религия находилась в плену абстрактных понятий неизобразительного характера.
В то же время несущая в себе огромный заряд творческой фантазии античная мифология
пришла сюда в формах римской религии и римской художественной традиции, самих по себе
в известной мере уже образно обезличенных и тяготеющих к отвлеченной аллегоричности.
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