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Чернофигурная вазопись — один из наиболее значимых стилей вазописи
предшествующий краснофигурному стилю. Расцвет древнегреческой
чернофигурной вазописи приходится на VII—IV века до н. э.

Процесс создания чернофигурной росписи:

Сначала созданная гончаром ваза высушивалась. Сосуд высохший до состояния
сырца расписывали до обжига. Сюжет наносился на вазу глиняным
шликером(глянцевой глиной). Таким образом, это не было росписью в обычном
понимании этого слова. Сначала рисунок наносился на вазу инструментом типа
кисти. Детали внутри изображения прорисовывались с помощью насечек на
шликере. Для проработки деталей часто применялись минеральные краски —
красная и белая для орнаментов, элементов одежды, волос, гривы животных,
деталей оружия и другого. Белая краска также использовалась для изображения
женского тела. Оценить конечный результат росписи можно было только после
сложного трёхкратного обжига.

История возникновения, распространения и упадка чернофигурной вазописи:

Чернофигурная вазопись возникла в Коринфе около 700 года до н. э. Украшенная
росписью керамика из Коринфа господствовала в средиземноморском регионе в VII
— начале VI веках до н. э. Большая часть изготовленных в Коринфе керамических
сосудов были обнаружена в Этрурии, нижней Италии и на острове Сицилия.
Коринфская глина была мягкой и имела желтоватый, а иногда зеленоватый
оттенок. После обжига глянцевая глина на вазах становится матово-чёрной.
Дополнительные краски — белая и красная — впервые стали применяться именно
коринфскими вазописцами. Украшенные росписью сосуды обычно небольшого
размера и редко превышают высоту в 30 сантиметров. Росписью преимущественно
украшались сосуды для ароматических масел (алабастроны, арибаллы), пиксиды,
кратеры, ойнохойи и чаши. Часто расписывалась и керамика более сложных
фигурных форм. В отличие от ваз аттического происхождения на коринфских вазах
редко встречаются граффити или подписи вазописцев. Из немногих известных по
именам коринфских вазописцев выделяются Харес и Тимонид. Для коринфской
вазописи характерны изображения животных во фризах — тонких поясах,
горизонтально разделяющих тулово ваз. Часто изображаются мифологические
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сцены: Геракл и персонажи легенд о Троянской войне. Боги встречаются в
коринфской живописи сравнительно редко. Из повседневной жизни коринфские
вазописцы часто изображали сражения, всадников и пиры. Спортивные состязания
встречаются редко.

Проследить развитие стиля коринфской вазописи достаточно сложно, поскольку в
отличие от аттической пропорции расписываемых сосудов в Коринфе менялись
незначительно. В ранний период расписывались сосуды для ароматических масел и
кратеры-колонетты (их также называют «коринфскими»). Повествовательные
изображения чередуются с анималистическими фризами. По ассирийской традиции
часто встречается изображение льва. В качестве орнаментального украшения на
вазах высекались розетки. В среднем периоде льва сменила пантера. Изображения
становятся более вытянутыми. Орнаменты отличаются большим разнообразием и
наносятся как узор на обоях. В вазопись включаются новые формы сосудов:
амфориски и выпуклые пиксиды. Наиболее известными мастерами этого времени
являются упомянутый Тимонид, Мастер Додвелла и Мастер кавалькады. В I поздний
период анималистические фризы сохраняются исключительно на пиксидах и
сосудах для ароматических масел. Наиболее популярным заполняющим
орнаментом является «горошек». В это время Коринф уступил лидирующее
положение в вазописи Афинам. Если прежде аттические вазописцы копировали
творческие находки коринфских мастеров, то теперь наоборот коринфские мастера
получают творческие импульсы от аттических художников. Однако и в это время в
Коринфе творили талантливые вазописцы, как, например Тидей. Выдающимися
произведениями вазовой росписи этого периода стали кратеры Амфиарос и
Астарита. Коринфяне позаимствовали у афинских гончаров новые формы сосудов:
лекиф и ойнохойю. Господствующий аттический стиль вазописи повлиял и на
изначально желтоватый оттенок коринфской керамики: её стали дополнительно
покрывать красноватой краской. Для II позднего коринфского стиля характерно
преобладание орнаментальной росписи и силуэтной техники изображения. В это
время началось распространение краснофигурного стиля, в котором коринфские
вазописцы не достигли каких-либо выдающихся результатов.

Заключение:

Чернофигурная вазопись возникла в Коринфе и именно там получила своё
развитие.
Вазы расписывались до обжига.
Дополнительные краски (белая и красная) впервые стали применяться именно
в этом стиле.



Росписью преимущественно украшались сосуды для ароматических масел,
пиксиды, кратеры, ойнохойи, амфориски, выпуклые пиксиды и чаши. Часто
расписывалась и керамика более сложных фигурных форм.
На вазах редко встречаются граффити или подписи вазописцев.
Часто изображаются мифологические сцены: Геракл и персонажи легенд о
Троянской войне. Боги встречаются в коринфской живописи сравнительно
редко. Из повседневной жизни коринфские вазописцы часто изображали
сражения, всадников и пиры. Спортивные состязания встречаются редко.


