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Введение
В I тысячелетии до н. э. вокруг города Рима возникло государство, которое стало
расширять свои владения за счет соседних народов. Эта мировая держава
просуществовала около тысячи лет и жила за счет эксплуатации рабского труда и
завоеванных стран. Риму принадлежали все прилегающие к Средиземному морю
земли как в Европе, так и в Азии и в Африке. Поэтому и искусство, особенно
архитектура, было призвано показывать всему миру мощь государственной власти.
Бесконечные войны, жажда завоеваний, в которых мужал и рос Рим, требовали
напряжения всех сил, поэтому основой римского общества стали твердая
дисциплина в войске, твердые законы в государстве и твердая власть в семье.
Превыше всего римляне ставили умение властвовать над миром.

Геометрический стиль
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Самым древним стилем вазописи является геометрический стиль IX - VIII вв. до
н.э.), получивший свое название от геометрических орнаментов, которые украшали
изделия керамики.

Лучшие образцы греческой вазописи геометрического стиля — это афинские
амфоры VIII века до н.э. Их росписи отличаются высоким художественным
совершенством, строго продуманной композицией и удачно сочетаются с формой
сосуда.

Рисунки на вазах исполнены блестящей темно-коричневой краской, которую
условно называют «лаком». Они расположены горизонтальными фризами, четко
отделенными один от другого.

В каждой полосе многократно повторяется определенный геометрический узор:
треугольники, покрытые сеткой, ромбы с точкой посредине, различные варианты
рисунка из переплетающихся линий — меандра, который впоследствии получил
широкое распространение и в архитектуре, и в декоративном искусстве античного
мира.



Часто горизонтальные полосы включали квадратные поля, и художник заполнял их
фигурками зверей и птиц, розетками и стилизованными листьями, а также
изображением креста с загнутыми под прямым углом концами, который считался
солнечным знаком у многих народов древности. Центром геометрического стиля
являлись Афины.

Ковровый стиль

В VII - VI вв. до н.э. преобладал ковровый стиль вазописи или ориентализирующий,
то есть подражающий искусству Востока.

Под воздействием образов древневосточной мифологии вковровый стиль вазописи
ковровой вазописи все чаще встречаются изображения богов и сцены сражений,
фигуры различных животных: быки и олени, кабаны, орлы и водяные птицы, львы и
пантеры. Подражание декоративным мотивам египетского и переднеазиатского



искусства также ощущается в выборе орнаментальных узоров.

Художники охотно использовали для украшения ваз стилизованные пальмовые
листья, цветы и бутоны лотоса. Но по сравнению с геометрической керамикой VIII
века до н.э. в росписях коврового стиля орнаменту уделяется меньше места, чем
сюжетно-повествовательным изображениям.

Росписи на вазах VII века до н.э. исполнены темно-коричневым лаком по светлой
глине.

В отличие от силуэтных однотонных орнаментов на геометрических сосудах
художники применяют гонкий контурный рисунок, обозначая детали
процарапанными линиями, а также белой и пурпурной краской. Фризы идущих друг
за другом зверей располагались последовательно на округлой поверхности вазы, а
свободное пространство между фигурами заполняли орнаментальные мотивы. Все
это придавало росписям праздничную нарядность и живописность, делало
чернофигурный стиль вазописиих похожими на узорчатые ковры. Росписи
прекрасно сочетались с пластичной и сочной формой сосудов. Центрами коврового
стиля вазописи являлись Родос и Коринф.

Чернофигурный стиль вазописи



В VII - V вв. до н.э. в самостоятельный стиль украшения керамики развивается
чернофигурный стиль вазописи.

Все чаще на изображениях стали появляться человеческие фигуры. Наиболее
популярными мотивами изображений на вазах становятся пиршества, сражения,
мифологические сцены. Рисунок помещался в "клейме". Силуэты фигур
прорисовываются с помощью шликера на подсушенной необожженной глине.

Горлышко и дно сосудов украшались узором, в том числе орнаментами, в основу
которых положены вьющиеся растения и пальмовые листья. После обжига основа
становилась красной, а глянцевая глина приобретала черный цвет.

Горлышко и дно сосудов украшались узором, в том числе орнаментами, в основу
которых положены вьющиеся растения и пальмовые листья. После обжига основа
становилась красной, а глянцевая глина приобретала черный цвет. Белый цвет



впервые стали использовать в Коринфе и прежде всего для того, чтобы отобразить
белизну кожи у женских фигур. Центры чернофигурной вазописи - Афины и
Коринф.

Краснофигурной росписи.

Чернофигурная техника прекрасно отвечала задаче украшения краснофигурный
стиль вазописи ваз в греческой вазописи, однако условный плоскостной рисунок
ограничивал возможности художников в передаче движений.

В V в до н. э. афинские вазописцы создали технику краснофигурной росписи.

Обведя контуры фигур, все свободные от изображений части вазы покрывали
черным лаком. Затем птичьим пером или тонкой кисточкой художник наносил
линии, передающие складки одежды, мускулы тела и черты лица. При обжиге лак



приобретал ровную зеркальную поверхность с удивительным по красоте
оливковым отливом, а светлые фигуры особенно выразительно выступали на этом
фоне. Краснофигурная вазопись развивалась с последней трети VI по IV век до н.э.,
центром этого стиля были Афины.

Краснофигурный стиль в свою очередь принято делить на строгий, свободный,
роскошный и беглый стили.

Самым ранним был строгий стиль, и сюжеты его росписей близки по тематике
рисункам на античных чернофигурных вазах. Это прежде всего мифологические
сцены: пиры богов, их борьба с гигантами, изображение бога Диониса; героический
эпос – подвиги Геракла, античного героя Тезея, Троянский цикл, приключения
Одиссея; наконец, изображение простых смертных, встречающееся чаще, чем на
чернофигурных вазах.

Образ человека, в облике которого выступал и герой, и бог, занимал
главенствующее место в вазописи того периода, оттесняя изображения животных
и фантастических мифологических кратер краснофигурного свободного стиля с
Артемидой, кормящей лебедячудовищ. Человеческие фигуры на вазах строгого
стиля изображались так же, как и в чернофигурной технике.

Во второй половине V века до н.э. происходит постепенный переход от
плоскостного к объемному изображению фигур. Появился свободный стиль, для
которого стала характерна передача любой позы, любого поворота головы или
торса, любого самого трудного ракурса. Глаза получили реальную трактовку,
одежду теперь показывали, как мягкую ткань, легко облегающую тело. Образцами
ваз, расписанных в свободном стиле, являются Лекиф с Артемидой, кормящей
лебедя, и кратер со сценой истребления Ниобидов.



В конце V века до н.э. на смену спокойным и торжественным композициям
свободного стиля пришли динамичные, насыщенные эмоциями сцены роскошного
стиля. Вазописцы обращались к сюжетам сложным, драматическим,
перегруженным сценами борьбы, похищений, гибели персонажей. В роскошном
стиле фигуры постоянно перекрывали одна другую, что усиливало напряженный
характер росписей. Однако, общий принцип расположения фигур в больших
композициях сохранился тот же, что и в свободном стиле, - фигуры свободно
размещались одна над другой.

Искусство Древнего Рима.
Древнеримское искусство фактически ведёт отчёт со II в. до н. э., так как
республиканский Рим стремился не к созерцательному познанию мира, а к
практическому им обладанию.

В своём развитии Рим «не только не представляет места эстетическому опыту в
системе ценностей своей культуры, но намеренно и упорно не хочет его
признавать. Только архитектура имеет право на признание — и то, главным



образом, как средство, пригодное для использования в целях управления
общественными делами, и как военная инженерия, необходимая для ведения
войн».

Рим не имел эстетической традиции или образа, связанного с идеей о природе или
о сакральном. Поэтому всё, что относилось к изобразительности (будь то этрусское
или греческое искусство) считалось чуждым и посему опасным для сохранения
жёсткой суровой традиции образа жизни.

Искусство было недостойным низким ремеслом для римского гражданина. Однако
искусство других народов, трофейное, считалось достойной наградой победителю.

Выставленное на форуме, оно свидетельствовало о римской доблести и
становилось достоянием отечественной истории. Возникла новая эстетика:
искусство рассматривалось как история в образах, доступная и простакам.

Также искусство имело воспитательную роль и становилось орудием управления.
Этрусское искусство очень подходило для подкрепления этого тезиса.
Эллинистическое, хоть и построенное на созерцании и познании, философии
прекрасного — использовалось римлянами в утилитарных целях.

Первые непосредственные контакты Рима с изобразительной культурой эллинизма
восходят к III веку до н. э. — через Великую Грецию. В II в. до н. э., после покорения
Греции, контакты стали интенсивными. В следующем столетии, при императоре
Августе, классическое искусство получило статус государственного (августовский
классицизм). Параллельно с ним в Италии существовали разнообразные
эллинистические течения, которые в период упадка империи смешались с
провинциальными направлениями. Так в Риме установился художественный
плюрализм.

Заимствования и новации.
Однако, главной предшественницей Римского искусства все-таки была Греция.
Даже многие свои верования и мифы римляне взяли у греков. Римляне научились
строить из камня арки, простые своды и купола.

Научились строить более разнообразные сооружения, например, круглое здание
Пантеон - храм всех богов, оно имело в диаметре более 40 метров. Пантеон был
перекрыт гигантским куполом. который на протяжении столетий был образцом для



строителей и архитекторов.

Пантеон
У греков римляне переняли умение строить колонны. В честь полководцев римляне
строили триумфальные арки.



Триумфальная арка императора Тита
Особым великолепием отличались здания, предназначенные для развлечения
римской знати. Самый большой римский цирк - К о л и з е й, вмещал 50 тысяч
зрителей. Это был, а м ф и т е а т р - подобным образом и теперь строят цирки и
стадионы.



Колизей



Амфитеатр
Своеобразными местами отдыха и развлечений были также римские бани, которые
назывались т е р м ы. Там были комнаты для мытья, раздевалки, бассейны для
плаванья, залы для прогулок, спортивные площадки и даже библиотеки.
Просторные залы были перекрыты сводами и куполами, стены облицованы
мрамором.

На краю площадей нередко сооружали большие судебные и торговые здания - б а з
и л и к и . В Риме были созданы и дворцы правителей, и многоэтажные дома для
бедняков. Римляне со средним достатком жили в отдельных домах, который
окружал открытый дворик - а т р и у м. посредине атриума был бассейн для
дождевой воды. Позади дома был двор с колоннами, садом, фонтаном.

Римский Акведук представляет собой водопровод, но одновременно
функциональное и тщательно продуманное, совершенное искусство. Поверху шел
канал, отделенный карнизом, ниже — арки, еще ниже — зрительно обособленные
от арок опоры. Длинные непрерывные горизонтали скрывали высоту и
подчеркивали бесконечность уходящего вдаль водопровода.



Акведук
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