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Античная монета 
с изображением 

Афины - Промахос

L f
I I* огда кто-нибудь из поэтов или писа

телей хотел привести пример художника, ко 
торого все и во все времена признавали вели
ким, то часто называли имя Фидия. Так, Пли
ний, латинский писатель и ученый I века на
шей эры, пишет ’): «Никто не сомневается, что 
Фидий наиболее знаменитый художник у всех 
народов». А приблизительно через 2000 лет 
Пушкин в поэме «Руслан и Людмила», опи
сывая волшебную красоту садов Черномора, 
говорит, что украшавшие его статуи были д а 
же лучше Фидиевых:

О Плиний, „N . П.", X X X V I, 18.
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Летят алмазные фонтаны 
С веселым шумом к облакам;
Под ними блещут истуканы 
И, мнится, живы; Фидий сам, 
Питомец Феба и Паллады,
Любуясь ими, наконец 
Свой очарованный резец 
Из рук бы выронил с досады.

М о ж н о  привести ещ е и др уги е примеры, 
г д е  Ф идия ставят в ряд величайш их мировых 
гениев; историки иск усства говорят о ш коле 
Ф идия, худож н и к и  ее  изучаю т. Н о, со б ст в ен 
но, какие из его  произведений, на которы х о с 
нована его  слава, мы знаем? Очень мало: ни 
одн а из подлинно достовер н ы х его  работ в 
ц ел ости  не дош ла д о  нас; мы суди м  о них 
лишь по фрагментам, копиям б о л ее  поздн ей  
эпохи , по изображ ениям  на м онетах, по ои- 
сункам на вазах, а такж е по подробны м  
описаниям греческих и римских писателей, 
видевш их эти работы своими глазами и часто  
в т ех  ж е  м естах, г д е  они были установлены  
самим худож н и к ом . Вполне естествен н о , что 
в наш ем очерке часто б у д у т  приводиться от 
зывы и высказывания этих очевидцев. П осм о
трим, что ж е  мы знаем  об  этом  великом ма
стере.

Биограф ические сведен и я о Фидии чрез
вычайно скудны . О д ет ст в е  и ю ности Ф идия  
мы не знаем  почти ничего, не знаем  точно го 
д а  его  рож ден и я (приблизительно 490  г. д о  
н. э .). О тца его  звали Хармид, как видно  
из надписи на п ьедестал е статуи З ев са  в
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Олимпии: «Ф идий, сын Х армида, меня с д е 
лал». В ероятно, Хармид т о ж е  бы л худ ож н и к , 
так как его  имя Ф идий упом янул в надписи, 
а обы чно скульпторы  на своих произведениях  
писали имя отца только в том  случае, к огда  
отец  имел ту  ж е  проф ессию . И звестн о  такж е, 
что брат Ф идия и его  племянник были ж и в о 
писцами; ж ивописью  занимался сначала и 
Ф идий, только п о зж е  он стал скульптором. 
Плиний пишет: «Говорят, что и Ф идий внача
ле был ж ивописцем  и что щ ит Афины распи
сан им» *).

У чителем  его  назы вают афинянина Ге- 
гия, довольно и звестн ого  в св о е  время; но м о
л од ой  Фидий не удовол ьствовал ся  одним учи
телем , он работал такж е в м астерской п ел о
поннесского мастера аргосца А гел ада , бы вш е
го тогда  в р асцвете св оего  таланта. К  А гела- 
д у  ездили учиться м ногие д р у ги е  м олоды е  
скульпторы; в числе его  учеников называют 
знаменитых соврем енников Ф идия— М ирона и 
П оликлета. Ф идий, таким образом , изучил при
емы и аттической и пелопоннесской  школ. В 
Афинах материалом для  м астеров сл уж и л  
преим ущ ественно мрамор, то гд а  как в А ргосе  
процветало и ск усств о  обработки металла, 
благодаря чем у Ф идий одинаково хорош о мог 
использовать л ю бой  материал. У  Филона И у 
дей ск ого , писателя I века н. эры мы читаем: 
«Знаменитый ваятель Ф идий, взяв слоновую  
кость, или зо л о то , или др уги е различные ма

1) Р /in., „ У .  Н .\  X X X V , 34.
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териалы, дел ал  из них статуи и во в сех  этих  
р аботах проявлял оди н ак овое и ск усство, так 
что не только понимаю щ ие, но и н есв едущ и е  
вы соко ценят эт ого  худож н и к а».

Д ействительно, из описания сделанны х  
им статуй  мы видим, что среди  них были и 
мраморные, и бронзовы е, и так называемые 
хризоэлеф антинны е, т. е. сделанны е из золота  
и слоновой  кости.

Вся деятел ьность Ф идия тесн о связана с 
той героической бор ьбой  за свою  независи
мость, которую  вела Греция во всю  первую  
половину V  века. Н еоднократно п о в т о р я л и с ь  

наш ествия полчищ персов на Грецию . Первая  
п обед а  греков, при М арафоне в 490  г.. была 
о дер ж ан а  войсками гор одов  Афин и Платеи, 
воодуш евленны м и ж еланием  отстоять с в о б о 
д у  своей  родины. П обеди тел и  получили добы 
чу из захваченного ими лагеря персов. Д е с я 
тую  дол ю  этой добы чи они вы деляю т богам  
и воздвигаю т ряд памятников. О коло святи
лищ а и оракула А поллона в Д ел ь ф ах  афиня
не соор уж аю т  больш ую  бр онзовую  группу, 
исполнение ее поручаю т Ф идию. Группа с о 
стояла из больш ого числа статуй: были и зо б 
раж ения богов А поллона и Афины— покрови
тельницы гор ода А фин, статуи национальных 
героев, именами которы х были названы афин
ские ф и л ы и ,  наконец, статуя полководца  
М ильтиада, котором у принадлеж ала слава по
беди тел я  при М араф оне.

') Фила—родовое деление афинских граждан.
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Платейцы ставят в своем  го р о д е  памят
ник этой победы . Павсаний *) пишет: «В Пла- 
теях есть храм Афины, назы ваемой Арейя. С о 
ор уж ен  он на ср едств а , которы е им выделили  
афиняне из добы чи от мараф онской битвы; 
статуя деревянная, облож енная  зол отом , ли
цо ж е , кисти рук и ноги— из пентеликского  
мрамора; величиной она нем ного меньш е той  
б р о н зо в о й 2), что на А крополе, которую  аф и
няне поставили как принош ение после мара
ф онской битвы. И платейцам статую  Афины  
дел ал  Ф идий». Храм, гд е  она стояла, как пи
ш ет П л у т а р х 3), помимо статуй  был украш ен  
и росписью , которая и в его  время, т. е. в 
I веке н. э., была ещ е в полной сохранности.

О чевидно, Фидий в это  время был у ж е  
прославленным мастером, если ем у поручались  
такие ответственны е задачи, как создан и е  
драгоценны х принош ений богам , памятников  
п обеды , которой так гордились греки. Эта 
слава распространялась и за пределы  Аттики. 
Так, около эт о го  ж е  времени Ф идием была 
сделана статуя Афины для гор ода  Пелены в 
А хай е— «раньш е, чем статуя на афинском А к
рополе и в П латеях», пишет Павсаний. Она 
была сделана из зол ота и слоновой кости  
(хризоэлефантинная).

Техника хризоэлеф антинны х статуй очень  
слож на, особен н о  при больш их размерах ста-

') Павсаний писатель II века н. эры .
2) Высота ее— 7 метров.
3) Писатель-биограф I века н. яры.
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туи. Сначала делали деревянны й остов , укре
пленный изнутри сл ож н ой  систем ой металли
ческих распорок; на этот  остов наклады ва
лись плотно пригнанные пластинки слоновой  
кости, которыми п ередавалось тело и зобр аж а
емой фигуры, а затем  св ер ху— зол отая  о д е ж 
д а , состоявш ая из расчеканенных листов зо л о 
та, часто очень больш ого веса. Глаза д е л а 
лись из эмали или из цветны х камней. И н те
ресно говорит о таких статуях Л укиан, гр е
ческий писатель II века н. эры: «С наруж и
эт о  П осей дон  с т р езубц ем  в руках, эт о  Зевс, 
блистаю щ ий зол отом  и слоновой костью , а 
изнутри это  рычаги, ж елезн ы е полосы , 
угольники, гвозди , которы е пронизывают всю  
машину из конца в конец ... Пыль и д р уги е в е
щ и, совсем  не привлекательные дл я  зрения; 
вот, что ты там найдеш ь» *).

Эти соор уж ен и я требовали больш ого и 
постоянного наблю дения: в сухи х  м естностях  
н адо  бы ло следить, чтобы  деревянны й остов  
не рассохся , а в сы ры х— наоборот, чтобы он 
не р азбух. Вполне понятно, что ни одн а из 
этих статуй не могла д о ж и т ь  д о  наш его вре
мени.

Н есколько п о зж е , по словам Павсания, 
Ф идий д ел а ет  статую  Афины на афинском А к
рополе: «статуя бронзовая Афины, работа Фи
ди я, сделанная на добы ч у, взятую  у мидян 
при их отступлении от  М арафона... К онец  к о
пья этой  Афины и гребень шлема у ж е  видны,

Лукиан, „Сон“, 24.



когда проплы вают Суний» *). Эта статуя и зв е
стна обы чно п о д  названием А ф ина-П ром ахос  
— А фина-Воительница. Об этом  произведении  
мы м ож ем  суд и т ь  не только по описаниям. 
С ущ ествую т афинские монеты с и зо б р а ж е
нием Акрополя, г д е  у  в хода  видна больш ая  
статуя Афины. Она была в 9  метров высоты, 
бронзовая; ш лем и конец копья зо л о ч ен ы е2). 
С татуе этой  посвящ ен ряд отзы вов и д а ж е  
стихотворений греческих п оэтов , о ней у п о 
минает римский поэт Овидий и многие д р у  
гие писатели. «О  защ итница и владычица г о 
рода! М не бы хотел ось  в А ф инах и ж ить, и 
ум ереть!»— пиш ет один из п оэтов . Богиня и зо 
браж ена в ви де мощ ной ж енщ ины  в длинном  
хитоне; его  ниспадаю щ ие д о  зем ли прямые 
складки особен н о  подчеркиваю т мощ ность и 
м онументальность фигуры. А фина п редставл е
на в полном вооруж ении , с копьем  и щ итом; 
на ней ш лем с богатыми украш ениями и к о 
роткий панцырь— эгида. Она стояла спокойно, 
слегка наклонив гол ову и как бы глядя на 
располож енны й внизу гор од , находивш ийся  
под ее  защ итой.

И сторик V  века н. эры Зосим  говорит, 
что во времена наш ествия г о т о в 3) статуя

9  Павсаний, / ,  28, 2 (копье и гребень шлема Афины 
не были видны с мыса Суния. Это преувеличение 
Павсания).

2) Некоторое представление о ней дает ст ат уя -  
ток называемая Афина Медичи; слепок ее можно 
видеть в ГМИИ в Москве.

3) Начало V века (около 410 г.).
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Афины ещ е стояла на А крополе. «А ларих, вой
дя  со  всем войском в гор од , увидел  стен у  и 
А ф и ну-П ром ахос, которая возвы ш ается среди  
др уги х  статуй ,— она в полном вооруж ении , 
как б у д т о  хочет  противостоять нападаю щ им».

Временем установки этой  статуи счита
ют обы чно 448 го д  (последние годы  правле
ния Кимона). О чевидно, Фидий был в эт о  вре
мя в полном расцвете св о его  таланта; он был 
известен  по всей Греции.

Третья четверть V  века— период вы сш е
го расцвета Афин: п о б ед о н о сн о  закончена пя
тидесятилетняя борьба с персами. О б этом  
времени пиш ет Д и о д о р  С ицилийский*), и с т о 
рик времен Ц езаря и А вгуста: «К огда  против 
ож идания окончилась война (персидская), то  
обитатели Эллады не только и збеж ал и  оп ас
ностей , но и приобрели себ е  великую  славу, 
и государ ств о  (полис) преисполнилось такого  
обилия, что все дивились такой разительной  
перем ене. С эт ого -то  времени 50 лет  Эллада  
преуспевала в своем  процветании. Благодаря  
этом у изобилию  развились и все искусства, 
появились, как и звестно, величайш ие х у д о ж 
ники, в числе их скульптор Ф идий».

Если в первую  половину этой  войны р у
к оводящ ую  роль имели спартанцы, пехота  к о 
торы х была лучш ей в Греции, то во вторую  
половину и сход  войны реш ает афинский флот. 
С ою за Афин ищ ут греческие государства, рас
п олож енны е на остр овах и на п обер еж ье. 0 6 -  
р азуется  крупный М орской сою з (с 477 г.),

>) Диодор Сицилийский, XII, I.
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в нем в се  больш ую  силу приобретаю т афиня
не, которы е, наконец, перевозят в 454 г. с  
острова Д ел о са  к се б е  всю сою зн ую  казну и 
начинают ею  распоряж аться, не давая нико
му в этом  отчета. С ою з превращ ается, таким  
образом , в аф инскую  м орскую  дер ж ав у .

Э то время часто называют эп охой  П ери
кла, связывая е е  с именем зам ечательного п о 
литического дея т ел я , главы дем ократической  
партии (стр. 11). О нем так говор ит лучш ий  
греческий историк Ф укидид, современник П е 
рикла и Ф идия: «П ерикл, могучий внутренним  
достоинством  и бессп ор н о неподкупнейш ий из 
гр аж дан , св о б о д н о  сдер ж и вал  народную  м ассу, 
и н е столько она руководила им, сколько он 
ею ... П о имени эт о  была дем ократия, на д ел е  
власть принадлеж ала первому граж данину».

Н е надо забы вать, что термин «дем ок р а
тия» имел в то  время несколько иное значе
ние, чем теперь: эт о  была рабовладельческая  
демократия. К о гд а  Перикл в своей  речи го в о 
рит: «Наш  государственны й строй назы вает
ся дем ократия, так как он зи ж д ет с я  не на 
меньш инстве, а на больш инстве», то  он, к о 
нечно, им еет в в и ду  лишь св ободн ы х афин
ских граж дан -рабовладельц ев , а число их в 
эт о  время бы ло значительно меньш е числа ра
бов; мало того , сою зники А фин, греки, ж и в 
ш ие в А ттике, но не афиняне по п р о и с х о ж д е
нию, не пользовались правами граж данства, 
не участвовали в управлении, не имели доли  
при распределении выдач из государственны х  
д о х о д о в . Верховны м органом управления
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А ф инского государства бы ло тогда  н ародн ое  
собрание (экклесия); но в нем участвовали  
лишь полноправные афинские гр аж дане; там  
реш ались важ нейш ие д ел а . Э то бы л высший 
политический орган в стране.

«Высочайш ий внутренний расцвет Гре- 
ции совп адает  с эп охой  П ерикла»— пиш ет  
К. М аркс х). Ц ентром  ум ственной ж изни  стр а
ны становится го р о д  Афины: туда  с о  всей  
Греции съ езж аю тся  худож н и к и , писатели, фи
лософ ы . О коло П ерикла и его  ж ены , краса
вицы А спазии, ж енщ ины , по отзы вам писате
лей, бл естя щ его  ум а и образования, с о з д а е т 
ся к руж ок . К  А спазии приходили за советами  
ораторы, политические деятел и , и, говорят, 
ф илософ  Сократ лю бил беседов ать  с ней. В 
этом  кругу и возникает план переустройства  
гор ода  Афин и особен н о  Акрополя, который  
д о  сих пор ещ е носил следы  разруш ений, 
произведенны х персами. Д еятел ьн о в о зобн ов 
ляю тся работы, начатые ещ е раньше, при Ки- 
моне, к огда  была поставлена статуя Афины; 
расчищ ается от м усора и облом ков вершина 
холм а, подсы пкой зем ли увеличивается ее  
площ адь, воздви гаю тся  новые стены  с пре
красным входам — Пропилеями. На м есте раз
руш енны х старых храмов возводятся  новые, 
обш ирнее и роскош нее старых. Считают, что 
затраты на эти работы  достигли  колоссальной  
дл я  маленькой Греции суммы в 3 8 ^2  мил
лионов рублей зол отом .
 П ерикл своими речами поды мает нацио-

1) Маркс и Энгельс, Соч., от. /, стр. 194.
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нальную гор дост ь  афинян; восхваляя и и деал и 
зируя св ое  госуд ар ств о , он у б е ж д а е т  аф и
нян принять эти  расходы : «Н аш  государ ств ен 
ный строй не п одр аж ает  другим  уч р еж ден и 
ям, мы сами, ск ор ее, сл уж им  обр азцом  для  
некоторы х... С вободн ы е от всякого принуж 
ден и я в частной ж изни... мы в особен н ости  
прислуш иваемся к тем законам, которы е с у 
щ ествую т в п ол ьзу  оби ж ен н ого ... И  по этой  
и по другим  причинам государ ств о  наше д о 
стойно удивления. Мы лю бим красоту  б е з  
прихотливости и м удрость  б е з  изнеж енности . 
Говоря коротко, я ут в ер ж даю , что наш е го
судар ст в о— центр просвещ ения Эллады » ‘).

Афины— культурны й центр  страны— не 
долж н ы , по мнению Перикла, ж ал еть ср едств  
на д о ст о й н о е его  украш ение гор ода . И вот  
разверты вается строительство, а во главе его  
ставится Ф идий, общ епризнанны й величайший  
х удож н и к  и личный др уг П ерикла.

В биографии Перикла, написанной П л у
тархом, развернута яркая картина эт ого  ст р о
ительства, а т а к ж е вызванных им споров. 
П ротив плана П ерикла вы ступаю т его  поли
тические противники— как представители кон
сервативной аристократической партии, так и 
крайние дем ократы . Враги П ерикла и его  по
литики упрекаю т его  в том, что дел осск ую  
казну, предназначенную  на военны е н уж ды , 
перевезли в Афины  п од  тем п редлогом , что на 
о. Д е л о с е  она л егк о м ож ет  быть захвачена

!) Речь Перикла над павшими воинами (Фукидид, 
т. II, 37).
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врагами, а ее  растрачиваю т теперь на укра
ш ение гор ода , «убирая его , как кокетку, з о 
лотом  и драгоценностям и». Перикл с о  своей  
стороны  возраж ал, что раз афиняне о б ес п е
чили сою зникам  защ иту от  врагов и о с в о б о 
дили их от всяких р асходов  на войну, то  они 
м огут  расходовать  ден ьги , вносимы е ими, по 
св оем у усмотрению . П редприняты е ж е  работы  
не только украш аю т го р о д , но и даю т  зара
боток  всем граж данам  и обеспечиваю т их с у 
щ ествование.

«М ы  закупили в е з д е , г д е  в озм ож н о, лес, 
камень, м едь, сл он овую  кость, зол ото , кипа
рис; наняли м астеров дл я  обработки этих  
материалов: строителей , каменщ иков, м едни
ков, ваятелей, красильщ иков, ю велиров, ра
ботников по зол оту  и слоновой кости , ж и в о 
писцев, выш ивальщ иков, резчиков. Д л я  п ер е
возки в сех  материалов по морю взяли купцов, 
м атросов, кормчих, а по зем л е— возчиков на 
колесницах, на волах. Наняты такж е крутиль
щ ики веревок, ткачи полотна, кож евники, м о
стильщ ики, рудокопы . И каж ды й такой ре
месленны й ц ех , как ком андую щ ий армией, 
им еет при се б е  целы й строй л ю дей  н еобуч ен 
ных, которы е составл яю т как бы ор уди е и 
подчиненную  м ассу. О дим словом, лю ди вся
к ого  возраста и п олож ен и я  принимают уча
стие в этом  и зо б и л и и » *).

С озданны е в сравнительно коротк ое вре
мя, эти произведения искусства— здания и ста- 
туи— 'сохранились, хотя  и частично, д о  наш его  

’ ) Плутарх, .П ерикл'.
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времени; их остатки и развалины м огут нам 
дать  о  них н ек отор ое представление {стр. 12).

Главное внимание на А кропол е привле
кает храм богини Афины — П арф енон *); строи
телями его  были архитекторы  И ктин и К ал
ликрат. Э тот храм дор ийского  ор дер а необы 
чайно гармоничен во в сех  частях; он богато  
украш ен скульптурой, которая была сделана  
под непосредственны м  р уководством  Ф идия.

К сож ален ию , и храм и его  скульптуры  
дош ли д о  нас сильно повреж денны м и. Снача
ла П арфенон был превращ ен в христианскую  
церковь св. С офии, потом в сер еди н е X V  в е
ка, после покорения Греции турками, он был  
обращ ен в мечеть. В 1687 г., к огда  турки в е
ли войну с венецианцами, они устроили в П ар
ф еноне пороховой склад, а 26 сентября того  
ж е года  туда  попала бомба и произвела силь
ный взрыв, наполовину разруш ивш ий этот  за 
мечательный памятник архитектуры . П остр а
дали при этом  и скульптурны е украш ения, 
но на этом  разруш ения не кончились. П ленен
ные красотой статуй , венецианцы  захотел и  их 
снять и увезти  в Венецию , но не сум ели эт о 
го сделать; некоторы е статуи упали на землю  
и не только разбились, но, как пиш ет очеви
д е ц , «превратились в пыль». Н аконец , в

1) R ГМИИ в Москве можно видеть реконструкцию  
Парфенона в виде модели в Цюо натуральной вели
чины, слепки (в натуральную величину) трех колонн 
и значительной части сохранившихся скульптурных 
украшений, а также макет всего Акрополя в его 
современном виде.
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Рождение Афины

1801 г. лор д Э льдж ин приобрел у турок пра- 
1зо ув езти  остатки ф ронтонов, и больш ая часть  
их в н астоящ ее время находится в Британ
ском м узее.

Т акое бесц ер ем он н ое обращ ение с вели
кими памятниками искусства вызвало в сео б щ ее  
возм ущ ение. Английский поэт Байрон д а ж е  
написал по этом у п о в о д у  н егодую щ ее сти хот
ворение «П роклятие М инервы », в котором  
А фина проклинает Э льдж ина за расхищ ение  
ее  сокровищ .

Т р удн о было бы по этим обломкам в о с
становить всю композицию , если бы не сохр а
нились зарисовки, сделанны е ф ранцузским  х у 
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дож ником  Ж аком  Каррей (он состоя л  в свите 
посланника Л ю довика XIV, посети л  в 1674 г. 
Афины и видел эти фронтоны ещ е д о  взры 
ва, хотя у ж е  значительно пострадавш ими от  
времени и п ер еделок).

В восточном  ф ронтоне по свидетельству  
Павсания бы ло и зобр аж ено  р о ж д ен и е Афины  
(стр. 18). М иф рассказы вает, что одн аж ды  
З ев с, мучимый головной болы о, призвал на 
помощ ь св оего  сына, и скусного кователя Г е
ф еста; ударом  серебряного топора Г еф ест  
вскрыл ему череп, и оттуда вышла в полном  
вооруж ении, блестящ ем  зол отом , его л ю би 
мая дочь богиня Афина.

При виде ее изумленье 
Всех охватило бессмертных. Перед 

Зевсом эгидодержавным 
Прыгнула быстро на землю она из 

головы его вечной,
Острым копьем потрясая. Под 

тяжким прыжком светлоокой 
Заколебался великий Олимп, засто

нали ужасно 
Окрест лежащие земли, широкое 

дрогнуло море 
И  закипело волнами багровыми;хлы

нули воды 
На берега. Задержал Гиперионов 

сын лучезарныйЛ)

>) Гелиос — бог солнца, ежедневно объезжающий не
босвод на колеснице.

19



Надолго быстрых коней и стоял 
он, доколе доспехов 

Богоподобных своих не сложила 
с бессмертного тела 

Лева Паллада Афина...
Так воспевается эт о  собы тие в одн ом  из 

«гом еровских» гимнов J).
К  сож ален ию , как раз средние фигуры  

не сохранились, из 19 фигур дош ли только  
11 и те  в обломках; нет  ни Зевса , ни Афины; 
мы видим  ф игуру бегущ ей  в испуге м олодой  
богини— вероятно вестницы  богов  И риды , 
несколько п овреж денны х групп богов , фигуру  
охотника К еф ала в спокойной, задум чивой  
позе, а по краям с одн ой  стороны и зо б р а ж е
ние подним аю щ егося на небо  бога солнца  
Гелиоса— от него видны голова, м огучие ру
ки и головы лош адей, а с др угой  стороны — торс  
и голова лош ади спускаю щ ейся в океан б о 
гини луны Селены. Н о д а ж е  такие незначи
тельные остатки позволяю т нам суди ть  о ма
стер стве исполнения. Возьмем дл я  примера 
хотя бы три ж ен ск и е фигуры на правой  
стор оне фронтона: их обы чно назы вают м ой
р ам и 2), иногда харитами (стр. 21). Н ас пора
ж ает  тщ ательная отделк а этих статуй и раз
нообрази е поз и драпировок, несмотря на о б 
щ ее сх о д с т в о  их о д еж д ы . Л евая ф игура, п о
мещ енная отдельн о, проникнута спокойным  
достои н ством , вторая п оддер ж и в ает  полуле-

М , Эллинские поэты’ . Перевод Вересаева, стр. 65.
2) Мойры или парки—богини судьбы.
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Три мойры. Фигуры с восточного фронтона Парфенона



Голова коня



Спор Афины с Посейдоном— 
изображение на вазе (Эрмитаж)







Изображение Фидия и Перикла на щите Афины. 
Щит Стратфорда (Лондон)

(деталь)



Афина-
Лемния



ж ащ ую  ф игуру третьей, которая опирается на 
ее  колени. М ягкая ш ерстяная ткань игрой 
бесконечно разнообразны х скл адок  не столь
ко скрывает, сколько подчеркивает контуры  
тела; к аж ется , что если дотрон еш ься  д о  них, 
то почувствуеш ь п од  рукой не ж есткий ка
мень, а мягкую ткань и уп р угое м ол одое  т е
ло. Н е м енее знамениты и сухи е , нервные г о 
ловы коней, про которы х Гете сказал: «С куль
птор поистине со зд а л  и деал  коня (ein Urpferd) 
(стр. 22)- О композиции центральной группы  
д а ет  представление рельеф римского времени, 
так называемый м адридский рельеф  (Британ
ский музей) (стр. 18).

Западный ф ронтон сохранился ещ е х у 
ж е . П о описаниям Павсания мы знаем , что там 
был и зобр аж ен  спор Афины с П осей дон ом  из- 
за власти над Аттикой. П осей дон , сказано в 
мифе, ударив тр езубц ем , заставил бить из 
земли источник сол еной  воды ; А фина, ударив  
копьем, произвела маслину. П о б е д а  осталась  
за ней, так как маслины составл яю т одн о  из 
главных богатств  Аттики. П овидим ом у, неко
т ор ое представление о ком позиции м ож ет  
дать рельефное и зобр аж ени е на вазе, найден
ной в Керчи и хранящ ейся в Л енинграде. 
С ходст в о  фигур на ней с остатками скульп
тур западного ф ронтона несом ненно (стр. 23). 
С помощ ью  набросков Каррея и этой  вазы мы 
м ож ем  себ е  представить, какой именно момент  
взял скульптор сю ж етом . Оба спорящ их бога  
со  своими атрибутами располож ены  симмет
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рично по сторонам: П осей дон  поднял т р е зу 
бец , которы м он извлек источник, и слегка  
отступает п ер ед А финой, произведш ей м ас
лину; д ер ев о  это занимает центр; сверху сп у 
скается богиня победы  крылатая Ника, чтобы  
увенчать А ф ину. От этих фигур сохранился  
только могучий торс П осей дон а , обломки ст а 
туи Афины и части др уги х  бож ест в , со п р о в о 
ж даю щ и х А фину и П осей дон а.

Как всякий храм дор ийского  ордера, 
П арфенон им еет снаруж и фриз из тригли
фов !), пром еж утки м е ж д у  ними— метопы —  
т о ж е заполнены  скульптурой: весь храм им е
ет 92 метопы, на них были изображ ены  би т
вы богов  с гигантами, греков с троянцами, ла- 
п и ф о в '-) с кентаврами и греков с амазонками; 
многие из них очень сильно повреж дены  
(стр. 24). И звестно, что ил одной из метоп с о 
хранились следы  краски,— фон был красный, 
о д е ж д а  зеленая. Н е н адо  забывать, что ст а 
туи и здания греков были «полихромны», т. е. 
многоцветны , глаза статуй  либо раскраш ива
лись, либо делались из эмали или цветны х  
камней.

Н ет  др угого  др евн егр еч еск ого храма, 
который имел бы так м ного скульптурных у к 
рашений; но обилие их не наруш ает его  стр ой 
ности и гармоничности. В П арфеноне скульп
тура и архитектура сливаются в один х у д о ж е 

1| Триглиф — выступающая плита, разделенная рез
ными желобками — канелюрами —на 3 полосы.

2) Греческое племя.
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ственный обр аз, простой, ясный и одн ов р е
менно монументальный, необы чайно вы дер
жанный во в сех  пропорциях.

По наруж ной стене целлы *), за к олон
надой, тянулся больш ой фриз, изображ аю щ ий  
торж ествен н ую  процессию  праздника Великих  
П анафиней. Р аз в 4 года  п р аздн ество  в честь  
богини Афины справлялось особен н о  т о р ж е 
ственно. К ульт богини-покровительницы  поли
са сливался с политической дем онстрацией  
мощ и А ф инского государства. Вся процессия  
п роходит п ер ед  нашими глазами на этом  фри
зе  2). Во главе процессии знатнейш ие афин
ские девуш ки несли тканое и вы ш итое ими 
покрывало дл я  статуи Афины (стр- 32). Ц ен т 
ральную часть на ф ризе заним ает сцена п ер е
дачи этого  одеяния ж рецу; рядом  р а сп о л о ж е
ны фигуры богов-олим пийцев; они крупнее 
лю дей, головы  сидящ их богов  приходятся на 
одн ой  вы соте с головами стоящ и х лю дей (в о 
общ е в этом  ф ризе собл ю дает ся  принцип так 
назы ваемой «исокеф алии», т. е. «равноголо- 
вия»: все головы  н аходятся  на одном  у р о в 
не). Д а л е е  мы видим различные группы: одни  
н есут  амфоры с оливковым маслом, др уги е в е
д у т  ж ертвенны х ж ивотны х (бы ков на ю ж ной  
стороне, баранов на северной), и дут  почтен
ные гр аж дан е, е д у т  колесницы ; все ш ествие  
заклю чается парадом конницы, которой так 
гордились афиняне. Ж ел ая  показать гранди-

1) Центральная, закрытая часть храма.
г) Слепок с этого фриза также можно видеть 

в ГМИИ.
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озность процессии, х удож н и к  прибегает к л ю 
бопы тному приему: в то время как голова  
процессии, изображ енная на восточной стен е, 
дости гает  у ж е  храма и ’ девуш ки передаю т  
ткань ж р ец у , на западной стен е и зобр аж ено , 
что м олоды е лю ди только собираю тся сесть

Фриз—девушки



Фриз—всадники

на коней и присоединиться к концу ш ествия. 
В этом ф ризе дв и ж ен и е дает ся  разнообразно, 
но с сохранением  еди н ого ритма. Если прямые 
складки о д еж д ы  А ф ины -П ром ахос подчерки
вали ее  м онументальность и мощ ь, а стр уя
щ аяся о д е ж д а  на мойрах обрисовы вает пре-
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красные формы тела, то одежды на фризе соз
дают торжественную ритмичность этого шест
вия. Парад всадников показан в ряде разно
образных поворотов, раккурсов, не нарушаю
щих общего единства всей картины (стр. 33). 
Хотя отдельные части этих многочисленных 
скульптурных украшений отличаются друг от 
друга по манере и стилю работы, тем не ме
нее во всем чувствуется строгое единство. Н а
до полагать, что общий план принадлежал 
Фидию, а исполнение велось под его руковод
ством другими мастерами и его учениками. 
Алкаменом, Агоракритом, Колотом; но весьма 
вероятно, что лучшие фигуры фронтонов бы 
ли исполнены по моделям самого Фидия.

Внутри храма в его святилище стояла 
колоссальная статуя работы Фидия, так назы
ваемая Афина-Парфенос— Афина-Дева. Пав- 
саний ее описывает так: «Сама статуя сдела
на из золота и слоновой кости, посреди шле
ма наверху находится изображение сфинкса, 
а по сторонам изваяны грифы. Статуя Афины 
стоит прямо в длинном до ног хитоне, на гру
ди—голова Медузы 1) из слоновой кости, на 
руке—Ника величиной в 4 л о к т я 2), в д р у 
гой! руке копье, а у ног лежит щит, около 
копья священный змей... На подножии ста
туи изображено рождение Пандоры; как го
ворит Гесиод и другие поэты, эта Пандора

' | Чудовище со змеями вместо волос.
-) Немного больше человеческого роста.
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была первая ж енщ ина; п р еж д е чем появилась  
П андора, в ообщ е не было ж енщ ин».

Мы м ож ем  суди ть  об этой  статуе отча
сти по небольш ой статуэтк е пентеликского  
мрамора, найденной в 1880 г. в А финах, т о ж е  
носящ ей следы  раскраски *), а так ж е по д р у 
гим копиям.

Вы полнение таких крупных ф игур т р еб о 
вало больш ого искусства: надо  бы ло учесть  
полож ен и е зрителя, гл ядевш его снизу, чтобы  
благодаря перспективе, сокращ ению  объем а  
б о л ее  удаленной верхней части не получилось  
искаж ения пропорций. Античные писатели о с о 
б о  отмечаю т м астерство Ф идия в соблю дении  
эти х пропорций, благодря чему он со зд а л  и зу 
мительный по своей  гармоничности и величию  
обр аз богини.

П о словам Плиния, «на щ ите Фидий  
изваял ср аж ение с амазонками, а на внут
ренней части— битву богов  с гигантами, и д а 
ж е  на сандалиях— битву лапифов и кентав
ров; так, д а ж е  на все подробн ости  было им 
потрачено м ного искусства».

М ногие писатели упоминаю т о щ ите б о 
гини, говоря, что на нем Ф идий изобразил с е 
бя  и П ерикла (стр. 25): свое со б ств ен н о е и зо 
бр аж ен и е в ви де плеш ивого старика, подняв
ш его двум я руками камень, а так ж е прекрас
ный портрет П ерикла, ср аж аю щ егося  с ама
зонкой. «Он очень искусно располож ил руку,

!) Так называемая Афина Варвакион (Афины) (см . 
на обложке)

35



подним аю щ ую  копье п ер ед  лицом П ерикла, 
как б у д т о  хот ел  скрыть сх о д с т в о , но он о все  
ж е  видно с обеи х стор он» ‘). П рибавляли так
ж е , что его  собствен н ое и зобр аж ени е бы ло  
соеди н ен о  незам етно с о  статуей  так, что если  
бы его  снять, то  разруш илась бы вся статуя. 
«Э то он сдел ал  п отом у», говорит Ц ицерон , 
«что ем у нельзя бы ло подписать св оего  им е
ни».

Х удож н и к и  на основании всех описаний  
попытались реконструировать П арфенон, д о 
бавляя драпировки, гирлянды , факелы, к у 
рильницы, которы е несом ненно были в хра
ме. Н о  на этих реконструкциях нехватает, 
конечно, блеска зол ота, драгоц ен н остей , а 
м ож ет  бы ть и красок, ож ивлявш их бел и зн у  
мрамора и слоновой кости.

К ак ни повреж дены  дош едш и е д о  нас 
скульптуры  П арфенона, в се ж е  они позволя
ют нам говорить о стиле Ф идия— простом  и 
величественном , о его  ш коле, а во многих б о 
л ее п оздн и х  произведениях видеть отраж ения  
ф идиевских приемов и композиций.

Н а А крополе н аходи лось  ещ е, по словам  
П авсания, «одн о  из наиболее замечательны х  
произведений Ф идия»— статуя  Афины, назван
ная Л ем нией (Л ем носской) по имени ж е р т в о 
вателей (стр. 27). Е е описы вает и Плиний: 
«Ф идий сдел ал  из бронзы  М инерву такой н е
обы кновенной красоты, что она получила  
прозвищ е К расота» (forma).

1) Плутарх, .Перикл'.
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Зевс Отриколи



Амазонка



К сож алению , если найденны е копии д а 
ю т нам некоторое представление о фигуре 
Афины, то относительно ее головы  и дут  сп о 
ры; приписываемая ей голова, повидимом у, 
относится не к ней, а к какой-нибудь статуе  
м ол одого  атлета *).

Афина в и зображ ении  Ф идия производила  
сильное впечатление на зрителей; мы знаем  
ряд посвящ енны х ей стихотворны х о т з ы в о е : 

Пеннорожденний Киприды красу 
осмотрев отовсюду,

Скажешь: Париса за суд можно 
лишь только хвалить,

Но увидавши ПаллаОу в Афинах, 
ты снова воскликнешь:

Сущий пастух был Парис, раз ею 
мог пренебречь.

Н о самым прославленным из в сех  произ
ведений Ф идия была статуя З ев са  в гор оде  
Олимпии,— там г д е  раз в четы ре го д а  проис
ходили  знамениты е Олимпийские игры. Это  
п роизведение др евн и е писатели причисляли, 
на ряду с египетскими пирамидами, к семи чу
д есам  света. С татуя З евса  т о ж е  была из з о 
лота и слоновой кости, размерами ещ е бол ь
ш е, чем А ф ина-П арф енос. Есть сведен и я, что 
с Ф идием вм есте работал в Олимпии его  у ч е
ник К ол от  и его  брат, ж ивописец  Панайн.

И м еется ряд восторж енны х отзы вов лю 
дей , видевш их эт у  статую . П о л и б и й 2) пишет,

>) В ГМ ИИ есть слепок Афины-Лемнии.
-) Полибий, X X X , 15, 3.
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что Павел Эмилий был потрясен, увидев З ев 
са, и сказал, что «хотя он много ожидал от 
Олимпии, но действительность превзошла все 
ожидания».

Ф илософ  Эпиктет говорит: «в Олимпию  
вы п о ед ете , чтобы видеть творение Ф идия, и 
каж ды й из вас счел бы дл я  себя несчастием  
умереть, не видав его» . Ц ицерон считал, что 
он не видал ничего соверш еннее творения Ф и
дия. П о эт  Филипп воспевает его в д в у ст и 
шии:

Бог ли на землю сошел и явил тебе, 
Фидий, свой образ,

Или на небо ты сам, бога чтоб 
видеть, взошел?

От этой  статуи ничего не сохранилось, 
копий ее  нет; мы м ож ем  суди ть  о ней лишь 
по описаниям и по изображ ениям  на монетах: 
на одной  м онете и зобр аж ена  голова статуи  
З евса , на д р угой  вся фигура (стр. 41). Голова  
З евса , так называемая «З ев с О триколи», так
ж е, очевидно, является отголоском  ф идиевско- 
го произведения.

П остараем ся на основании этих данны х  
хотя бы отчасти себ е  представить, каков был 
этот  знаменитый З ев с Олимпийский— «ф идиев  
З евс» , как его  называют древние писатели. 
С ущ еств ует  рассказ, повторяемый многими  
писателями древности: к огда  брат Панайн
спросил Ф идия, каким он дум ает  изобразить  
Зевса, тот  ем у ответил, что по образу, д ан н о
му стихами Гомера:
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Зевс Олимпийский—  
монета

Кончил и черногустыми бровями 
повел Громовержец,

Благоуханные кудри волос 
потряслись на бессмертном 

Бога челе, содрогнулись кругом все 
вершины Олимпа1.

На основании эт о го  м ож н о подум ать, 
что З ев с  был и зобр аж ен  очень грозным. Н о  в 
описании самой статуи, наоборот, подчерки
вается вы раж ение в ней величественного сп о 
койствия и бесконечной  благости (см. рим
скую  копию с  головы! З евса1— стр. 37)-

Д и он  Х ри зостом  (оратор I века н. эры) 
описы вает ее  так: «И з всех н аходящ и хся  на 
зем л е статуй эт о  самая прекрасная и самая  
угодн ая  богам ... З ев с  миролюбивый, необы -

Илиада, /, 527 и след.
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чайно кроткий... безм ятеж ны й... величавый, 
даю щ ий всем  ж изнь и всякие блага, общ ий  
отец , спаситель и страж  в сех  лю дей... М не  
каж ется, что всякий человек, соверш енно пав
ший д у х о м , перенесш ий величайш ие несчастия  
в ж изни... если  бы такой человек встал перед  
этим произведением , он позабы л бы все, что 
м ож ет быть в ж изни человеческой у ж асн ого  
и т яж ел ого» .

Д етал ь н ое описание д а е т  нам Павсаний. 
П о его словам  статуя из золота и слоновой  
кости и зобр аж ает  бога сидящ им  на троне; на 
голове у него венок из ветвей оливы, в л е
вой руке скипетр «из разных м еталлов», на 
верхуш ке его  орел, в правой —  богиня п о б е 
ды Ника, т о ж е  из зол ота и слоновой кости. 
Плащ -гиматий «  обувь его  из золота, на ги- 
матии изображ ены  ж ивотны е, лилии и др уги е  
цветы. Трон расцвечен зол отом , др агоц ен н ы 
ми камнями, слоновой костью  и черным д е р е 
вом; кроме того, на нем ж ивописны е и зобр а
ж ения и ряд статуй— по 4 Ники у к аж дой  
нож ки трона и сфинксы. На стерж нях, св я зы 
вающ их нож ки трона, и зобр аж ения атлетов, 
сраж аю щ ихся  с  амазонками, спутников Герак
ла и м н ож еств о  др уги х  сцен . П ьедестал  ст а 
туи покрыт золоты ми изображ ениям и богов; 
скульптурами украш ена и скамеечка п од  н о 
гами З ев са . О града трона была расписана 
братом Ф идия Панайном, пол перед статуей  
был черного мрамора1).

1) Павсаний, V, It, I.
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П о этом у описанию трудн о себ е  п р ед
ставить все разнообразие и богатство  красок, 
получивш ихся от  сочетания стольких матери
алов —  такие вещ и надо видеть; несом ненно, 
что м астерство Ф идия сум ело сочетать их 
гармонично, так что общ ий вид производил  
впечатление величавого спокойствия.

Как и А ф и н а-Д ева, эта статуя  была к о
лоссальна. В сидячем  полож ении она почти 
касалась потолка; многие писатели давали  
преувеличенны е размеры ее , в общ ем  ж е  на
д о  дум ать, что ее  вы сота с п ьедесталом  д о 
стигала 14 метров.

В Олимпии в числе достоприм ечател ьно
стей показывали дом , называемый мастерской  
Ф идия,— его видел Павсаний. Память этого  
худож н и к а так почиталась, что в Олимпии 
около 174 г. н. эры поставили в его  дом е  
жертвенник, посвящ енны й всем богам , а п о 
томки Ф идия имели почетную  дол ж н ост ь  при 
храме З ев са — они следили за ц ел остью  статуи  
и п оддер ж и вали  ее  в чистоте.

Л ю бопытный рассказ п риводит Лукиан о 
работе Ф идия. Он пишет: «Говорят, что, ког
да  Фидий дел ал  дл я  элейцев З ев са , и в пер
вый раз, растворив двери своей  мастерской, 
д оп усти л  туда  посетителей , то сам, став за 
дверями, прислуш ивался к похвалам и пори
цаниям. О дин находил нос слиш ком толстым, 
др угой  лицо слиш ком длинным, иные указы 
вали др угие вещ и. К огда  ж е  зрители разош 
лись, то Ф идий, заперш ись, стал выправлять 
и изменять статую , сообр азн о  с мнениями
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больш инства, так как он  считал... что всегда  
многие лю ди  лучш е видят, чем один, хотя бы 
то был Ф идий» *).

Э тот  рассказ, если и н е вполне д о с т о 
верен, то очень характерен дл я  грека, восп и 
танного в и дея х  дем ократии. О дноврем енно  
он указы вает на то, что худож ествен н ы й  
вкус был, очевидно, хор ош о развит у  этого  
народа, им евш его в сегда  п ер ед  глазами ряд  
первоклассны х произведений искусства, раз 
знаменитый Фидий прислуш ивался к его  
мнению.

К ром е описанных выше статуй, мы им е
ем в литературе упоминания и о др уги х  ра
ботах Ф идия, копии которы х, бол ее или м е
нее близкие, мы находим  в ряде римских ст а 
туй. Н аи бол ее известны е —  эт о  амазонка с  
копьем (стр. 38), котор ую  Л укиан считал н а 
ряду с А финой-Л ем нией лучшим п р о и зв ед е
нием Ф идия, мраморная А ф родита-У рания (т. е. 
небесная), Герм ес и др уги е. Н адо  ещ е у п о 
мянуть о статуе атлета, н адеваю щ его п о б е д 
ную п овязку, так называемый «анадум ен», 
которая была поставлена в Олимпии. Это  
единственное, по словам П авсания, сдел ан н ое  
Ф идием и зобр аж ени е человека, а не бога.

И звестн о  такж е м астерство Ф идия в 
микротехнике, т. е. в мелких ювелирных р або
тах, чеканке, резьбе. Так, император Ю лиан в 
письмах говорит: «Ф идий стал знаменит не 
только и з-за  статуй, поставленны х в А финах

’ ) Лукиан, „Об изображ ениях', 14.
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и Олимпии, но и тем, что созд ав ал  мелкие 
произведения больш ого мастерства; таков  
его кузнечик, пчела, муха; по материалу это  
бронза, но благодаря его и ск усству  они ка
ж у т ся  живыми» *). Такие ж е отзы вы  имеются  
у  М арциала и д р уги х  писателей.

Биография Ф идия так мало нам и зв ест 
на, что д о  сих пор нельзя с уверенностью  
сказать, был ли З е в с  одним из последних  
созданий  этого  мастера, или ж е  он был с д е 
лан раньше статуи А фины -П арф енос.

В се обостряю щ аяся  вокруг Перикла 
борьба партий оказы вает влияние и на с у д ь 
б у  Ф идия. С ведения об ней мы получаем  
отры вочно и из разных источников. В к ом е
дии  А ристоф ана «М ир» мы читаем о врем е
ни Перикла: «испугавш ись, как бы не р а зд е
лить его судьбы ... он (Перикл) р азж ег такую  
войну, что от ды ма эт ого  пож ара плакали все  
греки 2)». Перикла обвиняли в том , что он был 
виновником разорительной дл я  Греции войны 
м еж д у  афинянами и спартанцами, так называет- 
мой П елопоннесской  войны. П лутарх в би о 
графии Перикла говорит, что враги его, не 
см ея нападать на него сам ого, начинают пре
сл едовать  его д р у зей  и обвиняю т Ф идия в 
присвоении части зол ота. В этом  он оправ
дал ся , так как сдел ал  по со в ет у  Перикла 
зол отую  о д е ж д у  Афины съ ем ной  и таким  
образом  ее вес могли проверить. Н о «самая

!) Julian., Imper. Epist., 8.
2) Аристофан, .М и р ', стр. 605 и след.
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слава творений Ф идия в о зб у ж д а л а  против н е 
го зависть». Его обвинили в нечестии, так 
как он на щ ите богини изобразил себя  и 
Перикла. За это , по словам П лутарха, Ф идий  
был заклю чен в тюрьму, г д е  и умер. Д р у ги е  
источники сообщ аю т, что он был изгнан, или 
беж ал , и п осл е этого  работал в Э лиде. Есть  
рассказ, что и там он п одвер гся  таком у ж е  
обвинению  и был убит в тюрьме. А ристокра
тическая партия, политические враги П ерикла, 
не оставили в покое его  др уга , великого Ф и
дия, которы й, как и д р угой  великий его  с о о т е 
чественник, Сократ, погиб в тюрьме.

В творчестве Ф идия греческое и ск у с
ство до ст и га ет  своей вы сш ей точки. О сн ов
ная черта греческого искусства —  чел овеч
ность и гр аж данственность  —  ярко вы ражена  
во в сех  произведениях Ф идия. П равда, д р е в 
ние писатели говорили, что Ф идию особен н о  
хорош о удавались и зобр аж ени я  богов , тогда  
как его  современник П оликлет был знаменит  
статуями л ю дей  (главным образом  атлетов). 
Н о, хотя сю ж етам и произведений Ф идия сл у 
жили боги , по сущ еств у  эт о  было и зо б р а ж е
ние человека в его и деал е, —  человека, «ка
ким он д о л ж ен  быть». Е го статуи п р едстав 
ляют собой  прекрасные образы , величествен
но спокойны е и в то ж е  время такие реаль
ные, просты е. Глядя на произведения Ф идия  
(хотя и дош едш и е д о  нас лишь в облом ках  
и копиях), невольно вспоминаеш ь стихи П уш 
кина:
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Служенье муз не терпит суеты. 
Прекрасное должно быть величаво.

Это впечатление «олимпийского» сп о 
койствия ощ ущ ает  каж ды й, проходящ ий по 
залам М узея , г д е  собраны памятники гр еч е
ск ого  искусства; они, как говорит К. М аркс, 
« ...ещ е п р одол ж аю т доставлять нам х у д о ж е 
ственное н асл аж ден и е и в известном  смы сле 
сохраняю т значение нормы и н едося гаем ого  
обр азц а»1).

И зучение гр еческого искусства д ает  нам 
в озм ож н ость  лучш е понять и усвоить культуру  
греков; а мы хор ош о знаем, что « ...Б ез ясного  
понимания того , что только точным знанием  
культуры, создан н ой  всем развитием ч ел ове
чества, только переработкой ее  м ож н о строить  
пролетарскую  культуру —  б ез  такого понима
ния нам этой  задачи не р азр еш и ть»2).

!) К. Маркс. ,К  критике политической экономии', 
Соч., т. XII, ч. 1, стр. 203.

2) Ленин, Соч., т. XXX,  стр. 406. Речь на III Все
российском съезде Российского коммунистического 
союза молодежи 2 октября 1920 года.
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