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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

ГРЕЧЕСКОЙ ВАЗОПИСИ И ЭТРУССКОЙ ЖИВОПИСИ 
 
 
Введение. Изобразительное искусство архаической Греции и Этрурии испытывало замет-

ное влияние Востока. Переход от архаики к классическому времени отразился на формах передачи 
морфологических особенностей человека в античном искусстве. Сравнительное изучение антро-
пологических особенностей античного населения Средиземноморья по греческой вазописи и 
этрусской живописи архаического и классического времени стало целью нашего исследования. 

Материалы и методы. Материал собран на электронных ресурсах, в онлайн коллекциях ан-
тичных собраний музеев. В работе использован метод обобщённого портрета в цифровом вари-
анте, статистика с подсчётом частот встречаемости признаков. Исследуемые признаки – раз-
витие бороды, цвет и форма волос. 

Результаты и обсуждение. На этрусских фресках архаического периода частота изображе-
ния прямых волос у женщин является максимальной (7,7 %) по всем выборкам, по разным группам 
вазописи она не превышает 7 %. Степень развития бороды по вазописи и этрусской живописи ха-
рактеризуется сильным и очень сильным развитием признака. Большее проявление полиморфизма 
пигментации волос по вазописи отмечается на изображениях классического времени. Во всех 
группах темные волосы превалируют, седые волосы изображены только у мужских персонажей. 
Депигментированность волос по вазописи наблюдается на изображениях классического и поздне-
классического времени и не превышает 6 % по совокупной выборке. Пигментация на этрусских 
фресках говорит о посветлении волос в группе в сторону красновато-рыжих оттенков, депиг-
ментированность не превышает 8 %. Особенности изображения пигментации на вазописи и 
фресках, несмотря на разную технику и колорит, обнаруживают общие тенденции изменчивости, 
характерной средиземноморским группам. Обобщённые портреты по вазописи отражают исто-
рическую трансформацию антропоэстетических представлений греков в искусстве архаического 
и классического времени. 

Заключение. Цвет в греческой вазописи выполняет не только декоративную функцию, но и 
является художественным средством передачи морфологической изменчивости. Привлечение ан-
тичных письменных источников об описании населения и философии цвета в античной культуре 
может помочь в антропологическом прочтении вазописи и дальнейшем изучении полиморфизма 
пигментации. 

Ключевые слова: биологическая антропология; античный портрет; древнегреческая вазопись; 
этрусская живопись; обобщённый портрет 
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Введение 

Согласно античным письменным источни-
кам и сигнатурам художников на своих произве-
дениях, на протяжении всей античности 
наибольшее число художников и скульпторов 
имели греческое происхождение [Чубова с со-
авт., 1986]. Художники архаического и классиче-
ского времени происходили из центральной, 
островной, малоазийской и Великой Греции. На 
Апеннинском полуострове сохранилось самое 
большое количество памятников, которые дают 
общее представление о развитии античной жи-
вописи. Греческие колонии на Апеннинском по-
луострове появляются в VIII веке до н.э., и 
этруски начинают непосредственно взаимодей-
ствовать с греческой культурой [Колпинский, 
1983; Haynes, 2000]. Примечательно, что более 
70 % лучших греческих ваз были обнаружены в 
этрусских гробницах [Акимова, 2011]. Роспись по 
керамике, благодаря богатству иконографии, 
является ценным источником информации о 
многих аспектах греческой культуры. Чёрнофи-
гурный стиль росписи по керамике известен с 
конца VII века до н.э., в конце VI века появляется 
техника краснофигурной росписи, которая поз-
волила изображать тело человека более объём-
ным и детализированным [Блаватский, 1953; 
Колпинский, 1970; Акимова, 2007а, б]. До сере-
дины VII века до н.э. влияние греческого искус-
ства на развитие вазописи в Этрурии не было 
значительным (преобладал коринфский импорт), 
во всём Средиземноморье преобладал ориен-
тализирующий стиль, в росписях этрусских 
гробниц также присутствовали восточные (Ко-
ринф, Иония) элементы [Лосева, Сидорова, 
1988; Соколов, 2002; Steingräber, 2006]. С VI ве-
ка до н.э. образцами для этрусских художников 
становятся аттические чернофигурные вазы. 
Чернофигурная вазопись производилась этрус-
ками до середины V века до н.э., роспись в 
краснофигурном стиле была менее самостоя-
тельной и сложной [Колпинский, 1983; Лосева, 
Сидорова, 1988; Spivey, 1991]. В росписях этрус-
ских гробниц того времени могли принимать 
участие как греческие художники иммигранты с 
Эвбеи («Халкидские» вазы) или Ионии (Цере-
танские гидрии), так и этрусские художники [Со-
колов, 2002; Steingräber, 2006; Camporeale, 
2013]. Этрусские художники могли копировать 

или «перерабатывать» греческие произведения, 
беря за основу их «эмоциональную идею» [Мав-
леев, 1979; Izzet, 2007; Harari, 2017]. В целом, 
расписная керамика у этрусков была «наименее 
самостоятельная из всех видов художественного 
творчества» [Лосева, Сидорова, 1988, c. 168] и 
не достигла греческого уровня высот из-за пред-
почтения этрусками живописи на плоскости 
(стеновая роспись гробниц), а не на сфериче-
ской поверхности [Соколов, 2002, с. 111]. В пе-
риод расцвета Этрурии (до второй половины V 
века до н.э.) художники в росписях гробниц уже 
не используют греческие сюжеты, а разрабаты-
вают свои образы, которые, в отличие от греков, 
правдивее отражают действительность. В срав-
нении с этрусками, остались единичные образцы 
греческой монументальной живописи, например, 
роспись в гробнице «Ныряльщика» (Пестум, 480 
г. до н.э.) [Holloway, 2006]. Она близка по сюжету 
этрусской росписи в гробнице «Охоты и рыбной 
ловли» (Тарквинии, 520 г. до н.э.), а их сравне-
ние демонстрирует художественно-эстетические 
различия в отображении натуры греческими и 
этрусскими художниками [Лосева, Сидорова, 
1988; Соколов, 2002; Steingräber, 2006]. В исто-
рии античного искусства рубеж V века до н.э. 
ознаменован переходом от архаического к клас-
сическому стилю, который изменил общую тема-
тику произведений и, в первую очередь, отра-
зился на изображении человека [Колпинский, 
1970; Акимова, 2007б]. Греки отказываются от 
восточных элементов в изображении человека 
(статичность, архаическая улыбка, определён-
ная трактовка черт лица, «ассирийский» тип 
убранства волос и бороды) и создают новые 
аутентичные образы героев, свободных людей, 
граждан полиса [Чубова с соавт., 1986]. Эта ис-
торическая трансформация стиля в искусстве 
отразилась на скульптуре и на монументальной 
живописи, которая была в неразрывной связи с 
архитектурой. В классическую эпоху греки со-
здают великие произведения изобразительного 
искусства, в которых отражены эстетические 
идеалы (калокагатия) греков, в том числе в от-
ношении морфологии тела и лица. 

Из античных письменных источников из-
вестно, что палитра знаменитого художника мону-
менталиста Полигнота (середина V века до н.э.), 
как и живописцев предшествующего времени, со-
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стояла всего из четырёх красок (белая, красная, 
жёлтая, чёрная) [Колпинский, 1970; Акимова, 
2007б]. Эти же четыре краски составляли основ-
ной колорит в вазописи. Цвет в древнем мире 
имел огромное символическое значение и вы-
полнял коммуникативную роль [Sassi, 2001; 
Stager, 2022]. Использование цвета в античной 
расписной керамике также не ограничивалось 
только утилитарными функциями. Технология 
античного керамического производства и техни-
ка росписи керамики разных стилей, состав ла-
ков и цветовых пигментов довольно хорошо изу-
чены [Блаватский, 1953; Cohen, 2006]. Изучение 
цвета и феномена полихромии античной скульп-
туры сегодня стал одним из важных вопросов в 
изучении классического искусства [Brinkmann, 
2017; Stager, 2022]. Распространение полихром-
ных росписей в Этрурии имеет локальный ха-
рактер, они больше приурочены к югу страны. 
Применение даже одного цвета в интерьере 
гробницы было не частым явлением, а исполь-
зование полихромии в росписи демонстрирова-
ло очень высокий социальный статус владельца 
[Haynes, 2000; Napolitano, 2007]. Заказчик, будь 
он частным, как в случае с росписью гробниц, 
или общественным (храмовая скульптура и жи-
вопись) влиял на форму и содержание произве-
дения. Но, конечный результат был обусловлен 
эстетическими идеалами данного времени, эсте-
тическим видением и мастерством самого ху-
дожника, исполнителя заказа [Чубова с соавт., 
1986]. Предмет нашего изучения – вазописная 
керамика, изначально утилитарен по своей функ-
ции, а использование дополнительных красок 
может нести и декоративную, и символическую 
нагрузку (например, те же гендерные различия в 
изображении цвета кожи). 

Таким образом, мы имеем две группы ре-
алистических изображений человека в изобра-
зительном искусстве греков и этрусков, взаимо-
связанных в своём историческом развитии единым 
культурным пространством Средиземноморья. 
Ранее мы пытались описать морфологические 
особенности населения, представленного на 
этрусских погребальных фресках [Перевозчиков, 
Шпак, 2018], однако в связи с отсутствием срав-
нительного изобразительного материала, интер-
претация полученных данных была затрудни-
тельной. Антропологический взгляд на грече-

скую вазопись, несмотря на её всестороннюю 
изученность специалистами различных направ-
лений науки, необходим для определения воз-
можности её использования в качестве источни-
ка антропологической информации. Целью данной 
работы явилось изучение антропологических ас-
пектов греческой вазописи различных регионов 
Древней Греции для составления общей картины 
морфологической изменчивости представленно-
го на ней населения и сравнительной оценки с 
этрусской живописью. 

 
 

Материалы и методы 
Материалы по греческой вазописи были 

собраны на отечественных и зарубежных элек-
тронных ресурсах: 
– Beazley Archive pottery database (BAPD). Avail-
able at: https://www.carc.ox.ac.uk/ carc/pottery. Ac-
cessed: 11.05.2023;  
– Catalogue of Vases in the British Museum Available 
at: https://www.britishmuseum.org/collection/term/ 
BIB838?id=BIB838&page=2#page-top. Accessed: 
13.05.2023;  
– Département des Antiquités grecques, étrusques 
et romaines du Louvre. Available at: 
https://collections.louvre.fr/recherche?collection%5
B0%5D=2. Accessed: 14.06.2023;  
– Available at: https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
Category:Ancient_Greek_pottery_by_country. Ac-
cessed: 14.06.2023;  
– Раздел эрмитажного собрания Искусство Антич-
ного мира. URL: https://www.hermitagemuseum.org 
/wps/portal/hermitage/digital-collection/, дата об-
ращения – 15.06.2023; 
– Отдел искусства и археологии Античного мира 
ГМИИ имени А.С. Пушкина. URL: 
https://collection.pushkinmuseum.art/entity/OBJECT
?fund=12&otdel=9, дата обращения – 15.06.2023). 

Обобщённые портреты по греческой вазопи-
си были сделаны благодаря возможности работать 
с фотографиями в высоком разрешении (Available at: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:ArchaiOptix. 
Accessed: 12.05.2023). 

Данные корректировались с использова-
нием литературных источников [Передольская, 
1967; Горбунова, 1983; Сидорова с соавт., 1985; 
Акимова, 2007а,б; Шедевры античного искус-
ства…, 2011; Boardman, 1974; Cohen, 2006]. Ма-
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териал структурирован по географии распро-
странения и хронологии стилей вазописной ке-
рамики, названия частей и регионов Древней 
Греции даны согласно общепринятой историо-
графии античного мира (табл. 1). Всего изучено 
678 ваз, на которых суммарно изображено 1078 
мужских и 681 женских персонажей. Случайный 
характер наших выборок обеспечен использова-
нием образцов различных вазописных школ. В 
выборках представлена чёрнофигурная и крас-
нофигурная вазопись. Отдельно представлена 
выборка по этрусской вазописи. Вазопись на бе-
лом грунте не рассматривалась, поскольку цве-
та, используемые в ней для отображения пиг-
ментации волос, были бы не вполне комплимен-
тарны определениям по образцам в красно- и 
чёрнофигурном стиле. Материал по этрусской 
живописи в данной работе разделён на две хро-
нологические группы – архаического и классиче-
ского времени. Сравнение фресок (мону-
ментальная полихромная живопись) и вазописи 

(графика) с методической точки зрения (различ-
ная техника и пигменты) не вполне корректно. У 
нас имеется возможность сопоставления только 
фактически используемых цветов. Для характе-
ристики пигментации волос по вазописи, анало-
гично определениям по этрусским фрескам, ис-
пользовали фактический цвет на рисунке с гра-
дацией описания от самого тёмного (чёрный 
цвет) к светлому (жёлто-белый). По понятным 
причинам мы не могли пользоваться при опре-
делениях шкалой цвета волос Фишера. Опреде-
ление формы волос производилось согласно 
традиционной методике [Бунак, 1941; Martin, 
1928]. В работе использован подсчёт частот 
встречаемости признаков и оценка достоверно-
сти их различий (хи-квадрат и z-критерий) в 
группах по программе В.Е. Дерябина «Тест» 
версия 3, а также метод обобщённого портрета 
по Ф. Гальтону в цифровой программе 
«FaceONFace» [Савинецкий с соавт., 2015]. 

 
 

Таблица 1. Материалы исследования по греческой вазописи и этрусской живописи 
Table 1. Research materials of vase painting pottery and etruscan murals 

Вазопись Древней Греции Период N (памятни-
ков) 

N (человек) 
Мужчины Женщины 

За
па

дн
ая

  

Апулия поздняя классика и 
ранний эллинизм 88 74 139 

Лукания классика и поздняя 
классика 60 120 60 

Посейдония (Пестум) поздняя классика 24 37 30 

Кампания классика и поздняя 
классика  43 21 59 

Этрурия архаика  46 87 37 

В
ос

то
чн

ая
  

Иония  архаика и ранняя клас-
сика 38 52 28 

С
ре

дн
яя

 

Беотия архаика 16 42 11 
Аттика; чернофигурный 

стиль 
архаика и поздняя ар-

хаика 126 290 108 

Аттика; краснофигурный 
стиль; (1) поздняя архаика  36 79 15 

Аттика; краснофигурный 
стиль; (2) классика  126 154 125 

Ю
ж

на
я Коринф  ориентальный период и 

архаика 62 103 66 

Лаконика  ориентальный период и 
архаика 13 19 3 

Живопись (погребальные фрески) 
Этрурия архаика 18 67 23 
Этрурия классика  17 75 26 
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Результаты и обсуждение 

На всём протяжении исторического разви-
тия греческого искусства тема человека явля-
лась своеобразной летописью античных пред-
ставлений о природе человека. Античная лите-
ратурная традиция также сохранила много 
«антропологических» сведений как о «разных» 
греках, так и сравнительном описании греков с 
представителями других, «чужих» народов, а 
также об отношении греков к иному расовому 
окружению [Sassi, 2001; Race and ethnicity..., 
2013]. Различия в изображении свободного гре-
ка, противопоставляющего себя рабу, варвару 
или чужаку, нашли своё отражении в вазописи, 
где последние изображены всегда иначе, как, 
например, хорошо «читаемые» изображения 
представителей различных этносов (персы, 

фракийцы, фригийцы, «негры», «амазонки» и 
др.) [Скржинская, 2009]. К середине бронзового 
века в Центральном и Западном Средиземномо-
рье уже сложились основные расовые характе-
ристики с преобладанием тёмной пигментации у 
«средиземноморских» групп [Кун, 2011]. В поли-
морфизме пигментации современного населения 
Европы наблюдается определённая географиче-
ская дифференциация. В группах индо-
средиземноморской малой расы встречается до 
10-25 % смешанных и до 5 % светлых оттенков 
глаз и волос, преобладающей является тёмная 
пигментация, волнистые и мягкие волосы; третич-
ный волосяной покров развит умеренно, в некото-
рых популяциях ниже среднего, рост бороды 
сильный или средний (баллы 4 и 3) [Хрисанфо-
ва, Перевозчиков, 2005]. Население большей 

Таблица 2. Распределение цвета и формы волос у мужчин и женщин по греческой вазописи 
и этрусской живописи (в процентах) 

Table 2. The frequency of hair color and nature of the hair in men and women according to greek 
painted pottery and etruscan murals (in percent) 

Вазопись  
Древней Греции 

Цвет волос головы: 1 - чёрный и тёмно-коричневый, 2 – крас-
но-коричневый, 3 – светло коричневый и жёлто-коричневый, 4 

– «блонд» (жёлтый, жёлто-белый), 5 - седой 

Форма волос головы: 1 – 
волнистые, 2 – прямые 

1 2 3 4 5 1 2 
М Ж М Ж М Ж М Ж М М Ж М Ж 

За
па

дн
ая

 Апулия 85,1 64 0 0 6,8 15,8 6,8 20,1 1,4 100 100 0 0 
Лукания 98,3 95 0 0 1,7 5 0 0 0 100 100 0 0 
Посейдония  
(Пестум) 75,7 70 16,2 13,3 2,7 13,3 0 3,3 5,4 100 100 0 0 

Кампания 85,7 67,8 0 0 14,3 15,3 0 16,9 0 100 100 0 0 
Этрурия 93,1 97,3 5,7 2,7 1,1 0 0 0 0 98,4 100 1,6 0 

В
ос

то
чн

ая
 

Иония  44,2 67,9 51,9 32,1 3,8 0 0 0 0 94,4 100 5,6 0 

С
ре

дн
яя

 

Беотия 92,9 100 7,1 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 
Аттика;  
чернофигурный 
стиль   

65,5 95,4 33,8 4,6 0 0 0 0 0,7 93,3 97,6 6,7 2,4 

Аттика;  
краснофигурный 
стиль, архаика 

96,2 100 1,3 0 0 0 0 0 2,5 100 100 0 0 

Аттика;  
краснофигурный 
стиль, классика 

90,3 80 1,3 0,8 7,1 17,6 0,6 1,6 0,6 96,0 97,1 4 2,9 

Ю
ж

на
я Коринф 86,4 93,9 6,8 1,5 4,9 4,5 0 0 1,9 100 100 0 0 

Лаконика 84,2 66,7 15,8 33,3 0 0 0 0 0 100 100 0 0 

Живопись 1 – чёрный и тёмно-коричневый, 2 – коричневый (сиена, умб-
ра), 3 – рыжий, 4 – «блонд» (жёлтый, охра), 5 – седой 

Форма волос головы: 1 – 
волнистые, 2 – прямые 

Этрурия, архаика 55,6 66,7 28,6 11,1 1,6 22,2 9,5 0 4,8 97,6 92,3 2,4 7,7 
Этрурия, классика 55,9 20,8 37,3 29,2 0 25 0 25 6,8 94,4 100 5,6 0 
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части современной Италии, Южной Греции и 
островов Средиземного моря представлено раз-
ными вариантами индо-средиземноморской малой 
расы, население Северной Греции относится к 
балкано-кавказской малой расе, у представителей 
которой третичный волосяной покров достигает 
мирового максимума [Рогинский, Левин, 1978; 
Хрисанфова, Перевозчиков, 2005]. 

Частоты встречаемости вариантов цвета и 
формы волос в исследуемых группах изображе-
ний приведены в таблице 2. Для подсчёта ча-
стот встречаемости формы волос общая чис-
ленность по выборкам меньше, чем по цвету 
волос (т.е. неопределённые варианты не входи-
ли в подсчёт). Объединённые данные частот 
встречаемости признаков по выборкам (мужчи-
ны и женщины вместе) архаического и классиче-
ского времени приведены в таблице 3. Оценки 
достоверности различий частот встречаемости 
признаков подсчитаны для объединённых выбо-
рок (по таблице 3) и приводятся по ходу текста.  
 

Форма волос. Основной момент, на кото-
ром акцентируем внимание – это соотношение 
прямых и волнистых волос по выборкам, а также 
межполовые различия в изображении формы 
волос. Изображения формы волос на вазописи, 
особенно классического времени, очень разно-
образны и определяются по схеме Мартина: 
присутствуют как узковолнистые, так и локоно-
вые формы, даже курчавость. Однако, в виду 
различий индивидуальной манеры письма и 
различий самих стилей вазописи, мы не смогли 
распределить все формы на чёткие подтипы, 

поэтому ограничились объединением в общий 
тип волнистых волос. Частота встречаемости 
изображений прямых волос по различным груп-
пам вазописи не превышает 7 % (табл. 2). На 
мужских изображениях архаического времени 
частота прямых волос выше, что может быть 
объяснено возможной ошибкой метода из-за 
ложных определений в связи с плохой прори-
совкой волос у мужских персонажей. На многих 
вазах архаического времени рисунок формы во-
лос недостаточно тщательно проработан или 
вовсе отсутствует, волосы могут изображаться 
просто цветовым пятном. Подобные случаи мы 
не включали в подсчёт частот встречаемости 
типов волос: для групп архаической вазописи 
они составили 26,8 % по выборке, и в большин-
стве это были мужские изображения, для вазописи 
классического времени они составили 15 %. 
Определения по выборкам ваз классического вре-
мени, выполненных преимущественно в красно-
фигурном стиле, благодаря иной, более тонкой 
технике нанесения рисунка вызывают меньше за-
труднений с определением формы волос. В целом 
изображения формы волос на греческой вазописи 
архаического и классического времени имеют до-
стоверные различия (P <0,05), но мы склонны 
объяснять их природу стилистическими изобрази-
тельными, а не антропологическими свойствами. 
Достоверных отличий по изображению формы 
волос на этрусской и греческой вазописи не вы-
явлено, но обнаружены достоверные (P <0,05) 
отличия в их изображении на греческой вазопи-
си и этрусской живописи (фрески) классического 
времени. На этрусских фресках архаического 

Таблица 3. Распределение цвета и формы волос у мужчин и женщин по греческой вазописи и 
этрусской живописи архаического и классического периодов (в процентах) 

Table 3. The frequency of hair color and nature of the hair in men and women according to greek 
painted pottery and etruscan murals of the archaic and classical times (in percent) 

Регионы / хронологические периоды 

Цвет волос головы: 1 -  чёрный и тёмно ко-
ричневый, 2 – красно-коричневый, 3 – свет-

ло коричневый и жёлто-коричневый, 4 – 
«блонд» (жёлтый, жёлто-белый) 

Форма волос: 
1 – волнистые, 

2 --прямые 

Вазопись 1 2 3 4 1 2 
Греция, вазопись, архаика 

( без Этрурии) 79, 6 19,1 1,2 0 97,3 2,7 

Греция, вазопись, классика  82,6 1,6 10,1 5,8 98,9 1,1 
Этрурия, вазопись, архаика 94,4 4,8 0,8 0 99 1,0 

Живопись 
1 –  чёрный и тёмно-коричневый, 
2 – коричневый (сиена, умбра), 3 – рыжий, 
4 – «блонд» (жёлтый, охра) 

Форма волос: 
1 – волнистые, 

2 --прямые 
Этрурия, живопись, архаика 60,3 25,6 6,4 7,7 96,4 3,6 
Этрурия, живопись, классика 48,1 36,7 7,6 7,6 95,6 4,3 
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периода частота изображения прямых волос у 
женщин является максимальной (7,7 %) по всем 
выборкам (табл. 2). Но из-за плохой сохранности 
красочного слоя на фресках с определением 
формы волос также возникали трудности: для 
фресок архаического периода случаи неопреде-
лённых вариантов оставили 38,9 % по выборке, 
а для фресок более позднего времени – 31,7 %. 
Эти обстоятельства понижают общий процент 
валидных определений по вазописи и фрескам. 
Поэтому, для этрусской живописи, где очень вы-
сок процент таких вариантов, соотношение ча-
стот прямых и волнистых волос в группе может 
быть иным, а для греческой вазописи (если ори-
ентироваться на высокий процент валидных 
определений по классической вазописи) про-
центное соотношение частот существенно не из-
менится при увеличении численности выборки. 
Волнистые волосы превалирует на вазописных 
изображениях греков архаического и классическо-
го времени и являются основной типологической 
характеристикой этой изобразительной группы. 
Более высокий процент прямых волос в группе 
архаической вазописи в сравнении с изображени-
ями классического времени, на наш взгляд, может 
быть следствием техники рисунка. Преобладание 
волнистой формы волос на вазописных изображе-
ниях древних греков не совпадает с таковой по 
современному греческому населению, у которого 
наблюдается большое разнообразие формы во-
лос, а частота прямых волос у них может быть до-
вольно высокой и достигать «немногим больше 
половины группы» [Кун, 2011, с. 600]. 

 
Третичный волосяной покров. Степень 

развития бороды, наблюдаемая на вазописных 
изображениях, как архаического, так и классиче-
ского времени, по всем выборкам характеризу-
ется сильным и очень сильным развитием при-
знака (балл 4 и 5). Наибольший процент встре-
чаемости бороды у персонажей на вазах 
архаического периода наблюдается по выбор-
кам чернофигурной вазописи Беотии (76,2 %) и 
Аттики (69 %), а меньше всего изображено бо-
родатых мужчин на южноиталийских вазах крас-
нофигурного стиля классического времени 
(9,2 % – Апулия, 10,8 % – Лукания, 13,5 % – По-
сейдония). Выборка этрусской вазописи практи-
чески совпала по частоте встречаемости бороды 
с выборками по Ионии и Коринфу. Суммарно по 
всем группам вазописи архаики наличие бороды 
у мужчин отмечается в 59,3 % случаев, по вазо-
писи классического времени – в 15,3 %, что от-

ражает, безусловно, культурные особенности 
эпох. Однако степень развития бороды, как при-
знак, отражённый в вазописи, может являться 
типологической особенностью группы, поскольку 
он отчётливо «читается» как на архаических, так 
и на классических изображениях, а именно: чёт-
ко обрисованный контур роста волос на лице в 
характерной изогнутой форме, соответствующий 
графическим иллюстрациям к баллам 4 и 5 ан-
тропологической методики. Примечательно, что 
ещё в микенской вазописи встречается подоб-
ный изобразительный приём для маркирования 
сильного развития бороды. Этрусские фрески 
показывают аналогичное распределение: на 
изображениях периода архаики 44 % бородатых 
мужчин, периода классики – 23,2 %, при этом 
число случаев с сильным и очень сильным раз-
витием бороды составляет 96 % и 100 % соот-
ветственно. По итогам увиденного на вазописи 
мы можем предположить, что степень развития 
бороды у античных греков была более выражен-
ной, чем у современных греков. Ещё одно 
наблюдение по третичному волосяному покрову 
– на вазописи и на этрусских фресках мы прак-
тически не встречали, за единичными исключе-
ниями, изображений роста волос на груди. Из-
вестно, что степень роста бороды и волос на 
теле обычно коррелируют, поэтому отсутствие 
волос на теле на изображениях, мы также отно-
сим к культурным особенностям, либо к изобра-
зительному канону. У современных греков, «раз-
витие бороды, как правило, сильнее, чем у 
большинства европейских групп, и волосы на 
теле часто обильные» [Кун, 2011, с. 600]. 

 
Пигментация. Изображение цвета кожи у 

мужчин и женщин в античной живописи подчи-
нено определённому канону, который уже при-
сутствует на фресках крито-микенского периода 
истории Греции. Но мы заметили, что этот канон 
не всегда соблюдался в вазописи: персонажи 
обоих полов могут быть изображены одинаково 
или, например, взрослый мужчина и юноша могут 
быть изображены контрастно. Около половины 
современных греков «имеют смуглую или светло-
бурую кожу, остальные – обычную розовато-
белую, как жители Центральной и Северной Евро-
пы» [Кун, 2011, с. 599]. Использование данного при-
знака на основе живописи невозможно, но с одной 
ремаркой. У женщин на этрусской живописи кожа 
имеет светлые и/или очень светлые оттенки по 
шкале Лушана, в сравнении с мужчинами, у кото-
рых преобладают средние оттенки кожи (№ 25-18), 
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что может говорить о смещении общей пигмента-
ции в сторону более светлых оттенков кожи. Для 
изображения цвета кожи этрусские художники ис-
пользовали жёлтую охру, киноварь, а также еги-
петский синий, применение которого ранее обна-
руживалось только на артефактах уже римского 
времени [Sodo et al., 2008; Brøns et al., 2016]. 

Изображения седых волос на вазописи нами 
встречены только у мужских персонажей, для них 
применялась белая краска, наносимая поверх ри-
сунка. Изображения цвета в вазописи, относимые 
нами к чёрному или тёмно-коричневому оттенку 
(цвет волос головы № 1) в таблицах 2 и 3, являют-
ся, по сути, цветом лака, который приобретает ко-
нечный вид после обжига керамики. В зависимости 
от густоты нанесённого слоя и технологии обжига, 
лак мог приобретать различные оттенки, кроме 
того, цвет глины отличался в разных регионах 
Греции, а перед росписью керамика могла покры-
ваться светлой облицовкой [Блаватский, 1953; 
Cohen, 2006]. Густота письма и техника нанесения 
лака позволяли изобразить художнику варианты 
«цвета» волос. Мы отметили, что на одной вазе 
могут быть изображены персонажи как с тёмными 
волосами, выполненные густым слоем лака, так и 
с разной степенью «прозрачности». В случаях 
фиксации последних вариантов мы ввели цвет 
№ 3 (жёлто-коричневые и светло коричневые от-
тенки). Иногда попадались варианты изображения 
равномерно «прозрачных», но явно подцвеченных 
волос красной/жёлтой краской, создающие впе-
чатление рыжих волос (например, кратер «Гани-
мед», Лувр, № Cp 740). Подобные случаи мы от-
носили к группе светлых волос (№ 4). Художника-
ми использовались дополнительно ещё 
пурпуровая, красная (или красно-коричневая, 
красно-бурая), и желтоватая и жёлто-белая крас-
ки, которые усиливали декоративный характер 
росписи. Изображение волос с использованием 
этих красок мы обозначили в наших определениях 
как цвета волос № 2 и № 4 (блонд). Случаи ис-
пользования пурпуровой краски в виде отдельных 
декоративных мазков поверх чёрно-коричневой 
основы в качестве «цвета» волос нами не учиты-
вались. Для возможности сравнения цвета волос 
по вазописи и этрусской живописи, мы обозначили 
цвета волос на фресках названиями цветов пиг-
ментов, колористические свойства которых имеют 
визуальные соответствия.  

Депигментированность волос по вазописи 
наблюдается в нашей выборке только на изобра-
жениях классического и позднеклассического вре-
мени, и она не превышает 6 % по совокупной вы-

борке (табл. 3). Если считать цвет № 3 как изоб-
ражения более светло пигментированных волос, 
то частота депигментации по выборкам может су-
щественно увеличиться. Различия в распределе-
нии (хи-квадрат) цвета волос в выборках греческой 
вазописи архаического и классического времени 
недостоверны, но при этом достоверны различия 
(z-критерий) по частоте встречаемости цвета во-
лос № 3 и № 4 (P <0,001). Красно-коричневые от-
тенки волос характерны греческим изображениям 
архаического периода, на этрусской вазописи их 
достоверно меньше, общее распределение цвета 
волос на этрусской и греческой вазописи архаиче-
ского времени достоверно отличаются (P <0,001). 
Распределение цвета волос бороды по выборкам 
мы не приводим в статье, но отметим, что на ар-
хаической вазописи, особенно чёрнофигурного 
стиля, часто присутствуют изображения бороды 
красного и красно-коричневого цветов, а жёлто-
коричневого – в росписях краснофигурного стиля. 
Примечательно, что в выборке этрусской вазописи 
подобные варианты составляют 32,6 %, в выборке 
аттической вазописи периода архаики – 47 %, в 
выборках по Ионии и Коринфу процент невысок 
(3,6 и 7,4 %). Тёмный цвет бороды превалирует по 
всем выборкам кроме апулийской, но в ней всего 
10,8 % случаев наличия бороды у мужских персо-
нажей. При этом цвет волос головы и бороды на 
вазописи может не совпадать (это встретилось и 
на этрусских фресках), в одной сюжетной сцене 
могут быть персонажи с разной комбинацией цве-
та волос головы и бороды, что может быть эле-
ментом декоративности. В группах современных 
греков борода тёмных каштановых оттенков и 
«редко светлее, чем волосы на голове» [Кун, 
2011, с. 599]. По всем выборкам изображения 
тёмных (№ 1) волос головы превалируют. Срав-
нительно большая частота «блондов» в апулий-
ской и кампанской выборках ожидаема, посколь-
ку в позднеклассических росписях для повыше-
ния декоративности применялась жёлто-белая 
краска. У современных греков темная пигмента-
ция волос составляет более 80%, это тёмно-
каштановые волосы, «остальные равно поделе-
ны между чёрным и светлыми оттенками кашта-
нового» [Кун, 2011, с. 599]. Тёмная пигментация 
глаз (чисто карие глаза) составляет более 65 % 
встречаемости в популяции (большинство из них 
тёмно-карие), смешанные формы встречаются у 
15 % [Пулянос, 1964; Кун, 2011].  

Несколько иная картина присутствует на 
этрусской фресковой живописи (табл. 3). В жи-
вописи архаического времени волосы изображе-
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ны чаще тёмными (№ 1), но коричнево-красных 
(сиена, умбра) вариантов (№ 2) достаточно мно-
го, на изображениях классического и поздне-
классического времени их ещё больше. Общая 
картина распределения цвета волос на фресках 
архаического и классического времени не обна-
руживает достоверных отличий (по хи-квадрат), 
но тенденции к достоверности отличий (z-
критерий) отмечаются именно по цветам № 1 и 
№ 2. Седые волосы также наблюдаются только 
у мужских персонажей росписей. В изображени-
ях светлой пигментации волос («блонд») на 
фресках используются жёлтые и жёлто-
коричневатые оттенки (охра), в росписях архаи-
ческого времени этот цвет волос отмечается 
только у мужчин, а классического времени – 
только у женщин. У женских персонажей на 
фресках (табл. 2) довольно часто присутствуют 
«рыжие» волосы, как в росписи периода архаики 
(22,2 %), так и классического времени (25 %). 
Эти случаи можно считать отображением депиг-
ментации, аналогичные по цветовосприятию от-
тенки встречались и на греческой вазописи. Мы 
относили их жёлто-коричневым (№ 3) или к 
блондам (№ 4) в зависимости от характера ис-
полнения рисунка, как мы пояснили выше. Из-
менчивость пигментации на этрусских фресках 
свидетельствует о посветлении волос в сторону 
красновато-рыжих оттенков. На вазописи досто-
верно проявляется схожая тенденция, которая 
заключается в частоте изменения оттенков 
изображённых волос (от красно-коричневых к 
жёлтым) при переходе от архаического времени 
к классическому; на этрусских фресках эта тен-
денция более заметна. У современных итальян-
цев, также как и греков, тёмная пигментация 
преобладает и для волос она составляет 80 %, 
это чёрные волосы (до 30 %) и тёмно-
каштановые (до 50 %). Остальные оттенки волос 
– это рыжевато-каштановые оттенки (до 15 %) и 
светло-каштановые (6 %). В пигментации глаз 
отмечается 44 % тёмных форм, 50 % – смешан-
ных, 6 % – светлых [Кун, 2011; Livi, 1897]. В це-
лом мы можем говорить о сравнительно более 
тёмной пигментации популяции греков. Посвет-
ление общей пигментации итальянцев в сторону 
смешанных оттенков глаз и рыжину волос, по 
мнению К. Куна, «отражает сильный альпийский 
тип в этой популяции» [Кун, 2011, с. 554]. Прово-
дя параллели в пигментации современных попу-
ляций греков и итальянцев с пигментацией по 
античным изображениям, мы можем определён-
но говорить об антропологической общности 

между ними. Тёмная пигментация волос, преоб-
ладающая в обеих изобразительных группах, мо-
жет быть отображением, как чёрных, так и всех 
оттенков каштановых волос (№ 4-7 по шкале Лу-
шана). Однако присутствие в вазописи контраст-
ных жёлто-коричневых и жёлтых цветов волос мы 
можем понимать не иначе, как посветление пиг-
ментации в сторону светло каштановых или ру-
сых волос (от № 8 и выше) или в сторону рыжих 
(№ 1–3). В этом случае античные греки (по нашей 
выборке) оказываются намного более светлопиг-
ментированные, чем современные. 

В целом, на вазописи и в живописи мы 
наблюдаем определённую изменчивость пиг-
ментации изображённых волос, однако изобра-
зительная «природа» этой изменчивости сложна 
для антропологической интерпретации. Тракто-
вать использование красной и красно-коричневых 
красок на вазописи по отношению к пигментации 
мы пока затрудняемся. Но, по всей видимости, 
использование красного (или красно-коричневого) 
цвета при изображении волос, что также встреча-
ется и на полихромной скульптуре, имело опреде-
лённый контекст. К пониманию того, в какой мере 
греческая вазопись может отражать полиморфизм 
пигментации античных греков мы, возможно, смо-
жем приблизиться, привлекая античные письмен-
ные источники о физических особенностях гре-
ков, об их отношении к цвету, о философии и се-
мантике цвета в античной культуре. 

Ранее мы пришли к выводу, что наиболее 
депигментированным из античных групп, кото-
рые мы изучали по изобразительным источни-
кам, оказалось население, представленное рим-
скими фресками [Шпак, 2019]. На вопрос, в связи 
с чем стала чаще применяться в изображениях 
волос бело-жёлтая краска в позднеклассическое 
и эллинистическое время, ответа в литературе 
мы пока не нашли. Она применялась чаще в 
изображениях женских персонажей, даже от-
дельных женских головок («портретов») в каче-
стве декора (стиль Гнафия), также в изображе-
ниях статуй или мёртвых людей в жанровых 
сценах, связанных с погребальной тематикой. 
Поскольку выборка наша была случайной и по-
падание вариантов с изображениями «светлых» 
волос также не было избирательным, то вопрос 
о депигментации требует дальнейшего рассмот-
рения. Возможно, изображение депигментации 
волос является более частым явлением в грече-
ской вазописи, чем мы фиксировали в нашей 
выборке. Так, к примеру, на запрос «блондин» в 
поисковике Лувра, мы получили описания восьми 
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памятников из коллекции античной вазописи, кото-
рые совпали с нашими в оценке цвета волос на 
изображениях [Available at: https://collections.louvre.fr/ 
recherche?q=++cheveux+%2C+blond++. Accessed: 
20.06.2023]. Девятым памятником был известный 
этрусский саркофаг супругов (№ Cp 5194.2) архаи-
ческого времени из г. Цере: женщина со светлой 
кожей, у мужчины тёмная борода и светлые воло-
сы, изображение волос на груди отсутствует, боро-
да (балл 4 или 5) аналогична изображениям на 
греческой вазописи. 

 
Обобщённый портрет. Благодаря тому, 

что греки тщательно прописывали лицо, у нас 
была возможность получить обобщённые порт-
реты по вазописи архаического и классического 
времени, а также сравнить их с этрусским порт-
ретом по фрескам (рис. 1). Основными морфо-
логическими отличиями по обобщённым вазо-
писным изображениям являются: изменение 
формы и размера глаз, переход от их фронталь-
ного изображения (архаический канон) к лате-
ральному; изменение высоты переносья, что 
может быть связано с изображением глаза в но-
вом ракурсе; изменение профиля спинки носа 
(от лёгкой вогнутости до прямой) и формы кон-
чика носа (от опущенного до горизонтального 
или даже приподнятого) и, возможно, изменение 
наклона лба. Ещё одно отличие, хорошо замет-
ное по обобщённым портретам, это различная 
пигментация кожи у мужчин и женщин на вазо-
писи архаического времени. Этот канон про-
явился и на обобщённых портретах по этрусской 
живописи, на этрусских фресках III века до н.э. 
он ещё присутствует. Портрет по этрусским 
фрескам довольно сходен с греческими портре-
тами, на всех изображениях присутствуют мор-
фологические особенности средиземноморской 
расы. Типологическое единство в отображении 
морфологии лица на вазописи греков и живопи-
си этрусков, безусловно, присутствует, однако, 
форма носа на этрусском портрете (как муж-
ском, так и женском) не даёт говорить об их пол-
ной тождественности. Обобщённые портреты 
отражают исторические культурные изменения в 
вазописи, трансформацию антропоэстетических 
воззрений греков на морфологию лица и изобра-
зительную передачу его особенностей. 

 

Заключение 
В нашем, по сути, пилотном исследовании 

мы не могли охватить все вазописные центры в 

широком временно́м диапазоне, но, как нам ка-
жется, и на представленном немногочисленном 
материале некоторые тенденции обозначились. 
Вопрос о возможности соотнесения цвета, ис-
пользуемого в изображениях человека античного 
времени с полиморфизмом пигментации требует 
комплексного подхода с изучением античных 
письменных источников об антропологических 
особенностях населения и семантики цвета в ан-
тичном изобразительном искусстве. Многочис-
ленные параллели этрусской живописи и грече-
ской вазописи в изображении людей (физионо-
мическое сходство, типажи, позы, телосложение 

 
 

Рисунок 1. Обобщённые портреты по  
греческой вазописи и этрусской живописи 
Figure 1. Composite portraits based on greek 

painted pottery and etruscan murals 
Примечания. Сверху вниз: 1 – греческая вазо-

пись классического времени (мужчины, N=69; жен-
щины, N=66); 2 – греческая вазопись архаического 
времени (мужчины, N=58; женщины, N=40); этрус-
ская живопись (мужчины, N=23; женщины, N=14).  

Notes. From top to bottom: 1 – greek vase painting 
of the classical time (men, N=69; women, N=66); greek 
vase painting of the archaic time (men, N=58; women, 
N=40); etruscan murals (men, N=23; women, N=14). 
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и проч.), не обнаруживают полной сочетаемости 
с отображением пигментации по этим двум груп-
пам изобразительных источников. Различные 
техники изображения пигментации античного 
населения на вазописи и фресках, тем не менее, 
позволяют выявить общие тенденции и говорить 
о большем проявлении полиморфизма пигмен-
тации на изображениях классического времени. 
Мы полагаем, что использование цвета в грече-
ской вазописи носит не только декоративный ха-
рактер, но и является художественным средством 
передачи морфологической изменчивости. Гово-
рить о полиморфизме пигментации античных гре-
ков, прежде всего о цвете волос, мы можем толь-
ко гипотетически, но совокупно – на основании 
привлечения сравнительных данных по совре-
менным грекам, по античным изображениям и по 
античной литературе. 
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COMPARATIVE STUDY OF ANTHROPOLOGICAL ASPECTS OF 
GREEK VASE PAINTING AND ETRUSCAN MURALS 

 
Introduction. The fine arts of archaic Greece and Etruria experienced a noticeable influence of the 

East. The transition from archaic to classical time influenced the forms of depicting the morphological 
features of a person in antique art. Comparative study of the anthropological features of the antique 
population of the Mediterranean on the greek painted pottery and etruscan murals of the archaic and 
classical times was the purpose of our study. 

Materials and methods. The material was collected in the online-collections of ancient collections 
of museums. We used the method of a composite portrait in a digital version, the calculation of the fre-
quency of features in our study. Studied features was – beard growth, hair color and nature of the hair. 

Results and discussion. On the etruscan murals of the archaic period, the frequency of depicting 
straight nature of the hair in women is the highest (7,7 %) in all samples; for different groups of painted 
pottery, it does not exceed 7 %. The degree of beard growth according to vase painting and etruscan 
murals is characterized by a strong and very strong growth. A greater manifestation of hair pigmentation 
polymorphism according to painted pottery is noted in the images of the classical period. Dark hair pre-
dominates in all groups, grey-haired was depicted only in male characters. Hair depigmentation on 
painted pottery is observed in images of the classical and late classical periods and did not exceed 6 % 
in the total sample. Pigmentation on etruscan murals indicates a lightening of the hair in the group to-
wards reddish-red shades, depigmentation does not exceed 8%. Features of the depiction of pigmenta-
tion in to vase painting and murals, despite the different technique and coloring, reveal common tenden-
cies of variability characteristic of the Mediterranean groups. Composite portraits based on painted pot-
tery reflect the historical transformation of the anthropo-aesthetic ideas of the greeks through the fine 
arts of the archaic and classical times. 

Conclusion. Color in greek painted pottery performs not only a decorative function, but is also an 
artistic means of conveying morphological variability. Involvement of antique written sources of the de-
scription of population and the philosophy of color in antique culture can help in the anthropological read-
ing of vase painting and further study of pigmentation polymorphism. 

Keywords: biological anthropology; antique portrait; antique greek painted pottery; etruscan mu-
rals; composite portrait 
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