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Государственный Российский Историчевний Музей

о т к р ы т  дл я  обозрения п у б л и к и
(вход с Красной площади)

от 11 ДО 3 час.
Экскурсии допускаются в те же часы 

по предварительной записи..

Б о л ь ш о й  ч и т а л ь н ы й  з а л  
Б и б л и о т е к и  М у з е я

 ̂ открыт от 3 до 9 часов ежедневно кроме суббот- 
(Вход с Забелинсного проезда).

 Ф и л и а л  М у з е я :
Мѵзей 40-х годов.t/

(Собачья площадка д. 7.)

Открыт ПО воскресеньям, средам и пятницам от 12 до 3 «т.



В В Е Д Е Н И Е  
к „Путвводитвян) Российского Исторического Музея".

І^оссийскиіі Исторический Музей является цен- 
тральЕПіім музеем истории России и ее быта и прина
длежит к общему типу культурно - исторических музеев, 
подобно Германскому' Национальному Музею в Нюрн
берге, Баварскому Пацнональному Музею в Мюнхене. 
1'осударствѳнномуНсторпчоскому музею в^Стогаиіьме и др.

Необходимость иметь в России иодобпий музей, 
который отвечал бі.і одновремеино насущным потребно
стям исторической науки и запросам любознательности 
широких масс, начала сознаваться ені;е в Х У ІД  сто- 
лети И, а с начала X IX  века мысль о таком музее стала 
облекаться ужо в более или менее определенные формы 
различных проектов и предположений.

'Фактическому созданию центрального историко- 
бытового музея в [*оссии предшествовал весьма про
должительный период напряженных, хотя и не всегда 
определенных, исканий. Одним из выразителей их был 
знаменитый русский археолог А. С. варов, который 
еще в НО-х годах пришел к мысли о необходимости 
основания в .\[оскве Исторического Музея. Покорный, 
посвятивший всю свою жизнь историко-археологической 
деятельности, всеми мерами старался пробудить и раз
вить в русском обществе интерес и любовь к истории, 
к русской старине и искусству. Этой цели— распростра
нению историко - археологических знаний— и должно 
было служить Всероссийское Национальное Древ.іехра- 
нилище. строго научное, но в то же время ставящее 
твоей задачей наглядно и в общедоступной форме пред
ставить всю историю России, все области и стороны раз
вития жизни страны и народа, во всех ее проявлениях.
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Идея создания такого Национальной^ музея нашла 
живой отклик « русском обществе; с особим же сочув
ствием отнеслись к неіі устроители Севастопольского 
Отдела Москоископ ІІолитехинческой Выставки 1872 г. 
Этот отдел выставки, по ее окончании, принес нарож
давшемуся музею и первый ценный дар, а именно; 
собрание древностей Херсонеса и собрания вещей, кар- 
тиіг, предметов и проч., иллюстрирующих оборону 
Севастополя.

В самом начале 1873 года утверждены были общие 
основания устройства музея. Разработку всех вопросов, 
касающихся ученой части его, принял на себя 
А. С. Уваров.

На призі.ів к содействию вновь учрежденному 
Музею первой откликнулась .М<^сковская Городская Дума, 
постановившая 15 апреля 1874 года предоставить без
возмездно для постройки .Музея лучшее место на Крас
ной площади.

На небольшие средства, оказавшиеся в распоря
жении управления музея, начата была постройка здания 
по проекту В. 0 . Шервуда и инженера Л. Л. Семенова. 
Закладка здания последовала -JO августа 1875 года.

В 1881 году му.зею бы.іо присвоено наи.менованпе 
«Российский Исторический Музей», а 27 мая 1883 г. 
состоялось открытие первых одиннадцати зал .Музея.

За свое 40-летнее существование .АГузею удалось 
собрать в своих стенах огромное количество памятни
ков, представляющих в своей совокупности обширнейший 
и ценнейший материал для изучения и ъоссоздания 
истории русской жизни и быта.

Обилием собранного, при незначительных денеж
ных средствах, отпускавшихся в прежнее время пра
вительством на приобретение памятников,.Музей обязан, 
главным образом, вниманию и отзывчивости русского 
общества; ученых учреждений п организаций, крупных 
собігрателей родной старины, а также многочисленнгих 
рядовых посетителей и друзой Музея. (Особенно значи
тельный и ценный вклад в хранилииіе Музея был сде
лан известным коллекционером Н. И. Щукиным, который



в Г.Ю5 году передал в собстиенность Историческому 
■Музею «есь свой музей, создававшийся в течение 20 лет 
с затратой на это больших сумм. В годы Революции 
Музеіі обогатилсл |)ядом ценнейших собраний и библиотек: 
(>му были переданы рукописные собрания Хлудова, 

 ̂ варова и др., знаменитая Патриаршая библиотека, 
Отдо.і Древностей 1‘умянцев(!кого Музея и многие иные 
кол.іекции.

Одновременно с накоплением памятников, в Музее 
производилась работа по разборке, классификации, опи
санию и изучению накопленных материалов; к более 
ніирокой II планомерной постановке этой работы Музей 
мог приступить лишь с увеличением своих штатов в 
19Г2— 1914 г.г,, особенно же после проведения в жизнь 
новых смет Революционного времени.

При создании Исторического Музея весь он мы
слился как учреждение, главным образом, наглядно- 
показательного характера. Однако в последующем Мувѳй 
неизбежно должен был стать также и научно-исследо- 
вательским учреждением.

В 1921— 1922 г. в Музее произведена научная 
реорганизация. Особая Комиссия, образованная по рас
поряжению Народного Комиссариата по Просвещению 
из профессоров 1-го Московского Университета членов 
Академии Истории Материальной Культуры и предсга- 
вителей ^Іузея, выработала полный научный план для 
будущего развития ЛГузея, в соответствии с современным 
состоянием науки и требованиями теории музейного 
дела.

Комиссия точно определила основную задачу 
Исторического Музея, отграничила ее от задач гума
нитарных музеев других типов (художественных, этно
графических и пр.), установила обпі,ие хронологические 
и территориальные пределы для этой задачи, те этни
ческие и социальные группы, которые музей должен 
I(Хватить при ее выполнении, наметила деление исто
рического и доисторического быта на эпохи, примени
тельно к развертыванию Музея, вен(ественный харак
тер материалов, ему необходимых, и, наконец, общую 
программу работ, по развертыванию Музея.
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Согласно этому плану, Исторический Myeefl имеет 
своей основной задачей представить историю русского 
социального быта в его памятниках, относящихся как. 
к материальному, так и к духовному быту, при том 
как к домашнему Гчастно-семейному), так и к общест
венно-государственному. Эта битовая история должна 
быть раввѳрнута на всем иротяженни, начиная от древ- 
нѳйних следов пребивания человека на российской 
территории и до середины X IX  века. При этом должна 
быть представлена в процессе исторического раввитил 
не только культура русского народа в его целом, но и 
всех тех этнических групп, которые бытовали на русской 
территории, поскольку эти группы принимали существен
ное участие в создании русской культуры и государ
ственности; отдельные части российской территории 
должны быть представлены главным образом постольку, 
поскольку они непосредственно проявляли себя в обще 
русском историческом процессе, в обще-государствен- 
ной и культурной жизни. При воссоздании истории 
русского быта Музей должен охватывать быт всех кла«̂ - 
совых и социальных групп, на которые распадалось 
русское общество в ту или другую эпоху.

Для полного и успешного осуществления своей 
основной задачи Музей должен заключать не только 
разнообразные веиіественные памятники— историко-бы
товые и археологические— в указанных выше границах, 
но и целый ряд иных памятников и источников, имею
щих культурно-историческое значение (памятники исто- 
рико-бытовой иконографии.рукописи,архивныематериалы. 
книги и пр.).

В соответствии с этими основными положениями. 
Комиссией была разработана общая программа устрой
ства открытых зал (музейной экспозпцци).

С одной стороны, Му.зей должен представить в 
целом ряде вал историю развития быта русского народа, 
а также и более древнн\ насельников российской 
территории, в целостных картинах этоп' быта по 
эпохам, путем подбора для каждой из них самых раз
нообразных памятников. Для этих зал необходимо



ограничиться исключительно характернейшими, типи- 
че(м:ими предметами, чтобы не подавлять рядового посе
тителя их внешним обилием, но создавать действи-' 
гельно ясные, четкие и удобообозримые иартниы. Давая 
наглядное представление об общем бытовом укладе раз
личных эпох, эти залы, при строго научном подборе 
выставляемых материалов, преследуют общие просвети
тельные цели— ознакомление широких народных масс 
с нашим историческим прошлым. При представлении 
общей картины быта в ту или другую эпоху признано 
необходимым приниматі. в соображение различия в бы
те обш,ествепных групп и соответственно с этим, по 
крайней мере, для XS'’!!! и X IX  столетий, изображать 
быт ра.зличных классов обні,ества в отдельности.

С другой стороны признана была необходимость 
гл.здания, наряду с показательными залами, предста
вляющими картины быта различных эпох в их после
довательности, второго ряда показательных зал, казкдая 
из которых представляла бы с возможной полнотой вну
треннее развитие той пли другой отрасли быта: 
жилья и его обстановки, домашней утвари, одежды и 
ткани и пр. Этот второй ряд зал, обслуживая те же 
іинрокие массы, в то же время должен заключать мате
риал и для более углубленных изучений.

Все открытые до настоящего времени залы Музея 
принадлежат к первому из двух указанных рядов п 
при том относятся лишь к древнейшим эпохам— до 
конца Х ІУ  века. И этих залах выставлены наиболее 
типичные памятники бытовой истории русского народа 
и древнейших его предшественников, на занимаемом 
им в настоящее время пространстве,— как в подлинни
ках, так частью и в копиях, при соответствующих по- 
яcнитeльн^.IX надписях, географических ..картах, карти
нах, моделях и т. н.

Открытие последующих зал первого ряда, а также 
и зал второго ряда стоит на очереди.

Что же касается остальной массы памятников, 
не вошедніих в открытіле до иастоящеіо времени залы, 
в том числе и предназначенных для зал, имеюииіх 
открыться в будуніем, то эти памятники хранятся не-
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посредственно в Отделах, где, соответственно характеру 
этих памятников, производится научная оистематнзапия 
их, каталогизация по особо выработанной карточной 
системе, описание, изучение, перегруппировки соответ
ственно новым планам .Музея и пр.

Все эти коллекции п(»дгот<івляк»тся к откры
тию их для обозрения аублики, но и при настоя
щих условиях они доступны для изучения всем спе
циально занимакніимся тем илн другим вопросом; наѵч- 
ным деятелям, художникам, артистам и другим работ
никам в той или иной об.іасти. Всем ;»тим лищм. 
желающим заниматься в ()гдолах. предоставляні,сл 
всякого рода удобства как в отноіненни получения ими 
требуемых коллекций и .імтературных пособий, так п 
в отношении необходимых для работы внешних условий.

указанных отношениях вполне обоііудованы в настоя
щее время лишь Отделы ]1амятніік(»в Лрхео.югии. 1*ук> 
писей и книг старой печати. Архива историко-бытовых 
материа.юв и Читальный зал Ііиблиогеки.

В своей современной структуре, утвержденной 
Главмузеем, Исторический Музей заключает в себе 
следующие группы Отделов (1’азрядыі;

I. Разряд Археологичесний —  Отделы: 1і Доистори- 
чесной Археологии, 2) Памятников греио-римских. скифо
сарматских и кавказских. 3) Памятников эпохи переселения 
народов. 4) Памятников древне-скандинаіских, Памят
ников кочевых няродов Востока и Юга России и <‘і) Сла
вяно-финской Археологии.— Г)0гатейшие собрания лтоп> 
І’азі)яда, заключакмиие в себе древности п»'риодов 
каменного и металл и чесі:ого (бронзовой и жт’леаной 
эпох) широко представлены в открытых залах .Музея и. 
кроме того, занимают обширное помещение особого зала 
Допо.іимтельных Коллекций по Археологии. Выставлен
ные в открытых залах коллекции размещены в порядке 
преемстврниостн культур с доисторических времен до 
эпохи образования Московского государства, остальные же 
коллекции хранятся в запасном вале— в порядке алфа- 
витио-геогі)афическом. В обшей совокупн<»сти эти собра
ния представляют исключительнун) по Гшгатству и 
полноте картину добытых раскопками дреццостей тел



ііародностой, KOTopiiie когда-либо обитали на торриторпн 
1*оссиіі, и смоны культурно-бытовых течений на ео 
пространстве с древнейніих времен до конца X V  века 
и, таким образом, составляют введение в историю 
материального и духовного быта русского народа и ее 
первые главы.

II. Разряд Исторический общий— Отделы: 1) Памят
ников Византийских. 2) Чиевской Руси IX— XIII в. в. и 
Волынско-Галицкой Руси. 3) Средней и Северной Руси 
IX— XV в. в.. 4) Московского государства XVII— XVIII в. в.,
5) Исторического быта XVIII в., G) Исторического быта 
XIX в. и 7) Крестьянского быта XVIII— XIX в. в. Все эти 
Отделы имеют своей задачей исследование вопросов по 
истории русского бьгга, основанное на изучении как 
вещественных памятников, так и письменных и иных 
источников, II воссозданпе обииіх картин исторического 
бита по соответствующим эпохам.

III. Разряд Исторический специальный (по отдельным 
отраслям оыта)— Отделы: 1) Памятников архитектуры и 
обстановки жилья, 2) Памятников домашнего обихода,
3) Памятников одежды, тканей и личных украшений,
4) Памятников государственного быта (монеты, медали, 
печати, предметы военного и административного быта 
и пр.), о) Памятников обш.ественно-хозяйственного быта и
6) Памятников религиозно - церковного быта (иконы, 
церковное шитье, облачения и пр.). В отделах этого 
1’азряда сосредоточена основная масса вещественных 
памятников исторического быта, которые и подвергаются 
здесь специальному изучению и научно-музейной обра
ботке. Эти Отделы выделяют необходимые памятники в 
выставочные залы первого ряда— но эпохам (в настоя
щее время в открытых залах выставлена линіь неболь
шая часть этих собраний) и развертывают (іпециальную 
экспозицию по отраслям быта (залы второго ряда).

IV . Разряд Исторических Источников, (т. е. мате
риалов, отчасти входивших в бытовой обиход, но, 
главным образом, необходимых Музею для всестороннего 
научного освещения вещественных памятников быта)—  
Отделы; I)  Памятников историко-бытовой иконографии,
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2 ) Рукописей (греческих, славянских и русскихі и книг 
старой печати. 3 ) Архива историко-бытовых материалов и
4) Истории книги на Руси.

В Отделе Памятников Иконографнн сосредоточены 
ііконогра(1)ііческне материалы, относящиеся к госуда])- 
ствеиному и обіцестиенному быту 1’оссии, в виде портре
тов исторически! деятелей, изображений различных 
исторических событий, исторических местностей и зда
ний, бытовых сцен, типов, костюмов, утвари и проч.: 
отдел заключает в себе значительнейшее собрание гра
вюр, литографий, рисунков, живописи, миниатюр. лубі:ов 
и фотографий.

Отдел Рукописей и книг старой печати заключает 
])укописные и печатніле памятники старой духовной 
культуры допетровского времени, теснейшим образом 
связанные с основными задачами ,\]узея: являясь вместе 
с библиотеі:ой книг новой печати собранием важнейших 
.іитературных источников для освещения и исс.іедова- 
ния русской истории и русского быта. Отдел рукописей 
и книг старой печати содержит неисчерпаемый и драго
ценный материал для изучения русской культуры, ввнде 
воспроизведений зданий, одежд, утвари, оружия и т. п.. 
обильно изображенных в миниатюрах лицевых рукопи
сей,, и представ.іяет собой неоценимое пособие также 
для освеиіения. оценки и датировки вещественных пред
метов быта, собираемых Музеем. Подробнее об Отделе 
рукописей и старопечатных книг Музея ом. ниже, 
стр. 213 и с.чед.

Отдел Архива историко - бытовых материалов 
является естественным дополнением, а с другой сто
роны— непосредственным продолжением Отдела рукопн- 
<'ей; Архив заключает в себе разного рода историчесіліе 
документы в собственном смысле, фамильные архивы, 
мемуары, воспоминания и записки, автографы русских 
исторических деятелей,-начиная с половины Х \  11І века, 
рукописи их сочинений, переписки и т. п. Подробнее 
об Отделе Архива Музея см. ниже. стр. 'Л'.»— 2‘JO.

Отдел истории книги на Русі: имеет задачей изу
чение истории русского книжного дела и наглядное 
воссоздание ее в соответствѵкицих памятниках.
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Из всех Отделов IV' разряда выделяются необхо
димые памятники в показательные залы Исторического 
быта, в качестве тнпическнх предметов обихода или 
материалов, освещающих и дополняющих вещественные 
памятники быта.

V. Библиотека— Отделы: 1) Общего фуннционирова- 
ния Библиотеки (научно-административный) 2) Научной 
библиографии (по археологии, истории, истории искус
ства, истории литературы н вспомогательным дисципли
нам), 3) Исторической Географии и картографии (собра
ние карт, планов, чертежей п других картографических 
материалов, как рукописных, так и печатных, являю
щихся весьма важными источниками и пособиями для 
изучения и наглядного воспроизведения истории России), 
и 4) Читального Зала.— Библиотека Музея, обслуживающая 
все Отделы его, заключает в себе книги по истории 
России в самом широком смысле, при чем преимуще
ственное внимание обращено на приобретение книг, 
сообразно с заданиями научных Отделов Музея, как-то: 
по истории, по археологии, по истории быта, искусства 
и литературы, по прикладному и народному искусству, 
иконографии, антропологии, географии, библиографии 
и проч. Помимо этих необходимых Музею печатных 
пособий. Библиотека содержит исключительное по пол
ноте собрание русских книг, вышедших до 60-х годов 
X IX  в.

V I. Разряд 'Функциональный— Отделы: 1) Теорети
ческого Музееведения, 2) Научно-Технического Оборудова
ния Музея и 3) Популяризации музейных собраний.’

Отдел Теоретического Музееведения является 
научно-справочным органом Музея по части современ
ного положения и истории музейного дела, топографии 
исторических памятников и библиографии музееведения, 
а также по разработке вопросов теории и практики 
музейного дела. В Отделении производятся работы: 
а) по собиранию сведений о музейном строительстве и 
жизни в России и за границей, б) по составлению 
карточного указателя русских музеев и других храни
лищ, преследующих родственные задачам Исторического 
Музея цели, в) по составлению карточного предметного
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ука;!ателя ьоіцеств^ніімк памятяиков по спецнальноотп 
11сти[)нческого Музея, но находящихся в других храни
лищах на те[)ритории России, г) по составлении! 
систематического указателя библиографии музееведения.
д) МО составлению указателя иллюстративных материа
лов по музееведению, е) по подбору специальной библио
теки книг по музееведению и ж; по изучению н разра
ботке вопросов теории и практики музейного дела, 
применіітельно к запросам как Музея в целом, так п 
его Отделов.

Па Отделе Научно-Технического Оборудования 
іМузея лежит об'единение и согласование деятельности 
научных Отделов .Музея в отношении их оборудования 
и музейной экспозиции.

Отдел популяризации музейнілх собраний является 
научно-просветительным органом Музея; популяризацию 
открытых для 0630j)a музейных собраний Отдел осуще
ствляет путем широкого ознакомления с ними разно
образных обпіественных групп, организаций и отдель
ных посетителей. На сотрудниках Отдела лежит про
ведение различных организованных экскурсий (из 
учащихся 1 и 11 ступени, слушателей рабочих ([іакуль- 
тетов и специальных учебных заведений, педагогических 
групп, красноармейцев, рабочих и пр.), а также групп, 
составляемых на месте из отдельных посетителей Музея.
Темы для проведения зтих экскурсий, имеющие обиге- 
образпв'ательный или специально-монографический харак
тер, подвергаются заранее научной разработке. Наряду 
с проведением эпизодических экскурсий Отдел устраивает 
цикловые лекции - беседы научно-популярного содер
жания, а также производит разработку теоретических н 
практических вопросов по методике экскурсионного дела.
В ближайшее время при Отделе будут открыты: ауди
тория со световым фонарем для проведения прелвари- 
тельных и заключительных бесед с .экскурсантами, 
кабинет пособий (пролаборатория) и популярно-научная 
справочная библиотека для посетителей Музея в связи 

материалами открытых зал.
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Іоснота здання, переполненного коллекциями, 
дивно уже заставила  ̂ правление Музея изискнвать пути 
для расширения своих владений, и в 1У22 году Музею 
удалось получить соседний с ним дом быв. Губернского 
Правления, где производится в настояніее время капи
тальный ремонт;.в этот дом переводится часть собра
ний Мѵзея.

В настоящее издание путеводителя, к сожалению, 
не могли быть введены сведения о намеченных изме
нениях в размещении коллекций в открытых залах, о 
производящейся, но еще не законченной перегруппи
ровке материалов во временно закрытом для публики 
зале христианских древностей (теперь— Отдел ІВнзан- 
тийских памятников), а также и в Отделах, еще не 
открытых для обозрения. В ближайшем будущем будет 
открыт для посетителей Отдел Религиозного быта.



ПАМЯТНИКИ КАМЕННАГО ПЕРЮДА.

Многочисленный находки, сдѣланныя на территоріи 
І ОСС1И, представили положительныя доказательства, что 
оыло время, когда жили племена первобытныхъ об- 
ществъ, не знавшія никакого матеріала для своихъ ору- 
Д1И и оружія, кромѣ камня, кости и дерева. Этотъ  
нерюдъ, весьма далеко уходящій въ глубь вііковъ  за 
предѣлы историческаго времени, принято называть к а 
м е и  н ы м ъ періодомъ.

Каменный періодъ подраздѣяяютъ на нисколько 
эпохъ. Въ предѣлахъ Россіи и Сибири найдены па
мятники двухъ бол"1іе позднихъ эпохъ: палеолитической 
и неолитической. Памятники первой изъ нихъ— рѣдки 
памятники второй— многочисленны. ’

Палеолитическая эпоха соотвѣтствуетъ концу древней 
четвертичной, или дилювіальной, эпохи развитія земной 
коры. Это время характеризуется весьма крупными фи- 
зико-геологическиміі перемѣнами на всей земной по
верхности и появленіемъ существующаго вида человека 
(homo sftpiens). Довольно теплый климатъ начала эпохи 
скоро посырѣлъ и охладился. Въ горахъ и полярныхъ 
странахъ образовались мощные ледники (глетчеры), дви- 
нувшіеся далеко къ югу и покрывшіе собой обширныя 
площади страны, произведя явленіе, называемое въ гео- 
логіи четвертымъ (вюрмскимъ) оледенѣніемъ. Растенія 
и животныя, находившіяся на этой площади, или от
ступали въ болѣе теплыя страны, или применялись 
къ новымъ бол"ке суровымъ усіовіямъ жизни; часть же 
их ь погибла, не оставивъ по себ"1> никакого потомства. 
Зат Ь.мъ, подъ вліяніемъ вновь переменившихся клима- 
тическихъ условій, громадные ледники въ свою очередь 
последовательно отступили къ сіверу, и въ природѣ 
ycтaf^oвилиcь ^̂ ^̂ ловія. близкія къ современнымъ.

• ‘И и я. JSV'Z.^



Палеолнтическій человѣкъ, переживъ эти событія, 
вышелті изъ борьбы съ ними не только не ослаблен- 
нымъ, а еще болѣе развитымъ и снльнымъ, еще болѣе 
приспособленнымъ къ борьбѣ за свое существованіе, 
умѣющимъ добывать огонь, обрабатывать изъ камня и 
кости оружіе и орудія труда болѣе совершенныхъ 
формъ и воспроизводить предметы изящныхъ искусствъ. 
При помощи огня человѣкъ согрѣвалъ себя во время 
стужи и защищалъ свои жилища отъ дикихъ звѣрей, 
отличавшихся въ то время особенной силой и свирѣ- 
постью; при помощи каменныхъ орудій онъ строилъ 
свои жилища, а при помощи оружія добывалъ пишу, 
охотясь не только за мелкими животными, но и за 
такими гигантами, какъ мамонты, носороги, львы, мед
веди и др. Борясь за свое сушествованіе, палеолити- 
ческій человѣкъ находилъ время украшать окружаю- 
щіе его предметы рисунками и создавать первообразы 
чистаго искусства, хотя, какъ сказано, располагалъ 
для этого исключительно кaмeнJ^ыми инструментами.

Въ Историческомъ Музеѣ имѣются коллекціи памят- 
никовъ, принадлежащихъ къ разнымь временамъ па
леолитической эпохи.

Памятники палеолитической эпохи.
ч

3 А л а I .

Европейская Россія.

В и т р и н ы  I  и 2.

Въ витринахъ помѣщены двѣ коллекціи памятниковъ 
наиболѣе древняго времени: і)  небольшая коллекііія 
предметовъ изъ Мелтиновской стоянки, Бѣлевскаго у.. 
Тульской губ., и 2) обширная коллекція изъ Костен- 
ковской стоянки, Воронежской губ.

М е л т и н о в с к а я  с т о я н к а  остается до сихъ поръ 
неизслѣдованною. Нѣсколько предметовъ, нашитыхъ 
на планшетѣ, были найдены В. А. Городцовымъ при 
осмотрѣ и малой рекогносцировочной раскопкѣ. Вь 
составъ предметовъ входять кремневыя орудія весьма

—  18 —



1У
TipiiMiiiHBHOii формы и обломки совершенно окаменікв- 
іііихъ костей животныхъ. Въ почвѣ, содержавшей эти 
предметы, были найдены кости лиьмонта и до сотни 
кремневыхъ орудій, вымытыхъ ручьемъ, поступпвшихъ 
въ соораше священника села Долецъ, Бѣлевскаго у., 
О. . А. Передольскаго. Эти находки и послужили по- 
водомъ къ рекогносцировочной раскопкѣ, выяснившей 
присутствіе стоянки )̂.

К о с т е н к о в с к а я  с т о я н к а  находится на пра- 
вомъ оерегу р. Дона, въ 30 верстахъ къ югу отъ г.

оронежа, въ селѣ Костенкахъ. хМѣстонахол^деніе этой 
стоянки было известно давно: Петръ Великій указалъ 
эту местность, какъ заслуживающую особеннаго вни- 
манія, французскому путешественнику де-Бруину, посѣ- 
тивпіему Костенки въ 1701 г. „Въ местности, въ кото
рой мы были, пишетъ въ своихъ запискахъ де-Бруинъ,_
къ великому удивленію нашему, нашли мы много сло- 
новыхъ (мамонтовыхъ) зубовъ, изъ которыхъ я сохра- 
нилъ одинъ у себя, ради любопытства, но не могу по
нять, какимъ образомъ зубы эти могли попасть сюда*”'.

Въ 1768 и 1769 годахъ Костенки посѣтилъ акаде- 
микъ 1 мелинъ, съ цѣлью научнаго изслі^дованія при
чины явленія мамонтовыхъ костей. Въ 1879 году Ко
стенки пос'Ьтилъ второй академикъ И. С. Поляковъ, 
выяснивтій, что причиною необыкновеннаго скопленія 
мамонтовыхъ костей въ селѣ Костенкахъ и его окрест- 
но^^тяхъ служили обширныя стоянки весьма древ- 
няго палеолитическаго человНкка )̂. Въ і8 8 і году, 
изстѣдованія Полякова продолжилъ, по порученію 
Россійскаго Историческаго Музея, проф. А. И.^Кель- 
сіевъ. Трудами этихъ обоихъ ученыхъ выяснено, 
что остатки стоянокъ залегаютъ въ слояхъ глины 
древней террасы Дона. Мѣста стоянокъ обозначались 
кострами, отъ которыхъ сохранились угли, зола, пс-

^) В. А. Городцовъ. «Матеріалы для археологической карты доли-
Археологическаго Съѣзда, т. I.

) И. С. Поляковъ. «Антропологическая поѣздка въ Центральную 
и Восточную Россію)».Приложеніе къ X X X V II  тому Записокъ Ака- 
леміи Наукъ, СпО., і88о г., стр. 9— 43. Коллекція И. С. Полякова 
храііится въ Акаделііи Наукъ.

2*
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режженння кости животныхъ и прокаленные на огнѣ 
камни. Вокругъ костровъ лежали кости мамонтовъ и 
лпѵгихъ животныхъ, мясомъ которыхъ питался оои- 
тавшій зд-fecb человѣкъ. На' ряду и среди костей лежали 
разбросанно осколки кремня и кремневыя орудія.

Въ витринахъ хранятся орудія и часть взятыхъ на 
стоянкѣ костей, добытыя раскопками проф. Кельсіева. 
Всѣ кости принадлежать мамонту. Кремневыя орудія 
выполнены сколотой и отжимной техникой и имѣютъ 
видъ длинныхъ тонкихъ пластинокъ; большинство изъ 
нихъ служило ножами, которыми палеолитическіи 
человѣкъ пользовался, какъ мы пользуемся своими 
желѣзными ножами, т.-е. р-кзалъ, стругалъ, скоблилъ 
и т п. Рѣже встречаются формы скребковъ, служив- 
шихъ, какъ полагаютъ, для обработки мѣховыхъ шкуръ; 
р-ѣдки также рѣзцы, служившіе для рѣзьбы узоровъ 
пакости (рис. I — 4)> и остроконечники, покрытые тон
кою, несомненно, отжимною ретушью съ гладкой сто- 
роны орудія.

Время Костенковской стоянки относятъ къ ранней 
порѣ палеолитической эпохи и сопоставляютъ со вре- 
менемъ французской ориньякской культуры, древность 
которой доетигаетъ очень многихъ тысячелътій.

В и т р и н а  3.

Въ витринѣ помѣщена коллекція предметовъ изъ 
Карачаровской стоянки, открытой гр. А. С  Уваровымъ 
въ селѣ Карачаровѣ, Муромскаго уѣзда, Владимірскои 
губерніи. Поводомъ къ открытію стоянки послужили 
кости мамонта, вымытыя весенними ручьями въ 1877 го;^. 
Съ цѣлью выяснить причину явленія костей гр. А. L. 
Уваровъ произвелъ научныя археологическія раскопки ), 
пригласивъ къ участію въ работНк академика И. L. 11о- 
лко ва, геолога профессора В. В. Докучаева и архео
лога профессора В. Б. Антоновича, при чемъ было 
выяснено, что ископаемыя кости мамонтовъ лежа.аи въ 
желтоватой лессовидной глинѣ выше ледниковой ва-

1) Гр. А. С. Уваровъ. «Каменный періодъ», т. I п II.
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Рис. I . Рис. 2.

Рис, з« Рис. 4,



лунной глины, оставленной наиболее могучимъ треть- 
имъ оледенѣніемъ, и что костл животныхъ скопились 
не случайно, а группируются на мѣстѣ очень древней 
стоянки, центромъ которой служилъ костеръ. Кости, 
окружая костеръ, представляли изъ себя кухонные 
отбросы. Въ составъ ихъ входили кости мамонта, но- 
сороговъ, зубровъ и какихъ-то мелкихъ плотоядныхъ 
животныхъ. Рядомъ и среди костей найдены осколки 
кремня и кремневыя орудія. Посл^Ьднія имѣютъ видъ 
пластинокъ и скребковъ. Формы ихъ, однако, не о со 
бенно выразительны. Тутъ же была найдена кость, но
сившая сл̂ Ьды искусственной обработки.

Опредѣленіе времени Карачаровской стоянки затруд
нительно, но полагаютъ, что стоянка могла существо- 
вать одновременно съ Костенковской стоянкой.

В и т р и н а  4-

Въ витринѣ находятся коллекціи двухъ стоянокъ:
і)  Мамонтовой пещеры и 2) Мезинской (копіи съ ко- 
стяныхъ предметовъ).

М а м о п т о в а я  п е щ е р а  находится на лѣвомъ бе
регу р. Рудавы, близъ с. Ойцова, Олькушскаго л^ізда, 
К'Ьлецкой губ. Пещера довольно обширна. До архео- 
логическихъ раскопокъ дно ея покрывалось двумя 
различными пластами почвы, содержавшими памятники 
каменнаго періода двухъ различныхъ эпохъ: палеоли
тической и неолитической, при чемъ первые рѣшительно 
преобладали. Первымъ изслѣдователемъ пещеры былъ 
гр. Янъ Завиша, который въ 1872— 1876 е. произвелъ 

,обширныя археологическія изысканія въ Ю жной Польшѣ, 
привлекши къ участію въ своихъ работахъ Краковскую 
Академію Наукъ и нисколько лицъ съ крупными науч
ными именами. Продолжателемъ работъ по изсл^^до- 
ванію Мамонтовой пещеры былъ Г. О. Оссовскій^).

Трудъ Г. О. Оссовскаго «О геологическомъ и палеонтологи- 
ческомъ характерѣ пещеръ юго-западной окраины Европ. Россіи и 
смежныхъ съ него мѣстностей Галнщи», изданный въ Трудахъ 
Толіскаго Общества Естествоиспытателей и Врачей (годъ 5), пред- 
ставляетъ общую сводку и выводы изъ всего сдѣланнаго по изуче- 
нію польско-галищ<ихъ пещеръ за періодъ съ. 1872 по 1901 годъ*
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I Ізсл Ьдованіями выяснено, что цснтромъ палеолптиче- 
скихъ находокъ въ нпжнемъ наносНк, покрывавшемъ 
дно пещеры, являлся обшіірный очагъ, сооруженный
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Рис. 5.

внутри пещеры изъ камней и 
глины. Вокругъ очага лежали 
кости съѣденныхъ животныхъ, 
хмного кремневыхъ орудій и ихъ 
обломковъ, костяныхъ издѣлій.
Кости принадлежали мамонту, 
носорогу, дикой лошади, зубру, 
дикой коровѣ, лосю, оленю, пе
щерному медвѣдю, пещерной 
гіэнѣ и др. Крехмневыхъ орудій 
было собрано очень много, но 
еще бол'Ье разныхъ осколковъ, 
указывавшихъ на то, что тутъ 
же въ пещерѣ производилась 
выработка кремневыхъ орудій, 
среди которыхъ имелись пла
стинчатые ножи (рис. 5), скреб
ки (рис. 6), пилки и рѣзцы. Не 
менѣе обильными оказались и 
орудія, изготовленныя изъ ко
стей животныхъ, служившія для домашняго обихода; 
таковы: шила, иглы, остроконечники, сделанные изъ 
костей лисицъ, оленей и бивней мамонта. Встрѣчались и 
обработанный кости со слНЬдами орнаміентаціи.

Въ витринѣ хранится лишь малая часть описанныхъ 
находокъ, подаренныхъ Музею гп. Завишей. Въ составъ 
этой части собранія входить кости мамонтовъ, кремне-

Рис. 6.



выя орудія и обломки костяныхъ орудій и другихъ 
издѣлін.

М е з и н с к а я  с т о я н к а  открыта въ 1908 году 
Ѳ. К. Волковымъ въ селѣ іМезинѣ, Кролевецкаго уѣзда, 
Черниговской губ. Остатки стоянки залегали въ жел
товатой глинѣ (лессіі); въ составъ ихъ входили много- 
численныя кости животныхъ, кремневыя орудія и раз- 
наго рода издѣлія изъ кости. Кости животныхъ со
ставляли кухонные отбросы; кости принадлежали ма
монту, носорогу, сѣверному оленю, мускусному быку, 
россомахѣ и многимъ другимъ ДИКИМЪ ЖІІВОТНЫМЪ, 
мясомъ которыхъ питался древній человѣкъ.

Среди кремневыхъ орудій преобладали мелкія формы 
позднихъ палеолитическихъ типовъ. Въ составъ костя
ныхъ издѣлій входили мелкіе инструменты, вь видѣ 
проколокъ, или шилъ, иглъ и др. Но что особенно 
важно, такъ это предметы, покрытые узорами или сами 
по себѣ представляющіе скульптурныя произведенія 
искусства.

Предметы, собранные въ Мезинской стоянкѣ, хра
нятся въ музеяхъ Кіева, Чернигова и Петрограда. 
Въ Историческомъ Музеѣ имѣются только копіи съ 
нѣкоторыхъ наиболѣе любопытныхъ костяныхъ прсд- 
метовъ. Он'Ь помещены въ лоточкахъ: въ одномъ
изъ нихъ лежатъ костяныя птла и обломки дрѵгихъ 
вещицъ, въ другомъ— копіи съ предметовъ искусства, 
а именно: четырехъ птицъ, вырѣзанныхъ изъ мамонто
вой кости, половинки широкаго браслета и нѣсколь- 
кихъ обломковъ плоскихъ предметовъ; всѣ онѣ покрыты 
чрезвычайно художественно выполненнымъ геомстрі!- 
ческимъ орнаментоімъ, . имѣюпдимъ видъ сю жнаго 
меандра и другихъ болѣе простыхъ фигуръ.

Изъ этихъ птицъ дв'Ь совершенно цѣлы, а дві  ̂ -  
съ отбитыми и утерянными хвостами. Всѣ птицы ны- 
р+;заны по одному шаблону, но разрисованы узорами 
различно: на спинкахъ ихъ помѣпіено по одному тре
угольнику; на груди птицъ нанесены зигзаговые, мсаи- 
дровый и простой линейный узоры; на бркмпкахъ птиць 
наблюдаются меандровый, угловой и свастиковидный узо
ры: хвосты сверху украшены угловыми, а снизу ліш сп-
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ііымн и мелндровымн узорами. Эти птнцы считаются пред
метами религіозиаго культа, что сообщаетъ имъ осо
бенный научный интересъ, такъ какъ указываетъ на 
глубочайшую древность суніествованія религіозныхъ 
символовъ и, что особенно замечательно, не въ пер
воначальной, а въ разработанной, вполнѣ стилизован
ной формѣ. Присутствіе на этихъ предметахъ свастики 
и меандра, еще недавно относимыхъ къ позднему исто
рическому времени, также заслуживаетъ полнаго вни- 
манія.

Половинка браслета сделана изъ мамонтовой кости. 
Наружная поверхность его сплошь покрыта эффектнымъ 
узоромъ, который, начинаясь весьма сложнымъ, глубоко 
продуманнымъ меандромъ, переходитъ въ зону зигза- 
говъ и заканчивается зоной концентрическихъ ромбовъ.

На ц'к/юмъ концѣ браслета Ихмѣются три отверстія, 
въ которыя, очевидно, проводился ремешокъ или шну- 
рокъ для стягиванія браслета на рукѣ.

Памятники неолитической эпохи.

Неолитическая эпоха совпадаетъ съ тѣмъ време- 
немъ, когда въ природѣ Еврсты, а въ частности въ 
Россіи, мало-по-малу установились rfe условія, какія 
существуютъ и въ настоящее время.

Смѣна палеолитической эпохи новою неолити
ческою эпохою совершалась медленно и постепенно. 
Медленно получили свои очертанія современныя моря, 
медленно вырабатывали свои русла рѣки, медленно 
устанавливались климатъ, флора и фауна, и также мед
ленно и постепенно вырабатывались разные виды куль- 
туръ неолитическаго челов+;ка.

Къ наиболѣе характернымъ признакамъ русскихъ 
неолитическихъ культуръ относятся полированіе, а въ 
концѣ эпохи —  сверленіе и пиленіе каменныхъ орудій, 
появленіе и широкое распространеніе гончарныхъ издѣ- 
лій, возникновеніе судоходства и прирученіе домашнихъ 
животныхъ.

Возникновеніе искусства полированія каменныхъ ору- 
дій относится къ самому началу неолитической .эпохи.
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Полированіе производилось посредствомъ тренія поли- 
руемыхъ орудій на спеціально для этой цѣли приспо- 
собленныхъ песчаниковыхъ плитахъ, представлявшихъ, 
судя по рѣдкости ихъ находокъ, большую цѣнность. 
Размѣры точильныхъ плитъ довольно разнообразны:
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Рис. 7.

встречаются большія плиты, но обычно онѣ невелики. 
На поверхностяхъ точильныхъ камней, обыкновенно, 
получались углубленія, то въ формѣ широкихъ ложча- 
тыхъ вогнутостей, то въ формѣ полукруглыхъ или 
трехгранныхъ желобковъ (рис. 7 и 8).

Искусство сверленія каменныхъ орудій возникло въ 
концѣ неолитической эпохи. Произведенными науч
ными опытами доказано^), что сверленіе каменныхъ

1) Первые научные опыты сверленія каменныхъ орѵдій были 
произведены въ ІИвейцаріи д-ромъ Келлеромъ; послѣ они были



орудіГі въ неолитическую эпоху могло производиться 
костяными, деревянными и даже тростниковыми свер
лами, приводимыми въ быстрое врапденіе Іетивой лука 
(рис. 9), при подсыпаніи подъ ихъ рабочіе концы 
кварцеваго песка, смоченнаго водою.
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Одновременно съ искусствомъ сверленія каменныхъ 
орудій существовало искусство пиленія камня. Къ 
началу поздней поры неолитической эпохи ясно выра
зилось стремленіе придавать каменнымъ орудіямъ наи
более совершенныя формы, что достигалось путемъ 
чрезвычайно тяжелой и медленной обработки ихъ по- 
средствомъ полированія на точильныхъ камняхъ. Въ 
цНЬляхъ ускоренія работы и было применено пиленіе 
камня, которое производилось, повидимому, разными 
способами, а именно: і )  кремневыми пилами, 2) твер
дыми деревянными и костяными пластинками (линей
ками) и з) шнурами. При работѣ шнуромъ, деревян
ными и костяными пластинками требуются вода и квар-

повторены разными учеными Западной Европы. Въ Россіи опыты 
выполнены В. А. Городцовымъ и его учениками, внесшими суще^ 
ственное исправ^іеніе въ западно-европейскомъ сверлильномъ станкѣ 
д-ра Келлера.
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цевый песокъ; при работѣ же кремневыми пилами пе- 
сокъ не требуется, такъ какъ при употребленіи псскя
скоро стираются зубцы пилы.

Искусство пиленія камня, значительно ускоряя выра
ботку каменныхъ орудій, обусловливало правильность, 
симметричность и красоту ихъ формъ, свойственныхъ 
топорамъ и долотамъ неолитической и бронзовой эпохъ, 
такъ какъ подобныя орудія существовали долго и въ 
металлическомъ періодѣ.

Г ончарныя издѣ- 
лія (керамика), въ 
видѣ п р о с т о й -  
ш и X ъ формъ ку
хонной глиняной 
посуды,также весь
ма характерны для 
культуръ н е о л и- 
т и ч ес кой эпохи.

.Древнѣйшіе нео- 
литическіе сосуды 
всегда круглодон- 
ны (рис. іо), тол- 
стостѣнны, слеп
лены отъ руки, безъ 
помощи г о н ч а р -  
н а г о круга, слабо 
обожжены, безъ 
шеекъ, ручекъ и 
ушковъ. Поверх
ность с о с у д о в ъ  
очень рано начи- 
наетъ покрываться
разнаго рода узорами, которые наносились на 
рыхъ стѣнкахъ сосудовъ шнурами и особыми 
струментами, сдѣланными изъ кости и дерева. Концы 
этихъ инструментовъ нарѣза,/іись зубчиками, крестиками 
или дѣлались въ видѣ квадратовъ, ромбовъ, треуголь- 
никовъ, оставлявшихъ соотвѣтствуюшіе оттиски и на 
стѣнкахъ украшаемыхъ сосудовъ. і  зоры обыкновенно 
покрываютъ всю поверхность сосудовъ, иногда же по
мещаются даже внутри.

сы-
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Вліігодаря слабому обжиганію сосудовъ, лишь очень 
небольшое количество ихъ сохранилось въ цѣломъ 
нид'к, большинство же дошло до насъ въ видѣ череп- 
ковъ, которые, однако, имѣютъ большой научный инте
реса, какъ памятники искусства.

Изъ прирученныхъ, т.-е. домашнихъ, животныхъ, 
какъ установлено археологическими раскопками, въ 
распоряженіи неолитическаго человѣка въ Россіи была 
собака. Некоторые ученые допускаютъ, что въ концѣ 
неолитической эпохи въ Россіи существовали и стадныя 
домашнія животныя: корова, овца, коза и свинья, но 
приводимыя ими доказательства еще не совсѣмъ убѣ-, 
дительны.

Существованіе рѣчного и озернаго судоходства до
казывается находкою челна-однодеревки въ Ладожской 
неолитической стоянкѣ. Судоходство связывалось съ 
рыбнымъ промысломъ, памятниками котораго, помимо 
челна, являются найденные костяные гарпуны, удильные 
крючки, грузила и отпечатки рыболовныхъ сѣтей на 
глиняныхъ сосудахъ въ видѣ орнаментальныхъ украше- 
ній.

Жилищами неолитическаго человѣка служили искус- 
ственныя пещеры и землянки, вырытыя въ глинахъ и 
другихъ устойчивыхъ почвахъ, а также круглые шала
ши, остатки которыхъ открыты въ разныхъ областяхъ 
Россіи. Жилища располагались по берегамъ рѣкъ, озеръ,. 
въ особенности на прибрежныхъ дюнахъ (песчаныхъ 
буграхъ), гдѣ часто открываются обширныя стоянки 
и мастерскія каменныхъ орудій, сопровождаемыя огром- 
нымъ количествомъ кремневыхъ осколковъ и обыкно
венно небольшимъ количествомъ цѣлыхъ и поломан- 
ныхъ орудій, а также издѣлій изъ кости и глины.

Одежда человѣка, несомненно, шилась изъ звѣри- 
ныхъ шкурокъ, о чемъ свидѣтельствуетъ большое 
количество кремневыхъ скребковъ, какъ полагаютъ, 
спеціально употреблявшихся для выработки шкуръ. Къ 
концу неолитической эпохи появляются и ткани; такъ 
не совсѣмъ ясный отпечатокъ очень грубой ткани на
блюдается на одномъ глиняномъ сосудѣ Волосовской 
неолитической стоянки (см. въ залѣ 2).
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Въ составъ кремневыхь орудій входятъ топоры 
(рис. і і ) ,  копья (рис. 12), долота (рис. 13), ножи (рис. 14), 
пилы (рис. 15), сверла (рис. і6), 
скребки (рис. 17— 19), стрѣлы 
(рис. 20— 2 і);  въ составъ ко- 
стяныхъ— шила (рис. 22), иглы, 
удильные крючки (рис. 23), гар
пуны (рис. 24) и др. На ряду съ 
орудіями встречаются разнаго 
рода каменныя и костяныя из- 
ображенія, въ видѣ животныхъ, 
птицъ и даже самого человека 
(рис. 25— 29). Полагаютъ, что 
всѣ эти изображенія имѣли зна- 
ченіе предметовъ религіознаго 
культа: это были фетиши, идоль- 
чики.

Сибирскія культуры.
Сибирскія культуры неоли

тической эпохи, къ сожалѣнію, 
представлены пока довольно 

'Случайнымъ матеріаломъ, но 
тѣмъ не менѣе способнымъ ха
рактеризовать очень высокое 
индустріальное развитіе обита
телей того времени. Среди Рнс. п.
орудій наблюдаются крупные,
прекрасно обработанные экземпляры полированныхъ 
топоровъ, долотъ, кирокъ и тонко отретушированныхъ 
мелкихъ орудій, въ видѣ наконечниковъ кремневыхъ 
•ножей, стрѣлъ, копій, скребковъ и др. Особеннаго 
вниманія заслуживаютъ орудія, сдѣланныя изъ зелено- 
вато-темнаго нефрита.

Нефритъ— довольно рѣдкій камень, обыкновенно 
зеленовато-темнаго или бѣлаго цвѣта, прозрачный въ 
тонкихъ пластинкахъ и очень твердый. Въ Сибири 
болѣе распространены орудія изъ зеленовато-темнаго 
нефрита, естественные и богатые выходы котораго 
имѣются въ Ирк\пгской губерніи.
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Рис. 15.
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Рис. 16. Рис. 20. Рис і 8

Рис. 21. Рис. 22. Ряс. 19*
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B и т р и н а 5 •

ѴІОЛКІ і - я — два каменнілхъ полированныхъ топора
„зъ Пермской губ.; четыре конусовидныхъ кремневыхъ 
нѵклеѵса изъ Бійскаго уѣзда, Томской губ.

Полка 2-я —  коллекція каменныхъ орудш изъ Том- 
с к і й  уб„ собран!» и рдскопокъ А. В. Аяр.анова Кол_ 
лекція характеризуетъ высокое сосіояше нео.итическои

"^°Полка'4-я— каменныя орудія и украшенш и зг с. Са- 
„а[юва* ТІ,болі^кой губ. Даръ Московск. Археологии.

^ ^ Ш л ка і - я — каменвыя орудія изъ Иркутской и Еии- 
сейской губ.; изъ нихъ особенно замѣчателенъ поли
рованный топоръ зеленовато-темнаго нефрита ^  ясными 
^ѣдами пиленія камня при помощи шнурка. Даръ Мо

*̂ *̂ Падка*̂ 6̂ — коллекція каменныхъ орудій изъ Иркут
ской губ. Даръ М. П. Овчинникова. Коллекщя камен
ныхъ орудій той же губ., дооытыхъ раскопкой Н .И . Вит- 
ковскаго. Въ составѣ коллекціи особенно интересны 
два полированныхъ орудія зеленовато-темнаго нефрита 
(топоръ и ножъ), два великолѣпно отретушированныхъ 
наконечника стрѣлъ и три полированныхъ каменныхъ 
^ р ж н я ,  которые Н. И. Витковскій считаетъ за части
удильныхъ крючковъ.

В и т р и н а  6.

Полка і-я — коллекція каменныхъ орудій изъ Як^"т- 
ской области. Даръ М. П. Овчинникова. Въ коллекши 
замѣчательны: наконечники стрѣлъ, отличаюідіеся по
разительно тонкой ретушью, и полированный топоръ 
зеленовато-темнаго нефрита съ опиленными краями.

Полка 2-я— коллекція каменныхъ орудій изъ разныхъ 
мѣстъ Сибири. Даръ Д. А. Постникова. Въ ея составѣ 
замѣчателенъ предметъ съ тремя просверленными от- 
верстіями, по формѣ напоминающій рыбу.



Полка з-я— коллекція предметовъ нзъ Восточной Си- 
-«'ири, собранія II.  А. Лопатина. Даръ Московскаго Уни
верситета. Вс'Ь предметы заслужнваютъ особаго внима- 
иія; въ составъ ихъ входятъ: і)  прекрасно полирован
ная большая кирка изъ зеленовато-темнаго нефріта;
2) предметъ въ формѣ рыбы съ тремя отверстіями, 

• очевидно, служившими для подвѣшиванія его; на кон- 
цахъ рѣзко обозначены ротъ и глаза; и 3) каменное, 
реальное изображеніе рыбы съ тремя отверстіями, слу
жившими для подвѣшиванія фигуры. Можно предпола
гать, что подобныя изображенія служили цѣлямъ культа.

Полки 4-я и 5-я —  коллекція каменныхъ орудій, 
наиденныхъ въ могилахъ айновъ ІОжнаго Сахалина.

Полка 6-я и низъ витрины— кости мамонтовъ, добытыя 
въ разныхъ мѣстностяхъ.

• ЗГ) —

Неолитическія культуры Европейской Россіи.

В и т р и н а  7.

Культуры неолитической эпохи въ Южной и Западной Россіи.

Культуры представлены небольшимъ числомъ случай-
ныхъ коллекцій.

Полка і-я — коллекція кремневыхъ орудій, добытыхъ 
•въ с. Новоселкахъ, Купянскаго у.. Харьковской губ., со- 
бранія М. М. Воронца. Даръ Московскаго Археологич. 
Общ-ва. Коллекція кремневыхъ орудій изъ с. Рай-Горо- 
докъ, Изюмскаго у.. Харьковской губ. Собраніе и даръ 
священника В. Ф. Сп'Ьсивцева.

Полка 2-я— коллекдія кремневыхъ орудій изъ Волын
ской губ.; изъ нихъ особенно замѣчательны: кривыя 
пилы изъ имѣнія Радзиминъ-Савки, добытыя раскопками 
В. Любы-Радзиминскаго, и великолепный крупный на- 
конечникъ копья изъ с. Берестечка. Коллекціи посту
пили въ даръ отъ Московскаго Археологич. Общ-ва.

Полка З'Я— каменный топоръ со сверлиной и кремне
вый наконечникъ копья изъ Воронежской губ.
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Полка 4"Я —  коллекція кремневыхъ орудій изъ пос. 
Хотель, Люблинской губ. Даръ Н. И. Семигановскаго. 
Каменный топоръ съ начатой, но неоконченной свер- 
ЛИНОЙ изъ д. Рудни, Летичевскаго у., Подольской губ. 
Даръ Археологической Комиссіи.

Полка 5*я— коллекція каменныхъ орудій изъ с. Кар- 
начихи, Лидскаго у., Виленской губ., раскопки Ш уке- 
вича.

З а л а  2.

Стѣны залы украшены орнаментомъ, заимствованнымъ 
съ неолитическихъ узоровъ на глиняныхъ сосудахъ, и 
лѣпными группами каменныхъ' молотковъ, наконечни- 
ковъ стрѣлъ и копій.

Живописный фризъ, писанный проф. В. М. Васнецо- 
вымъ, представляетъ попытку изобразить бытъ людей 
каменнаго періода и въ то же время— первые зачатки 
ремеслъ и искусствъ: одни изъ людей шьютъ одежды,, 
другіе вытесываютъ орудія изъ камня или лѣпятъ горш
ки, третьи нарѣзаютъ узоры и рисунки на костяхъ, 
прочіе добываютъ изъ дерева огонь, выжигаютъ изъ 
древеснаго ствола лодку, ловятъ рыбу, стрѣляютъ изъ 
лука въ птицъ и т. д. Передъ входомъ въ пещерное 

. жилище сидятъ женщины, занятыя кормленіемъ дѣтей 
и разными домашними работами. Мужчины тащатъ свою 
охотничью добычу: лосей, медвѣдей и носороговъ. Въ 
нѣкоторомъ отдаленіи представлена охота на мамонта. 
Громадный звѣрь попалъ въ нарочно выкопанную для 
него яму, и здісь его побиваютъ камнями, дротиками 
и стрѣлами. На противоположной сторонѣ изображенъ 
пиръ по случаю добычи мамонта: наѣвшись и упившись 
кровью, дикари какъ бы пьянѣютъ, кричатъ, спорятъ, 
бьютъ кость о кость, пляшутъ.

Культуры неолитической эпохи въ Средней Россіи.

Неолитическія культуры Средней Россіи пол^^или 
широкое научное освѣщеніе. Количество собранныхъ 
памятниковъ едва ли не превышаетъ количество памят- 
никовъ, собранныхъ во всѣхъ другихъ областяхъ Рос-



сіи. Это явленіе вызвано энергичными трудами и без- 
предкіьнои любовью къ отечественнымъ древностямъ 
цЬлаго ряда выдающихся русскихъ археологовъ, среди 
которыхъ особенно почетное положеніе занимаетъ гр. 
А. С  Уваровъ, отецъ русской первобытной археологіи, 
принесшій для выясненія жизни нашихъ древнѣйшихъ 
предковъ не только свои средства, но свои силы и 
обширныя знанія.

Особенно подробно обслѣдованы берега р. Оки, 
.давшіе обильные памятники для установленія типа 
Окской неолитической культуры, выразившагося какъ 
съ матеріально-бытовой, такъ и съ религіозно-культо- 
вой стороны. Среди бытовыхъ предметовъ имѣются па
мятники, связанные съ потребностями промысловъ и 
домашняго обихода: охотой, рыболовствомъ, обработкой 
каімня, кости, дерева, глины, волокнистыхъ веществъ, 
скорья (кожъ) и др.

В и т р и н а  I ,  к р у г л а я .

Въ витринѣ помѣідены предметы изъ мастерской 
каменныхъ орудій, остатки которой были найдены об
наженными весеннимъ разливомъ на берегу р. Волги, 
близъ г. Старицы, Тверской губерніи. Подобныя мастер- 
скія въ культурахъ неолитической эпохи Россіи не 
составляютъ рѣдкости; ихъ обыкновенно находятъ на 
окраинахъ неолитическихъ стоянокъ. Въ составъ ма- 
стерскихъ входятъ кремневые желваки, служившіе ма- 
теріаломъ для выработки орудій, большое количество 
разнаго рода осколковъ, получавшихся при’ расколахъ 
камней и отдѣлкѣ каменныхъ орудій, сломанныя, а 
иногда и цѣлыя, очевидно, случайно затерянныя ору- 
дія. РІногда на ряду съ послѣдними попадаются и об
ломки глиняной посуды и другіе предметы. Все это и 
представлено въ витринѣ.

В и т р и н а  2.

Полка і-я — коллекція каменныхъ орудій Тульской губ. 
и уѣзда; собрана С. С. Стрекаловой.
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Въ составъ коллекцііі входить прекрасные экземпляры 
кремневыхъ полнрованныхъ топоровъ; совершенно за
конченные наконечники кремневыхъ копій н стрѣлъ; 
нисколько экземпляровъ полированныхъ долотъ; ноже- 
видныя пластинки, скребки, одинъ рѣзецъ и одинъ 
нуклеусъ.

Полка 2-я— коллекція изъ раскопокъ В. А. Городцова, 
въ •город'ѣ Б'Ьлев'Ь и д. Воронецъ, Тульской губ., B'fe-
левскаго уіЬзда.

Въ составъ коллекціи входятъ обломки сплошь орна
ментированной глиняной посуды и разнообразные вилы 
кремневыхъ орудій.

Полка з-я— коллекція, доставленная свяшенн. Н. А. 
Преображенскимъ изъ д. Воронецъ, Бѣлевскаго ^"ѣзда, 
Тульской губ.

Составъ коллекціи— тотъ же, какъ и предыдущей кол- 
лекціи.

Полка 4-я— коллекція, доставленная свяшенн. М. Ѳ. 
Бѵрцевымъ (три планшеты) изъ гор. Бѣлева.

Въ составъ коллекціи входятъ обломки глиняной 
орнаментированной посуды и кремневый орудія разныхъ 
видовъ; но особенно интереснымъ представляется пред- 
метъ съ отверстіемъ, сдѣланный изъ бивня какого-то 
очень крупнаго животнаго Гнадо полагать, моржа); 
назначеніе предмета неизвѣстно.

Полка та ж е— коллекція каменныхъ орудій В. А. Город
цова съ дюны Жабынскаго монастыря, близъ г. Бѣлева.

Полка 5-я— коллекція В. Д. Полѣнова (три планшеты) 
изъ с. Бехова, Алексинскаго у., Тульской губ.

Въ составъ коллекціи входятъ обломки глиняной 
орнаментированной посуды, кремневые пирамидальной 
формы нуклеусы, н-Ьсколько кремневыхъ орудій и сви- 
стокъ, сдѣланный изъ фаланги животнаго (предметі. 
очень рѣдкій).

Полка та же— коллекція кремневыхъ орудій разныхъ 
видовъ. Собраніе и даръ Н. И. Булычова.

Полка 6-я— коллекція В. А. Городцова изъ разныхъ 
мѣстъ Рязанской губ. и у4;зда.

Въ составъ коллекціи входятъ обломки глиняной 
орнаментированной посуды и каменныя орудія, среди
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которыхъ особенно интересны: большой полированный 
топоръ клиновидной формы и тонко обработанные 
наконечники копья, стрѣлы и проколка. Любопытны 
куски слѣпившихся раковинъ рѣчныхъ моллюсковъ, 
служившихъ пищей неолитическаго человека, взятые 
изъ большой груды подобныхъ раковинъ, составляв- 
шихъ такъ наз. кухонные отбросы— кьеккенмеддинги.

Всѣ коллекціи, за исключеніемъ С  С. Стрекаловой 
и Н. И. Булычова, составляютъ даръ Моск. Арх. Обще
ства.

В и т р и н а . 3. ^

Полка і-я — коллекція В. А. Городцова изъ разныхъ 
местностей Рязанской губ. и уѣзда, съ окскихъ дюнъ.

Въ составъ коллекціи входятъ обломки глиняной 
орнаментированной посуды и большое количество крем- 
невыхъ орудій разныхъ видовъ; любопытны кремневые 
метательные камни овальной формы, привѣска изъ ши
фера со сверлиной и глиняная бусина цилиндрической 
формы.

Полки 2-я и з-я— коллекція В. А. Городцова изъ 
плотиннаго сооруженія, открытаго въ с. Дубровичахъ, 
Рязанской губ. и уѣзда. Это сооруженіе представляетъ 
особый научный интересъ: оно было возведено неоли- 
тическимъ человѣкомъ среди заливной долины р. Оки 
на небольшомъ островкѣ древнѣйшей старицы (стараго 
русла) р. Оки, изъ мелкихъ и крупныхъ кусковъ изве
стняка, сложенныхъ кольцеобразной стНЬной, внутри 
засыпанной пескомъ. Сооруженная такимъ образомъ 
плотина поднимала поверхность островка на столько, что 
окская вода весеннихъ разливовъ, достигающихъ въ 
этой местности дажевъ настоящее время до і2-ти верстъ 
ширины, не могла покрывать ее, и сооруженіе это пред
ставляло видъ острова, окруженнаго со вс̂ Ьхъ сторонъ 
разливомъ. Раскопками выяснено, что вся поверхность 
плотиннаго сооруженія была занята землянками, слу- 
жившиіми жильемъ человека того времени. Песчаные 
стѣнки и полъ этихъ землянокъ были выложены кам
нями, въ срединѣ же каждой изъ нихъ находился очагъ. 
Въ этихъ землянкахъ и были собраны вещи, часть кото-
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рыхъ здѣсь выставлена. Въ составъ вещей входятъ 
обломки глиняной орнаментированной посуди, каменныя 
орудія и костяныя орудія— гарпунъ и долота.

Полки 4-я, 5-я и 6-я— коллекція В. Леонова и У . Мо-
настырева изъ с. Коренецъ, Егорьевскаго у.. Рязан
ской губ.

Въ составъ этой интересной коллекціи входятъ въ 
значительномъ количествѣ обломки глиняной орнамен
тированной посуды, кремневыя орудія разныхъ типовъ, 
иногда очень тонко законченныхъ формъ, кремневыя 
фигурный привѣски въ видѣ звѣздочекъ, лунницы и 
др., каменная бусина, и двѣ привѣски, значительное 
количество костяныхъ издѣлій: гарпуны, шильца, при
вески изъ просверленныхъ зубобъ животныхъ, бусины 
цилиндрической формы и, что особенно интересно, 
привѣска въ видѣ птичьей головки. Въ выставлен- 
ныхъ коробкахъ— остатки растеній и красная краска.

На толк'Ь з-й лежитъ точильный камень, найденный 
въ с. Туровѣ, Ряжскаго у.. Рязанской губ., на которомъ 
оттачивауіись кремневыя желобчатыя долота и мелкіе 
іюстяные предметы въ видѣ шильевъ, иглъ и проколокъ. 
Иредметъ представляетъ исключитеѵіьный научный инте- 
ресъ: до настоящаго времени подобные точильные камни 
были найдены только въ Швеціи, да и то не стоіь 
сложной формы.

Всѣ вещи, хранящіяся въ этой витринѣ, составляютъ 
даръ Моск. Арх. Общества.

В и т р и н ы  4, 5, 6, 7, 8 и іо.

Въ витринахъ расположены памятники обширнѣйшеи 
Волосовской стоянки, открытой на дюнѣ близъ д. В ою - 
совой, Муромскаго у., Владимірской губ. Въ изстѣдованіи 
этой знаменитой стоянки принимхіъ у^частіе цѣлыА 
рядъ выдающихся русскихъ ученыхъ. Трудами нхъ 
выяснено, что стоянка располагалась на незначительномъ 
холмикѣ, одной стороной примыкавшемъ къ берегу 
р. В&летьмы, а другой— къ впадающему въ нее ручей
ку. На площади стоянки были изслѣдованы довольно 
глубокія ямы овальной формы землянокъ, вѣроятно



покрытыхъ въ свое время коническими крышами. На 
днѣ этихъ землянокъ около очаговъ скопилось наиболь
шее количество культурныхъ остатковъ, судя по кото- 
рымъ, обитатель стоянки занимался охотой и рыболов- 
ствомъ. Спутникомъ его на охотѣ являлась собака, быв
шая первымъ и единственнымъ прирученнымъ живот- 
нымъ; костей собаки найдено здѣсь, около землянокъ, 
очень много. Въ культурномъ отношеніи человѣкъ 
стоялъ довольно высоко, о чемъ свидѣтельствуютъ тех
ника его орудій труда и предметы изящнаго искусства, 
а также и религіознаго культа.

Въ витринахъ 4 и 5 расположены коллекціи, добытыя 
раскопкой П. П. Кудрявцева.

Въ витринѣ 4, на полкѣ і-й , размѣщены кремневые 
сверла и скребки.

Полка 2-я— кремневыя орудія тѣхъ же видовъ (три 
планшеты), костяныя иглы и шила.

Полка з-я— на двухъ планшетахъ справа помѣщены 
костяныя бусы, привѣски изъ просверленныхъ звѣриныхъ 
зубовъ и фигурно-вырѣзанныхъ костяныхъ пластинокъ; 
на планшетѣ третьей помѣщены костяные предметы 
загадочнаго назначенія; на планшетѣ четвертой поме
щены рыболовные крючки и гарпуны; на планшетѣ 
пятой, въ коробкѣ— обломки двухъ глиняныхъ сосу- 
довъ съ отпечатками рыболовныхъ сѣтей двухъ видовъ—  
крупной и мелкой; на планшетѣ шестой помѣщенъ 
глиняный круглодонный сосудикъ, украшенный точками 
и отпечаткомъ грубой ткани.

Полка 4"Я— на двухъ планшетахъ справа помѣщены 
образцы скульптурныхъ произведеній изъ кости и камня, 
имѣвшихъ несомнѣнное отношеніе къ религіозному 
культу; среди нихъ заслуживаютъ особаго вниманія:
і )  великолепно вырѣзанная головка на Длинной шеѣ 
гуся или лебедя, 2) привѣски въ видѣ утиныхъ клю- 
вовъ, з) схематическое изображеніе птички, 4) кремне
вая лунница, 5) нѣсколько приімитивныхъ человѣческихъ 
фигурокъ, сдѣланныхъ изъ кремня, 6) фигурки птицъ 
и животныхъ изъ того же матеріала. На планшетѣ 
третьей— каменныя привѣски со сверлинками и дру
гими приспособленіями для прикрѣпленія къ оже-
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релью. ІІя  планілетЬ четвертой пом'Ьшены наконечники 
стрѣлъ.

Полка 5-я— разныхъ видовъ кремневый орудія, пре
имущественно наконечники копій и стрѣлъ.

Полка 6-я— на трехъ планшетахъ справа, въ короб- 
кахъ, хранятся образцы кухонпыхъ отбросовъ въ вид'Ь 
костей дикихъ животныхъ, на которыхъ охотился чело- 
вѣкъ, рыбъ и раковинъ моллюсковъ, служившихъ пищей 
челов'Ъку. На четвертой планшет"І5— метательные камни 
овальной формы и отбойникъ продолговатой формы. 
На планшетахъ пятой и шестой помещены кремневые ^
наконечники копій и стрѣлъ.

Въ витринѣ 5? полкѣ і"й, хранятся костяныя 
издіэлія: шила, обломки топора и молота и разныхъ 
другихъ предметовъ быта  ̂ особенно интересенъ черпакъ, 
сд'^ланный изъ рога лося, служившій, вѣроятно, для 
вычерпыванья воды изъ челновъ; нѣкоторыя кости пред- 
ставляютъ изъ себя начатыя, но неоконченныя орудія,. 
что даетъ возможность сл^ѣдить по нимъ за постепен
ностью выработки тѣхъ или другихъ предметовъ.

Полки 2-я, 4"  ̂ ^ 5"^— разные виды кремневыхъ
орудій, въ большинствѣ случаевъ, совершенно закончен
ной формы; на планшетѣ второй (полка 3-я) сіѣва по- 
мѣщены костяныя орудія, преимущественно же цѣлыя 
и въ обломкахъ узкія долота, изъ которыхъ нѣкоторыя 
имѣютъ совершенно оригинальную форму.

Полка 6-я— на двухъ планшетахъ справа помѣщены цѣ- 
лыя и въ обломкахъ полированныя орудія, изъ которыхъ 
особенно интересны топоры со сверлинами, указывающіе 
на принадлежность стоянки къ самому концу неолити
ческой эпохи. На остальныхъ планшетахъ сосредоточены 
предметы, связанные съ обработкой камня и кости; тутъ 
можно видѣть: точильные камни, на которыхъ точились 
и шлифовались каменныя и костяныя орудія, отбойники 
въ видѣ продолговатыхъ камней, которыми производи
лось отдѣленіе узкихъ и длинныхъ пластинокъ отъ 
нуклеусовъ и ретушировка пластинокъ, перерабатывае- 
мыхъ въ самыя орудія.

Въ витринѣ 6 расположена коллекція, принесен
ная въ даръ гр. П. С. Уваровой. На пяти большихъ
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плаииіетахъ съ №№ и въ открытомъ яицікѣ находятся 
предметы из'ь клада, наГіденнаго случайно гр. П. С. 
Уваровой на Волосовской дюнѣ. Большинство предме- 
товъ отличается тонкостью работы и необыкновеннымъ 
совериіенствомъ формъ; самымъ замѣчательнымъ пред- 
метомъ представляется большое копье, равнаго которому, 
въ отношеніи размѣровъ и техники, нигд'Ь, въ предѣ- 
лахъ Россіи, еще не было найдено. Большимъ совершен- 
ствомъ отличаются находяпдіеся въ ящикѣ три наконеч
ника болѣе мелкихъ копій и стрѣлъ, часть желобчатыхъ 
полированныхъ долотъ 'и' шиферныя привлеки фигур
ной формы. Вмѣсгк съ кладомъ былъ найденъ малень- 
кій круглодоншлй сосудъ съ отбитыми краями и обломки 
болНЬе крупнаго сосуда, въ которомъ, возможно, хра
нился самый кладъ. На трехъ малыхъ планшетахъ 
(безъ №№)— вещи, собранныя на той же дюнѣ, но въ 
другихъ мѣстахъ.

Въ витринѣ 7 хранится коллекція изъ раскопокъ 
гр. А. С. Уварова, принесенная имъ въ даръ Музею. 
Коллекція состоитъ изъ кремневыхъ орудій, разныхъ 
формъ обломковъ глиняной посуды и образцовъ куль- 
турнаго слоя стоянки (въ стеклянныхъ банкахъ). Осо
бенно интересными представляются четыре костяныхъ 
орудія, служившія для орнаментаціи глиняныхъ сосу- 
довъ, изъ которыхъ одно имѣетъ гребневидный конецъ 
для нанесенія зубчатаго орнамента (см. образцы этого 
орнамента тутъ же— на черепкахъ).

Остовъ собаки— Canis familiaris domesticus, найденный 
П. П. Кудрявцевымъ при его обширныхъ раскопкахъ
Волосовской стоянки.

Въ витринѣ 8 хранится коллекція П. П. Кудрявцева 
изъ окрестностей дер. Волосовой, Мал. Окулово^ Ляга-
линъ Боръ и др.

Полки і-я и 2-я— кремневыя орудія разныхъ ти- 
повъ и назначеній, преимущественно ножи, скребки, 
копья, обломки каменныхъ молотковъ, шиферныя при
вески, отбойники, нуклеусы и метательные шары.

Полки з-я (часть), 4-я, 5-я и 6-я— обломки глиняной 
посуды съ разнообразнымъ орнаментоіѵіъ: точечнымъ, 
зубчатымъ, пшуровымъ, рамчатымъ и узелковымъ. Мно-
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гіе обломки посуды сдНЬланы изъ глины съ примѣсью 
раковинъ.

Въ витринѣ 10 помѣщены обломки очень крупныхъ 
и мелкихъ глиняныхъ сосудовъ. Всѣ сосуды, насколько 
можно судить по сохранившимся обломкамъ, были круг
лодонными; поверхность ихъ сплошь покрыта орнамен
тами, наносимыми то зубчатой лопаточкой (чеканомъ), 
то веревочкой, то тканями (см. обломки на отдельной 
планшетѣ);. ткани были толстыя, грубыя, давали ряб- 
чатые отпечатки.

В и т р и н а  9.

Въ витринѣ помѣщена коллекція съ Балахнинской 
стоянки. Стоянка находится на дюнѣ близъ г. Балахны, 
Нижегородской губ., недалеко отъ р. Оки, при впа- 

,деніи въ нее небольшой рѣчки. На мѣстѣ стоянки от
крыты остатки жилищъ въ видѣ землянокъ съ очагами 

- въ серединѣ. Раскопками В. И. Каменскаго внутри земля
нокъ и вокругъ нихъ были добыты многочисленные 
предметы домашняго быта въ видѣ кремневыхъ и костя- 
ныхъ орудій и обломковъ глиняной посуды, часть 
которыхъ выставлена въ витринѣ, другая же часть на
ходится въ Музеѣ Академіи Наукъ, въ Петроградѣ.

Въ составъ коллекціи Историческаго Музея входятъ: 
наконечники кремневыхъ стрѣлъ, скребки’ пластинчатые 
ножи, полированныя долота, полированные топорики, 
костяныя шилья, обломки глиняной круглодонной по- 
суды, покрытой сплошными орнаментами, состоящими 
изъ ногтевыхъ, точечныхъ, веревочныхъ и др. элемен- 

;товъ. Одинъ сосудъ (на верху витрины) удалось воз- 
становить изъ обломковъ. Сосудъ оказался крупныхъ 
размѣровъ конической формы съ круглымъ дномъ. 
Обжигъ его, какъ и всѣхъ неолитическихъ сосудовъ,— 
слабъ, вслѣдствіе чего сосудъ и распался на мелкія части. 
Поверхность сосуда сплошь покрыта точечнымъ узоромъ, 
реставрированныя же части оставлены не орнаментиро
ванными.

В и т р и н а  I I .

Коллекція изъ Тверской губ., д. Присю нъ, состоя
щая изъ случайно найденныхъ предметовъ; въ составъ
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ея входятъ: костяной пірпунъ, кремневый наконечникъ 
стрѣлы, кремневый ножнчекъ съ черешкомъ, полирован
ный топорикъ II крупное кремневое орудіе неизвѣст- 
нлго назначенія, повндпмому, служившее отбойникомъ 
(рабочій конецъ его отбить).

Коллекція изъ Тверской губ., д. Пишево— четыре 
прекрасно обработанныя кремневыя орудія: наконеч
никъ копья, двѣ стрѣлы и ножъ съ черешкомъ.

Коллекція изъ Тверской губ., даръ вел. ^кн. Сергія 
Александровича. Въ хоставъ довольно обширной кол- 
лекціи входятъ: крупные хорошо оббитые топоры, до
лота, повидимому, подготовленныя для полированія,.. 
скребки разныхъ видовъ, ножи^ наконечники стрѣлъ 
разныхъ формъ и обломки очень крупныхъ интерес- 
ныхъ орудій неизвѣстнаго назначенія.

Коллекція изъ Московской губ. изъ разныхъ мѣстъ, 
въ составѣ полированнаго и сверленаго топоровъ, двухъ 
обломковъ глинянаго сосуда, нѣсколькихъ наконечни- 
ковъ копій и стрѣлъ.

Костяной гарпунъ Московск. губ. и уѣзда, Троицкой 
волости, дер. Сорокиной, даръ М. П. Петрова. Гарпунъ- 
найденъ въ водѣ около берега; по своей сохранности 
представляетъ исключительный интересъ.

В и т р и н а  12.

Культуры неолитической эпохи Восточной Россіи.

Пмѣюшіяся въ Музеѣ налицо коллекціи, къ сожа- 
лѣнію, пока недостаточно характеризуютъ истинное со-- 
стояніе восточно-русскихъ неолитическихъ культуръ, а 
между тѣмъ эти культуры очень богаты. *

Полки і-я, 2-я и з-я— коллекція Э. Д. Пельцама. 
(Моск. У  нив.). Въ составъ ея входятъ оббитые и поли
рованные топоры, долота изъ кремнистаго известняка, 
хорошо оббитые наконечники копі^ и стрѣлъ, то изъ 
кремня, то изъ кварцита.

Полка 4-я— двѣ планшеты справа относятся къ той. 
же коллекціи.

На планшет^ слѣва помещена коллекція изъ Казан
ской губ., Цивильскаго у., с. Стар. Муратова. Въ со-
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ставъ ея входятъ два топора и долото, прекрасно отпо
лированный метательный шаръ, цилиндрической формы 
пестикъ, служившій для растиранія красокъ, и четырех
угольный хорошо зашлифованный камень неизвѣстнаго 
назначенія.

Полка 5*я— коллекціи предметовъ изъ разныхъ мѣстъ 
Вятской губ.: тонко оббитые наконечники копій, стрѣлъ, 
скребки, длинные пластинчатые ножи, полированные 
топорики, нуклеусы и др.

Полка 6-я— коллекція изъ Оренбургской губ., Т роиц -  
каго у., близъ завода Міяссъ: полированный топорикъ, 
оббитыя орудія разныхъ формъ, обломокъ полирован- 
наго крупнаго орудія и маленькій точильный брусокъ.

Полированный и сверленый топоръ изъ Пензен
ской губ.

Коллекція изъ Самарской губ., Бузулукскаго у., 
ст. Марычевки: небольшіе кремневые нуклеусы, ноже- 
видныя пластинки и костяныя подѣлки.

В и т р и н а  13.

Культуры неолитической эпохи Сѣверной Россіи.

Наиболѣе полно представлена культура дюнныхъ стоя- 
нокъ побережья Бѣлаго моря.

Полки і-я  и 2-я— коллекція изъ Архангельской губ., 
с.с. Неноксы и Красной горы, собранія В. Рево: пре
красно обработанные кремневые наконечники копій, 
стрѣ^ъ, скребки, ножи и обломки орнаментированной 
глиняной посуды.

Полки з-я и 4~я— коллекціи изъ той же г̂ б̂., с. Зим
няя Золотйца, собраніе Н. К. Зенгера, А. А. Кельсіева 
и Сандберга * (Моск. Унив.): кремневые наконечни
ки копій и стрѣлъ ^фезвычайно тонкой обработки, 
скребки, ножи и др. Особенный интересъ предстааія- 
ютъ двѣ фигурки человѣка и тюленя, сдѣланныя изъ 
кремня.

Полка 5-я (двѣ планшеты, с іѣ в а )— коллекція камен- 
ныхъ орудій и обломковъ глиняной посуды изъ того же 
села, собраніе А. В. Маркова (даръ его же); особеннаго
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внимянія заслуживаетъ фигура жіівотнаго, сдѣланная 
изъ кремневой пластинки.

Па планшет'Ь справа— коллекція каменныхъ орудій 
изъ с. Пикенскаго и др., Шенкурскаго у., той же гѵб., 
собраніе Н. К. Зенгера.

Полка 6-я —коллекціи изъ Олонецкой губ.; планшета 
сл^ва: ооломки каменныхъ орудій и орнаментированной 
глиняной посуды, собранные И. С. Поляковымъ на 
берегу 03. Лаче.

Па сЛдующей планшетНЬ помѣщена коллекція кремне- 
выхъ орудій и нуклеусовъ, собранная В. Ѳ. Миллеромъ 
на берегу Кенозера, Пудожскаго у., той же губерніи.

Па слѣдующихъ двухъ планшетахъ— коллекція камен
ныхъ орудій изъ разныхъ мѣстъ Олонецкой губ.; среди 
предметовъ коллекціи особенно интересно орудіе со 
сіѣдами пиленія.

Послѣдняя планшета на этой полкѣ содержитъ кол- 
лекцію кремневыхъ орудій и нуклеусы изъ Петрозавод- 
скаго, Повѣнецкаго и Каргопольскаго уу. той же губ., 
собранную П. П. Лерхомъ въ 1865 г.
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ПАМЯТНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКАГО 
ПЕРЮДА.

З а л ы  3— 13, А, Б и В.

Металлическій періодъ развитія человѣческой куль
туры соотвѣтствуетъ времени производства орудій, сдѣ- 
ланныхъ изъ металла. Полагаютъ, что прежде всего 
человѣкъ могъ познакомиться съ золотомъ, привлекав- 
шимъ его вниманіе своимъ блескомъ, затѣмъ съ мѣдью, 
оловомъ, свинцомъ, серебромъ и наконецъ съ желѣзомъ. 
Изъ этихъ металловъ для выработки орудій пригодны 
только мѣдь и желѣзо. По орудія изъ чистой мѣди 
недостаточно тверды, а потому человѣку пришлось 
изыскивать средства устранить этотъ недостатокъ смѣ- 
шиваніемъ мѣди съ оловомъ и свинцомъ, и такимъ 
образомъ получить болѣе твердый сплавъ, называемый 
въ настоящее время бронзой.



Сообразно съ постепеннымъ появленіемъ мѣлно-брон- 
зовыхъ и желѣзныхъ орудій, металлическій періодъ 
дѣлится на двѣ отдѣльныя эпохи— бронзовую и ж елѣз- 
ную. Въ свою очередь бронзовую эпоху подраздѣляютъ 
на раннюю пору (пору мѣдныхъ орудій) и позднюю пору 
(пору бронзовыхъ орудій), а желѣзную— на раннюю 
пору (время употребленія желѣзныхъ орудій до P. X .), 
среднюю пору (время І-го  тысячелѣтія по Р. X .) и 
позднюю пору (время П -го тысячелѣтія по Р. X.).
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З а л а  3.

Памятники ранней поры бронзовой эпохи 
(поры мѣлныхъ орулій).

В и т р и н ы  I ,  2, 3, 4, 5 и  6.

Въ витринахъ помѣщены коллекціи, добытыя раскоп
ками въ с. Черняховѣ, Кіевской губ. и уѣзда, и с. К руто-  
бородицахъ, Летичевскаго у., Подольской губ. О б ѣ  
коллекціи содержать памятники, такъ называемой, Т р и 
польской культуры, существовавшей въ предѣлахъ Рос- 
сіи въ раннюю пору бронзовой эпохи, когда совершхіся 
постепенный переходъ отъ каменныхъ орудій къ мѣд- 
нымъ, но когда еще каменныя орудія въ количествен- 
номъ отношеніи повсюду преобладали и получали наи
более красивыя и совершенныя формы.

Памятники Трипольской культуры въ настоящее время 
прослежены въ предѣлахъ Полтавской, Черниговской, 
Кіевской, Волынской, Подольской и Бессарабской губер- 
ній, а за пределами Россіи въ Иранѣ (на мѣстѣ развалинъ 
древняго города Сузы), въ Австріи, Румыніи, Европей-^ 
ской Турціи, Греціи и нѣкоторыхъ друпгхъ странахъ.
Въ составъ памятниковъ Трипольской культуры входятъ ^  
развалины глинобитныхъ сооруженій, сіужившихъ, какъ 
полагаютъ, для погребеній, развалины жилыхъ помѣще- 
ній въ видѣ землянокъ и разная домашняя утварь.

Среди домашней утвари чаще всего встрѣчаются 
цѣлые и разбитые глиняные сосуды и статуэтки, рѣж е—
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» мѣдныя орудія, остатки обуглен- 
ныхъ зсрент, пшеницы, ячменя, проса.

Ілиняные сосуды— сравнительно хорошей техники съ
верхностями, покрытыми разнаго рода узорами, часто

сдѣинными красками (витр. 2— 6). Интересны двойные
оездонные сосуды въ вид-Ь биноклей (витр. і);  назначе- 
ніе ихъ еще не выяснено.  ̂ «‘‘^наче

Глиняныя статуэтки представляют-ь грубыя изображенія 
людей и животныхъ (витр. і).

Из-ь каменныхъ орудий встречаются кремневые хорошо
битые стр-кіы, скребки, ножи, полированные топоры 

И долота (вптр. і).  ^

р-ѣдки; въ коллекдіяхъ Музея 
мѣется только одинъ топгръ клиновидной формы

подражающей формѣ кремневыхъ полированныхъ топо- 
ровъ-клпньевъ (витр.

Люди, оставившіе послѣ себя памятники Трипольской . 
культурт, были знакомы со скотоводствомъ и земледі- 
ліемъ. На большомъ глиняномъ сосуд-fe красками изо
бражены, очевидно, прирученныя собаки и козы (витр. ? 
ннзт>), а въ витр. і  находятся выліпленныя изъ глины’ 
коровы. Памятниками земледѣлія служатъ зерна кѵль-
т>-рныхъ растеній (см. коробку съ обугленными зернами 
пшеницы въ витр. і).

Время Трипольской культуры относятъ къ IV  тысяче- 
л ѣ т ш  до Р. X. Полагаютъ, что культура была прине
сена въ Россію народомъ, вышедшимъ изъ Ирана, послѣ 
направившимся въ долину р. Дуная и дал-Ье на Балкан- 
СК1Й полуостровъ. Н-ѣкоторые ученые видятъ въ этомъ 
народѣ предковъ древнихъ грековъ, другіе— предковъ 
славянъ, и, наконецъ, третьи— предковъ индо-европей- 
цевъ вообще.

С>оль широкое распространеніе придаетъ этой куль- 
турѣ особенную научную ценность.

Въ витринѣ 5 внизу находится модель, на которой 
представлена часть развалинъ глинобитнаго сооруже- 
нія, среди сооруженія вскрыта яма, содержащая костякъ 
покойника, а сбоку— группа сосудовъ, изъ которыхъ 
средніе, по свидетельству изслѣдователя В. В. Хвойко 
содержали кости сожженнаго покойника. ’

п т  ВОДИТЕЛЬ.



Культуры Сѣверной Россіи.

Вь то время, какъ въ Ю жной Россіи развивались 
культуры, содержащія псс въ большемъ и большемъ 
количеств'к мѣдні.ія орудія, культуры Сѣверной Россіи 
оставались всецѣло вь стадіи развитія неолитическихъ 
культуръ; тѣмъ не менѣе есть положительные признаки, 
что образцы мкдныхъ орудій проникали и сюда. Эти 
признаки запечатл елись вь нѣкоторыхъ формахъ камен- 
ныхъ орудій, явно подражающихъ металлическимъ об- 
разцамъ, напр., въ топорахъ со сверлиной, въ формахъ 
кремневыхъ кинжаловъ, въ плоскихъ ромбовидныхъ 
кастетахъ и др.

Верхъ (полки і-я  и 2-я) — коллекціи каменныхъ ору- 
дій (копіи) изъ разныхъ мѣстъ Финляндіи, а именно: 
полированные клинья большихъ и малыхъ размѣровъ, 
долота съ желобчатыми лезвіями, ромбической формы 
кастеты (боевые молоты), точильные бруски, привѣски, 
кольцо и булава. Особенно любопытной представляется 
копія кинжала (2-я полка, справа); центромъ распростра- 
ненія такой формы кремневыхъ кинжаловъ является 
южная часть Скандинавскаго полуострова, Сѣверная 
Германія и Данія; въ предѣлы Россіи кремневые кин
жалы подобной формы проникали, очевидно, въ вид'к 
завознаго товара въ небольшомъ количествѣ. Восточной 
границей распространенія ихъ можетъ служить Днѣпръ 
и линія отъ верховьевъ Днѣпра на Петроградъ и Колу.

Низъ витрины— коллекція предметовъ изъ Олонец
кой губ. въ составѣ каменныхъ полированныхъ орудій, 
близкихъ по типу къ финляндскимъ орудіямъ. Предметы 
собраны П. И. Лерхомъ преимущественно въ Повѣнец- 
комъ и Петрозаводскомъ уѣздахъ.

На двухъ переднихъ планшетахъ— три предмета изъ 
Вологодской губ.:

Большая полированная кирка съ рукояткой и высо
кими выступами, служившими для скрѣпленія этого 
орудія съ деревянной рукояткой, въ расщепъ которой 
вводился клиновидный конецъ каменной рукоятки. Типъ

\i и т р и И л J.



ору лія— р клкій, ігктівпііГіся высоко, такь какь вызьпкілъ 
иодрѵіжіиіія; нлйденъ пока всего одинь экземиляръ.

большая полированная кирка сь отверстіемъ для 
рукоятки и невысокими выступами скорѣе орнаменталь- 
наго, чкмь практическаго характера, что и указывает ь 
на подражаніе формѣ предшествующей кирки, гдѣ 
выступы имѣли ясно-практическое назначеніе. Находки 
подобныхъ предметовъ извѣстны и въ другихъ мѣстахъ 
Вологодской губ. Назначеніе кирокъ не выяснено: онѣ 
могли служить и боевыми орудіями (клевцами, рис. 30),
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и земледѣльческими мотыгами для выкапыванія корней, 
м для обработки почвы, если землед^Ьліе существовало 
въ то время, что, однако, мало вѣроятно.

Каменный полированный сверленый топоръ съ обу- 
хочъ въ видѣ пестика, найденный вмѣстѣ съ последней 
киркой. Эта форма топора чрезвычайно интересна въ 
томъ отношеніи, что она является привозною изъ За
падной Европы: центромъ распространенія ея служатъ 
Данія, Сѣверная часть Германіи и Скандинавія. Эта 
форма топора распространялась къ югу до Италіи, а 
къ с'Ьверу доходила до средней части Вологодской губ.

В и т р и н а  8.

Культуры Западной Россіи. ^

Культуры Западной Россіи представляются такъ же 
значительно отставшими, какъ и культуры Сѣверной 
Россіи. Среди нихъ также долго не появляются ме- 
таллическія орудія, хотя проникновеніе ихъ предста
вляется фактомъ несомнѣннымъ, такъ какъ нѣкоторыя

*А
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формы каменныхъ орудій явно подражають металличс- 
скимъ образцамъ.

Въ витрин-}; помѣщени коллекціи, собранныя въ Витеб
ской губ. М. Ф. Кусцинскимъ, въ Минской губ. Н. П. Аве- 
наріусомъ и гр. Іышкевичемъ. Въ составъ коллекиій 
входятъ: полированные клинья и топоры са.мыхъ обык- 
новенныхъ формъ, за исключеніемъ двухъ топоровъ 
изъ г. Мозыря и Бобруйскаго у. (спереди), имію щ ихъ 
лопа^ныя лезвія, указывающія на происхожденіе ихъ 
изъ Фатьяновской культуры Средней Россіи.

В и т р и н а  9.

Культуры Средней Россіи.

Характерной^ культурой времени перваго появленія 
м дныхъ орудій въ Средней Россіи является Фатьянов- 
ская ку-льтура, памятники которой выставлены въ этой 
витринѣ. Имя свое культура получила отъ д.<;р. Фатья
новой Ярославской губ., Даниловскаго у., гдѣ, при про- 
кладкѣ желѣзно-дорожнаго пути изъ Ярославля въ Во
логду, былъ случайно открытъ обширный могильникъ, 
изсл-ѣдованныи гр. А. С. Уваровымъ. При покойникахъ 
найдены каменные сверленые и полированные топоры 
глиняные круглодонные сосуды, костяныя орудія и при-'
вѣски изъ зубовъ кабановъ, медвідей и лисицъ, а также 
точильные камни. ’

Орудія и глиняные сосуды были настолько характерны 
что дали возможность выдѣлить ихъ въ особую Ф ать^

послѣдующихъ изслѣдованіякъ 
выяснилось, что__ эта культура распространялась по всей 
области Срадней Россіи: памятники ел найдены кромѣ 
Ярославской, въ Костромской, Нижегородской ’ Владн- 
шрскои, Московской, Рязанской, Орловской и ’др. губ 

а^яновская культура получила свое начало, вероятно
загадоч'^^’ мп котораго она имѣетъ какое-то
загадочное, но большое сродство (см. Кавказъ, витр. 14
и 15, сосуды наверху). Въ Фатьяновской кѵіьтѵрѣ 
преобладаютъ каменныя орудія, но наряду с і  ш ш и 
изр-ѣдка встречаются и мѣдныя; такъ, въ самомъ Фатія- 
новскомъ могильникѣ, при недавних; желѣзно-дорож-



—  Г)8 ~

ѵіы.чь работах'ь, былъ найденъ мкдный тоіюръ съ вис- 
лымь обухом'ь. Кром'Ь мЬдныхъ орудій попадались и 
мслкія мЬдныя вещички: бусинкіі (Великосельскій мо
ги, іьиикь), медвѣжій зубъ на м кдномъ колечкѣ (Фать- 
яновскій могильникъ) и др.

Верхъ витрины (первая и вторая полки) содержитъ 
предметы, составляющее случайныя находки изъ Вла- 
димірской. Рязанской, Московской и Ярославской губер- 
ній, и глиняные сосудики изъ Фатьяновскаго могильника.

Пизъ витрины— коллекціи-дредметовъ Фатьяновскаго 
могильника изъ раскопокъ гр. А. С. Уварова и другихъ 
лицъ, Великосельскаго могильника Ярославской губ. и 
укзда, изъ раскопокъ А. А. Спицына и В. А. Городцова.

В и т р и н а  10 (верхъ).

Коллекція изъ Саратовской губ., с. Норки и ст. Ле
бяжьей, изъ раскопокъ А. А. Спицына.

2-я полка— предметы изъ разныхъ местностей Сара
товской, Самарской и Пензенской губерній.

В и т р и н а  10 (низъ).

Культуры Восточной Россіи.

Наиболее богатыя культуры бронзовой эпохи Россіи 
найдены по берегамъ Камы, Вятки и средней Волги, а 
также въ предгорьѣ средняго Урала, гдѣ, повидимому, 
существовалъ довольно развитой культурный очагъ, къ 
сожалѣнію, еще недостаточно обслѣдованный и по
этому обозначающійся болѣе или менѣе случайными- 
находками.

Успѣшное развитіе культуръ данной области об
условливалось: і)  природными богатствами края, пере- 
С'кченнаго многоводными рѣками, 2) сравнительной уют
ностью области, закрытой съ востока горами Урала, а 
съ сѣвера непроходимыми въ то время таежными ле
сами, и з) богатствомъ мѣдныхъ рудъ, находимыхъ въ 
данной области повсюду. Памятниками горнаго про
мысла служатъ рудныя копи, которыя русскій народъ 
называетъ «чудскими». Эти копи представляютъ видъ



узкихъ шахгь, разветвляющихся внизу на ходы и гл л- 
лереи, служившіе для разработки рудоносныхъ слоевъ 
почвы. Посредствомъ ихъ разрабатывались, преимуше- 
ственно, руды, извѣстныя подъ иазваніемъ «мѣдноА 
зелени» и «мѣдной сини», отложившіяся въ песчаникахъ 
Пермской геологической системы. Такія мѣдныя руды 
извѣстны въ Вятской, Казанской, Уфимской, Пермской 
и Оренбургской губерніяхъ.

Въ Историческомъ Музеѣ имѣются только неболь- 
шія коллекціи болѣе или менѣе сіучайнаго происхо
ждения. Наибольшій интересъ представляетъ коллекнія 
Д. И.Мамина изъ Пермской губ., Нкатеринбургскаго у., съ 
03. Карасья, въ составъ которой входятъ кремнсвыя 
и мѣдныя орудія и обломки глиняной посуды. Прочіс  
предметы болѣе случайнаго происхождснія собраны въ 
Казанской и Вятской губ.

В и т р и н ы  I I ,  12 и 13.

Культуры Южной Россіи.

Въ Ю жной Россіи имѣется множество кургановъ; 
древнѣйшіе изъ нихъ содержатъ окрашенные костяки 
(скелеты), лежаиііе въ неглубокихъ грунтовыхъ ямахъ, 
съ головами, обращенными на востокъ или сѣверо- 
востокъ. О д іт  изъ нихъ покоятся на спинѣ съ свободно- 
протянутыми конечностями, другіе— скорчснно на пра- 
вомъ или, въ исключительныхъ сіучаяхъ, на лѣвомъ 
боку и, наконецъ, третьи —  на спинѣ съ поджатыми 
колѣнами вверхъ.

Бытовыхъ предметовъ при покойникахъ встрѣчается 
мало. Обыкновенно, находять краску и мѣлъ; оба ве
щества въ видѣ порошка, а первую, кромѣ того, и въ 
вид'к мелкихъ кусочковъ. Р 1>же попадаются кремнсвыя 
и костяныя орудія, глиняные круглодонные с о с у д ы  и , 
повидимЬі^у, мѣдныя шила, долота и бусы, сверн\пыя
изъ ТОНКИХЪ ЛИСТОЧКОВЪ М+іДИ.

Въ Россіи такія погребенія имѣютъ піирокое расп}4)- 
страненіе: ихъ нашли на берегахъ нижнеи Волги, Дона, 
Днѣпра и многихъ другихъ рѣкъ. Аналогичныя пмъ
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ііогрсосмія оказались при усті/Ь p. Кптоя, лритока 
Лнгары, нъ Иркутской гѵбсрпіи.

Время ііогрсбепіГі ііои:зн'1;стііо; обыкіюисііно, его от- 
нося'гь къ неолитической эпох'Ь, но это— неверно, такъ 
какъ въ погребеніяхъ ііе разъ находили лгіідныя вещи.

Въ витринѣ 11 хранятся памятники древнѣйніей кур- 
ганноіі культуры изъ разныхъ местностей.

Въ витринѣ 12— нал\ятники Донецкой катакомбной 
культуры. Катакомбныя погребенія известны на берегахъ 
рѣкъ Донца, Бахмута, Кальміуса, Днепра, а также въ 
Крыму и нѣкоторьхъ другихъ пунктахъ. Наибольшее 
число ихъ изслНкдовано на берегахъ рѣкъ Донца и 
Ьахмута. Интересно, что по своей формѣ эти катакомбы 
оказываются совершенно схожими съ катакомбами, нахо
димыми въ Палестішѣ, Сиріи и на островахъ: КипрНЬ, 
Kpnrt;, Сициліи, Миноркѣ (одномъ изъ Балеарскихъ 
острововъ) и въ Португаліи. Отношеніе этихъ намят- 
никовъ другъ къ другу загадочно, но между ними, 
несомненно, существовала связь. Шведскій археологъ 
О. Монтеліусъ полагаетъ, что катакомбная форма по
гребен ій во всѣхъ мѣстахъ^ а въ томъ числѣ и въ 
Россіи, развилась подъ однимъ общрімъ вліяніемъ, 
ніедншм ь въ первой половинѣ II  тысячелѣтія до Р. X. 
изъ Іігипта.

При сооруженіи катакомбъ сначала вырывали вход- 
ныя ямы; (рормы послѣднихъ довольно разнообразны; 
господствуютъ четырехугольныя съ сильно округленными 
углами; р'кже встречаются овальныя или почти круглыя; 
разм'кры ям ь также разнообразны, но въ общемъ не
велики. Для спуска на дно ихъ часто устраивалось но 
одной, по двѣ и даже по три ступеньки. Катакомба 
сооружалась подкопомъ подъ одну стѣну входной ямы. 
Дно катакомбы обыкновенно посыпалось или золой, 
или известью, или красной краской. Посыпка бываетъ 
или сплонніой, ргли частичной. Значеніе ея— вполне ри
туальное. Зола и вместе съ нею уголь, являясь резуль- 
татомъ горЬнія огня, указываютъ на вѣру въ очисти- 
тельііун> силу последияго, что подтверждается суще- 
ствованіемъ у KaTaK0M6itar0 человека обряда сожженія 
труповъ. Известь и краска, повидимому, употреблялись.



какъ символы того же огня. Ими посыпались не только 
дно катакомбы, но и разный вещи и сами покойники. 
Перѣдко въ катакомбахъ ставились жаровни, въ видѣ 
особой формы глинянаго сосуда или въ видѣ крупнаго 
обломка такового; обыкновенно, въ нихъ находятся зола 
и уголь, а иногда и куски краски.

Въ катакомбахъ наблюдаются три различныхъ формы 
погребеній: сожженіе, расчлененіе и обычное трупо- 
положеніе. Покойники въ простыхъ погребеніяхъ по
лагались скорченно, преимущественно на правомъ боку, 
лицомъ къ выходу изь катакомбы. Оріентировка покой- 
никовъ въ отношеніи странъ свѣта соблюдалась не 
очень строго.

Приумершихъ, обыкновенно, полагавшись разныя вещи, 
въ составь которыхъ входили подѣлки изъ бронзы, се
ребра, камня, кости, стекла, глины и др. Встрѣчались 
остатки ткани и мѣховой одежды. Нѣкоторыя катакомбы 
оказываются ограбленными еще въ древнее время со
временниками ихъ сооруженія, и потому слѣдуетъ за
ключить, что въ нихъ полагались и болѣе цѣнныя,

. вѣроятно, золотыя вещи.
Наиболѣе многочисленными среди всѣхъ бытовыхъ 

предметовъ являются глиняные сосуды. Формы ихъ прос
ты. Поверхность большинства сосудовъ покрывалась 
обильнымъ и довольно красивымъ орнаментомъ, кото
рый, обыкновенно, начинался съ обрѣза шейки, покры- 
валъ всю ея поверхность и спускался пышными бахрО' 
мами черезъ плечи сосуда на его бока. Сверхъ тисне- 
ныхъ узоровъ сосуды иногда покрывались и красками. 
Сосуды безъ орнамента встречаются рѣдко и отли
чаются большими размѣрами и болѣе сильнымъ обжи- 
гомъ. Они очевидно предназначались для домашняго 
обихода, тогда какъ орнаментированные сосуды могли 
имѣть назначеніе декоративныхъ вещей, предназначав
шихся для пользованія лишь въ болѣе торжественныхъ 
случаяхъ.

Во многихъ сосудахъ находилось или темнобурое, 
или желтоватое вещество. То и другое отлагалось на 
днахъ сосудовъ. Полагаютъ, что темнобурое вещество 
является засохшей кровью или пересохшимъ мясомъ.
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Желтое вещество походить на мелкій песокъ, но, при 
болѣе вннмательномъ изученіи, въ немъ узнавались 
зерна проса, или пшена.

Интересно, что при постановкѣ сосудовъ въ могилы 
на дно многихъ изъ нихь выливалась какая-то густая 
жидкость, стекавшая со дна на стѣнки и оставлявшая 
на нихъ темнобурые полосы и натеки. Весьма возможно, 
что это была кровь жертвенныхъ животныхъ, и это 
тЬмъ болѣе вѣроятно, что въ катакомбы нерѣдко по- 
лапілись отрубленныя головы и ноги овецъ и коровъ.

Верхъ витрины содержитъ 
памятники Донецкой ката
комбной культуры изъ Астра
ханской, Ставропольской и 
Таврической губерній и Об
ласти Войска Донского. Изъ 
нихъ особенно интересны 
коллекціи изъ Верхн. и 
Нижн. Серогозъ, Мелито- 
польскаго у.. Таврической 
губ., изъ раскопокъ Ѳ. А.
Брауна; въ составъ коллекціи 
входятъ каменныя и брон- 
зовыя орудія, костяныя бусы 
и привѣски изъ звѣриныхъ 
зубовъ, костяная запона, 
костяныя головныя булавки 
(рис. 31 и 32), копытныя 
косточки овецъ и кости двухъ 
лапокъ собаки,а также куски 
красныхъ красокъ, найден- 
ныхъ при покойникахъ.

Внизу витрины находят- 
ся коллекціи изъ разныхъ 
мѣстъ Екатеринославской и Харьковской губ. Изъ нихъ 
наиболѣе содержательны коллекціи В. А. Городцові 
изъ Изюмскаго у., Харьковской губ., въ составъ кото- 
рыхъ входятъ глиняные сосуды, покрытые узорами, одна 
жаровня, въ вид'Ь отбитаго бока сосуда, содержащая 
внутри краску, бронзовыя бусы, орудія и двѣ половины
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литеГіноГі формы дуіяотлиькіі небольппіхъ м'1>дныхъ пру- 
тиковъ, ивъ которыхъ ьыковывалнсь мелкіе предметы 
въ родк ножей, іиилъ іі т. и.

Коллекція 11. К. Браіідеибурга пзъ раскопокъ близъ 
дер. Камыіиевахи, Бахмутскаго у., Екатерііносіавской 
губ.; въ составъ коллекпіи входиіъ часть человѣческаго 
череиа со слѣдами красной краски, три бронзовыхъ 
копьевидііыхъ ножа, бронзовым конскія удила и гли
няный горшочекъ съ .раковиннымъ орнаментомъ.

Въ витринѣ 13 (верхъ) находятся памятники Дон
ской срубной культуры, существовавшей почти одно
временно съ катакомбной культурой. Покойники, какъ 
и въ предшествовавшей кулътурѣ, хоронились подъ 
курганами, въ срубахъ, въ скорченномъ положеніи, въ 
большинства случаевъ, головою на сѣверо-западъ, а въ 
меньшинств^ случаевъ на сѣверо-востокъ. Культура 
срубнаго человека мало отличается отъ культуры ка- 
такомбнаго человѣка, однако существенная равнина 
замѣчается въ формахъ и орнаментаціи глиняныхъ со- 
судовъ, имѣющихъ острореберныя плечи и бол+е про
стой и бѣдный орнаментъ.

Верхняя полка— і)  коллекціи изъ раскопокъ Н. Е. 
Бранденбурга изъ Донской области, 2) коллекиія Д. Я. 
Самоквасова изъ раскопокъ въ Александровскомъ ѵ., 
Екатеринославской губерніи, 3) коллекція изъ раско
покъ В. А. Харламова, въ Маріупольскомъ ѵ., той же 
губерніи, въ состав'Ь которой особенно интересенъ 
каменный топорикъ, покрытый оброннымъ >’зоромъ.

2-я полка— коллекція В. П. Сизова изъ раско- 
паннаго кургана близъ с. Скорнякова, Задонскаго 
Воронежской г}'б. Въ этомь курганѣ покойникъ лежалъ 
въ срубѣ, покрытомъ сверху шалашомъ; подобные ша- 
лаині были прослѣжены В. А. Городцовымъ въ Изюм-^ 
скомъ у., Харьковской губ., и гр. А. А. Бобринскимъ—  
въ Кіевской губ.

Въ витринѣ‘ 13 (низъ)— памятники Днѣпровской куль
туры. Днѣпровская культура по своему характеру гѣсно 
примыкаетъ къ культурамъ Зап. Европы. Характерные 
для нея блоковидные сосуды, сплошь покрытые орна
ментомъ, распространяются отъ береговъ Днѣпра черезъ
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всю [Ѵли. 1:вропу до <l>paiiiun, Amviiii и до ПиреисГі- 
склго полуострова.

В и т р и н ы  14, 15 и і6.

Культуры Сѣвернаго Кавказа.

Кавказъ, находясь въ иегіосредственномъ соприкосно
вении съ Месопотаміеи, являвшейся главнымъ куль- 
турнымъ очагомъ въ продолженіе всей бронзовой 
эпохи, развивался значительно быстрѣе, чѣмъ другія 
области Россіи. Нѣтъ соімн^кнія, что населеніе южной 
части Кавказа познакомилось съ металломъ ])анѣе на- 
селенія северной части. Къ сожалѣнііо, благодаря не- 
дос'^аточности изслѣдованій, древнѣйшія металлическія 
культуры Ю жнаго Кавказа остаются неизвестными. Изъ 
отдѣльныхъ памятниковъ имеется только медный хліечъ 
кипрскаго типа (въ форм^Ь копья съ длиннымъ че- 
решкомъ), найденный въ окрестностяхъ г. Тифлиса и 
относяпдійся ко времени IV — I I I  тысячелѣтія до Р. X , 
(см. витр. 14, верхъ).

Въ Историческомъ Музеѣ хранятся памятники брон
зовой эпохи только съ Сѣвернаго Кавказа, относимые 
къ первой половинѣ I I  тысячелѣтія до Р. X.

Въ витринѣ 14 (верхъ и низъ) находится коллекиія 
вещей, добытыхъ въ двухъ курганахъ близъ ст. Царской, 
Майкопскаго отд., Кубанской обл., раскопками проф. 
Н. И. Веселовскаго; въ составъ коллекціи входятъ за- 
м'Ьчательные предметы: на ряду съ кремневыми отлично 
обработанными орудіями (пилками, наконечниками 
стрѣлъ) найдены золотыя, серебряныя и бронзовьтя 
вещи, обрывки очень тонкихъ тканей, одна изъ кото- 
рыхъ окрапіена въ пурпуровый ив'Ьтъ; среди зо/іотыхъ 
к серебряныхъ вещей обрашаютъ вниманіе пара серегъ, 
въ видѣ колечекъ съ каменными привѣсочками, золо
тыя бусы, серебряныя пронизи и крупныя иглы (прямая 
золотая и изогнутая серебряная). Къ украшеніямъ слѣ- 
дуетъ отнести большое число просверленныхъ зубовъ 
олетія, раскрашенныхъ краской. Въ составъ мѣдныхъ и 
бронзовыхъ вещей входятъ: топоры  ̂ ножи, копья, до



лота, пластинки для рубаиковъ (предметъ очень рѣд- 
кій), три большихъ вилки (одна— однорогая и двѣ—  
двурогія, служившія для выниманія мяса изъ котловъ), 
разливательная ложка, два небольшихъ сосудика. Кромѣ 
описанныхь предметовъ, при покойникахъ были най
дены П5ІТЬ глиняныхъ сосудовъ (три— въ витринѣ 14, 
низъ, два— наверху витринъ 14 и 15).

Въ обоихь курганахъ покойники были посыпаны 
ярко-красной краской (образцы см. въ витр. 14, низъ).

Въ витринѣ 15 находятся коллекціи, добытыя рас
копками проф. Н. И. Веселовскаго въ разныхъ пунк- 
тахъ Майкопскаго отд., Кубанской обл. По составу 
своему вещи близки къ найденнымъ въ ст. Царской; 
ііаиболѣе замѣчательными представляются: і )  глиняныя 
жаровни на высокихъ нерасчлененныхъ ножкахъ; эти 
предметы обыкновенно ставились въ могилу къ покой
нику, быть можетъ, съ ароматическими куреніями;
2) бѣлыя цилиндрическія бусы, сдѣланныя изъ костя
ной пасты; мѣсто производства ихъ до сихъ порь 
остается невыясненнымъ; вѣроятнѣе всего, онѣ шли 
изъ Месопотаміи (изъ Вавилона), откуда далеко рас
ходились черезъ Россію въ Зап. Европу и Сибирь; 
первое появленіе ихъ на Кавказѣ относится ко вре
мени не ранѣе X V  в. до Р. X., но тамъ же онѣ суще
ствовали и значительно позже.

Въ витринѣ і6  находятся коллекціи изъ раскопокъ 
Н. И. Веселовскаго изъ тѣхъ же мѣстностей, что и 
въ предыдущей витрин'ѣ, и, кромѣ того, изъ различныхъ 
пунктовъ Терской обл. Изъ послѣднихъ особенно инте
ресны каменный топорикъ и мѣдный копьевидный 
ножъ, • добытые раскопками гр. П. С. Уваровой въ
г. Нальчикѣ; изящный каменный топорикъ ясно под- 
ражаетъ мѣднымъ образцамъ (ср. топорикъ въ той же 
витринѣ, верхъ).

 ̂ В и т р и н ы  17— 20.

Сибирь.

Культуры Сибири въ бронзовую эпоху, судя по дан- 
нымъ современной археологіи, получили первое разви-
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тіс ноль живымъ вліяніемъ средне-азіатскаго и месо- 
потамскаго культурныхъ очаговъ. Возиикиовеніе си- 
бирскихъ культуръ относится къ сравнительно позд
нему времени.

Главные центры Сибирской культуры совпадали съ 
областями Средняго Урала и Алтая.

Средне-уральская культура.

Средне-уральская культура начала бронзовой эпохи 
характеризуется большимъ количествомъ изящно обби- 
тыхъ и шлифованныхъ каменньтхъ орудій, рѣдкими 
Сѵіучаями находокъ металлыческихъ (мѣдныхъ и брон- 
зовыхъ) вепдей и богато орнаментированными глиня
ными сосудами.

Памятниками этой культуры является обширная кол-- 
лекція обломковъ глиняной посуды, собранная близъ 
д. Палкина, Екатеринбургскаго у., Пермской губ., О. Е.- 
Клеромъ и К. П. Ѳаддѣевымъ (витр. 17 и і8 )-

Сибирскія^ культуры.

Сибирскія культуры начала бронзовой эпохи [разви
вались, повидимому, одновременно и тѣмъ же поряд- 
комъ, какъ и Средне-уральская. При общемъ господствѣ 
каменныхъ орудій, сначала появляются въ небольшомъ 
количеств^ мѣдныя, въ видѣ копій, ножей, шилъ и др. 
Керамика долгое время удерживаетъ орнаментацію нео-’
литическаго характера.

Въ витринѣ 19 помещены коллекціи изъ Томской 
и Иркутской губ. Заслуживаютъ особеннаго вниманія въ 
коллекціи С.А. Григорьева, собранной близъ г. Иркутска,, 
цилиндрическія бѣлыя бусы, сдѣланныя. изъ костяной 
пасты, которыя, какъ выше уже было отм^Ьчено, выра
батывались, вѣооятнѣе всего, въ Месопотаміи (сравн.
бусы въ виѵр- 15). . тг э

Въ витринНЬ 20 расположены коллекши U. Ь. с$гер-
скаго-Струмилло, собранныя имъ въ Красноярскомъ и 
Канскомъ уу.. Енисейской губ. Въ составъ коллекцій 
входятъ многочисленныя кремневыя орудія, преимуще
ственно, прекрасно оббитые наконечники стрѣлъ и



обломки глиняной круглодонноГі посуды, сплошь по
крытой узорами. Особый интересъ представляютъ и 
вь этой коллекціи бѣлыя цилнндрическія бусы изъ 
костяной пасты. Растекаясь по обшнрнѣйшен области 
Сибири, эти оригинальныя вещицы помогаютъ опредѣ- 
ленію времени разнообразнѣйшихъ культуръ, часто 
имѣюідихь чрезвычайно архаическій видъ.

З а л а  4.

Памятники конца бронзовой эпохи.

(Приблизительно, X V — X  вв. до Р. X .).

Въ 4 залѣ коллекціи расположены двумя группами: 
въ одной изъ нихъ (въ деревянныхъ витринахъ вдоль 
глухой стѣны) помѣщаются памятники изъ разныхъ 
географическихъ областей Россіи и Сибири; въ дру
гой (въ витринахъ вдоль оконъ)— памятники Кавказа.

Къ концу бронзовой эпохи во всѣхъ поименован- 
ныхъ областяхъ, за исключеніемъ Сѣвера и Запада 
Россіи, совершается быстрый переходъ отъ каменной 
индустріи къ металлической. Въ это время повсюдѵ 
господствуютъ орудія и другіе предметіа домашияго 
быта, сделанные изъ мі̂ ди и бронзы. На Кавказѣ, 
Крыму, въ Восточной, Ю жной и Средней Россіи и 
Сибири возникаютъ спеціальныя мастерскія, откуда 
выработанный товаръ распространяется въ разныхъ на- 
правленіяхъ. Замѣтно возрастающее благосостояніе на- 
ссленія обусловливаетъ пріггокъ такихъ же предметовъ 
иногда изъ очень отдаленныхъ странъ. Устанавлива- 
ющійся такимъ образомъ обмѣнъ вещами даетъ воз
можность определять время и дѣловыя сношенія между 
разнообразными народами.

В и т р и н а  I (верхъ).

Культуры Сѣверной Россіи.

Культуры Сѣверной Россіи значительно отставали 
отъ другихъ областей въ своемъ обогащеніи металли-
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ческиміі оруліями; но тѣмъ не меіЛс къ концу брон
зовой эпохи и туда такія орудія усігЬли проникнуть, 
при чемъ сѣверо-зішлдъ (Финляндія) испытипал'ь н. ііяніе 
Ійвеціи и Норвегіи, а центральния и восточінля об
ласти— ІІріуралья.

Полка I -я копіи каменныхъ іі бронзовых ь орудій, 
типичныхъ для времени. Представленныя здѣсь копіп 
сь мечей и долотовиднаго топора (палыитаба) явля
ются привознымъ товаромъ или изъ Скандинавіи, или 
изъ Даніи, или изъ славянскаго сНквера Германіи, гдѣ 
такія формы обычны.

Полка 2-я каменныя орудія, изъ которыхъ нѣко- 
торыя украшены скульптурными головками медвѣдей, 
характерный для средняго района скверріой области. 
Планшета справа— бронзовые кинжалъ, браслетъ и 
идольчики, происходяпдіе изъ клада, найденнаго близь
г. Галича, Костромской губ.

В и т р и н а  I  (низъ).

Культуры Средней Россіи.

Въ витринѣ расположены коллекціи изъ стоянки 
близъ с. Алеканова, Рязанской губ. и уѣзда, и изъ двухъ 
могилъниковъ (Старшаго и Младтаго), открытыхъ близъ
д. Волосовой, Муромскаго у., Владимірской губ. Собран
ный матеріалъ указываетъ, что въ Средней Россіи 
долго удерживались въ употребленіи кремневыя орудія, 
и что обогащеніе металлическими орудіями происхо
дило сначала подъ южнымъ и восточнымъ (уральскимъ) 
вліяніемъ, а въ конц'І5 эпохи— подъ .скандинавскимъ. 
Характерные предметы послѣдняго вліянія оказались 
въ Младшемъ Волосовскомъ могильникѣ, раскопанномъ 
В. А. Городцовымъ, въ видѣ бронзовыхъ умбо (круг
лой оляхи, спеціально предназначавшейся для украше- 
нія круглыхъ боевыхъ щитовъ) и узки хъ. кельтовъ 
(долотовидныхъ топоровъ) меларскаго типа (см. сред
нюю планшету). Притокъ этихъ вепцей съ Запада со- 
впадаетъ со временемъ появленія въ Средней Россіи 
лселѣзныхъ орудій, приблизительно, около X I— IX  вв 
до Р. X.
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В и т р и н а  2.

Въ витрин-Ь помешаются предметы изъ клада, най- 
деннаго близъ с. Сосновой Мазы, Хвалынскаго у., Сара
товской губ. Въ составъ клада входятъ: серпы (рис. 33),

]>ис. 33.

кинжалы (рис. 34), кельты, долота и 
куски бронзовыхъ сплавовъ. Многія изъ 
вещей являются не законченными въ об- 
работк'Ь, а оставленными въ томъ вид-fe, 
какъ он'Ь вышли изъ литейныхъ формъ.
Им'Ьются предметы (кинжалы и серпы), 
отливка которыхъ оказалась совершенно 
неудачной, всл-ѣдствіе того, что поло
винки литейныхъ формъ сдвинулись.
Н-ѣкоторыя изъ неудачно-отлитыхъ ве
щей разбиты на куски съ очевидной 
ц-ѣлью вторичной переливки ихъ. Все 
это указываетъ, что предметы клада 
происходятъ изъ литейной мастерской.
Неоднократно повторенный въ Россіи Рис. 54. 
и за границей (въ Америкѣ) химическій 
анализъ указываетъ на интересный сортъ бронзы, въ со
ставъ которой вошло 91,55®Д м ід и и 6,227о желѣза.

В и т р и н а  3.

Культуры Восточной Россіи.

Наибольшее число памятниковъ конца бронзовой 
эпохи найдено въ области соединенія Камы съ Волгой, 
гд-fc, повидимому, существовалъ довольно развитой
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к\-тьт^риыи очііП), къ сожлл'Ьнію, еще недостаточно 
оСслѣдоватіый и поэтому обозііачаюиііПся болѣе или 
мси be случайными находками. Возникновеніе этого 
очлгд обусловливалось природными богатствами края 
ноооще и, въ особенности, присутствіемъ м^Ьдныхъ 
рудъ въ Уріѵіьскихъ горахъ и ихъ отрогахъ. Слѣды 
разработки этихъ рудъ человѣкомъ конца бронзовой 
эпохи найдены вь вид̂ к заброшенныхъ копей, а остатки 
дреннихъ литеиныхъ мастерскихъ сврідНЬтельствуютъ о 
ныработк-Ь пзъ местной руды бронзовыхъ орудій.

Въ обіиемъ вс'Ь находки, относяіціяся къ концу брон
зовой эпох» въ Восточной Россін, поклзываютъ, что 
нассуіеніе ея было довольно культурно: знало земле- 
дЬліс, скотоводство, умізло добывать и обрабатывать 
металлы и жило довольно богато.

Предметы, расположенные въ витринѣ, составляютъ 
преимущественно случайныя находки, сд-ѣланныя въ 
разлнчныхъ мѣстностяхъ Волжско-Камской области.

Верхъ (полка і-я )— коллекція изъ г. Елабуги, Вят- 
СК01! губ.: три бронзовыхъ топора съ висльпми обухами, 
долотовидный топоръ и кинжалъ. Коллекція вещей 
изъ Каракулинскаго могильника, Сарапульскаго у., Вят
ской губ.; въ составъ коллекціи входятъ: долотообраз
ный топоръ (кельтъ), зеркало, круглыя бляхи, мелкія 
украшенія и обломки глиняной посуды.

Полка 2-я— два кельта різъ Тетюшскаго у.. Казанской 
губ.; два копья, кинжалъ и кельтъ изъ г. Елабуги, 
Вятской губ.; кельтъ и топоръ съ вислымъ обухомъ 
изъ с. Лопьялъ, Уржумскаго у., той же губ.; три с̂ельта 
и мелкія круглыя бляшки изъ раскопокъ И. Н. Смир
нова близъ с. Дмитріевскаго, Елабужскаго у.. Вятской 
губ.; и топоръ съ вислымъ обухомъ изъ д. Сухаревой, 
Сарапульскаго у.. Вятской губ.; топоръ принесенъ въ 
даръ Музею И. Е. Коноваловымъ.

Низъ витрины— бронзовые копье и два ножа изъ
д. Красный >1р ь, Уфимской губ., даръ Ѳ. X. Мандисона; 
топоръ съ вислымъ обухомъ, серпъ и долото изъ с. Ми- 
ловки, той же губ. и уѣзда; бронзовый кинжалъ изъ 
той же губ.; бронзовый топоръ съ вислымъ обухомъ 
изъ Бігрскаго у., той же губ., принесенный въ даръ

ПУТІВОЛИТІЛЬ.
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Музею Н. И. Булычовымъ; бронзовый прорѣзной на
конечник ь копья изъ с. Елеева, того же уѣзда и г \ -  

берніи.
Интересна коллекція предметовъ изъ с. Воскресен- 

скаго, Екатеринбургскаго у., Пермской губ. (средняя 
планшета, cпepeди)j вещи были найдены при костякѣ 
въ курганѣ; при покойникѣ были положены два брон- 
зовыя копья, изъ нихъ одно прорѣзное съ орнаментом ь, 
бронзовый ножъ, три круглыя бляхи и два глиняныхъ 
сосудика (одинъ въ черепкахъ); близъ этого же села была 
найдена очень любопытная каменная форма для отливки 
двухъ серповъ. Изъ Пермской же губ. происходятъ и 
остальные предметы, расположенные въ этой витрин к. 
бронзовые копье и ножъ, двНЬ круглыя бляхи и камен
ный дискъ изъ раскопокъ В. В. I ольмстенъ близъ д. Ср.- 
Иткулово, Екатеринбургскаго у.; бронзовые топоры, про- 
рѣзныя и простыя копья, кельты, бусы и другіе пред
меты изъ разныхъ мѣстъ той же губерніи. Въ серединѣ 
витрины находится каменный пестикообразныи пред- 
метъ, назначеніе котораго точно неизвѣстно.

В и т р и н а  4-\Ж‘
Культуры Южной Россіи.

Въ концѣ бронзовой эпохи культуры Ю жной Россіи 
пол'учаютъ довольно значительное развитіе и испыты- 
ваютъ разнообразныя вліянія, изъ которыхь наиболее 
сильнымъ является южное, со стороны Малой Азіи; 
сильно вліяніе также  ̂ рала; менѣе же значительно—  
со стороны Венгріи.

Очень характерными явленіями въ культурѣ пред
ставляются: і)  макетное, повидимому, сильно развитое 
произвѳдство металлическихъ орудій, о чемъ свидк- 
тельствуютъ прекрасно выработанныя каменныя литей- 
ныя формы, и 2) появленіе первыхъ образцовъ идюгра- 
фическаго письма, зафиксированнаго на глиняныхъ со- 
судахъ.
‘ Верхъ (полки і-я и 2-я)— бронзовые топоры съ вислыми 
обухами (рис. 3 s), серпъ и долота изъ Воронежской и 
Харьковской губерній.



Ііи зъ — литеГіныя формы, вырѣзаиныя изъ стеатита и 
лругихъ пород ь, иаиденпыя въ "Гаврической губ., близь 
с. Кдрдаіиинки. По своему брусковому виду и вырѣз- 
клмь на всѣхъ граияхь гнѣздъ для отливки разиіііхъ 
предметовъ, равно какъ и по своему матеріалѵ, стеати- 
товыя формы оказываются совершенно схожими съ най
денными вь развалинахъ древней Трои, въ Малой Азіи.
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Рис. 37.

Рис. 35. Рис. 36.

Рядомъ съ формами 
и между ними ле
жать отлитые въ 
этихъ формахъ гип
совые муляжи. Вдоль 
задней стѣны вит
рины поставлены со
суды конца бронзо
вой эпохи, изь кото- 
рыхь наиболѣе ин- 
тересенъ средній 
съ идіографически- 
ми знаками  ̂въ видѣ 
крестовъ и других ь

5*



болѣе сложныхъ фигуръ, расположенныхъ вокругъ. 
сосуда въ строку (для ясности значки обведены крас- 
нымъ карандашомъ). Любопытны бронзовые серпы,, 
найденные ,въ' Екатериносл'авской губ., изъ нихъ одинъ, 
узкій, повторяетъ совершенно точно венгерскіе серпы 
(рис. 36), а другой, широкій, является бол-ѣе оригин^ь- 
ной формой, указывающей на сродство со средне-азіат- 
скими серпами (рис. 37). Изъ предметовъ, найденныхъ 
въ Таврической губ., Бердянскаго у., близъ с. Ели
сеева, интересенъ копьевидный ножъ съ загнутымъ 
концомъ; заслуживаетъ вниманія именно этотъ по- 
слѣдній признакъ, служившій, какъ объяснилъ С. К . 
Кузнецовъ, для гаданія по внутренностямъ жертвен- 
ныхъ животныхъ; чтобы не разрывать н'Ьжныхъ по- 
крововъ внутреннихъ органовъ, конецъ этихъ ножей 
притуплялся и загибался вверхъ. Остальные предметы 
имѣютъ болѣе или менѣе случайный характеръ и про- 
исходятъ изъ разныхъ мѣстъ Ю жной Россіи.

В и т р и н а  5 (верхъ).

Культуры Средней Азіи.

Культуры Средней Азіи конца бронзовой эпохи, бла
годаря почти полному отсутствію археологическихъ из- 
слѣдованій, остаются мало изв'Ьстными. HecoMH"feHHoe су- 
ществованіе въ этой области самостоятельнаго куль- 
турнаго очага доказывается болѣе логическими дово
дами и историческими данными, ч-ѣмъ добытыми архео
логическими фактами: безъ существованія такого очага 
невозможно объяснить возникновеніе второстепенныхъ 
культурныхъ очаговъ въ СНЬверной Индіи, Кіггаѣ, Ю ж 
ной Россіи и, отчасти, въ Средней Европѣ.

Сд'Ьланныя до сихъ поръ случайныя находки харак- 
теризуютъ значительную степень развитія культуры, зна
комой съ земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Наиболѣе интересныя веши найдены въ Семирѣчен- 
ской обл., наберегахъ озера Иссыкъ-Куля и близъг. Вѣр- 
наго. Въ составъ ихъ входятъ; бронзовые массивные 
топоры съ вислыми обухами и длинными узкими клин-
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1’ис. 59.

камп, простыя и прорѣзныя копья 
(рис. 38), серпы (рис. 39), копьевидные 
ножи, конскія удила съ уздечнымъ на- 
боромъ и сосудикъ. Серпы разныхъ ти- 
повъ, съ широкими пластинками и раз
ными приспособленіями для скрѣпленія 
съ рукояткой, что указываетъ на рас
пространенное земледѣліе.

Любопытна мѣдная кирка, найденная 
въ гор. Усть-Каменогорскѣ вмѣстѣ съ 
двумя долотами.

В и т р и н ы  5 (низъ) — Iо.

Культуры Сибири.

Культуры Сибири въ концѣ брон
зовой эпохи развивались подъ живымъ 
вліяніемъ средне-азіатскаго культурнаго 
очага, испытывая въ то же вре і̂я и 
вліяніе со стороны Китая. Наиболѣе 
богатой культурой является Алтайская 
на истокахъ р. Енисея, гдѣ, на про- 
тяженіи отъ г. іМинусинска до г. Крас
ноярска, вся мѣстность покрыта памят
никами этого времени въ видѣ курга- 
новъ, могильниковъ, рудныхъ копей 
и множества отдѣльныхъ затерянныхъ

Рис. 58.



предметовь. Алтайскія издѣлія вырабатывались въ та- 
комъ большомъ количеств^, что масса ихт. расходилась 
далеко къ востоку и западу въ области менѣе разви- 
*іыхъ народовъ. Алтайскія мѣдно-бронзовыя изд'ѣлія

—  70 —

Рис. 40. Рис. 41.

/

Рис. 42.

имѣютъ настолько своеобразный характеръ что легка 
отличаются огь другихъ. ^

Особенно характерны ножи (рис. 40) и кинжалы
(рис. 41), боевые молоты, или клевцы, и гвоздевидныя
головныя булавки. Общими типами для всѣхъ сибир-
скихъ культуръ являются кельты (долотовидные топоры)
(рис. 42), получившіе здѣсь наибольшее разнообразіе 
формъ. ^

Въ витрин-ѣ 5 (низъ) пом-ѣщены коллекціи, прине- 
сенныя въ даръ И. А. Лопатинымъ; предметы собраны

Л
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имь Bb Мииусинскомь округЬ, Глшсейской губ. Въ 
состивъ коллекцій вхолять мѣдно-бронзовые ножп |съ 
отверстіями въ рукояткахъ для привязи къ поясу, узкіе 
ножевидпые серпы (рис. 43), характерные алтайскіе 
кинжалы, кельты, долота, головныя булавки и некоторые 
другіе предметы.

Въ витринѣ 6 (верхъ) находятся кол- 
лекиіи изъ Минусинскаго окр., Ени- 
4ГСЙСКОЙ губ., собранныя Августов- 
скимъ.

Та же витрина (низъ) —  обширная 
коллекція, собранная въ томъ же Ми- 
нусинскомъ округѣ О. Б. Згерскимь- 
Струмилло. Въ этомъ собраніи пред- 
ставляютъ интересъ слѣдующіе предме
ты: і)  двѣ половинки одной лгЬдной 
формы для отливки кельта; 2) ножи съ 
рукоятками, украшенными фигурками- 
животныхъ; 3) конскія удила и псаліи;
4) зеркала, изъ которыхъ замечательно 
одно съ ручкой въ видѣ четырехъ гор- 
ныхъ козловъ; 5) разныя бляхи, то въ 
формѣ животныхъ, то въ видѣ чело
веческой личины. Среди вещей этого 
собранія многія носятъ ясные слѣды
китаискаго вліянія, если только вещи
не взяты цѣликомъ изъ Китая; къ такимъ 
предметамъ. слѣдуетъ отнести кривые, 
какъ бы согнутые пополамъ, ножи и 
круглыя зеркала съ кнопкой для 
держанія ихъ. Нельзя не отмѣтить Рис. 43. 
также присутствія въ коллекціи мас- 
сивнаго топора съ вислымъ обухомъ, форма ко- 
тораго указываетъ на существовавшую связь со Сред
ней Азіей.

Въ витринѣ 7 (верхъ)— предметы изъ разныхъ мест
ностей Тобольской губ.; типы ихъ довольно обычны 
для Западной Сибири. На ряду съ бронзовыми встре
чаются каменныя полированныя и костяныя орудія. Лю
бопытны глиняные круглодонные сосудики съ четырех-



угольными прор-ѣзями въ бокахъ (рис. 44).  Эти сосѵ-
погребеній; сдѣланішя въ бокахъ 

”  имію тъ, очевидно, ритуальное значеніе, точный 
п п п ^  котораго остается неразъясненнымъ. Обычай 
к м ъ  сѵшести сосуды, сопровождавшіе покойни-

что Ѵакой 0(1 русской археологіи то.
что такой обычаи существовалъ у  русскихъ славян-
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Рис. 44. '

племенъ. У  вятичей (см. зіаа 13, витр. 3) по
гребальные сосуды им іли четырех^тольныя в ы Й зки  

у новгородскаго племени— словенъ эти сосѵды про
бивались со дна (см. зала 9, витр. 3).

Въ витринѣ 7 (низъ)-пам ятники, собранные въ раз- 
ныхъ містностяхъ Енисейской губ. Особенный интересъ 
представляетъ собраніе Н. П. Кузнецова; предмет Гро^ 
исходятъ изъ раскопокъ, произведенныхъ около 1885 г
so S L "^ ’ Покойники сопровожда-^ись брон
зовыми орудіями, глиняными сосудами и костями до-
«ашнг«ъ животнь^ъ (см. рис. в і  серединѣ витрины)

Въ витринѣ 8 (верхъ) и 9 (низь) _  обширна^ ко ,-
екція бронзовыхъ орудій и разныхъ вещей бытового

к



иазначенія, глиняные сосудики и некоторые другіе 
предметы, добытые раскопками А. В. Адріанова въ Ми- 
нусинскомъ округЬ, Енисейскои губ. Коллекціи эти 
датируются бѣ-іыми цилиндрическими бусами изъ ко
стяной пасты (віггр. 8, низъ, двѣ планшеты справа, и 
вьггр. 9, низъ, средняя планшета), существовавшими 
около X V  в. до Р. X . и позже. Среди вещей обра- 
щаютъ вниманіе предметы вотивнаго (обѣтнаго) на- 
значенія, сопровождавшіе покойниковъ. Характерными 
признаками этігхъ вещей яаіяются ихъ малые размеры. 
Въ силу, требованія религіи сопровождать покойниковъ 
вещами и въ виду цѣнности такихъ вещей, родствен
ники полагали своимъ умершимъ копіи съ предметовъ; 
таковы въ нижней витринѣ бронзовые кинжальчики, 
металлическія зеркала въ видѣ плоскихъ кружковъ, 
клевцы (боевые топоры) и др.

Въ витринѣ 9 (верхъ)— предметы изъ раскопокъ Г. О. 
Оссовскаго изъ Маріинскаго округа. Томской губ.; боль
шинство вещей коллекціи имѣютъ тоже вотивный 
характеръ и представляютъ бронзовые кинжалы, ножи, 
клевцы и др. Относятся онѣ, повидимому, къ болѣе 
позднему времени, чѣмъ предыдущая коллекція, именно, 
ко времени, когда обычай пользованія вотивными ве
щами былъ особенно развитъ.

Интересна бронзовая стат>"этка, изображающая Ози
риса, случайно найденная въ Томской 'губ. Находка 
эта указываетъ на вліяніе культуры Египта на Сибирь 
и  на связь, существовавшую между этими д в у м я  стра
нами.

Въ витринѣ іо  (верхъ) находятся коллекціи изъ Ени
сейской губ., Ачинскаго и Минѵсішскаго округовъ; код- 
лекціи добыты раскопками Д. А. Клеменца и, кромѣ 
обычныхъ бытовыхъ предметовъ въ видѣ бронзовыхъ 
ножей, шилъ, костяныхъ стрѣлъ, украшеній, содержать 
также некоторое количество вотивныхъ вещей.

Въ витринѣ 10 (низъ) —  коллекціи изъ раскопокъ 
А. В. Адріанова въ Абаканской степи, Минѵсинскаго 
округа. Енисейской губ. Наиболѣе важными предме
тами въ этихъ коллекціяхъ являются гипсовыя маски. 
Обычай покрывать лицо покойника подобными масками
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быль широко распространенъ въ Зап. Сибири во вре- 
мена перехода огь употребленія бронзовыхъ орудій къ 
желѣзнымь. Изученіе гиіісовыхъ масокъ дало возмож
ность предполагать, что имъ старались придавать сход
ство съ умершими. Въ этомъ обычаѣ возможно усма
тривать еще одно доказательство вліянія Египта на 

. сибирскш культуры даннаго времени. Вь коллекціяхъ 
сікдуетъ также отмѣтить присутствіе бѣлыхъ цилин-
дрическихъ бус'ь изъ костяной пасты (см. планшету 
спереди). ■’

В и т р и н ы  I I  — 19.

Культуры Кавказа.

Въ концѣ бронзовой эпохи въ горахъ Кавказа 
Вспыхнуло нисколько яркихъ и своеобразныхъ очаговъ 
представителями которыхъ яаіяются культуры: Кобан- 
ская, Фаскауская на Сѣв. Кавказѣ и ІЪ арті некая (на
рода наири)— на Ю жн. Кавказѣ.

Характерными признаками культуръ являются: і )  не
обыкновенное изобиліе бронзовыхъ предметовъ 2) пер
вое появленіе желѣза, чаще всего въ видѣ украшеній 
410 указываетъ на высокую стоимость этого металла, и 
3) нахожденіе въ бытѣ позднійш ихъ каменныхъ орѵдій.

Развитіе культуръ Кавказа этого времени совершалось 
подъ вліяніемъ Месопотаміи и Сиріи (страны хеттовъ).
Ьъ свою очередь культуры Кавказа оказывали а.ііяніе 
на ю>гао-русскія области и даже на отдаленныя об
ласти Средней и Сѣверной Европы (Скандинавія)

Въ витринахъ I I  и 12 находятся памятники Кобан- 
скои культуры. Имя свое культура получила отъ аула 
Кобань, Терской обл., гд-к въ 1869 г. былъ открыть 
обширныи и богатый могильникъ. Покойники въ этомъ 
могильникѣ были находимы въ каменныхъ ящикахъ изъ 
плитъ песчаника. Умершіе полагались преимѵщественнв 
ыі правомъ боку въ согнутомъ положеніи и сопрово
ждались различными вещами въ большомъ количсствѣ 
(см. модели въ витр. и ) .  П р„ мужчинахъ находилось 

р>жіе. кинж хш , топоры, булавы и ѵкрашенія: бра- 
оеты  на рукахъ и на ногахъ, фибулы (застежки), брон-



зовые іиирокіе поясл и ііоясиыя бляхи; женщины со  ̂
ііровождіілись различнлго рода укрішіеніяхми.

Позже въ разныхъ другихъ мѣстахъ Сѣв. Кавказа 
бы.іи также обнаружены памятники Кобанской куль
туры.

Из ь предметовъ Кобанской кулыуры обращлютъ вни- 
маніе ноясныя пряжки съ желѣзнои инкрустаціеіі (витр. 
12, полка 3"^)' широкія длинныя пластинки съ однимъ 
крючкомъ; копіи съ двухъ половинокъ каменной формы 
для отливки топоровь кобанскаго типа (витр. І2, полка 
5-я); прив'кски въ видѣ животныхъ или головокъ ка-
менныхъ барановъ и др. '

Въ витринахъ 13, I J ,  15 и на первыхъ четырехъ пол- 
кахъ 16 находятся памятники Фаскауской культуры. 
Культура получила свое имя отъ могильника Фаскау, 
Терской области. Время культуры до сихъ^поръ точно- 
не определено, такъ какъ главная масса собранныхъ па- 
мятниковь добыта кладоискателями, что значительно 
отняло у нихъ научную цѣнность; судя же по разнымъ. 
типамъ бронзовыхъ орудій, можно полагать, что куль
тура существовала частью одновременно съ Кобанской 
культурой въ концѣ бронзовой эпохи, а частью и позже^ 
т.-е. въ началѣ железной эпохи. Обширныя коллекціи- 
ГІсторическаго Музея были куплены у горца И. Б. Дзели- 
хова. Въ составъ коллекціи входятъ разноооразные типы’ 
топоровъ, изъ которыхъ особенно интересны бронзовые 
съ фигурными лезвіями и длинными втулками (витр. 
14, полка 4*я, и витр. 15, полка і-я), нигдѣ въ другихъ 
культурахъ еще не обнаруженные; громадныхъ размѣ- 
ровъ булавки со спирально-завитыми плоскими голов
ками (витр. 14 и 15, низъ), служившія для застегц- 
ванья верхней одежды— плащей; обыкновенно эти булав
ки находятся попарно на груди покойника; очень инте- 
ресенъ коническій бронзовый шлемъ (витр.  ̂ 14 
низъ), напоминающій формой древне-ассирійскіе шлемы.

Въ витрин^ 16 (полки і-я— расположены коллек- 
ціи изъ раскопокъ К. II- Ольшевскаго, В. А. Долбежова. 
и гр. А. А. Бобринскаго изъ разныхъ мѣстъ Сѣвернаго 
Кавказа; всѣ эти предметы пр«надлежатъ, повидимому,. 
той же культурѣ.
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к о ^ я   ̂ ^ ^ а ^ т с я  бронзовый орудія: кинжалы,
копья и др. изъ Тифлисской губ.; треугольные кин-

оригинальной формой указываюгь на суще
ствование въ Тифлисской губ. особой культуры, кото-
J e L  T r  и поэтому не можетъ быть в ы д ѣ -
зовыхъ меч?'; слѣдуетъ отнести и два брон-
Г в а к у .  ^ '̂ ’иФ-^иса и

В А ^ Г о о Т л іт Т  изъ раскопокъ
на глѵбин^ л ?  близъ им. Боржомъ, г д і
ныміт аршинъ, подъ нѣсколькими культѵр-

наслоеніями, были открыты развалины богатой 
мастерской, въ которой вырабатывались м-Ьдныя б р о Г  
зовыя и каменныя (обсидшновыя) вещи. Мастерская 
была обставлена огромными камнями, представл^ вну
три помѣщеніе около 6 арщ. щирины^ І п и ш  J Z  

ост^ась невыясненной, такъ какъ ч ^ ь  ^я была p S L ' a
р. Черной (Гуджареткой). Полъ мастерской на четвеоть
арщина былъ покрытъ чернымъ r . n ^ Sвъ cpf̂ -fc „  - ^'^рньімъ сюемъ, содержавшимъ
„,,У  ̂ углей, золы, костей домашнихъ ж ивот-

яесіво о с к П т Г Т " ’ ° ’’" “  "  ^Р ). огромное коли-
пкк7я<:нГ ,^л^.7 которихъ найденхnpeKpadHo обработанные наконечники стрѣіъ ноже-
видныя пластинки и скребки: тѵтъ же н я  пялѵ’ ~т. 

■оказались обломки тиглей, нѣкоторые изъ которых”  
содержали еще остатки застывшей бронзы- n f ^ n n u  

многихъ глиняныхъ литейныхъ формъ, глиняные на”
кузнечныхъ м-ѣховъ (сопла)- 

м|дные шлаки, обломки точильныхъ брусковъ и одинъ 
^ л ы и  большой точильный камень, два обломка а н л Т  

зитовыхъ (каменныхъѴ стѵпъ въ кптппи.ѵ^ 
измельчалась м-ѣдная рѵда Йчт. пп^ ’

“рТ . ”
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Кавказскаго хребта, агад'ки истоками великихъ рѣкъ 
Мсѵопотампі— Тигра и Ннфрата, а также озерами Гокчсй 
и Ианомъ. jTOTb народъ стоялъ особнякомъ и, если 
(Л Ь него не происходягь нынѣшніе грузингл, то, по 
ми 1.Н1Ю М. В. Никольскаго, его слѣдуетъ считать совер
шенно  ̂ исчезнувіпимъ изъ среды современныхъ оби
тателем МалоГі Азіи и Закавказья. Имя свое народъ 
ііолучил-ь отъ семитскаго «нару»— «р-Ька», обозначаю- 
іцлі о, что народъ жилъ на верховьяхъ рѣкъ.

Памятники культуры наири восходятъ къ глубокой 
лрсвности. Часть ихъ, несомненно, относится къ концу 
оронзовои эпохи, но главная масса принадлежитъ къ 
первой половині; ранней поры желѣзной эпохи. Народъ 
намри рано вступилъ въ сферу исторической жизни; 
первое упоминаніе о немъ относится приблизительно 
къ 1300 г. до Р. X., когда ассирійскій царь Салманас-- 
сарь 1 построилъ нисколько городовъ для защиты 
своихъ владѣній отъ набѣговъ племенъ наири. Съ этого 
времени имя народа постоянно встречается въ ассирій-- 
lkom литературѣ по 700 г. до Р. X., когда, подъ уда
рами ассирійскаго царя Синахериба, сына Саргона I I  
и скиѳовъ Среднеіі Лзіи и Ю жной Россіи, царство 
этого народа было стерто съ лица земли.

Памятниками жизни народа наири въ настоящее время 
являются развалины городовъ, храмовъ,дворцовъ, селеній 
множество погребеній въ курганахъ и могильникахъ 
и, что особенно важно,'надписи на хорошо вытесанныхъ 
плитахъ и скалахъ. Нго клинообразная письменность 
была заимствована отъ ассирійцевъ; изъ нея мы узнаемъ 
названія городовъ, имена царей, боговъ, о разнаго рода 
политііческихъ событіяхъ и проч.

Въ Историческомъ Музеѣ находятся лучшія коллекціи,, 
относяшіяся къ ^ рартійской культурѣ.

Въ витринѣ 17 на двухъ верхнихъ полкахъ хранится
коллекпія изъ раскопокъ въ Елисаветпольской губ. и
уѣздѣ, сс. Човдаръ, Еленендорфъ,__ Мирзикъ, Топалъ- 
Хасанлы.

На оста.іьиыхъ полкахъ этой ^витрины и въ витр. і8  
разч+шена коллекпія Э. Ресслера изъ разныхъ местно
стей Г)риванской и Елисаветпольской губ. На ряду съ-



ними находятся небольшія собранія П. И. Щ укина и
1-. Амамчіанца.

Вь витрии'к 19 находятся коллекши изъ раскоіюкъ
А. А. Ииановскаго въ разнихъ ііунктахъ Біисаветполь-
ской губ.

Вь составь этих-;> обширныхь коллекши входить 
чрезвычайно много иитересныхъ предметовъ частью 
мѣстнаго производства, а частью привозныхъ изъ Ьгипта, 
Сиріи и Месоіютаміи. Къ предметамъ м1;стнаго произ
водства сл-ѣдуетъ отнести почти всю глиняную посуду, 
отличаюпіуюся оригинальностью формы и инкрусти- 

, рованнаго орнамента, въ которомъ фигурирують въ 
крайне стилизованномъ видѣ изображенія человька, 
животныхь и др.; большинство издѣлій— изъ бронзы 
МІ5ДИ и камня; сердоликовыя бусы также являются мест
ными издѣліями. Изъ Египта, привозились бусы изъ 
голубоватой пасты (см. витр. І7> полка j -я и витр. І 9' 
полка з-я и 5-я). Къ сирійскимъ издѣліямъ могугь быть 

• отнесены сѣчкообразные топоры (витр. 18, полка 5-я), 
хотя .эта форма могла быть и мѣстной, заимствованной 
оть такъ назыв. хеттскихъ топоровъ. Изъ Месопо- 
таміи получалась глазированная посуда (витр. 17, полка
3-я, обломки съ изображеніемъ льва), н-Ькоторыя золо- 
тыя вещи и, вѣроятнѣе всего, круг.тыя бляхи изъ бе
лой пасты (витр. 19, полка 4-я).

На колонк-ѣ въ углу установленъ андизитовыи ка
мень съ к л и н о п и с н о й  надписью, найденный М . В . Н и -  
кольскимъ и А. А. Ивановскимь близъ г. Эривани на 
холм"Ь «Ганли-топа»; камень происходитъ изъ развалинъ 
крепости, построенной ѵрартійскимъ царемъ Аргишти въ 
V II  в. до Р. X .; надпись гласитъ следующее: «Аргишти 
сынъ Менуа, эту крепость соорудилъ изъ іоооо камней

.этихъ».
На стѣн-fe, противъ витр. 19, находится гипсовая ко тя  

съ плиты, покрытой к л и н о п и с ь ю  урартіискаго (ванскдго)
царя Русы I I ,  сына Аргишти И, М І в. до Р. X. Надпись 
начинается съ посвяпіенія плиты божесівлмъ. Даліяс 
упоминается о заслугахъ царя Русы: о покореніи страны 
Куарлини, о насажденіяхъ, сдѣланныхъ им ь, о канаіѣ, 
прорытомъ для ороиіенія этихъ насажденіи, и о жер-
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твачъ, іірппсссниых ь божсству Хлльду, Іе іісбу (божс- 
ство в'Ьтри и оурь), Ардиіп[ (божество солнца). Конец ь 
нлдпнси содержитъ злклинательную формулу, въ ко
торой царь Руса грозптъ гнѣвомъ боговъ тому, кто 
уипчтожитъ или исііортитъ его иамятникъ. Плита най
дена въ Эриванскои губ., б/нізъ Эчміадзинскаго мона
стыря, гдѣ и храінітся.

На гл^"хои стЬнѣ залы находятся двѣ бытовыя кар
тины проф. Г. И. Семирадскаго, нисанныя на основаніи. 
историческихъ свидѣтельствь о бытНЬ и нравахъ рус- 
скихъ славянъ до нринятія христіанства и, такимъ об- 
разомъ, изображаюндія событія гораздо болѣе поздняго 
времени, чѣмъ то, къ которому относятся выставленныя 
въ этой залНЬ коллекціи.

Первая картина изображаетъ похороны русса въ Бул- 
гарѣ по описанію Ибнъ-Фодлана, арабскаго писателя 
X  вііка по Р. X. На берегу Волги былъ сложенъ по
гребальный костеръ; на него поставлена лодка покой- 
наго; на лодкѣ сооруженъ шатеръ, покрытый парчей; 
въ ніатрѣ на коврѣ посадили покойника, одѣтаго въ 
парчевую одежду съ золотыми пуговицами, въ соболью 
іпапку съ парчевымъ верхомъ и въ сапоги; при покой- 
ник^; поставили горячій напитокъ (вино), плоды, бла- 
говонныя растенія, хлѣбъ, мясо и л у къ,'положили его 
оружіе; затѣмъ присутствующіе взяли двухъ лошадей, 
гоняли ихъ, пока онѣ не вспотѣли, и убили; убили 
также двухъ быковъ, собаку и курицу и все это частью 
бросили въ лодку, частью разместили на кострѣ. За- 
тёмъ привели дѣвуніку, давшую согласіе на погребеніе 
€я съ покойникомъ. Она сняла запястія,’ бывшія на ней, 
и подала ихъ старой женнцінѣ, называемой ангеломь 
смерти, эта же женщина должна была убить дѣвушку; 
затѣмъ дНЬвушка сняла пряжки (ножные обручи, ножные 
браслеты), бывшія на ея ногахъ, и отдала двумъ дѣвуш- 
камъ, прислуживавшимъ ей; потомъ ее подняли на 
лодку, но не ввели ее въ палатку; мужчины пришли 
со ніитами и палками; дНЬвушкѣ подали кружку съ го- 
рячимь напиткомъ; она пѣла надъ ней и вьншла ее, 
прогпаясь со своими подругами; ей дали другую кружку, 
которую она взяла гг запѣла длинную пѣсню; старуха же
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торопила ее выпить кружку напитка и войти въ па
латку; дѣвушку кладутъ около покойника, четверо 
мужчинъ держать ее за руки и за ноги, двое же ду- 
шатъ веревкой, а старуха— «ангелъ смерти» — вонзаетъ 
между реберъ широкій кинжалъ, пока дѣвушка не 
умретъ. Въ это время мужчины ударяютъ въ щиты, 
чтобы не слышно было ея криковъ, и чтобы это не 
удержало другихъ дѣвушекъ итти на смерть. Послѣ 
смерти дѣвушки одинь изъ ближайшихъ родственни- 
ковъ умершаго, снявши съ себя одежду, поджигаетъ 
костеръ; когда же костеръ сгорѣлъ, то на его мѣстѣ 
насыпа^іи курганъ; на вершинѣ кургана поставиѵіи бере
зовый столбъ, а на немъ написали имя покойника и 
князя. (А. Я. Гаркави. «Сказанія мусульманскихъ писа
телей о славянахъ и русскихъ. (С ъ  половины V II  вѣка 
до конца X  вѣка по Р. X .)», Спб., 1870 г., стр. 97).

Вторая картина служить иллюстраціей для разсказа 
Льва Діакона о войнѣ Святослава съ Іоанномъ Цими- 
схіемъ и изображаетъ обряды, которые русскіе совер
шали надъ своими убитыми въ іюлѣ 971 года, послѣ 
неудачнаго сраженія съ греками подъ стѣнами Доро- 
стола (Силистріи) на р. Дунаѣ. Левъ Діаконъ, очеви- 
децъ событія, описываетъ его сіѣдуюш.имъ образомъ. 
«Какъ скоро наступила ночь, и явилась полная луна 
на небѣ, то россы вышли на поле, собрали всѣ трупы 
убитыхъ къ стѣнѣ и на разложенныхъ кострахъ со
жгли, заколовъ надъ ними множество плѣнныхъ и 
женшинъ. Совершивъ сію кровавую жертву, они по
грузили въ струи рѣки Истра (Дуная) младенцевъ и 
пѣтуховъ и такіімъ образомъ задушили. Уважая эллин- 
скія таинства, которымъ они научились или отъ ф и- 
лософовъ своихъ Анахарсиса и Замолксиса или отъ това 
рищей Ахилла, они всегда совершали надъ умершимі 
жертвы и во^ліянія» («Исторія Льва Діакона Калой- 
скаго и др. соч. византійскихъ писателей. Переведенныя 
съ греческаго на россійскій языкъ Д. І 1оповымъ)),Спб., 
1820., стр. 92; см. также А. Д. Черткова «Описаніе 
войны великаго князя Святослава Игоревича, противъ 
болгаръ и грековъ въ 967 — 971 годахъ», М., 1845 г.,. 
стр. 254).
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Вдоль сткиъ за.іы размещены изпаяиія, назьшае.мыя 
члмст.ым.! (.аоами; статуи эти относятся тоже кь боліе 
поздисму нремеии, ч ѣ .ь  памятники, храняни-еся нь этЫі 
зл ік  Время и народность, къ которымъ относятся кч- 
-мен,и.я оаоы, нь наукѣ точно не устаІ.ош.ены, но правдо-

■ \>'^'іГон-к "Редѣлы Нвропейскоіі
Осин o h L занесены кочевниками пзъ Сибири и Сред

ней Азні, и что во I I  и I I I  вѣкахъ по Р. X. онѣ уже  
.ущестнова.ш въ области Войска Донского и Екатерино-

котопымт.'̂ ^ !̂-’’ “  ДРУгіе взгляды, по
которымъ этнхъ оаоъ приписываютъ болѣе позднимъ

ародностямь, даже половцамъ. Каменныя бабы стави-
С ооы іно нл курганахъ надъ покойнпкамп.

Памятники жѳлѣзной эпохи.

Культѵфы бронзовой эпохи сменились культурами 
желѣзнои эпохи, т.-е. временемъ, когда человѣ^ на^алъ 
пользоваться желѣзомъ, выплавляя его изъ рѵды и пе  ̂
рсковывая или переливая его въ орудія и другіе пред- 
«еіы ломлшняго быт.,. Переходъ „  т а к о Г  у п о С -  
ш е н ш  ж еЛ зл  совершался „е вд р у„, а r , L L e „ L .  
і^анѣе съ желѣзнымъ производствомъ познакомились 
оолѣе цивилизованные народы, а потомъ и народы куль
турно отсталые. Въ настоящее время, невидимому, уже 
н ктъ народовъ, не знакомыхъ съ желѣзными издѣліями. 
CiiMoe введеніе въ бытовую жизнь пос-чѣднихъ совеп- 
шалось также постепенно. Сначала появились единич
ные желізные предметы, всѣ же другіе оставались брон
зовыми и каменными. Потомъ, съ теченіемъ времени 
количество жел-ѣзныхъ предметовъ уравнивается съ ко- 
личествомъ послѣднихъ. Наконецъ, желѣзо окончательно 
вытѣсняетъ и бронзу, и камень, при чемъ каменныя 
орудія выводятся изъ употребленія ранѣе бронзовыхъ 
л самыя вещества камня и бронзы начинаютъ эксплѵа- 
гиронаться лишь для второстепенныхъ нуждъ быта.

л нотреоленіе жел-ѣза въ общечеловѣческой кѵльтѵр+. 
ясно ооозначается въ концЬ I I  тысячел Ьтія до Р X 
(іъ это время главнымъ центромъ желіззнаго произ-

0
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нодства являлись Ю жный Кявказъ и Месопотамія. О коло 
іооо л'ѣтъ до Р. X . жел'Ьзныя орудія имѣлись во всѣхъ 
цивилизованныхъ странахъ древняго міра, проникая 
далеко и въ страны бол'Ье отсталыя. Такъ мы ви- 
димъ жел'Ьзныя орудія въ Ассиро-Вавилоніи, Египтѣ, 
Финикіи, Малой Азіи, на Кавказѣ и въ предѣлахъ 
Россіи. '

Конецъ железной эпохи еще не насталъ до насто- 
яшаго времени, такъ что продолжительность эпохи 
можно оценивать около 3000 л-Ьтъ.

Въ настоящемъ путеводител"}; желѣзная эпоха под
разделяется, какъ было упомянуто выше, на три поры: 
раннюю пору желѣзныхъ орудій (время отъ начала 
желѣзной эпохи до Р. X .), среднюю пору (время I  ты- 
сячел"ѣтія по Р. X .) и позднюю пору (время I I  тысяче- 
л-ѣтія по Р. X.).

З а л а  5.

Культуры Восточной Россіи.

В и т р и н а  I.

При изученіи памятниковъ конца бронзовой эпохи 
мы видѣли возникновеніе культурнаго очага въ области 
соединенія рѣкъ Камы и Волги; это возникновеніе, 
какъ было упомянуто выше, обусловливалось уютно
стью и богатствомъ области въ физико-географиче- 
скомъ отношеніи. Развитіе очага въ желѣзную эпоху 
шло весьма успѣшно. Въ Историческомъ Музеѣ име
ются изъ этой области памятники трехъ культуръ. 
Древнѣйшія изъ нихъ содержатъ почти исключіггельно 
одни бронзовыя, болѣе 'позднія— бронзовыя и же.тѣз- 
ныя, а самыя позднія— почти исключительно одни ж е- 
лъзныя орудія, но на ряду съ ними появляются въ 
большомъ чи аіѣ и костяныя орѵдія. Это явленіе, но въ 
меньшей степени, повторяется въ Сибири и въ Сред
ней Россіи. ^

Полка і- я — коллекціи предметовъ изъ Ананьинскаго 
могильника, находящагося на берегу р. Камы, близъ 
с. Ананьина, Еіабужскаго у.. Вятской губ. Могильникъ
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предстапляетъ нсвысокіи холмъ продолговатой с|зормы. 
I Іогрсбенія въ могильник^Ь совершались подъ тремя 
видами, і )  простого трупоположснія, 2) нсіюлнаго 
сожжепія и з) расчлсиенія покоиниковъ; при этомъ 
иЬкоторые черепа оказывались преднамеренно проби
тыми острымъ орудіемъ. Костяки обыкновенно лежали 
головой на югъ; одни изъ нихъ оказывались вытяну- 
тыми, другіе скорченными. Всѣ они сопровождались 
раз-иічными вещами дохмашняго быта  ̂ но у однихъ пре- 
обладіъпі бронзовыя, а у другихъ— жел'Ьзныя орудія, 
что, можетъ быть, указываетъ на то, что первыя могли 
относиться къ болѣе раннему, а вторыя къ болѣе позд
нему времени. Въ мужскихъ погребеніяхъ обыкновенно 
находятся ножи, кельты, топоры, копья, стрѣлы и рѣже 
кинжалы; въ женскихъ —  гривны, ожерелья, бусы. 
Гривны носились и мужчинами. Сожженные костяки 
сопровождались однимъ или нисколькими ГЛИНЯНЫМРІ 

сосудами; находимыя при нихъ вещи носили слѣды 
вліянія огня, что указываетъ на сожженіе покойниковъ 
въ одеждахъ съ украніеніями и оружіемъ.

Останки покойниковъ полагались въ насыпрі холма; 
для нѣкоторыхъ изъ нихъ устраивались каменные склепы, 
а другіе покрывались сверху плитахМРі. На двухъ пли- 
тахъ оказались изображенія воиновъ съ гривной на 
шеѣ, съ кинжаломъ и клевцомъ (боевымъ молотомъ) 
у пояса. Одна изъ этихъ плитъ помѣщена у средняго 
простѣнка въ деревянной бѣлой рахмѣ, а вторая'— не
большой камень— на полкѣ витрины.

Полка 2-я— коллекція предметсвъ изъ Уфимскаго 
могильника, на берегу р. Уфы, блрізъ ея впаденія въ 
р. Бѣлую, въ 5 в. отъ г. Уфы, около урочища Чертово 
городище. Раскопки, произведенныя В. В. Гольмстенъ, 
оонаружилрі, что покойники въ могильникѣ лежатъ въ 
вытянутомъ положен!и и сопровождаются различными 
вещами; при мужчинахъ полагались железные копья и 
ножи, стр'Ьльт съ бронзовылпі наконечниками, лежавшія 
нъ кожаныхъ колчанахъ, поясныя бляхи и крючки; 
жерицинь сопровождали украпіеріія: браслеты, ручныя 
кольца, налобные венчики, привѣски, бляхи, иногда 
украпіенныя изображерііями животныхъ, височныя пррі-
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вЬски, шейныя гривны л проч. Ііремя этого моглльника 
болѣе позднее, чѣмъ Ананыінскаго: оружіе и орудія 
iijjHMCKaro могн.іьнііка— желѣзныя, за нск.іюченіемъ 
бронзошлхъ трехгранныхъ наконечниковъ стрѣлъ; по- 
сліідніе, вообще, іі въ дрѵгихъ культѵрахъ бытовали 
очень долго на ряду съ желѣзными орудіями. Могиль- 
никъ слѣдуетъ относить къ первымъ вѣкамъ по Р. X .

На остальныхъ полкахъ витрины расположены кол- 
лекціи предметовъ костеносныхъ городищъ изъ рас- 
копокъ А. А. Спицына. Городища эти находятся по 
берегамъ рѣкь Камы, Вятки и ихъ притоков-»,. Обычно 
они занимаютъ треугольные мысы, огражденные съ 
двухъ сторонъ береговыми обрывами или оврагами а 
съ третьей-землянымъ ваюмъ. Почва городищъ на
сыщена бытовыми предметами, оставленными ихъ древ
ними обитателями; среди этихъ предметовъ прео ^а- 
даютъ издѣлія изъ кости, но встречаются и вещи изъ 
бронзы и желѣза. Кромѣ предметовъ бытового харак
тера, въ культурныхъ слояхъ городищъ въ изобиліи 
находятся кости домашнихъ и дикихъ животныхъ пои 
чемъ количество послѣднихъ значіггельно превышаетъ 
количество первыхъ; это обстоятельство позволяетъ 
думать, что главнымъ занятіемъ жіггелей городищъ 
была охота, а не скотоводство. Изъ кости вырабаты
вались: наконечники стрѣлъ (полка 5-я, пл^ш еты

ч справа), гарпуны, и удильные крючки (полка ?-я т а н -  
шеты слѣва), иглы для вязанія сѣтей и ш илья’ (полка
4-я, планшеты сіѣва) и многіе другіе предметы Н ѣко -

рѣзьбой; среди нихъ 
обращаютъ вннмаше художественно исполнениыя ру
коятки ножей, украшенныя головками лосей (поіка ’ -я 
четвертая планшета, сіѣва).  ̂ я,

Время существованія костеносныхъгородищъбыловесь- 
«П продолжительно: обшля млсса „ расцвѣгьтъ огн осягся

б ^ о ^ Г г " '; :ронзу, т.-е. къ концу ранней поры желѣзныхъ орудій.

• В и т р и н а 2.

«'«^гъ Волжско-Камской области 
особенно сильно разгорѣлся въ среднюю пору желѣз-



иыхь орудііі, когда его начинаютъ питать матеріалы, 
притскавіиіе іізі> бо.іѣе ку:іьтуриых'ь странъ того вре~ 
мсни. В іадѣ:іыиіми этого очага, по лигкпііо многихъ 
изсд ^довате.ісй, яи. іялись с[)иіпіы. Богатства, скопленный 
нь данной области, были настолько велики, что возбу- 
ждають ііево/іьное удивленіе и заставляютъ вспомнить
0 сказочныхъ богатствахъ Біарміи, воспѣтыхъ въ скан- 
динавскихъ сагахъ, въ основу которыхъ, повидимому, 
іегні разсказы о реальныхъ богатствахъ капищъ ,̂ именно, 
Но.іжско-Камскои области, которая безпрерывно даетъ 
все новыя и новыя находки рѣдчайшихъ памятниковъ, 
норажаюпціхъ нерѣдко своимъ научнымъ значеніемъ. 
Въ составъ ихъ входятъ монеты, серебряныя украшенія 
и сосуды. Древнѣйшія монеты оказываются индо-пар- 
оянскими (I вѣка по Р. X .), затѣмъ слѣдуютъ сасса- 
нидскія ( IV — V I ввО, индо-бактрійскія (V — V II вв.) п 
болѣе позднія арабскія монеты. Въ числѣ многочріслен- 
ныхъ серебряныхъ сосудовъ находятся греко-римскіе, 
византійскіе, персидскіе, арабскіе и индійскіе. Среди 
украшеній главную массу составляютъ шейныя массив- 
ныя гривны, обыкновенно отлитыя изъ высокопробнаго 
серебра. Притокъ всѣхъ этихъ вещей не представлялъ 
мимолетнаго, случайнаго явленія, а былъ вполнѣ си- 
стематическимъ, совершавшимся въ продолженіе почти 
всѣхъ вѣковъ средней поры жeл^Ьзныxъ орудій.

Въ обмѣнъ на товары культурныхъ странъ волжско- 
камскіе жители могли отвѣчать отпускомъ сырья, въ 
видѣ кожъ, шерсти, сала, дорогихъ мѣховъ, воска и, 
наконецъ, ігЬкоторыхъ продуктовъ горнаго промысла, 
въ особенности м̂ Ьди, добываніе которой здѣсь явля
лось вполнѣ окрѣпшимъ старымъ ПрОМЫСЛОхМЪ.

ІІамятникалні этого времени являются многочислен- 
ііыя городища и костища, служивніія микстами обще- 
ственнаго богослуженія, а также могильники, гдѣ ж и
тели погребали своихъ умерннтхъ.

Иол ка і-я — костяныя издѣлія съ городипі,ъ Вятской 
губ., изъ раскопокъ А. А. Спицына.

Полка 2-я— подобные же предметы съ городищъ 
Глазовскаго у.. Вятской губ., изъ раскопокъ Н. Г.
1 Іервѵхина.
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Полка з-я и часть 4-й (пять планшетъ, слѣва)— инте
ресная коллекнія съ Гляденовскаго костища изъ раско- 
покъ Н. Новокрещенныхъ. Костище расположено на 
береговомъ мысѣ поемной долины р. Камы, въ 20 в. 
оть г. Перми, и представляетъ изъ себя мѣсто, гдѣ 
совершались служенія богамъ и гіриносились въ жертвѵ 
какъ животныя, такъ и различные предметы какъ бы
тового, такъ и спеціа^іьно-культоваго характера. Кости 
животныхъ, частью пережженныя, частью нетронутыя 
огнемъ, образовали буровато-сѣрую массу, достигавшую 
двухъ аршинъ толщины и занимавшую площадь болѣе 
I / O  квадратныхъ саженъ. Въ этомъ слоі; было найдено 
большое число монетъ, бусъ, бытовыхъ предметовъ, 
украшеній и, что особенно интересно, множество 
вотивныхъ вещей, т.-е. вещей спеціально изготовлен- 
ныхъ для принесенія по обѣту въ жертву божеству. 
Вотивныя вещи съ Гляденовскаго костища изгото
влены, главнымъ образомъ, изъ мФди и изображаютъ 
мужчинъ, женщинъ, всадниковъ, собакъ, лошадей, ко- 
ровъ, овецъ, свиней, разныхъ дикихъ животныхъ, птицъ, 
змѣй, ящеровъ и пчелъ (рис. 45— 50).

Остальныя полки заняты предметами, найденными 
въ разныхъ мѣстахъ Пермской и Вятской губ. Среди 
нихъ обращаетъ на себя вниманіе большое число се- 
ребряныхъ гривенъ (шейныхъ колецъ), который, воз
можно, служили не только украшеніями, но и играли 
роль монетныхъ знаковь; часть выстааіенныхъ гривенъ 
была найдена въ видѣ клада, сюженнаго въ сере- 
бряно.мъ ведрѣ (на нижней полкѣ). Интересны два сере- 
бряныхъ сосуда (4-я полка): небольшое блюдо, найденное 
въ с. Кайгородскомъ, Слободского у.. Вятской губ., 
блюдо это представляетъ арабское (сассанидское) издѣліе! 
и кувшинь (копія), найденный близъ с. Куринова, Осин- 
скаго у.. Пермской губ., также арабскаго дѣла.

Финскія культуры Средней Россіи.

В и т р и н ы  3— 9.

Область Среднеіі Россіи заселялась изстари разными 
финскими племенами. Ку.іьтуры ихъ поражаютъ чисто-
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Рис. 46.
Рис. 4 9 -

Рис. 45

Рис. 50.
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тою н устойчивостью типовъ, указывающими на нхъ  
самобытность. Лритскавшія нзъ другихъ странъ вещи 
играли здѣсь подчиненную роль. Въ массѣ многочис- 
іенныхъ металлическихъ издѣліи преобладаюгь брон- 

зовыя и серебряным, которыя извлекаются нзъ бога- 
гыхъ могильниковъ буквально пудами. Не мало также 
встречается желѣзныхъ изділій, но вещи изъ золота 
еще нигдѣ не найдены.

Паметниками финскихъ культуръ въ Средней Россіи 
являются: холмінца, городища и могильники. Холмища 
іфедставляютъ т ъ  себя свяшенныя міста, подобна 
костищамъ Волжско-Камской области; и хотя культур
ные слои холмищъ не содержать въ себѣ такого коли
чества костей и костяныхъ издѣлій, какъ костища 
однако характеръ находокъ на гѣхъ и другихъ пред
ставляется весьма схожимъ. Холмища обыкновенно за
щищены валами и рвами, иногда служили также 
м 'стомъ жилья челов"ѣка подобно городищамъ и по
этому часто носятъ имя городищъ.

Въ витрин-ѣ 3, полка і-я, находятся коллекціи пред- 
метовъ съ Дьякова холмища, или городища. Холмище это 
расположено близъ с. Дьякова, Московской губ. и л^зда 
и представляегь изъ себя береговой мысъ на р. М осквѣ’ 
Іаскопки, произведенныя здѣсь В. И. Сизовымъ и' 
другими изслѣдователями, обнаружили предметы ѵка- 
зывающіе, что древніе обитатели этого міста з^іГіча- 
лись, главнымъ образомъ, охотой, рыболовствомъ и 
скотоводствомъ; земледѣліе, повидимому, имѣло іиш ь 
второстепенное значеніе. Изъ техническихъ промысловъ 
м стнымъ жителямъ извѣстны были металлургія, ткац
кое производство и обработка глины и к^-ти Изъ 
вещей въ коллекціи В. И. Сизова интересны костяныя 
издѣлш (планшета первая, справа): изображеніе четверо- 
ногаго животнаго, гарпуны, иглы для вязанія рыбо- 
ловныхъ сѣтеи, ткацкні челнокъ вильчатой формы и 
друпя костяныя орудія, количество которыхъ весьма 
значительно (выставлены только образцы). Большой 
интересъ представляютъ плоскія желѣзныя стрѣіы со
вершенно схожія со стрѣлами изъ Мцхетскаго (близъ 
г. Іиф лиса) могильника, гдѣ онѣ датированы монетами



римских li IIM lIcpUTOpOB'b копии I в. до р. X . и іілчял;г 
I и. нос г1; V. X. (иптр. 13, полка 5-я, первая план- 
иісга, справа). Имеется по/тое осповапіе полагать, что 
и в ь С.рем ней Россіи эта кѵльтура существовала въ. 
то же время. Рядомъ съ этими стрклами находится 
кремневое орудіе, хотя найдетюе вмѣстѣ съ желѣз* 
HFJMH вепіами, но имкюніее съ ними очевидно только 
случайную связ{>, такъ какъ оно относится къ глубо- 
чаіннеи древности каменнаго періода.

1 Із ь глиняныхь издѣлій интересны конической и 
грибовидной формы грузила гладкія, а иногда орна- 
ментироваіин.ія (планшета вторая, справа); глиняныя 
ложковидныя льячки для переливки въ формы распла- 
Riennaro металла, половинки формы для отливки ме- 
таллическихъ привѣсокъ, цѣлая боченкообразная дат
ская погремушка, предметы культового значенія въ. 
видѣ креста и четырехугольшіковъ, покрытыхъ точеч- 
нымъ орнаментомъ, имѣвшимъ, быть можетъ, особый 
смыслъ (третья планшета, справа).

Среди металлическихъ вепдей обрапдаетъ вниманіе 
подковообразная пряжка съ выемками для заполненія ихъ- 
эмалью, время этой вепди— IV  в. по Р. X.; очеврідно,. 
холмище (городище) существовало нисколько вѣковъ.
. На 2-й, з-й и 4"й полкахъ расположены памятники^, 
собранные на холмищахъ и городищахъ, подобныхъ 
Дьякову, изслѣдованныхъ въ Калужской и Рязанской 
губ. В. А. Городцовымъ, Н . В.Тепловымъ и Н. И. Булы- 
човымъ. Въ этихъ коллекціяхъ обращаетъ вниманіе 
изобиліе издѣлій изъ кости; кромѣ того въ собраніи 
Н. В. Теплова интересны привѣски изъ раковинъ и бусы- 
изъ позвонковъ рыбъ, не встрѣченныхъ на другихъ, 
холмищахъ (полка 3-я, планшеты вторая и третья, слѣва).- 
Любопытны костяные гребни (полка 3-я, планшета 
первая, справа), которые поражаютъ своей архаичностью;: 
подобной формы гребни начинаютъ встрѣчаться мѣстами 
даже въ концѣ неолитической эпохи; здѣсь же они 
могутъ быть относимы только къ началу средней поры- 
жел'кзной эпохи.

Финскіе могильники заслуживаютъ особаго вниманія: 
благоллгя обмлію нахолимыхъ въ нихъ вепіей, они.
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Рис. 51

лаютъ возможность познакомиться сь ѵгасшнмь наро- 
домъ, съ его духовными и физическими силами, на
сколько таковыя запечатлѣлись на костяхъ и произве-

деніяхъ. Несомнѣнно, это былъ на- 
родъ, хорошо одаренный во всѣхъ 
отношеніяхъ, обладавшіи значитель- 
нымъ богатствомъ и отличавшійся 
религіозностью.

На полкѣ 5*й (три планшеты, спра- 
предметы изъ Дубровическа- 

го могильника, с.іучайно открытаго 
изъ с. Дубровичи, Рязанской губ. 

и і^зда. Могильникъ относится 
къ I I I  в. по Р. X.; датой сіуж атъ 
три маленькихъ арбалетныхъ фибулы 
(рис. 5 0 > ^о-^ьзовавшіяся широкимъ 
распространен іемъ въ Западной Евро- 
пѣ и проникавшія въ область Д ніпра

С-Ь р „„ск „» „ м о „ е т л ш / Г ^ іГ і" Г  р 'Т Т з ^ а ^

г " І „ ? к " Г Г  ЛУ<ірови..ес«і» „ о :
ДО сихъ поръ остается не- 
обслѣдованнымъ.

Всѣ остальные пред
меты въ этой витринѣ 
(полки 5-я и 6-я) проис- 
ходятъ изъ Борковскаго 
могильника, открытаго 
близъ с. Борки, Рязанской 
губ. и уѣзда. Обширныя 
изсл'ѣдованія могильника, 
произведенныя А. В. Се- 
ливановымъ, А. II.  Череп- 
ниныхМъ и В. А. Городцо- 
вымъ, выяснили, что мо- 
пільникь этотъ, занимая 
огромнѣишія площади, су- 
ществовалъ продолжи
тельное время: приблизи
тельно отъ I I I  до М І вв.

Рис. 52.
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no P. X. lii. нитрииі; иом кіцоны ііаіібол ке древнія вещи 
:иччч) могіілыиіка. датой которы.ѵь могугь' служить 
арг.а істныя и крестообразиыя фибулы (рис. 52), котопыя 
относятся К'Ь I I I — V  вв. по P. X.

Ікчми ооои.ч'ь могильииковь являются характерными 
іля (І)иискоіі культуры, благодаря ирисутствію такъ наз. 

шумятих'ь ііривѣсокъ въ видЬ коньковь, утокъ, коло- 
ісолі.чикові.. Типичны для этихъ могпльниковъ бусы 
из ь красной пасты, служивіпеіі для заполпенія гнѣздъ 
вь металлическихъ вещахъ, такъ назыв. готскаго стиля, 
украпіенныхъ выемчатой эмалью. Интересны желѣзные 
больппе однолезвіиные мечи, находимые иногда въ 
ножнахъ, сь серебряной оправой (см. нижнюю полку).

Въ витрин'1; 4 (4-ре верхнія полки)— коллекціи изъ 
Кузьминскаго могильника. хМогильннкъ открыть близъ 
с. Константиновскаго, Рязанской губ. и уЬзда, и изсл"}!- 
дованъ Н .А . Кутуковымъ и А. И. Черепнинымъ. Выста- 
вленныя  ̂ вещи могильника могутъ быть пріурочены 

 ̂ ^  в. по Р. X.; характерными для ранняго вре-
MtHH вещами представляются подковообразная пряжка 
съ выемчатой эмалью (полка 2-я, планшета третья, 
сл Ьва̂ , крестоооразная фиоула (полка планшета
первая, сл-Ьва'). Изъ вещей интересны: ожерелья, круг- 
лыя грулныя бляхи, головные уборы (полка 3-я, план- 
іпеты вторая и третья), гривны съ круглыми коробоч
ками, жел'Ьзные топоры въ форм'Ь кельтовъ, существо- 
вавшіе отъ древнѣпшихъ временъ до X  в. по Р. X.

 ̂ ^'^тальныя полки заняты подобными же вещами изъ 
Курманскаго могильника, изслѣдованнаго гр. Ѳ. А. 
Уваровымъ въ Касимовскомъ у.. Рязанской губ., время 
котораго приблизительно совпадаетъ со временемъ 
Кузьминскаго могильника. <

Въ витрин'к 5 (полка і-я н половина 2-й слѣва)—  
коллскпія изъ Кошибѣевскаго могильника, изъ раско- 
гіокъ А. А. Спицына. Могильникъ былъ открытъ въ 
Нлатомско.мъ укзд'Ь,. Іамбовскои губ. Время его опре- 
л'кляется П І— \" ІІ вв. по Р. X . Ранней датой служатъ 
арбалетныя фибулы (полка і-я, планшета первая, справа).

На полках ь • 2-й (три планніеты, справа), 3-й, 4-й и 
-части )-й (іпссть планшетъ, справа)— коллекпія предме-
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товъ изъ Лядинскаго могильника. Могильникъ раско- 
панъ б л іі^  с. Ляды, Тамбовскаго у-ѣзда н губ., В. ^істре- 
оовымъ. Время могильника относится къ X  и даже
. п  ̂ ларактеръ предметовъ остается обшій

для фннскихъ культуръ, но на ряду со старыми ф ор
мами появляются и новыя. Особенно интересны оби ііе

прикріпленныхъ къ ажѵрнымъ 
чегырехугольнымъ и круглымъ бляхамъ (полки 2-я и 
3-я, планшеты справа), а также шпильки со стрѣловид- 
ными концами и съ головками въ вид-fe спираіей 
носившіяся въ вид-t височныхъ украшеній (полка 5-я,’
г ™  -любопытны плоскія ПОЛѴЛѴНН^ЫЯ

и^У-мящими привѣсками, а также ос'татки 
женскихъ косъ, обвитыхъ ремнями съ бронзовыми 
спиралями (полка 4-я, планшета третья, справа).

Полка 5-я (шесть планшетъ, сл-ѣва) —  к о і іекція

"  Морша„ска,’ Г „ “

На ннжнеи полкѣ— коллекція -изъ раскопокъ I I  J  
^ ю ш Т в Г "  Нижегородской губ. и уѣзда, д. Те-

с-іѣва)— коллекшя изъ разныхъ пунктовъ ближаишихъ
З Т з Т  c o S  в -д и ір с к о й  губ.,“ в.
шаго, безъ сомнѣнія, крупнымъ центромъ ж изни'ф ин-
скаго племени-муромы. Время ' муромскихъ м о т іь
никовъ относится, приблизительно, къ \ ' І Л - Х  вв.

(двѣ планиіеты, слѣва) 
м  изъ раскопокъ А. А Спицына

губ м огиТ"’ Владимірской
X  в. «огильника относится приблизительно къ

т х ъ  г К ' и  въ в.п-ри-
ко іІе к , и  < расположена часть обширнѣйп^ей
к ллекцпі изъ Подболотнянскаго могильника Раскоп-
шг могильника произведены въ 19 ю  г., „а средства

вымъ съ его y 4 tn L M H  А^ Городцо-г./лж.'т енііками 13. В. I ольмстенъ іі Д. Н Элин-
. Могильникъ находігтся б.іизъ дер. Подболотье.



93
нь 7-ми всрстахъ отъ гор. Мурома, Влидимірскоіі губ. 
Время могчльиика датируется ве)іиами и монетами, отно- 
сяііиімися кь \  И— X I  вв. по Р. X. Народность мопіль- 
ИИК.1 нринадлежигь, несомн'Ьнно, къ племени мурома. 
С')биліе веніей, сопровождавнпіхъ покойниковъ, пора
зительно. Выяснено, что покоііники, наряженные въ 
ихь лучиіія украшенія, выстааіялись напоказъ. Осо- " 
бымь богатствомъ отличались наряды молодыхъ жен- 
щинъ (см. витрину 9) и дѣвочекъ. ІІхъ  головы, шеи, 
грѵдь, пояса, платье и обувь иногда оказывались почти 
сплошь покрытыми серебряными и бронзовыми укра- 
шеніями; головными жгутами, обвитыми бронзовыми 
спиралями, многочисленными серебряными и бронзо
выми височными кольцами, спинными въ видѣ коро- 
мыселъ привѣскамн (витр.6, полка 5-я, планшета вторая, 
сл-Ьва), гривнами, бусами, грудными бляхами, поясными 
шумящими привѣсками, боковыми ремнями и всевоз
можными бляхами. Мужскія погребенія также сопрово- 

■ждаіись обильными вещами: топорами, копьями, стре
менами и удилами; но, что особенно интересно, нѣ- 
которыя пзъ нихъ сопровождались предметами куз- 

■нечнаго ремесла (витр. 6, полка 6-я,' планшета 
четвертая, сл'Ьва'). На площади могильника встречены 
погребенія животныхъ —  лошадей и одной коровы, 

•тоже сопровождавшихся различными вещами; очевидно, 
эти животныя пользовались особымъ уваженіемъ, счи
тались священными или, можегь быть, даже оооготво-
рялись.

В и т р и н а  10.

Культуры западно-русскихъ финновъ.

Въ витринѣ (на первыхъ трехъ полкахъ и части 
-четвертой) помѣщена коллекшя предметовъ изъ ^ію- 
шшскаго могильника, находящагося близъ гор. Люцина, 
Витебской гѵб., на возвышенности, называемой Комаро
вой горой. Въ конц-fe 8о-хъ годовъ X IX  в. было обна
ружено что зд-ѣсь находится богатый могильникъ при
близительно X  в. по Р. X . Первыя раскопки могиль
ника были произведены Е. Р. Романовымъ; позже, въ



1891 г., изслѣдованіе продолжилъ В. И. Сизовъ. Куль
тура Люциискаго могильника распространяется, на
сколько выяснено раскопками, по теченію р. 3 . Двины 
по направленію къ Балтійскому морю и принадлежитъ 
одному изъ финскихъ племенъ (вѣроятн-ке всего эстамъ)> 
обитавшему В7> этой м-ѣстности, что подтверждается 
зам'іічательнымъ сходствомъ, а иногда и полнымъ то- 
ждествомъ обряда погребенія съ средне-русскимъ ф ин- 
скимъ обрядомъ, въ особенности племени мурома; въ 
могильникѣ встречены одинаковые съ средне-русскими 
финскими головные уборы, спиральные вр много обо- 
ротовъ браслеты и др., но находятся и вещи, свой- 
ственныя исключительно этой области, напр., кастето
образные браслеты (полка 2-я, планшета вторая, сл-ѣва 
^ которые не найдены ни въ какомъ другомъ
мѣстѣ. Очень оригинальны также большія, витыя брон- 
зовыя гривны съ конусообразными кнопками (полка 3-я, 
планшета первая, слНЬва), а также кольчужныя ткани 
(полка 4-я, планшета третья, справа).

На остальныхъ полкахъ этой витрины помещены 
вещи изъ разныхъ мѣстъ Витебской губ., относяшіяся 
къ той же культурѣ.

В и т р и н а  I I .
4

Культуры Южнаго Кавказа.

Въ витринѣ пом-Ьщены памятники изъ разныхъ мѣстт> 
Эриванской и Т. ифлисской губ., повидимому, V I I I — V I  
вв. до Р. X., имѣющіе связь съ культурой погибщаго. 
царства Урарту (см. болѣе древніе памятники этой куль
туры въ залѣ IV, витр. 17, і8, 19). Сходство замѣчается 
въ металлическихъ вещахъ, а разница— въ керамическихъ 
изд-ѣліяхъ.

В и т р и н а  12.

Культуры Сѣвернаго Кавказа.

Въ витринѣ находятся памятники изъ разныхъ мест
ностей Терской обл. и Черноморской гѵб.' Изъ нихъ 
особенно замечательными представляются вещи изъ
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S u o m '^ T r  Р-і^копкаіш Г. Д. Ф ш „ .
ф о Х  и. Ж ™ Г . '  ^  пор;,жяютъ CBO...U. крупны,,,, 
рормлміі. Н.1 рялу оронзовыяі, вещамі, господствѵеіт. 

ж е Л зііо е  оруж,е: „сч„, к,гажллы. копья. В рем  о а и  
опредѣіяютъ IV до Р. X ,  основываясь L  ар“ “
^ко.і "адп,ісіі, сдѣіанноіі на серебряной чаш-t (полка
4 третья планшета, справа).%

в н т р II н а 13.

Культуры Кавказа X— I вв. до Р. X.

Памятники расиоложены въ витрин-ѣ сообразно ст, иѵ-.. 
возрастолгь: болѣе древніе заниІаюгь в е р х н іГ ^ ^ к ?  
^ л ѣ е  поздніе-ниж нія. Древн-ѣіішіе по своим" тТпамъ 
rtcH o примыкаютъ къ памятніікамъ бронзовой эпохи 
тогда какъ позднѣииііе получаютъ уже совеошенно'̂  
другой характера. Среди по слѣд них^^собеннГзТ м Т  
чательнои является коллекпія изъ Самтаврс^го м о Г ^ !'
ско "’ ™ близ. .міст. Мд?ета, Тифли^!

Самтаврскаго могильника производи-

Музея доб^^А^” пГ- Коллекщя Историческаго•музея досыта раскопками Банерна въ і88-> г Въ

п о к Х „ к о Ѵ '" ° Т в +  ‘̂ °"Р0"0>«Дявшія
Лвгѵсті бптм ^-epeбpяныя монеты императора
Августа, битыя .во 2-мъ году до P. X. Гполка / я
планшета первая, справ.1) и три серебряныхъ парѳян 
к-пйн ^Р” олизіітельно того же времени По-

я Z к Г ' ’^ Г ■ " ™ ’ "ящиковъ (см . модель въ низу витрины).

В и т р и н а  14.

Культуры Кавказа I— X вв. по Р. X.

Въ витринѣ размещены коллекпіи сборнаго хапак

К  п р ?у р о .іе н Г к ;
обпѴ^омъ /^‘'•‘"ятники распределены такимъ
по і^ х ъ  б о г Ь  расположены на верхнихъпольахъ, болЬе позлніе— на нижннхъ.



В и т р и н а  15.
%

Нультуры, созданныя народами, входившими въ составь 
Хазарскаго царства V I I— X вѣка по Р. X.

Хазарское царство возникло во II  вѣкѣ по Р. X ., 
когда оно занимало область къ с̂ Ьверу отъ Кавказскаго 
горнаго хребта. Съ нашествіемъ въ предѣлы Россіи 
гунновъ, Хазарское царство, повидимому, потеряло само- 

^стоятельность, но въ концѣ V II вѣка оно снова овла- 
дѣваетъ вниманіемъ исторіи, достигнувъ наибольшаго 
могущества въ IX  вѣкѣ, когда владіэнія царства про
стирались отъ Кавказа до береговъ р.̂  О ки и отъ 
нижней Волги до устья Днѣпра. Въ X  вѣкѣ обна
ружилось политическое паденіе царства, и въ 966 г. 
русскій князь Святославъ уничтожилъ его окончательно.

Q происхожденіи хазаръ имѣются разныя сужденія: 
с одни считаютъ ихъ тюрками, другіе— финнами, третьи—  
венграми и т. д. Несомнѣнно, населеніе Хазаріи было 
смешанное, и въ составъ его входили разные народы, 
удерживавшіе свои обычаи и религіи.

Хазарское царство управлялось каганомъ, самодер- 
жавнымъ владыкой. Въ періодъ наибольшаго могуще
ства каганы вступали въ брачные союзы даже съ ви- 

. зантійскимъ императорскимъ домомъ. с)тимъ, между 
прочимъ, объясняется значительное вліяніе Византіи на 

.хазарскія культуры; однако, необходимо замѣтить, что 
еще болѣе сильное вліяніе послѣднія испытывали со 
стороны Мусульманскаго Востока, откуда притекала въ 

. значительномъ количествѣ серебряная монета и другіе 
предметы.

Хазарскія древности пока еще мало изучены. Наиболее 
крупныя находки сдѣланы на берегахъ р. Донца и ниж- 

. няго Дона.
Въ витринѣ помѣщены древности, добытыя раскоп

ками разныхъ лицъ въ двухъ могильникахъ: Салтов- 
•скомъ и Зливкинскомъ.

Салтовскій могильникъ находится близъ с. Верхне- 
Салтова, Волчанскаго у.. Харьковской губ., на правомъ 
берегу р. Донца. Могильникъ занимаетъ обширную пло-
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iiuub, окружая быв'чую въ то время сильную крепость
развалины которой называются «Салтановскимъ Горо
дищем ь». ^

Могилы с;ілтовскихъ погребенін им'Ьютъ видъ ката- 
комбъ. Покойники хоронились по одному, по два и по 
гри. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ наблюдалось, что погре- 
оенные мужчины сопровождались одною н двумя по
гребенными женщинами, кисти рукъ которыхъ оказы
вались вложенными въ кисти рукъ мужчины, а это 
указываетъ, можетъ быть, на насильственную смерть жен- 
щинъ, вероятно, женъ.

Въ головахъ покойниковъ ставились глиняные сосуды 
(см. верхъ и низъ витрины), и полагались кости, вѣ- 
роятно, съ мясомъ быковъ и барановъ. Съ мужчинами 
полагалось оружіе, а съ женщинами— множество раз- 
наго рода украшеній; образцы всѣхъ этихъ предметовъ 
и выставлены въ витрин-ѣ.

По формѣ могилъ (въ вид-ѣ катакомбъ) и по харак- 
геру вещей Салтовскій могильникъ оказывается очень 
схожимъ съ катакомбными могильниками Сѣвернаго 
Кавказа, открытыми близъ ауловъ Чми, Камбултэ, Лиз- 
гора и др. (см. рядомъ витр. і 4, нижнія полки). Всѣ 
эти могильники одинаково датируются серебряными 
арабскими монетами V II— X  века по Р. X. и, повиди- 
мому, принадлежать хазарамъ.

Зливкинскій могильникъ открыть также на берегу 
р. Донца, близь хут. Зливки, Изюмскаго у., Харьков
ской губ. Въ этомъ могильникѣ покойники полагались 
не вь катакомбахъ, которыя благодаря песчаности 
грунта не могли быть- сооружаемы, а въ простыхь ямахъ; 
НО вещи, посуда, даже клейма на многихъ сосудахъ 
оказались тождественными съ салтовскими. Большая 
коллекція вещей изъ Зливкинскаго могильника хранится 
въ Музеѣ Харьковскаго Университета. Здѣсь же (см.
нижнюю полку, справа) имеется только 4 глиняныхъ 
сосуда.

Въ витринѣ помещены бронзовыя статуэтки: ви- 
зантийскаго базилевса (полка 4-я) и всадника (полка 5-я, 
справа). Статуэтки относятся, приблизительно, къ V I I I—  
IX  вѣкамъ. Въ низу витрины находится изваяніе всадника,

ПУТЕВОДИТЕЛЬ. ^



t
принадлежность котораго къ хазарской культур*і не 
установлена.

Культуры Средней Азіи.

Культуры Средней Азіи въ Музеѣ представлены только 
случаііными памятниками, поступившими отъ разныхь 
учреждений и лицъ. Время памятниковъ также разно
образно и недостаточно точно выяснено.

В и т р и н а  і6.

На трехъ верхнихъ полкахъ помѣщены предметы 
изъ г. Самарканда; въ составъ ихъ входятъ, преиму
щественно, фрагменты керамическихъ издѣлій и разныя 
металлическія мелкія вещи и личныя украшенія. Главная 
масса ихъ относится къ греко-восточной культурі; 
послѣднихъ трехъ в^ковъ до Р. X.; таковы бронзовыя 
втульчатыя стрѣлы (полки і-я и 2-я, планшеты справа), 
халцедоновые и сердоликовые перстни (полка 2-я, пл. 
справа), всѣ глиняныя статуэтки, на которыхъ опреде
ленно сказывается греческое вліяніе, и др.

Полка 4-я (пять планшетъ справа) солержитъ памят
ники, добытые также въ Слмаркандѣ; время этихъ памят
никовъ особенно разнообразно: часть ихъ относится, 
несомнѣнно, ко времени ранней поры желѣзной эпохи 
(послѣдніе вѣка до Р. X.), но большая часть при- 
надлежитъ уже къ поздней порѣ, къ X I I — X IV  вѣ- 
камъ по Р. X.

Всѣ вышеописанные предметы поступили въ даръ 
отъ П. И. Щукина.

Передъ планшетами лежатъ два ^зкогорлыхъ глиня- 
ныхъ сосудика с коническими днами, поступившіе отъ 
Археологической Комиссіи. О  назначеніи такихт. со- 
судиковъ имѣется особая литература въ трудахъ архео- 
логическихъ обшествъ. Въ настоящее время довольно 
опредѣленно выяснено и проверено въ Музе-fe опы
тами >), что эти сосудики, встрѣчаемые очень часто по

’ ) Опугы произведены Завѣдуюшпмъ Отлѣлоіиъ Лоисторичс- 
скихъ Древностей В. А. Городцовымъ.
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Волгк, Кавказу и особенно въ Гуркестанѣ, сіуж или 
лампами. Внутрь сосудовъ вливалось масло, а черезъ 
узкое горло проводился фитиль. Такая лампа ставилась 
въ особые подсвЬчники (см. на верху витрины, гдѣ 
поставлена нижняя часть мѣднаго подсвѣчника). Та- 
кимъ образомъ, глиняныя лампочки служили въ роли 
современныхъ отъемныхъ свечей въ православныхъ цер- 
квахъ. Ихъ удобство состоитъ въ томъ, что Ріхъ легко 
вынимать изъ подсвѣчника для наливанія въ нихъ масла, 
Зііжиганія и гашенія. Время лахмпочекъ относится, при
близительно, къ X IV — X V I вѣкамъ. Употреблялись 
OH'fc, повидимому, въ магометанскихъ мечетяхъ и до- 
машнемъ быту.

На планшетѣ крайней слѣва (полка 4-я) помещены 
предметы, добытые Фетисовымъ въ Семирѣченской 
области. Предметы— поздніе X IV — X V I вѣка. Любопытны 
перламутровыя кольца, бляхи и наконечникъ ремня, 
составлявшіе уздечный или поясной наборъ.

На 5-й полкѣ справа помѣщены мѣдные сосуды, 
булава и др., добытые раскопками А. В. Селиванова 
на берегу озера РІссыкъ-Куль. Предхметы относятся къ . 
магометанской культурѣ Средней Азіи.

На той же полкѣ помѣщены глиняные сосуды, доста
вленные Археологической Комиссіей.

Въ низу витрины слѣва сложены булыжные камни съ 
надписями и крестами. Это —  христіанскіе надгробные 
памятники съ несторіанскими сирскими надписями. Вс'Ь 
надписи прочитаны и изданы С. С. Сіуцкимъ.

Сверху и сбоку несторіанскихъ надгробныхъ пахмят- 
никовъ поставлены два обломка одной скалы, покры
той любопытными рисунками, въ видѣ силуэтовъ жи- 
вотныхъ (лошадей, верблюда и др.). Обломки доста
влены въ даръ Музею изъ Тургайской области
Н. С. Воронецъ. Время тургайскихъ скальныхъ рисун- 
ковъ еще не выяснено.

Въ срединѣ нижней полки сторітъ трехногій бронзо
вый сосудъ древняго времени (до Р. X .). На немъ 
положено мѣдное большое блюдо съ изображеніями, 
время котораго загадочно: оно, можетъ быть, и древне,
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напрнм-Ьръ, средней поры жел-ѣзной эпохи, но, можетъ 
оыть, и очень поздне, такъ какъ подобные предметы 
до сихъ поръ фабрикуются по древнимъ образцамъ. 
Ьлюло поступило въ даръ отъ П. И. Щ укина.

Ііередъ витриной, на колонн-к, стоить бронзовый 
трехнопй котелъ съ изображеніемъ всадниковъ. Котелъ  
подаренъ кн С. Н. Трубецкимъ; происхожденіе его 
точно неизвестно, но, судя по стилю, онъ долженъ  
п^исходить или изъ Сѣв. Персіи, или, еще вѣроятн-ке,
изъ Іуркестана. Время его относится къ поздней порѣ 
желъзнои эпохи.

Противъ витрины, на полу, стоить большой бронзовый 
жертвенникъ на четырехъ ногахъ, въ видѣ четырех- 
угольнаго подноса съ массивными ручками съ каждой 
тороны. Но краямъ жертвенника помѣщены крылатые 

^ в ы , сл-Ьдующіе другъ за другомъ въ одну -сторону. 
•Жертвенникъ происходить изъ Семирѣченской области.

узеи поступилъ отъ Археологической Комиссіи. 
,П.ъ какому времени онъ относится, точно неизвкстно.

В и т р и н а  17.

п о м м е то в Г  полкахъ размѣщена коллекція
р д етовъ, собранныхъ въ разныхъ мѣстностяхъ Тѵп- 

кестана генерауіомъ А. В. Комаровымъ, купленныхъ и 
ре^нныхъ въ даръ Музею П. Ц. Щукинымъ.

На четвертой полкѣ размещены предметы, добытые 

Sana • сѣверныхъ частяхъ Турке-

Время, къ которому относятся всѣ предметы пазм-к- 
Щенные на полкахъ в.^рины, точно не ?с?анов;ен? но 
оольшая часть ихъ принадлежитъ къ разнымъ столѣтіямъ 
поздней-поры желѣзной эпохи (И-е тысячел-ктіе до '
вил-Ьѵ,., интересны глмняныя лампы въ

ІД-Ь узкогорлыхъ сосудовъ (полка 4-я,С'гква); обѣ лампы
Г п ? ° о д Г : Г ” “  характерными узорами С т о Г о г о
г о р л Іг Г  ^ сѵ л а  формы, въ в и д і узко-

орлаго сосуда, съ коннческимъ дномъ (вставлена въ

плоскаго кольцевиднаго сосудд, приспособленнаго для



ііо ѵв-Ьиіиванія на горизонталыіомъ стержнк, укр-ѣп.чя- 
емомъ 1111 высокомъ подсвѣчникѣ, или, еще ігізроятііѣе, 
вбпваемомъ въ сгЬну.

ІІ.І ряду съ лампами поставлены два звена одного 
мііднаго нодсвкчініка съ арабскими письменами (въ 
ОДНО изъ нихъ вставлена лампа, какъ она, по предпо- 
іоженію, и должна быть вставляема въ . подсв'Ьчники 

такого рода).
Любопытенъ трехногіи каменный сосудъ (4-я полка, 

справа), по наружнымъ плоскостямъ украшенный гру- 
боватымъ примитивнымъ узоромъ. Сосудъ найденъ въ 
Тургайской области. Время его, новидимому, очень 
древнее.

Культуры Сибири.

Культуры Сибири желѣзной эпохи относятся къ 
ранней, средней и поздней порѣ. Къ ранней порѣ (при
близительно І-е тысячелѣтіе до Р. X .) принадлежатъ 
т'к культуры, въ составъ которыхъ входятъ бронзовыя, 
желѣзныя и костяныя орудія, бронзовые котлы на 
высокомъ поддонѣ, называемые скиѳскими. Къ средней 
порѣ относятся культуры, сопровождаемый бол"ѣе или 
мен"Ье характерными предметами для І-го тысячелѣтія 
по Р. X . Наконецъ, къ поздней nop-fe— всѣ остальныя 
культуры.

В и т р и н а  і8 .

Въ витрин"ѣ сосредоточены пямятники ранней поры 
железной эпохи, поступившіе изъ Тобольской, Том
ской и Енисейской губерній. Изъ нихъ наиболее замѣ- 
чательны памятники, добытые раскопками Г. О. Оссов- 
скаго, П. С. Проскурякова, Д. А. Клеменца и собран^ 
ные И. А. Лопатинымъ и С. Сѣдельниковымъ. Въ со
ставъ памятниковъ входятъ многочисленныя издѣлія изъ 
кости (полки І-Я— 4-я, слѣва), бронзовые кельты, ножи, 
кинжалы, серпы, удила, бронзовыя зеркала, желъзные 
кинжалы, такъ называемаго скиѳскаго типа, ножи и 
другія орудія, формою живо воспроизводящія болѣе 
древніе бронзовые прототипы; бронзовые котлы (ниж-
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няя полка) н глиняные сосуды. По этимъ памятникамъ 
прослѣживается переходъ отъ культуръ бронзовой эпохи 
къ культурамъ желѣзной эпохи, ішражающійся зам'Ь- 
ною бронзовыхъ орулій желѣзными.

В и т р и н а  19.

Въ витринѣ расположены памятники ранней и сред
ней поры желѣзной эпохи. Наиболѣе интересными изт> 
нихъ представляются предметы изъ раскопокъ С. К. К уз
нецова, П. С. Проскурякова и А. В. Адріанова (полки 
і-я — з-я). Въ составъ ихъ входятъ костяныя и желѣзныя 
орудія, въ видѣ наконечниковъ стрѣлъ, кинжаловъ, 
топоровъ и др., значительное количество украшеній^ 
глиняные и серебряные сосуды небольшихъ размѣрові,.

На четвертой полкѣ помѣщены предметы болѣе или 
менѣе случайнаго происхожденія, но сами по себѣ 
представляющіе значительный научный интересъ; таковы: 
і )  три серебряныхъ сосуда на высокихъ поддонахъ изъ
д. Нарымской, Красноярскаго окр.. Енисейской губ. 
(полка 4“Я, слѣва); 2) бронзовый шлемъ, подаренный 
Московскому Университету М. К. Сидоровымъ; шлемъ 
происходитъ изъ Минусинскаго окр. той же губ.;
З) бронзовыя китайскія зеркала гладкія и съ характер
ными украшеніями (четыре планшеты, справа); 4) глиня
ные сосуды на высокихъ поддонахъ, формою какъ бы 
подражающіе металлическимъ сосудамъ.

Въ низу витрины стоятъ бронзовые котлы скиѳскаго 
типа.
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13II т р и н а ^  20.

Въ витринѣ помѣщены предметы поздней поры ж е
лезной эпохи. На верхнихъ трехъ полкахъ расположены 
чрезвычайно любопытныя вещи, добытыя А. Еіеневымъ 
въ Бирюсинскихъ пещерахъ. Иркутской губ. Въ составъ 
вещей входятъ: желѣзныя конскія удила, желѣзные 
ножи, стрѣлы, крючки, обломки разныхъ предметовъ; 
многочисленныя издѣлія изъ дерева, бересты и кости.' 
Многіе предметы ^по своему назначен!ю загадочны; на-



прим'крь, совершенно неионятнымн являются большіе 
куски бересты, обрѣзанные въ формѣ геометрическихъ 
сложныхъ фигуръ. Время этихъ предметовъ, пови- 
димому, очень позднее. На трехъ нижнихъ иолкахъ 
размѣщена коллекція еще бол'Ье любопытныхъ пред- 
метовъ, добытыхъ А. В. Андріиновымъ въ могилахъ близъ 
г. Оглахты, Минусинскаго округа. Енисейской губ. Въ 
составъ коллекціи входятъ: деревянные сосуды въ формѣ 
блюдъ, чашъ, ковшей (полка 4-я); одинъ боченокъ 
(полка 6-я, cл^bвa); обломки двухъ луковъ (полка у я ,  
слѣва); нисколько крестообразныхъ фигуръ (полка 5-я), 
въ которыхъ изслѣдователи узнаютъ идоловъ; прі- 
остренныя палочки въ видѣ веретенъ; обрывки тканей 
(въ коробкахъ); маскоидъ (большая коробка на ниж 
ней полкѣ, справа), представляющій изображеніе головы 
покойника, покрытое тканью. Время погребеній точно 
не установлено, но, судя по сохранности и типамъ 
деревянныхъ предметовъ, оно не можетъ быть особенно 
древнимъ.

В и т р и н а  21.

Въ витринѣ сосредоточены памятники поздней поры 
желѣзной эпохи. На полкахъ і-й — 4-й и отчасти 5-й (по- 
ставленныя планшеты) разм'Ьш.ены предметы, собранные
О. Б. Згерскимъ-Струмилло въ Минусинскомъ округіЬ, 
Енисейской губ. Въ составъ ихъ входятъ многочислен
ные наконечники желѣзныхъ стр'Ьлъ разнообразныхъ 
формъ, часто съ прорѣзными лопастями, издающими 
при полетѣ особый свистъ, пугающій пло>;о обученныхъ 
кавалерійскихъ лошадей; уздечныя удила, большинство 
съ усиками (псаліями), иногда представленными въ видѣ 
птицъ; стремена разныхъ типовъ; чрезвычайно инте
ресные металлическіе наборы конскихъ уздечекъ, не- 
рѣдко покрытыхъ тонкою серебряною инкрустаціею и 
оригинальными узорами. Большинство этихъ предме- 
товъ— китайскаго происхождения. Любопытны скобы съ 
трубками для султановъ, возвышавшихся на головахъ 
лошадей.

На двухъ нижнихъ полкахъ пом-ѣщены предметы изъ 
разныхъ м-Ьстностеи: среди нихъ бол-ѣе интересны
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предметы религіознаго шаманскаго культа; таковы брон
зовый дискъ съ изображеніемъ людей, рыбы и оленя, 
у о н зо в ая лодочка сь тремя пассажирами и бронзовыя 
фигурки людей, животиыхъ, миѳологнческіаъ птіш ъ  
обыкновенно называемыхъ чудскими образками (нижняя  
полка, сл1>ва). '

Коллекція проф. Д. Я. Самоквасова.

Въ деревянныхъ витринахъ зхіы размещены обшир- 
ныя и весьма цѣнныя коллекціи, принёсенныя въ дапт. 
Музею профессоромъ Д. Я .  Самоквасовымъ, добытыя 
раскопками или купленныя имъ на личныя средства.

витринамъ произведено 
самимъ Д . п .  Самоквасовымъ по особой, выработанной 
имъ системѣ, благодаря чему коллекціи составляюгь 
особый кругъ (циклъ), не связанный съ общею раз- 
становкою памятниковъ Музея.

В и т р и н ы  I Н 2 (деревянныя).

Въ витринахъ помѣщены каменныя орудія, п р іо б п і-  
тенныя проф. Д. Я. Самоквасовымъ в ъ ^ Ь .  С р м ы  
орудіи поражаютъ своими крупными размерами и вели- 
колѣпнои ОТДѢ.1КОЙ, наглядно указывая, что культури

‘  періодъ достигли
значительнаго развитія.

В и т р и н а  5.

Въ верхней части витрины, на табл. X X X V I и Х Х Х Ѵ ІІ  

п ^ а " “ “л палеоліттической эпохи каменного
стя^х  ̂ /  А " '  окрестно-стяхъ с. Ойцова, Олькушскаго уѣзда, Кѣлецкой гѵб
(раскопки графа Ив. Завиши). гѵб.

орудія и оско!1ки!‘^собранныс''’іи  пссч^ы хъ  р й Г п я х ъ

С Е о / ^ у б .
п п ? ?  витрины пом-Ьщены подобные же
орудія и осколки, собранные на песчаныхъ розсыпяхъ



іюбережій p. Десны и ея притоков ь, преимущественно 
вь пределах ь Новгородсѣверскаго уѣзда, Чернигов
ской губ. Далѣе С/іѣдуютъ разныя вещи, въ видѣ гли- 
няныхъ сосудовъ и их'^ обломковь, каменныхъ орудій 
и т. п., найденныхъ въ предѣлахъ Ю жной Россіи, въ 
іюгребеніяхъ со скорченными костяками. Особенно 
интересны, на табл. L X I, янтарныя бусы, мелкія про- 
свсрленныя раковинки, ажурныя костяныя бляхи, най- 
денныя вмѣстѣ съ круглодонными сосудами и полиро
ванными кремневыми орудіями въ каменной гробницѣ, 
подъ Новогеоргіевскомъ, у деревни Коссево, Плой
кой губерніи.

Въ той же витринѣ помещаются каменныя пращи 
овальной формы и яр'щевидные глиняные слѣпки раз
личной величины со сквозными отверстіями и круг
лыми углубленіями; орудія изъ кости и лосиного рога 
и др. изъ Юхновскаго городища, Новгородсѣверскаго 
у'Ьзда, Черниговской губ.

В и т р и н а  4.

Въ верхней части витрины размѣщены памятники 
бронзовой эпохи металлическаго періода, происходящіе 
изъ могильниковъ Сѣвернаго Кавказа.

Въ нижней части витрины  ̂ на планшетахъ, приста- 
вленныхъ къ задней стѣнкѣ витрины, находятся окра- 
шенныя охрой и неокрашенныя кости людей и живот- 
ныхъ изъ тѣхъ же сѣверо-кавказскихъ могильниковъ. 
Въ средней части витрины расположены сосуды и 
мелкия вещи изъ раскопокъ, произведенныхъ Д. Я. 
Самоквасовымъ въ Ита„ііи, Крыму, (Керчи) и на Сѣ- 
верномъ Кавказѣ.

В и т р и н ы  5— 7.

Въ витринахъ расположены замечательные коллекціи 
гіредметовъ изъ скиѳо-сарматскихъ кургановъ, изсл'Ь- 
дованныхъ Д. Я. Самоквасовымъ въ предѣлахъ Ю жной 
Россіи и Сѣвернаго Кавказа.

Въ витринѣ 5, внизу, на таблицахъ, сложенныхь 
пачкою, нашиты серебряныя греческія и римскія мо
неты, найденньтя въ тѣхъ же областяхъ.
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В и т р и н а  8.

Въ витринѣ расположены вещи изъ позднихъ ката-
вТютъ Сівернаго Кавказа. Вещи приписы-
ваютъ аланамъ (осетинамъ) и хазарамъ. Время ихъ 
опред-^ляютъ Ѵ І І - Х  вѣками по P. X. ^

В и т р и н а  9.

погребеі^Т^ХГ вещи изъ курганныхъ
I  Я Гямп  ̂ изслѣдованныхъ

-Д. п .  Самоквасовымъ въ разныхъ мѣстностяхъ ппе 
имущественно въ Ю ж ной Россіи. ^

сѵІІ"* витринъ 3 — 9 разставлены глиняные со
суды, а на отдѣльномъ щит+, развешаны мечи, сабли 
«о„ья разных̂  вре»е„ъ. добы/ь,е раскопкГа%“ ^ . ’ 
ныхъ пунктахъ Ьвр. Россіи и относящіеся къ различ- 
иымъ временлмъ и ,  вероятно, различнымъ народностямъ.

В и т р и н ы  і о и і і  (деревянныя круглыя).

Въ витринахъ выставлены коллекціи, относимыя 1 Я 
Самоквасовнмъ къ славяно-русскимъ племенам"

изъ «Чепн*!?" представляютъ вещи коллекціи
изъ «Черной Могилы» (витрина ю ), раскопанной
Д. Я .  Самоквасовымъ въ самомъ го род і Чернигов?
(дворъ Духовнаго Училища). По сохранившемуся пре
дашю, въ этомъ курганѣ былъ погребенъ князь Черный
основатель города Чернигова. Погребеніе предста^яіо

- ж ж е н І Т о Г ; ; :
ченныхъ о г Т  сплавивщихся или попор-

ныхъ огнемъ металлическихъ вещей а также „

обуглившихся костяныхъ издѣлій. Н і к о т о р ы я ^ ^ І

Lm *’ кѵдГ о н Г ''^ ^ ” “  кострища въ насыпи кур-
тризн^ Rn. были положены во в З я
моГетГми X  я і  «"Ре-̂ -Ь-̂ яется византійскимп
И зГвещ ей  »^»^^н»ьши среди прочихъ вещей.

замѣчательны: два тѵрьихъ рога окован 
ныхъ щирокими серебряными, п o зo л o чeн н L ш ’ б л L a Г г  
железный щлемъ, окованный мѣдными бляхами; брон-



MtiiXH стлтуэ '̂ка, изображающая божка; сильно окиспііе 
/келѣзиые мечи, сабля, копья, стремена, кольчуги и др.; 
издѣлія изь кости, въ видѣ игральныхъ шашекъ, зерии, 
овальныхъ пластинокъ вырѣзанными крестообраз
ными знаками на ихь поверхности.

Каменныя бабы.

Въ залахъ 4 и 5, у стѣнъ и въ простѣнкахъ, по
ставлены каменныя изваянія, называемыя каменными 
бабами. Время и народность ихъ точно не устано
влены, но правдоподобнымъ считается, что въ пре- 
дѣлы Евр. Россіи онѣ занесены кочевниками изъ 
Сибири и Средней Азіи, и что во II  и I I I  вѣкахъ 
по Р. X . онѣ уже существовали, какъ въ Области 
Войска Донского, такъ и въ Екатеринославской губ. 
Многіе русскіе археологи и историки считаютъ воз- 
можнымъ, слѣдуя за указаніемъ Рубрука ( X II I  вѣка), 
приписывать эти маститые памятники старины полов- 
цамъ, что, однако, съ точки зрѣнія новыхъ археологи- 
ческихъ фактовъ, представляется невѣрнымъ. Каменныя 
бабы ставились обычно на курганахъ, надъ покойни
ками, и только въ нѣкоторыхъ случаяхъ (напримѣръ^ 
при дѣтскихъ погребеніяхъ) ихъ зарывали въ могиль- 
ныя ямы и засыпали курганными насыпями. Эти случаи 
представляютъ особенный интересъ, такъ какъ, съ 
одной стороны, даютъ возможность установить связь 
каменныхъ бабъ съ опредѣленнымъ типомъ погребеній^ 
а следовательно и определить ихъ время, съ другой 
стороны, указываютъ, что эти изображенія имѣли зна- 
ченіе не простыхъ надгробныхъ монументовъ, а скорѣе 
божествъ, охранявшихъ покойниковъ.

Изваянія бабъ вырабатывались не только изъ камня, 
но и изъ дерева и металла, имѣя иногда миніатюрные 
размѣры (зала 6, витр. 2 и зала В, витр. 5).

З а л а  6.

Древности скиѳскія и сарматскія.

Въ залѣ, отдѣланной по образцу керченскихъ гроб- 
ницъ, помещены памятники того времени, когда въ

107 —



ііредѣлахъ Ю ж н. Россіи господствовали скиѳы и сарматы, 
двѣ народности, выступившія на историческомъ по- 
прищѣ ран-ѣе вс-ііхь  другихъ народностей, обитавшихъ  
пъ предѣлахъ Росаи, за нсключеніемъ киммерійцевъ, 
вещественные памятники которыхъ до сихъ поръ оста- 
ются невыясненными.

Скиѳы (XlxuDod), по свидетельству Геродота, втор
глись изъ Азіи въ Россію въ V II вѣкѣ до Р. X . Сар
маты явились нѣсколько позже, именно, въ V I вѣкѣ. 
Первоначально скиѳы занимали сѣверный оерегъ Чер- 
наго моря, приблизительно отъ р. Дона до р. Днѣстра 
сарматы же населяли область огь Дона до Кубани и ’ 
можетъ быть, далѣе до Кавказскаго хребта. О б ѣ  на-* 
родности, невидимому, были родственными другъ 
другу и сначала жили довольно мирно, но во I I  вѣк-і; 
ДО 1 . X. сарматы, усилившись, напа.пи на скиѳовъ 
опустошили и обратили въ пустыню большую часть 
<-киѳш, перебивъ всѣхъ непокорныхъ. Пос.іѣ этого 
весь югъ Россш, отъ Кубани до Дуная, оказа.іся въ 
состав-і^единои Сарматіи, просуществовавшей до I I  візка

Скиѳы дѣлились на нѣсколько племенъ, которыя 
отличались другъ отъ друга говоромъ, обычаями и 
нравами; одни изъ нихъ занимались земледѣтіемъ дрѵ- 
п я — скотоводствомъ, но какъ тѣ, такъ и дрѵгія’ вели 
оживленную торговлю съ греками, отпуская' имъ въ 
изобилш хлѣбъ, скотъ, кожи, воскъ и др. сырые про
дукты и получая взамѣнъ этого золотыя, серебряныя 

линяныя издѣлія, дорогія ткани, масла, вино и т п ’ 
Покрои одежды у всѣхъ скиѳовъ одинаковъ: Bdi 
они носили остроконечныя войлочныя шляпы или 

рн е, шлыки, кафтаны, длинныя шаровары и не-

сос?ояли“  и Г  каблуковъ. Ж енскія одежды
состояли изъ рубашекъ и платьевъ, очень похожихъ
на современныя. Великолѣпныя иллюстраціи одеждъ
даны многочиаіенными изображеніями на серебря-

в о п и 'н ы м Г Г " "  ^
Х о т о о ы х ъ  ‘̂ ‘’ ^Р=^»>'«шимися на стѣнахъ
ж е Х м ъ  склеповъ. По этимъ изобра-
женіямъ видно, что какъ мужская, такъ и женская
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одежды часто покрывались многочисленными металли
ческими (обыкновенно, золотыми) бляхами, а допол- 
неніемь къ одеждамъ служили ожерелья, гривны, 
серьги, браслеты, кольца и. ір,

Вооруженіе состааіяли: луки, стрѣлы, копья, го- 
ііоры, кинжалы и мечи; крупное оружіе дѣлалось почти 
исключительно изъ желѣза, а стрѣлы— изъ бронзы.

Жилищами для скиѳовъ-кочевниковъ служили кры- 
тыя телеги на двухъ и четырехъ колесахъ, фор
мы которыхъ увѣковѣчены въ глиняныхъ моделяхъ 
(игрушкахъ? см. витр. 5); формы же жилищъ скиѳовъ- 
земледѣлыдевъ остаются неизвестными. Некоторые 
скиѳы имѣли свои города, изъ которыхъ Гелонъ поль- 
ЗОВО.ІСЯ особенною извЬстностью.

Ни храмовъ, ни изображеній боговъ скиѳы не дНЬ- 
лали, но для бога войны сооружали холмы изъ хво
роста, на вершинахъ которыхъ водружались желѣзные 
мечи, являвшіеся символами самого бога.

Покойниковъ хоронили съ большою торжествен
ностью. Трупъ покойника въ продолженіе 4о дней 
возили по знакомымъ и ежедневно устраивали пиры. 
Но особенною пышностью сопровождались похороны 
царей. Для покойниковъ выкапывались глубокія и 
обширныя ямы, куда полагались вмѣстѣ съ ихъ тру
пами многіе, иногда драгоцѣнные, предметы домашняго 
быта. Ямы. покрывались сверху бревнами и камышомъ 
и затНЬмъ засыпались курганами. Иногда, вмѣсто ямъ, 
устраивались каменные склепы. Изъ скиѳскихъ курга- 
новъ особенною извНЬстностью пользуются Чертомлыц- 
скій (Екатеринославской губ., близъ мѣстечка Нико- 
.поля) и Кульобскій (близъ Керчи). Оба они содержали, 
повидимому, царскія погребенія, но первый имНЬлъ для 
пом^шенія покойниковъ ямы, а второй— склепъ, сло
женный изъ тесанныхъ кгшенныхъ брусьевъ.

Что касается сарматовъ, то въ нихъ видятъ пред- 
ковъ осетинь (аланъ), остатки которыхъ обитаютъ въ 
с'Ьверныхъ предгорьяхъ Кавказа до сихъ поръ. Одеждой^ 
ихъ, по свид'Ьтельству Діона Хрисостома, служили: 
ка(|)таны, кожаіп.ія или матерчатыя шаровары и корот- 
кіе плащи. Н^енпиіны одѣвались въ длинныя платья.
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похожія на современныя. Одежды мужчинъ и жеи- 
щинъ украшались многочисленными золотыми бляхами 
и др. предметами личнаго убора. Относительно жи- 
лищъ показанія древнихъ писателей расходятся: одни 
утверждаютъ, что сарматы вели кочевой образъ ж изни  
и жили въ повозкахъ, возимыхъ то волами, то ло
шадьми, другіе— что они жили осѣдло въ городахъ. 
изъ  древностей, приписываемыхъ сарматамъ, особенно 
замечательны керченскія катакомбы, у ц ѣ л ів ш ія  росписи 
которыхъ даютъ возможность знакомиться со многими 
чертами сарматскаго быта.

Фризъ ст-ѣны, обращенной къ Херсонесской ’зал-Ь 
занять копіями съ фресокъ изъ Керченской катакомбы 
открытой въ 1872 году (см. у  стін ы  ея модель).

Первая картина на ф р и з і представляетъ всадника въ 
латахъ и шишакѣ, нападающаго съ длиннымъ копьемъ 
на бородатую фигуру пѣшаго мужчины, вооруженнаго 
кинжало.мъ и четырехугольнымъ щитомъ. Вторая кар
тина изображаетъ воина, несущаго прапоръ. За нимъ

четыре фигуры, вооруженныя длинными 
копьями и круглыми щитами; изъ нихъ первая, какъ 

воинъ, несущш прапоръ, покрыта латами и шиша- 
комъ, остальныя же три фигуры— безъ шишаковъ, съ 
короткими волосами. На последней картинѣ предста
влена битва: два раненыхъ на первомъ плані Все

B i r L l l T " '  изображеніями зе.7еныхъ
н ія м и  вперемежку съ изображе-

іями въ видѣ сердецъ, раздѣленными пополамъ- верх-
краснаго цвіта, нижняя— блѣднорозоваго. 

На противоположной стѣнѣ помѣщена стінопись  
Ъ Керченской катакомбы, открытой въ 1877 году, 

катакомбѣ надъ входомъ стоитъ надпись:

A N oecTH Pioc н гн  
cm n o Y  о  кл і 
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Изъ нлдгіиси здключііютъ, что кіітакомба эта— фамиль

ная, и что схороненный въ ней Лнѳестирій самъ 
аріобрѣл ь ее при жизни своей.

На ст'Ьнописи изображена домашняя жизнь Анѳе- 
стирія, сына Игисиппа. Какъ житель степи, онъ со 
своею семьей обитаетъ въ палаткѣ; къ палаткѣ при
слонено длинное копье, внутри ея видны двѣ человк- 
чсскія фигуры. Возлѣ палатки, на высокомъ сѣдалиідѣ, 
сидитъ женщина, совершенно въ томъ положеніи, какъ 

т̂о принято было изображать на могильныхъ плитахъ 
Керчи (см. въ залѣ Б). Вокругъ женщины— трое дѣтей 
и всадникъ, можетъ быть, самъ Анѳестирій. Далѣе, 
fianpaBo, виденъ другой всадникъ и пасущіяся лошади! 
Полагають, что эти стѣнописи относятся ко второму 
или третьему вѣку по Р. X.

На фризѣ сгЬны, обращенной къ залѣ 5, изобра
жены бытовыя сцены с к и ѳ с к о й  жизни, взятыя съ 
знаменитой ч е р т о м л ы ц к о й  (никопольской) сере
бряной вазы, фарфоровая копія съ которой находится 
въ витринѣ 5.

Чертомлыцкій курганъ, гдѣ была найдена ваза, рас- 
копанъ знаменитымъ историкомъ И. Е. 3 а б ѣ л и н ы м ъ, 
нашедшимъ въ курганѣ, кромѣ вазы, много сокровищъ, 
хранящихся въ Эрмитажѣ въ Петроградѣ.

В и т р и н а  I, в ъ  с р е д и н ѣ  залы.

Въ витринѣ, на пьедесталѣ, поставлена модель склепа 
Кульобскаго кургана, а на бокахъ пьедестала изобра
жены: видъ кургана съ южной стороны, до раскопокъ 
его, планъ кургана и планъ склепа съ объясненіемъ 
расположенія въ склепѣ покойниковъ и вещей.

Склепъ имѣетъ видъ квадратной комнаты въ 
бѴа аршинъ длршы и ширины. Потолокъ его устроенъ 
шатромъ, образованнымъ рядами камней, постепенно 
сближающимися другъ къ другу. Полъ вымощенъ 
каменными плитами. Входъ открывался съ сѣверной 
стороны. Внутри склепа, на деревянномъ возвышеніи, 
стоялъ деревянный саркофагъ (гробъ) съ останками 
царя, имѣвшаго на головѣ царскую золотую діадему;



его ложе оказалось засыпаннымъ множествомъ драго- 
цѣннѣйшихъ украшеній, вѣроятнѣе всего, нашивав
шихся на одежды и на покровъ, огь которыхъ не сохра
нилось остатковъ. Большая часть этихъ сокровищъ 
хранится въ Петроград fe, въ Эрмитажѣ, и нѣсколько 
веш,ицъ— въ Историческомъ Музеѣ (витр. 4). Н е
далеко отъ гроба находились мечъ съ золотой рукоят
кой, золотая чаша, лукъ въ электроновомъ (смѣсь золота 
съ серебромъ) налучьНЬ и ременная плеть. На полу, около 
деревяннаго возвышенія, какъ разъ противъ входа, 
помещался трупъ женшины, голова которой украшалась 
электроновою діадемою великолѣпной работы, а шея, 
грудь и ноги— множествомъ золотыхъ бляшекъ; въ 
ногахъ стоялъ замечательный электроновый сосудикъ, по
крытый изображеніями скиѳскаго царя и воиновъ (копію 
съ этого сосуда см. въ витр. 4). Въ юго-западномъ углу 
склепа, въ четырехугольномъ углубленіи, лежали кости 
коня, бронзовые поножи (кнемиды) и шлемъ; тутъ же 
покоился костякъ мужчины (конюха?), сопровождаемый 
большимъ числомъ золотыхъ бляшекъ, слѵжившихъ 
украшеніями одежды. Вдоль сгЬнъ стояли большіе гли
няные и бронзовые сосуды, въ послѣдніе были вложены 
малые серебряные и золотые сосудики.

Безспорно, самымъ цѣннымъ сосудомъ является элек
троновый сосудъ, найденный при костякѣ женщины, 
вероятно, царицы. По своему художественному значенію, 
этотъ сосудъ занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ среди 
скиѳскихъ памятниковъ вообще. На немъ изображены 
люди и ихъ одежды съ полною реа*^ьностью и, пови- 
димому, фотографическою точностью, что даетъ воз
можность судить о типахъ людей, объ ихъ одежд'к 
и вооруженіи.

В и т р и н а  2.

Въ витринѣ помещены памятники наиболѣе древней 
скиѳской жизни въ Ю ж н. Россіи. С іѣва, на стѣнкѣ вит
рины, прибиты три планшеты, одна подъ другою, съ пред
метами, найденными въ Кіевской губ.; въ составъ т ъ  
входятъ бронзовые большіе ножи и ветикол'кпныи на- 
конечникъ бронзоваго копья, которые могутъ быть
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огиосимы къ \ ' І І  вѣку до р. X. На нііжіісГі (третьей) 
імлпіііетЬ полг1ицакп'ся дігЬ залгЬчательпыя электроііовыя 
ітсочньія иривѣски, изъ которыхъ одна— безъ кольца, 
II серебряньпі браслетъ съ концами въ. видѣ головокъ 
іьвовъ, сд'кланныхъ изъ і̂ ^*хЗкопробнаго золота; рядомъ 

съ этнмъ браслетолГъ нашитъ обломокъ второго такого 
же (вероятно, парнаго) браслета. Веіпи этп могутъ от- 
носиться къ V I вѣку до Р. X. Другія вещи изъ той 
же Кіевской губ. (планшеты сліва, внизу), повидимому,—  
болѣе позднія и представляются смешанными.'

Любопытны и древнія золотыя вещи изъ дер. Дубо
вой, Верхнеднѣпровскаго уѣзда, Екатериносіавской губ.: 
ихъ можно относить къ раннему скиѳскому времени.

11 планшетъ, изъ которыхъ 8 прибиты къ ст'Ьн'Ь и 
S положены^ на дно витрины, содержать часть коллекціи, 
принесенной ^въ даръ Музею Московскрімъ Археоло- 
гическимъ Ооществомъ. Коллекція добыта раскопками
В. А. Городцова, на спеціально пожертвованныя для этой 
ц іли средства членомъ названнаго Общества профессо- 
ромъ Д. Я. Самоквасовымъ. Часть предметовъ происхо
дить изъ Бѣльскаго городища, а часть— изъ сосѣднихъ 
съ городищемъ кургановъ.

Бѣльское городище располагается на берегу р. Вор- 
склы, близъ с. Бѣльска, Зѣньковскаго уѣзда, Полтав
ской гуо. Это самое обширное городріще, иміЬющее 
до верстъ въ окружности. Для болѣе упорной 
обороны городище усилено тремя фортами, или мень
шими городищами, располол<енными въ трехъ различ- 
ныхъ пунктахъ по линіи главнаго вала городища. 
Самымъ сильнымъ по высотѣ земляныхъ валовъ является 
западный фортъ, расположенный у современнаго с. Бель- 
ска; этотъ фортъ носитъ слѣды наибольшей оби
таемости, и на немъ были сосредоточены раскопки, 
давшія представленныя въ витринѣ вещи, характерный 
для разныхъ вѣковъ скиѳской культуры. Датой древ- 
нѣишихъ вѣковъ служатъ обломки рижрустированной 
бѣлой пастой глиняной посуды (планшета съ образцами 
этой посуды лежитъ въ срединѣ витрины). Время этой 
посуды, несомн^^нно, древнье V I вѣка. Къ болѣе позд
нему времени, именно къ V I в ік у , относится обломокъ
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большой чернофигурной античной вазы (планшета, при
битая къ сгЬнкѣ витрины, во второмъ ряду, вторая 
слѣва); еще болѣе обильно отмѣчаются послѣдующіе 
вѣка обломками краснофигурной античной керамики 
съ великолѣпнымъ блестящимъ чернымъ лакомъ и про- 
стой античной посуды въ видѣ амфоръ, фіаловъ и др. 
Наиболѣе позднія скиѳскія вещи, найденныя въ горо- 
дищѣ, могугк быть пріурбчены къ I I I — II  вѣкамъ до 
Р. X . К ъ этимъ вѣкамъ слѣдуетъ относить и вещи, 
добытыя изъ кургановъ.

На площади Бѣльскаго городища было вскрыто 
огромное число костей домашнихъ животныхъ, а въ 
одномъ курганѣ найдены были обугленные колосья 
пшениш^, сопровождавшіе покойника. Все это свидѣ- 
тельствуетъ о томъ, что. обитатели городища занимались 
и земледѣліемъ и обширнымъ скотоводствомъ, что 
вполнѣ согласуется и съ показаніями Геродота и дру- 
гихъ древнихъ писателей. Судя по костямъ, въ составъ 
домашнихъ животныхъ входили: лошадь, корова, овца, 
коза, свинья и собаки дв^^ъ породъ: крупноаі и.мелкой.

Обширное Бѣльское городище, повидимому, не слу
жило мѣстомъ постояннаго обитанія, а являлось убѣ- 
жищемъ въ непокойное военное время, когді окрест
ные жители, укрываясь отъ нападающаго врага, искали 

,за укрѣпленными земляными валами городища убѣжише 
для себя и домашнихъ животныхъ, вводя послѣднихъ 
въ обширный дворъ укрѣпленія. Въ оврагахъ, пере- 
сѣкающихь въ нѣсколькихь мѣстахъ плошадь городища, 
и теперь еще видны остатки земляныхъ плотинъ, воз- 

.веденныхь для запруживанія воды, необходимой для 
водопоя, повидимому, многочисленнымъ животнымъ. 
Люди пользов;иись водою изъ р. Ворсклы; по крайней 
мѣрѣ на это указываеть ходъ, огражденный валомъ, 
идущій отъ сѣвернаго форта въ с. Куземинѣ къ рѣкѣ.

Среди вещей особеннаго вииманія заслуживлютъ 
остатки открытой мастерской для отливки бронзовыхь 
стрѣлъ. Долгое время дерл<алось мнѣніе, что велико- 
лѣпные наконечшпчи скиѳскихъ стрѣлъ были привоз
ными, а не мѣстнаго изготовленія. Бѣльская мастерская 
окончательно вырѣшила вопросъ въ пользу мѣстнаго
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производства. Въ мастерскоіі, представлявшей видъ 
неоолыіюГі землянки, ггиидены мѣдцые шлаки, куски 
мѣди, вылитои изъ тигля и застывшей, очевидно, при 
производствѣ работы, и, что особенно интересно, зна
чительное число наконечниковъ стрѣлъ.

V
В и т р и н а  5.

Коллекція предметовъ изъ скиѳскихъ кургановъ, рас- 
положенныхъ близъ с. Аксютинцы, Роменскаго у., Пол
тавской губ. Вь составь коллекціи вошли предметы, 
добытые раскопками разныхъ изслѣдователей и посту- 
пившіе вь Музей въ разное время. Характерь ихъ 
вь общемъ— одішаковый. Среди лредметовъ имѣются 
золотыя украшенія, бронзовыя стрѣлы, удила, по- 
ножь (кнемида), колокольчики, сосуды (см. на верху 
витрины), желѣзные топоры, копья, удила, псаліи; 
очень любопытны пдипцы съ .ложчатыми концами, тер
ракотовые греческіе сосуды, грубые глиняные сосуды, 
каменное блюдо и значительный наборь разнообразныхъ 
мелкихъ бусъ,

Коллекціи изъ кургановъ окрестностей сс. Великіе 
Буды и Волковицы того же уѣзда и губерніи (три 
планшеты, справа); составъ предмет(̂ увъ носитъ тотъ же 
характеръ, какъ и предшествующей Коллекціи.

Кромѣ того, въ витринѣ размещены деревянные 
сосуды, ложки и два бронзовыхъ зеркала въ деревян- 
ныхъ рамахъ, происходяидіе изъ Екатериносіавской губ.; 
пріобрѣтены покупкой.

* В и т р и н а 4.

Вь витринѣ слѣва помѣщена фарфоровая копія съ 
серебряной вазы (вышиною около і аршина и діаме- 
тромь вь плечахъ около 9 вершковь), дооытои изъ 
знаменитаго Чертомлыцкаго кургана, гдѣ было обнару
жено богатѣйшее погребеніе скиѳскаго царя. Поверх
ность вазы изящно расчеканена травнымъ орнаментомъ 
сь изображеніемь цвѣтовь, .птицъ, наверху двухъ гри- 
ф оновь, терзающихь оленя, а по фризу украшена
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горельефными изображеніями сценъ изъ жизни скиѳовь, 
запятыхъ уходомъ за свои.мп конями.

Рядомъ находится бронзовый котелъ сжатой формы 
на высокомъ поддонѣ, планшета съ золотыми вешами, 
добытыми изъ не менѣе знаменитаго Кульобскаго кур
гана близъ г. Керчи, гд-fe было вскрыто царское погре- 
беніе (см. витр. і) .  Здѣсь же расположены:

1. Копія съ храняшагося въ Петроградскомъ Эрмитаж^^ 
элекгроноваго сосуда, украшеннаго семью фигурами ски- 
ѳовъ, изъ которыхъ тесть сидять попарно и одна фигура 
отдѣльно. Всѣ изображенный сцены происходятъ "въ 
степи, покрытой цвѣтами. Въ первой парѣ — царь съ 
діадемой (повязкой) на головѣ бесѣдуетъ со скиѳомъ, 
сидящимъ на колНЬняхъ; во второй napdfe представлено, 
какъ скиѳъ, можеіт> быть врачъ, извлекаетъ зубъ изо 
рта другого скиѳа; въ третьей парѣ скиѳъ, вероятно 
также врачъ, забинтовываетъ, повидимому раненѵю, 
ногу другому скиѳу; наконецъ, одиночный скиѳъ занять 
натягиваніемъ тетивы на лукъ. Всѣ изображенные скиѳы 
имѣютъ длинныя бороды, одѣты въ кафтаны, стянутые 
поясахМи̂  вмѣсто шапокъ, на головахъ— башлыки.

2. Копія съ храняшагося въ Петроградскомъ Эрми- 
тажѣ серебрянаго сосуда, украшеннаго тремя группами 
животныхъ: упавшаго на заднія ноги козла, на кото- 
раго нападаютъ крылатые гpифoныj упавшаго оленя,

 ̂ сзади на него напалъ левъ, а спереди подбѣгаетъ 
львица; и кабана, схваченнаго львомъ.

3- Копія съ золотой круглой чаши-поддона, украшен
наго головами горгоны съ высунутыми языками, голо- 
вами, в-ѣроятно, бога Пана, головами кабаковъ, рыбами 
и дельфинами.

Въ той же витринѣ расположены интересныя глиня- 
ныя фигурки, позволяющія составить нікоторыя поня- 
тія о разныхъ чертахъ домашняго и реѵіигіознаго быта. 
Любопытны, наприм'Ьръ, глиняная повозочка съ крытымъ 
верхомъ (кибитка), несомненно изображающая жилище 
скиѳовъ-кочевниковъ, помещавшихся въ повозкахъ; 
фигурка человека, сидящаго на пѣтухѣ, предстааія- 
ющаго фригійскаго бога луны; другія статуэтки знако- 
мятъ съ одеждами и вооруженіемъ какъ скиѳовъ, такъ 
и другихъ  ̂народовъ, им^вшихъ съ ними сношенія.

—  IIG  —
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В и т р и н а  5-

Вь китрииЬ расположены предметы, отиосящіеся кь 
C a p i a S  к у іт у р ѣ . Среди иикь об,кшиюгь жпьмагие: 

Коллекцін предметовь изь Ьессарабскои іу* ;̂. >
с гчиькоторой вхогять частиброизоішхъукрашепш(лагъ),
•;™,зо„ш-| шлемъ^и обло»к,. гжш.„и.го « д ж ,; .ф « -
міты относятся приблизительно ко времени около 1 . X.

К оллеЫ  изъ Курской губ.: золотыя бляшки, элек- 
троновая гривна, три глиняныхъ чернолаковыхь 
и стеклянікія чаша (фіаль) сь изображеніемъ на ней 
сиены вакхическаго культа; предметы относятся къ

^ І І з ь  области\іоѴіска Донского, слободы Недвиговки; 
м-Ьдныя д р е в н е -гр е ч е скія  монеты, бусы, обломки глиняно 

о ѵды стёклянныя слезницы и обломки стеклянныхъ 
со5дов-ь,глиняння лампочки и ручки амфоръсъ клеймами.

Изь Кубанской области, станицы Маршнскои. пло- 
-кая серебряная чаша сь позолотой, покрытая сложнымъ 
пеіьефнымъ орнаментомъ въ видѣ травь, листвы и поя .̂- 
ныхъ женскихъ изображеній съ крыльями и высоки.

головными уборами. -TouutiM Г-Ьвеоской’ІЬ ъ  кѵргана той же области, станицы е.ѣверско
„ѣсколь7о золотыхъ бляхъ; два стеклянныхъ, обложен- 
ныхъ золотомь, сосуда; золотая цилиндрическая окладка 

' изъ листового золота съ тиснеными рельефными изобра- 
жсніями грифоновъ; двѣ одинаковыхъ золотыхъ окладки 

каждая состоитъ изъ двухъ параллельныхъ 
3^бчатыхъ ободковъ, соединенныхъ шестью поперечными

ГуСГзоіГи Г р «
копіи золотыхъ монетъ ІІерисада (оригиналы ихъ хранятся

Изъ о 7 еЙ?ргско17у б ! !о ^  У^зда: золотыя серь-

трости, бусы, раковины и др.
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З а л а  В.

Памятники римскихъ колоній, готскіе, Крыма и Кавказа.

Отдѣлка залы произведена по сохранившимся до 
нашего времени древне-армянскимъ и византійскимъ 
постройкамъ, а именно: наличники дверныхъ пролетовъ 
сдѣланы по образцу дверей древне-армянскаго Татев- 
скаго монастыря, перестроеннаго въ 895 году; окно 
украшено связан^іыми колоннами; очелье надъ ними—  
въ византійскомъ с т л \  по образцу с'Ьни въ церкви 
Пантократора въ Константинополѣ. Арка, ведущая въ 
"залу Б, окаймлена оброннымъ украшеніемъ, по образцу, 
находяш.емуся въ ■ Кутаисскомъ соборѣ.*

Потолокъ сд'кланъ по образцу расписныхъ деревян- 
ныхъ потолковъ въ византійскихъ базиликахъ, въ част
ности по образцу потолка, сохранившагося въ г. Па
лермо (Италія), въ церкви Монреаль.

Узоръ мозаики пола сдѣланъ по образцу византій^ 
ской мозаики въ церкви Спасителя въ г. Константи
нополе.

В и т р и н а  7. f

Въ витринѣ размНЬидены памятники римскихъ колоній 
Сѣвернаго Кавказа I — I I I  вв. по Р. X. Культура характе
ризуется присутствіемъ предметовъ чисто-римскаго и 
отчасти греческаго производства, а также мѣстныхъ 
варварскихъ памятниковъ быта. Античныя издѣлія носятъ 
печать упадка. Высокая художественная античная тех
ника конца ранней поры желѣзной эпохи теперь по
лучила чисто-ремесленный, такъ сказать, оптовый харак- 
теръ, выражая паденіе вкуса даже въ такихъ подѣлкахъ, 
какими являются золотыя, наиболѣе цѣнныя ювелирныя 
изд'ѣлія. Таковыми прежде всего представляются много- 
численныя золотыя бляшки, служившія по старой вар
варской (сарматской) традиціи украшеніемъ одежды; 
он̂ Ь получили въ это время совершенно примитивныя 
геометрическія формы ромбиковъ, треугольнішовъ, зиг- 
заговъ, полумѣсяцевъ, въ суидности нехимѣвшихъ ни-
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какого изящества и никакоГі художественной ц-Ьны. На 
рялу съ этимъ явленіемъ получлюті» широкое распро- 
страненіе скань, зернь, вставки въ веині разноцв-Ьт- 
ныхъ камней, стсколъ и- эмали; замечается прилпвъ 
стеклянной посуды, подражающей формамъ металли- 
ческоіі и терракотовой посуды. Главными центрами 
производства этиѵ^ь предметовъ служили черноморскіе 
города, н'Ькогда основанные греками и теперь входившіе 
въ составь или Римской имперіи или Босфорскаго 
царства, находивніагося въ вассальной зависимости огъ 
первой. Сіреди этихъ городовъ особенное значеніе имзла 
столица Босфорскаго царства— Пантикапея, гд-Ь этого 
рода предметы встр'Ьчаются въ необыкновенномъ изо-
оилпі.I» I 1 I 1 • •

Среди выстааіенныхъ предметовъ обраихаюгь вниманіе. 
бронзовый котелъ съ ручками 'въ видѣ собачекъ (на 
верху витрины) н глиняные сосуды въ видѣ птицы и 
баранчика (полка з-я), м-ѣдный золоченый тазъ (низъ 
витрины) и глиняный сосудъ въ формѣ цилиндрпче- 
скаго боченка (тамъ же). Интересны золотыя б л я ш р  
разныхъ формъ, медальоны, серьги и друпя украшешя. 
Изъ предметовъ мужского вооруженія и конскаго сна- 
ряженія заслуживаютъ вниманія: короткіе мечи съ
кольцеобразными гайками (полка 5-я и др.), многочи- 
сленныя желѣзныя стрѣлы, мѣдныя и желѣзныя че- 
шѵйки панцырей (полка 5-я),, удила съ простыми и 
колесовидными пса.-ііями, иногда покрытыми позолотой 
(полка 5-я), бляшки, украшавшія сбрую (полка 2-я, слъва). 
Іінтересенъ каменный сверленый топоръ, положенный 
съ покойникомъ, какъ амулетъ (полка 6-я). Въ одномъ 
женскомъ погребеніи найдены были остатки золоти- 
стыхъ волосъ (полка s t ''

В и т р и н а  {6.

Культуры 111— VII вв. по Р. X.

На первой полк-fe размішены предметы, добытые на 
С.-ѣверномъ K.iBfa3'fe раскопками Н. И. Веселовскаго, 
В Ѳ Ми пера и Г. Д. Филимонова. Вреуя ихъ опре
деляется фибулами I I - I I I  вв. по Р. X. (вторая и
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третья планшеты, слѣпа). IJb это время Сѣверный Кавказъ 
былъ занятъ сарматами (предками современныхъ осетинъ), 
называвшимися пъ древности также аланами. Изъ другихъ 
вещей, кромѣ фибулъ, важиыкъ, потому что он к оп іе- 
дѣляютъ время вещей, обращаютъ вниманіе бѣлыя па- 
стовыя бусы (первая планшета, справа), которня распро
странялись да-’/еко иа сѣверъ вь область финскихъ 
народностей; также интересіпл бронзовыя кольца, укра- 
шенныя рядами шариковъ (третья планшета, сіѣва). 
Среди вещей мкстнаго происхожденія имѣются при- 
возныя изъ Египта въ видѣ бусъ, скарабеевь и привѣ- 
сокт> изъ голубой пасты, и изъ Греціи въ видѣ сте- 
кляннаго сосудика— слезницы (та же планшета) и, на- 
конецъ, античной головки (вторая планшета, справа^.

На второй полкѣ и на верху витрины размѣщены пред
меты, дооытые раскопка.ми В. В. Хвойки въ окрестно- 
стяхъ с. Черняхова, Кіевской губ. и уѣзда, въ такъ 
наз. «поляхъ погребальныхъ урнъ». Поля погреба-тьныхъ 
урнъ, или «поля погребеній» (champs d’urnes, Urnenfel- 
der), представляю'гъ могильники безъ зe^L^яныxъ • на
сыпей; такіе могильники, обыкновенно, планируются на 
открытыхъ, ровныхъ или нѣсколько возвышенныхъ, пло- 
щадяхъ. Въ могилахъ встречаются какъ остатки трупо- 
сожженій, такъ и простыхъ погребеній. Остатки трупо- 
сожженій, въ видѣ обугленныхъ и растрескавшихся 
на мелкіе куски чсѵ/ювѣческихъ костей и попорченныхъ 
огнемъ металлическихъ предметовъ, полагаются вь гли
няную урну, которая ставится на дно неглубокой ямы, 
гдѣ окружается другими глиняными сосудами. Рѣже 
сожженныя кости покойниковъ кладутся на дно ямы 
и обставляются также сосудами (см. образцы ихъ на 
верху витрины и на полкѣ г-й). При простыхъ погре- 
беніяхъ ямы вырываются глубже, и покойники въ нихъ 
полагаются безъ строгой оріентировки,* въ вытянутомъ 
и рѣже въ скорченномъ положеніи.

Поля погребіиьныхъ урнъ, по мнѣнію наиболѣе авто- 
ритетныхъ археологовъ, принадлежатъ древней славяно
германской HsЯpoднocти. Они прослежены въ Лѵзаціп 
(области лужичанъ), Брандснбургѣ, Силезіи, Моравіи, 
Австрпі, Сѣверной Венгріи, Галиціи, Познани и вь



^ісхіи по берсгамъ p. Либы (1)льбы). Вь Россіи подоб
ные моги іьппки ндходятся н ь губерніяхъ Кісвской, 
Черппговскоіі, Харьковской и др. Могильнпкъ близь 
с. '-іерпяхова датируется римскими монетами II  в. по 
Р. X. и арбіиетиыми фибулами I I I  в. по Р. X. (см. 
полку і-ю, плаишетѵ слЬва). Памятники, открытые въ 
Россіи, относятся Ѵь болѣе позднему времени, что 
указываеть нп поздніи приходъ славяно-германской на
родности въ предѣлы Россіи.

Ila  остальныхь полкахъ въ 5 витринѣ помѣщены 
памятники, приписываемые готамъ.

По сохранившемуся преданію, готы первоначально 
жили въ Скандинавіи, откуда, переправившись черезъ 
Б.ілт|йское море, заняли область по нижнему теченію 
Вислы, оказавшись среди славянскихъ, лрітовскихъ  и 
отчасти с[)инскихъ племенъ. Древнѣйшее упоминаніе о 
готахъ въ Привислинской области относрітся къ  IV  в. 
до Р. X. Въ первой половинѣ I I  в. по Р. X. они 
остаются въ той же области, но къ концу этого вѣка 
они быстро начинаютъ распространять свои владѣнія 
въ напрааіеніи устья р. Дуная и сѣвернаго побережья 
Чернаго моря, которыми и овладѣваютъ въ началѣ 
I I I  вѣка.

Занявши обширнѣйшія области, готы вскорѣ раздѣ- 
лились на двѣ вѣтви: восточную и западную, и стали 
называться остготами и вестготами. Остготы владѣли 
вс Ьмъ русскимъ Черноморьемъ, включая отчасти Кавказъ. 
Наибольшаго могущества остготы достигли въ царство- 
вдніе Германриха, овладѣвшаго большею частью ны
нешней Европейской Россіи, но при немъ же они и 
п:гли. Въ 575 году на остготовъ обрушились гунны и 
нанесіи имъ такое пораженіе, что Германрихъ въ от- 
чаяніи лишилъ себя жизни, а сынъ его Гѵнимундъ сь 
большею частью готовъ принялъ подданство гунновъ 
и вмѣстѣ съ ними напалъ на другую часть остготовъ 
и на вестготовъ, не выдержавшихъ такого натиска и 
своимъ о гстѵпленіем ь на Запад ьположившихь начало так ь 
назыв. «веіикому переселенію народовъ». Поелѣ этого 
въ прсдѣлахъ Россіи осталась лишь небольшая часть 
готовь, удержавшаяся въ Крыму и Тамани (Фанагоріи).
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Къ концу IV  в. эти готы считхіись христіанами, имѣ.ш 
епископа и удержаупі свою политическую самостоя
тельность до V I I I  вѣка. Борясь съ хазарами въ X  в.  ̂
они искали защиты у могушественнаго князя, жившага 
къ сѣверу отъ Дуная, въ которомъ всѣ изслѣдователи 
узнаютъ одного изъ великихъ кіевскихъ князей (Свя
тослава). Позже крымскіе и таманскіе готы входятъ 
сначала въ составъ Византіи, а затѣмъ Татарской орды. 
Въ XV* вѣкНЬ крымскіе готы еще говорили на древне- 
готскомъ язык^b, близкомъ къ нѣмецкому. Въ слѣдѵю- 
щихъ вѣкахъ они совершенно исчезаютъ, смѣшавшись 
съ татарами.

Изъ выставленныхъ вещей особый интересъ предста- 
вляютъ украшенія и части одежды, носящія на 
себѣ слѣды такъ наз. готскаго стиля. Стиль этотъ 
характеризуется рѣзко - выраженными геометрическими 
формами, ьоторыя скрашены разноцветными вставками 
эма і̂ей, стеколъ и драгоцѣнныхъ камней и дополнены 
головками животныхУь, птицъ и человѣка. Стиль пред
ставляется строгимъ и да^іекимъ отъ натуры. Расти
тельный орнаментъ почти отсутствуетъ, зато широкимъ 
распространеніемъ пользуются геометрическія прорѣзи.

Начало этому стилю было положено, безъ сомнѣнія,. 
греками, отъ которыхъ мода украшать предметы разно
цветными камнями и стеклами проникла въ Среднюю 
Азію и Сибирь. Ко времени появленія готовъ на бере- 
гахъ Чернаго моря этотъ стиль, видоизмѣненный на 
ВостокНЬ, сталъ проникать вмѣстѣ съ кочевниками въ 
Черноморье, гдѣ и былъ воспринятъ готами. Готы въ 
свою очередь наложили на этотъ стиль особую печать 
искусства и въ этомъ видѣ распространили его по всему 
длинному пути своихъ передвиженій черезъ всю За-- 
падную Европу. Всюду, куда проходила Готская куль
тура, находятся вещи- этого стиля.

Наибол'Ье характерными изъ готскихъ украшеній 
являются фибулы и поясныя пряжки. Оямыми вырази
тельными формами фибулъ предстааіяются пальчатыя и 
прорѣзныя. ІІальчатыя фибулы (рис. 53) состоятъ изъ 
двухъ щитковъ, соединенныхъ дуговиднымъ перехва- 
томъ; верхній щитокъ имѣетъ форму полукруга, укра-
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шеннаго однимъ, тремя, а чаще 
пятью выступали! —  пальцами 
(витр. 6, полка з-я и 5-я и 
витр. 5, полки з-я, 4-я и 5"Ю- 
Эта характерная форма фи- 
булы, вѣроятно, получила на- 
4X10 отъ фибулъ, изображав 
ющихъ въ схематическрмъ видѣ 
фигуру человека. Дѣйстви- 
тельно,- на болѣе архаичныхъ 
экземплярахъ легко можно 
усмотреть человеческую фи- 
гуру (витр. 5, полка 3-я, первая 
планшета, слѣва).

Прорѣзныя фибулы укра
шались обычно головками ко
ней и соколовъ. Можно ду
мать, что эти головки им^bли 
мистическое значеніе,такъ какъ 
у многихъ народовъ съ лоша
диными головами связывались 
суевѣрныя представленія. 

Замечательны готскія пояс-
Рнс. 53. ныя пряжки, отличающіяся: 

особенно тщательной отделкой 
(витр. 6, полки з-я, 4-я и 5-я). Кольца пряжекъ часто 
имѣютъ видъ двуглавой змѣи, а застежкрі— соколиной 
головки, при чемъ глаза животныхъ заполнены вставками 
изъ цвѣтныхъ стеколъ или камней. Другія типичныя 
пряжки, подковообразныя, украшены цвѣтной эмалью.

Интересны прорѣзныя бляхи, иногда соединенныя въ 
цѣпи, также украшенныя эмалью (витр. 5, полка 4-я,. 
вторая планшета, справа).

Характерны для Готской культуры луновидныя при
вески (та же планшета), массивные браслеты съ попе
речными гребнями (полка 4-я), брас/іеты съ полыми рас
ходящимися концами (витр. 5, полка 3-я), серьги въ 
виде кольца съ круглымъ щиткомъ внизу.

Площадью распространенія готскаго стиля сіуж итъ 
значительная часть Европейской Россіи: вещи этого
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■^тшія иаходятъ нъ Крыму, ла Кавказѣ, по всей полос-fe
южно-русской степи и въ области средне-русскаго лѣса.

Ііа полкѣ з-й, па первой плапшетѣ, слѣва, находится
коллекція богатыхъ вещей готскаго стиля, найдениыхъ
въ Керчи; вь составъ коллекціи входятъ золотыя ѵкра-
шенія тонкой работы со вставками изъ драгоцѣннычъ 
камней. ^

На остальныхъ планшетахъ 3-й полки, па полкѣ j -й 
и на четырехъ планшетахъ полки 5-й, слѣва, располо
жены предметы, добытые раскопками Н. ІНпникова. 
ііе ііш  найдены въ могильникѣ Суукъ-Су близъ Гурзуфа, 
въ Крыму. Этогъ могильникъ является наибол-ѣе харак- 
терпымъ памятникомъ Готской культуры. Погребенія

эпохамъ: болѣе д р е в н ія - 
къ V I V II  вв. по Р. X. и болѣе позднія- - к ъ  I X — X I  вв. 

.Древнія погребенія были значительно богаче чѣмъ 
поздшя. Покойники въ нихъ полагались въ ямахъ при- 
крытыхъ досками, и въ катакомбахъ и сопровождались
преимущественно украшеніями: фибулами, пряжками,
'Серьгами, бусами и пр.

На остальныхъ полкахъ витрины находятся коллекціи 
готскихъ вещей, найденныхъ въ разныхъ мѣстахъ Крыма.

В и т р и н а  5.

и расположены предметы Готской
и Аланской культуръ изъ разныхъ мѣстностей Кавказа. 
Интересны дес}юрмированные черепа (полка 2-я, справа)

Tra-SSt ™  планшетахъ, слѣва, нахо-
n L  готскія вещи изъ Пастерскаго го
родища Кіевской губ. Зд-Ьсь было изслѣдовано цѣю е 
культурное наслоеніе, указывающее на обитан^ горо- 
ш ш п  во время готскпго владычества. Вещи этой 3

весьма характерными: типичны 
прор^ння фибулы, украшенныя головками животныхъ,
S r i  . 1 " ”  концами, серьги въ
Г , е м в и Г Т  “  «зываемаго,меровингскаго типа и др.



На остальныхъ плаишетахъ этой полки расположены 
предметы готскаго стиля, найденные въ разныхъ мѣстахъ 
Южной Россін.

С-іЬдующая коллекція (полка 4-я и одна планшета,. 
Первая справа на полк'Ь 5̂ *0 ^оставляетъ кладъ гот- 
скихъ вещей, открытый Н. И. Булычовымъ во время 
раскопокъ на Мощинскомъ городищ'ѣ въ Калужской 
губ. Кладъ былъ зарытъ въ валѣ городища и состоитъ. 
изъ разнообразныхъ вещей, преимущественно, брон- 
зовыхъ, украшенныхъ красной и голубой эмалью; 
предметы эти относятся къ концу IV  в. Въ составъ 
клада входятъ: массивные браслеты (полка 4-я, первая 
планшета, справа), головные вѣнцы и шейныя гривны 
(полка 4-я, планшеты вторая и третья, слѣва),*привѣски,, 
бляхи, бусы и сю жное украшеніе, состоящее изъ про- 
р'Ьзныхъ оляхъ съ эмалью, соединенныхъ между собою* 
(полка 4-я, вторая планшета, справа).

На полкѣ 5-й, на второй справа планшетѣ— веши 
того же  ̂ стиля изъ погребеній въ курганахъ Смолен- 
скоіі губ.; среди нихъ іштересны украшенныя цвѣтной 
эмалью фибула, круглая бляха и четырехугольная бляха. 
съ конскими головками; датируются онѣ IV  вѣкомъ.

На той же полкѣ, на четырехъ планшетахъ, слѣва,. 
находится коллекція вещей, случайно найденныхъ близъ 
д. Колосковой, Валуйскаго у.. Воронежской губ.; въ 
составъ коллекціи входятъ пятипальчатыя фибулы^ 
пряжки, привѣски, браслеты и др.

На нижней полкѣ расположены глиняные сосуды въ 
цѣломъ видѣ и въ обломкахъ, архитектурные фрагменты 
изъ разныхъ местностей Кавказа и Крыіѵіа, разнаго 
времени, преимущественно поздней поры желѣзной 
эпохи.

В и т р и н а  4.

На полкахъ і-й, 2-й и 3-й расположены предметы изъ» 
разныхъ мѣстъ Кавказа. Изъ нихъ особый интересъ 
представляютъ фаянсовые и стеклянные сосуды, при
несенные въ даръ гр. П. С.' Уваровой (полка 2-я). Со
суды эти относятся къ X IV  в.; лучшіе изъ нихъ (два 
фаянсовыхъ кувшина и др.)— персидской работы. Со-
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^раніе это въ обтемъ представляется выдающимся. Не 
менѣе интересна коллекиія предметовъ, расположенныхъ 
на полк-fe з-й, добытыхъ раскопіЬмн гр. Ц. С. і  варо- 
•вой въ Терской обл., близъ с. Махческъ. Въ составѣ ихъ 
мы видимъ: і )  остатки шелковой одежды, воротъ и 
бортъ которой были обшиты золотымъ га^іуномъ, укрз- 
іленнымъ бронзовыми лунницами, и застегнуты брон
зовыми пуговицами (планшета первая, сіѣва); 2) остатки 
обуви изъ юфти, расшитой цвѣтными шелками, и части 
кожаныхъ кошел.^*\Овъ, еще болѣе богато расшитыхъ 
шелками; 3) желѣзные кинжалы въ деревянныхъ нож- 
нахъ съ бронзовыми наконечниками; 4) серебряный и 
чф)аянсовыя чашечки, и 5) два черепа съ остатками 
^огатыхъ *головныхъ ѵборовъ. Время этихъ вещей —  
X IV  в.
' На остальныхъ полкахъ находится коллекція пред
метовъ, добытыхъ, преимущественно, изъ христіанскнхъ 
церквей и поселковъ древняго Херсонеса. Въ низу ви
трины (слѣва) находятся два рукомойника (акваманилы) 
въ видѣ птицъ, найденные на Сѣверномъ Кавказѣ.

Памятники древняго Херсонеса.
*

Древній городъ Херсонесъ (современный Севасто- 
лоль) основанъ’греческими переселенцами изъ Геракл ей 
въ V I вѣкѣ до Р. X. Памятники Херсонеса для насе- 
ленія Россіи имѣютъ особое значеніе: въ то время, какъ 
древне-греческія колоніи, какъ Ольвія, Пантикапея и 
др., даютъ преимущественно памятники, относяшіеся къ 
языческой эпохѣ, находки въ древнемъ Херсонесѣ освѣ- 
щаютъ главнымъ образомъ жизнь этого города въ хри- 
стіанскія времена, что вполнѣ соотвѣтствуетъ истори
ческому значенію Херсонеса, какъ разсадника христіан- 
ства въ Черноморьѣ. Христіанство рано проникло въ 
Херсонесъ: проповѣдь и мученическая смерть папы 
Климента относятся къ концу 1 вѣка по Р. X. Въ І \  
вѣкѣ христіанство прочно утвердилось въ Херсонесѣ, 
л въ послѣдующіе вѣка онъ становится центромъ, изъ 
котораго христіанство распространяется по окрестнымъ
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стрлнамъ. Съ такіімъ хлрактеромъ Херсонесъ является 
въ русской Начальной лѣтогпіси, которая связываетъ 
сь его именемъ крещеніе Владпміра Святого и рус- 
скаго народа. Вмѣстѣ съ христіанствомъ распространя
лось іізъ Херсонеса и христіанское искусство; такъ, 
по словамъ той же >^ѣтописи, бронзовыя царскія врата, 
иконы и церковная утварь сооруженной Владиміромъ 
Десятинной церкви были вывезены имъ изъ Херсонеса.

Развалины Херсонеса уже давно обращали на себя 
вниманіе изсіѣдователей, но начало правильному архе
ологическому изслѣдованію положено лишь въ 1853 го
ду. Съ этого времени изъ гробницъ и склеповъ из
влечено много бытовыхъ древностей; по фамильнымъ 
склепамъ, кромѣ погребальныхъ обычаевъ, можно было, 
прослѣдить и самый переходъ семей изъ. язычества въ 
христіанство. ІІзслѣдованіе развалинъ городскихъ зда- 
ній привело къ открытію основанія христіанскаго хра
ма на сѣверномъ концѣ Херсонеса, на самомъ берегу 
зюря. ^^рамъ этотъ имѣлъ видъ базилики и какъ по 
своему стилю, такъ и на основаніи найденныхъ въ раз- 
валинахъ монетъ (римскихъ IV  в.), причисляется къ . 
лревнѣйшимъ памятникамъ христіанскаго зодчества. 
Кромѣ этого храма, въ Херсонесѣ въ разное время 
былл открыты и другія хррістіанскія сооруженія, между 
прочимъ, развалины храма на древней площади —  по 
предположенію того самаго, въ которомъ совершились 
чрещеніе и бракъ св. Владиміра.

В и т р и н а  I .

Памятники языческой эпохи въ Хероонесѣ.

Въ витринѣ расположены предметы, найденные въ 
Херсонесѣ и его окрестностяхъ, относяшіеся къ болѣе 
лревнему —  дохристіанскому періоду существованія го
рода. Среди нихъ обращаютъ на себя вниманіе такъ 
называемые типусы (см. верхнюю полку посрединѣ), т.-е. 
формы для отливки разнаго рода украшеній изъ гипса 
и терракоты; на стѣнкѣ витрины прибиты планшеты 
съ отливкамрі изъ этихъ типѵсовъ. .
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Интересна коллекція изъ кургана, раскопаннаго въ 
1872 г, близъ древпяго Херсонеса; веши относятся ко 
времени римскаго владычества въ Черноморь-Ь и со* 
стоятъ изъ остатковъ бронзоваго сосуда съ характер
ной витой ручкой и пепла съ частицами пережженныхъ 
костей (въ вид-Ь куска сѣрой массы), представляюши- 
ми останки сожженнаго покойника.

Среди другихъ предметовъ слѣдуетъ обратить вни- 
маніе на глиняныя лампочки, стеклянные и глиняные 
сосуды разныхъ формъ, на ихъ украшенія и проч.

В и т р и н а  2.

Памятники переходнаго времени отъ язычества къ хри- 
стіанству въ Херсонесѣ.

Среди выставленныхъ вещей особый интересъ пред- 
ставляютъ рѣзныя костяныя Дошечки и карнизики отъ 
ящиковъ разной величины, костяные иглы, гарпуны, 
гребни; изъ металлическихъ вещей —  удильные л<рючки, 
кольца, перстни и др. бытовые предметы. Кромѣ пред
метовъ мѣстнаго издѣлія имѣются и привозные изъ 
Египта: скарабеи, рядъ привѣсокъ изъ голубой пасты. 
Глиняные сосуды, размещенные въ витрин-fe, происходятъ 
изъ раскопокъ гр. А. С. Уварова въ Херсонесѣ.

В и т р и н а  5.
\

Памятники христіанской эпохи Херсонеса.

На стѣнкѣ витрины слѣва помѣщены акваре.іьные 
рисунки: нижній —  видъ развалинъ Херсонеса, верх- 
ній —  изображеніе храма св. Владиміра, выстроеннаго 
надъ остатками древней церкви, въ которой, по пред- 
положенію, получилъ крещеніе великій князь Влади- 
міръ, въ 988 году. Подъ рисунками находится модель 
развплинъ этого древняго храма (окрашена въ темный 
цвѣтъ) и цокольнаго плана храма, воздвигнутаго надъ 
развалинами.

Вправо отъ рисунковъ развѣшаны церковныя кадила,, 
а на планшетахъ расположены: литые мѣдные и ка-
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менные образки, кресты, энколпіоны и разныя быто- 
5̂ ыя веииі (головныя булавки, стеклянный кольца, 
браслеты, ключи, серебряные слитки— монетныя гривны).

Утварь, хранящаяся въ этой витринѣ, имѣетъ осо
бый интересъ, такъ какъ подобная ей была принесена 
въ первыя русскія церкви послѣ крещенія Руси.

Каменныя изваянія.

1. Каменный крестъ, найденный на Кавказѣ въ Ма- 
.лой Кабардѣ; покрытъ со всѣхъ сторонъ рельефными 
изображеніями: на лицевой сторонѣ —  три всадника
другъ подъ другомъ, вооруженные мечами и луками; 
.передъ среднимъ и нижнимъ стоятъ колѣнопреклонен- 
ныя фигуры людей; въ самомъ низу— животное, около 
него— два человѣка, одинъ держитъ сѣкиру, которою 
.замахнулся на животное, и рядомъ— два человѣка, стоя- 
щіе по сторонамъ большого сосуда. На правой боко
вой сторонѣ креста, вверху —  орнаментъ съ тремя че
тырехконечными крестами и ниже— всадникъ, поражаю- 
щій копьемъ трехглаваго змѣя.

На задней сторонѣ находится греческая надпись; 
подъ надписью— три креста; подъ крестами— лань, ко
торую сосетъ дѣтенышъ; въ спину лани вонзилась 
стрела; внизу изображена собака.

2. Каменное столпообразное изваяніе человѣка, вы
шиною въ 4 аршина 15 вершковъ, доставленное съ бе- 
реговъ р. Егорлыка, Кубанской области. На груди—  
надпись: «ІС  —  Х С  H I —  КА».

Ниже пояса —  греческая надпись, въ русскомъ пере- 
водѣ гласящая: «Успокоился рабъ Божій Георгій грекъ 
130 года, 12 марта». Подъ надписью— два ряда рельеф- 
ныхъ изображеній: въ верхнемъ —  два человѣка около 

•большого сосуда и направо отъ нихъ —  колѣнопрекло- 
ненная фигура человѣка; ниже —  два всадника, пови- 
димому, сражающіеся. На лѣвомъ боку изваянія изоб- 
раженъ человѣкъ съ кривымъ мечомъ, держащій на 
цѣци змѣя, подъ которымъ— другой человѣкъ съ пал- 
ко п .  Сзади— два ряда фигуръ: въ верхнемъ — чело- 
б Ѣ к ъ ,  преслѣдующій двухъ оленей, въ нижнемъ —  два
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человѣка, стрѣляющіе другъ въ лруга изъ луковъ. Н а 
правомъ боку, вверху— кругь, подъ нимъ— другой, съ 
вырѣзнымъ внутри его эллнпсисомъ; внизу олень и 
человѣкъ съ копьемъ.

3. Каменный столбъ съ обломаннымъ верхомъ съ бе- 
реговъ р. Кунбелея, притока Терека. На лицевой сто- 
ронѣ изображены другъ надъ другомъ три всадника. 
На правой сторонѣ столба —  сильно попорченный изоб- 
раженія людей и слѣды греческой надписи. Задняя 
сторона вверху сохранила часть рельефнаго орнамента 
и греческую надпись, читаемую въ перевод'к: «Помяни, 
Господи, душу раба Твоего Георгія... его... въ день суд
ный во второе пришествіе Твое. Лѣта 7089. Апрѣля»^ 
Вѣрно ли прочитанъ годъ, утвердительно сказать нельзя. 
На лѣвомъ боку столба находится всадникъ, держащіи 
на цѣпи трехголоваго змѣя.

4. Каменный крестъ изъ Кубанской области съ гре
ческой надписью, гласящей въ переводѣ: «Успокоился 
рабъ Божій Георгій въ 1341 г. отъ Христа и отпуше- 
нія, мѣсяца октября 8-го дня». Ниже надписи и по- 
боковымъ сторонамъ креста замѣтны разныя фигуры, 
изображенныя рѣзцомъ вглубь.

5. Каменный крестъ, доставленный изъ Пятигорска^ 
съ греческой надписью, которая въ переводѣ гласитъ: 
«Помяни, Господи, души рабовъ Твоихъ Георгія, Іакова».

6. Изображеніе человѣческой фигуры въ остроко^ 
нечной шапкѣ, въ лНбвой рукѣ— рукоять меча, въ нож- 
нахъ, привѣшаннаго къ поясу; въ* правой рукѣ —  не
ясно выраженный предметъ (сосудъ?). На шапкѣ и пле-̂  
чахъ находятся вырезанные вглубь четырехконечные 
кресты.

7. Такая же фигура; въ правой рукѣ держптъ кри
вую саблю, а лѣвою придерживаетъ ножны, привѣ- 
шанныя къ поясу.

Съ лѣвой стороны отъ входа изъ скиѳской залы 
разм'Ьщены:

8. Массивная, грубо обтесанная каменная плита, слу-̂  
жившая подставкой памятника 3; въ серединѣ— вы
долбленное отверстіе, куда былъ вставленъ столбъ.
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скимъ, работы проф. А й в а з о в с к а г о :  направо внд- 
ни городъ Керчь и царскій кургані^, а вдали, на
лево,— берегъ Тамаискаго полуострова. Рисунокъ мо
заики п о л а  заимствованъ изъ византійскихъ мозаикъ, 
открытыхъ въ гор. Равенніі.

Въ V II  и V I вѣкахъ до Р. X . греки, привлеченные 
богатствомъ Ю жной Россіи, основали здѣсь много го- 
родовъ-к о л о н і й по берегамъ Чернаго моря; изъ этихъ 
городовъ наибольшаго значенія, благодаря своему гео
графическому положенію и торговлѣ, скоро достигли 
П а н т и к а п е я  (теперешняя Керчь) и О л ь в і я (гдѣ 
нынѣ с. Парутино, на р. Бугѣ, въ 28 вер. отъ Очакова). 
Изъ поименованныхъ городовъ, а также изъ Ф а н а- 
г о р і и (теперь ст. С інная), Г о р г и п п і и  (Анапа) и
Ѳ е о д о с і и  и добыты предметы древности, выставлен
ные въ залѣ.

Большинство этихъ предметовъ найдено было при 
п о г р е б е н і я х ъ .  Часть ихъ принадлежала непосред
ственно погребальному обряду, или имііла религіозное 
значеніе, или же служила талисманами и амулета.ми; 
таковы: бусы съ привѣсками, изображающи.ми безобраз- 
ныхъ чудовищъ, египетскіе скарабеи, фигуры лю
дей и животныхъ, монеты, слѵжившія платою Ха- 
рону за перевозъ душъ черезъ рѣку Стиксъ, куриль
ницы и т. д. (см. витр. 4^).

Большая часть предметовъ, находимыхъ при погребе- 
ніяхъ, это имущество покойниковъ, которые въ загроб- 
номъ мірѣ, по вѣрованію древнихъ грековъ, нужда.іись 
во всемъ томъ, что обслуживало ихъ при жизни. 
Благодаря этому воззрѣнію древнихъ грековъ, можно 
узнать, к-ізмъ былъ покойникъ, что онъ любилъ, чѣмъ 
онъ занимался. Нѣкоторыя привозныя вещи указы- 
ваютъ на торговыя сношенія греческихъ колонистовъ, 
•Другіе же предметы носятъ ясные слѣды вліянія мѣст- 
наго населенія Ю жной Россіи.

П о г р е б е н і я  бывіѵіи двухъ родовъ: чаще тр\тгь 
погребался обычнымъ порядкомъ,рѣже— сожигался. Пер-
У, ‘ '

• 1) Въ витринахъ і и 2 выстамены предметы нзъ Ольвіи, въ ви- 
тринахъ 3, 4, 5 и 6— изъ Пантикапеи н Ѳеодосіи.
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вон.гчально погрсбсиія совсриіались въгрунтовыхъ ямахь, 
иноп.і об.'южсиныхъ досками; позже— въ устроеииыхь 
вь зсмлѣ кдмерахъ, пли склепахъ, вь которые велп 
г піппые сходы; склепы иногда облицовывались камиемъ, 
иногда расписывались по ппукатурк'к Ііокоишіковъ 
обыкповепио, клали ьъ деревянные гроба; гроиа болѣе 
богатыхь стави.иі въ деревянный саркофагъ, стѣнки 
котораго -...сто украшались рельефными раскрашенными 
гипсовыми изображеніями. Образиомъ такихъ украше- 
ній могутъ служить глиняные р е л ь е ф ы  изъ цикла 
Ніобидъ (витр. 4). Могилы часто сопровождались надг 
гробными плитами съ указаніемъ, кто погреоенъ. Однѣ 
-.питафіи исходятъ, невидимому, отъ родныхъ умершаго, 
как-ь на каменной плптѣ № 2 0 -« Э р о съ  Гулі^ъ, про- 
шай!« или на № жена Іая Юлія Се-
стилія, прошай!»; другія же указываютъ, что покойный 
состояіъ членомъ общества, которое и позаботрі- 
,ось о го»яти усопшаго: № :,- . .О б ш е п в о , во гл агі 
С Ъ  предсѣдателемъ Трифономъ, попечителемъ Кестіемъ 
Вакхіевымъ и дѣюпроизводителемъ Аратономъ, и осталь
ные сочлены поставили въ память Логона Родонова».

Н а д г р о б і я  интересны не только своими надписями, 
но и' в ы с ѣ ч е н н ы м и  на нихъ рельефами. Рельефы эти, 
часто раскрашенные, воспроизводятъ костюмъ, воору- 
женіе и отчасти обстановку того времени.

Предметы, добытые въ могилахъ, характеризу
обпходъ ПОКОПИЛГО. Здѣсь ложно в с т р е т ь  

остатки о д е ж д ы  (витр. 3, таол. 2— и золотыя 
о т  ЯШ к и, украшавшія одежду, и золотые налобные 
в І  н ч и к и (ві,тр. 5 и 4), застежки, фибулы и п р я ж  к и 
отъ пояса (витр. 4 )• На бляшкахъ им-Ьются изобра- 
женія миѳологическаго характера, какъ Эрота и Пс - 
хеи, Посейдона, Мена, головы Горгоны, Сфинкса

"  Въ частомъ употребленіи были такія украшенія, какъ 
с е р ь г и ,  п е р с т н и  (витр. 4 ),  брас.аеты и бусы; пред
меты эти дѣіались изъ золота, электрона ‘
и серебра), серебра, бронзы, изъ стекла и пасты (витр.

Нікоторыя изъ этихъ вешей указываютъ, что 
или приветны изъ Египта, или сдѣланы по восточнымъ



образцамъ. Въ 3 и 4 віітрияахъ на тяблицахъ располо
жены разные предметы д о м а ш н я г о обихода, какъ-то: 
костяным нпіла и веретена, иглы, ключи, вѣсовыя гирьки, 
грузила, головныя шпильки, уховертки и зеркхіа.

Въ г р о б н и ц а х ъ  находятъ очень много предме- 
товъ изъ обожженной глины, напр., лампочки (віггр. 5, 
гіолка З'Я), различные сосуды и статуэтки. Л а м п о ч к и  
дѣла^нісь съ однимъ, двумя, иногда даже пятью рожками 
лля фитилей; поверхность ихъ покрывалась орнаментомъ 
или даже цѣлыми фигурами и группами. Сосуды разно
образны какъ по формѣ и назначенію, такъ и по 
техникѣ и матеріалу. Расписные сосуды, по боль
шей части,— привозные, судя по рабогк, изъ Аттики, а 
простые, желтоглиняные— мѣстной работы.

Самые большіе сосуды ( а м ф о р  ы) стужили для 
храненія запасовъ вина или масла. На гор/Піішкахъ и 
ручкахъ амфоръ часто встрѣчаются к л е й м а мастеровъ 
и астиномовъ, т.-е. смотрителей рынка (см. сосуды подъ 
литерами А, В, С), которые своимъ клеймомъ удосто
веряли доброкачественность и полномѣрность амфоръ. 
Сосуды, называемые г и д р і и, о й н о х о и и п р о х у с ы, 
служили для подачи вина или воды (рис. 54, 55 и 56). 
По большей части сосуды эти— значительной вмести
мости и простой выработки. Часто встречаются такъ 
называемые п е л и к и и к е л е б ы —  сосуды, напоми- 
нающіе по формѣ вазы; обыкновенно, выработка ихъ 
тидательна, и они расписаны миѳологическими сценами 
(рис. 57 и 58). Небольшіе сосуды (б а л ь за  м ар і и) 
служили для храненія масла, которымъ греки натирались 
послѣ гимнастическихъ упражненій и изъ которыхъ со
вершали возліянія во время жертвоприношеній (рис. 59). 
ѵ/1 е к и ѳ ы и а л а в а с т р ы были скорѣе всего принад
лежностью туалетнаго стола женшинъ и предназначались 
для духовъ и масіъ (рис. 6о, 6 і и 62). Так^ъ называемые 
р о ж к и  были необходимы, чтобы подливать масло въ 
лампочки (рис. 65 и 64). К и л  и к с ы  замѣняли наши 
стаканы и чашки (рис. 65); а л е к а н ы ,  низ ія чашки 
съ крышками, чисто которыхъ не велико, являлись пред
метами обихода богатаго дома; въ нихъ подавалась 
теплая вода съ духами для омовенія рукъ послѣ ѣды
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Рис. 55

Рис. 56. Рис. ;7.
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Рис. 58. Рис. 59.

Рис. 6о. Рис. 62^
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(рис. 66). Базовые рисун
ки ллютъ право на тлкія 
заключенія. Вообще жи
вопись на вазлхъ пред- 
стлвляеть драгоцѣнныи 
млтсрііѵіъ для ознлкомле- 
нія съ композицісй лнтич- 
нлго рисункл ^  съ вѣро- 
влніями и обрлзомі) жизни 
грековъ, тлкъ клкъ фрески 
того времени сохрлнились 
въ небольшомъ количе- 
ствѣ, л клртины нл по- 
лотнѣ или деревѣ и со- 
всѣмъ не дошли до нлсъ.

Рис. 63.

Кромѣ сосудовъ изъ глины встрѣчлются сосуды сте
клянные (витр. 5), бронзовые и изъ алебастра; поиіѣдніе 
отъ своего матеріаіа получили и свое названіе а^іаваст-

ровъ. Въ витринѣ 5-ой расположено 
^ собраніе с т а т у э т о к ъ  изъ обожжен

ной глины. Судя по техникѣ, эти* 
произведенія, по большей части,— дѣло 
рѵкъ мѣстныхъ мастеровъ; фабрики: 
глиняныхъ издѣлій супдествовали, веро
ятно, въ Пантикапеѣ, Херсонесѣ, Оль-

віи и Ѳеодосіи. На- 
ходимыя, главнымъ 
образомъ,въ гробни^ 
цахъ статуэтки кла
лись въ нихъ въ за- 
висимости отъ субъ- 
ективныхъ воззрѣ- 
ній и вкусовъ по- 
койниковъ. СахМый 

Рис. 64. подборъ сюжетовъ
указываетъ на это: 

нѣкоторыя изъ нихъ относятся къ цикламъ А ф р о д и- 
т и ч е с к о м у, В а к X и ч е с к о м у, Д е м е т р ы и К  о р ы̂  ̂
другіе же носятъ жанровый характеръ (витр. 5> полка 
2-я). Рѣдкой красотой и тонкостью техники, необычноГі



.для южно-русскихъ террякотъ, огличлются статуэтки, 
ікійденныя въ Ѳеодосіи ( b it t j j . 6).

Особый интересъ представляютъ для насъ тѣ ста
туэтки, которыя отступаютъ оть греческихъ образцовъ
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и носятъ мѣстный греко-варварскій характеръ; таковы 
изображенія: скиѳскаго воина въ высокой шапкѣ, обло- 
жотившагося на щитъ; скачущаго скиѳа; статуэтка воина,

.держащаго на груди изображеніе Астарты; или, нако-
нецъ, мѣстная трактовка греческихъ и азіатскихъ бо-
жествъ: 1 ермеса, Сатира, Астарты и т. д. Наиболѣе харак-

•терныя варварскія терракоты выставлены въ 6-ой з х іѣ  
<((витр. і) .



Ил иижиси ііолкк 5-оГі нитріпіы расположены траги- 
'іескія и комическіи м а с к и  и значительное количество 
статуэтокъ съ нриіѵксными ногами, такъ называемый 
г р о т е с к  и; нреднолагаюгь, что онѣ соотвѣтствовали
наніимъ маріонеткамъ.

Вь витринѣ 1-ой, помимо указанныхъ уже вепхеи, 
•останавлиэают  ̂ на себѣ вниманіе свинновыя б ѵ і я ш к и  
съ изображеніями боговъ, людей и животныхъ; сходство 
съ золотыми бляніками, находимыми въ грооницахъ, 
хіозволяетъ предполагать, что указанные экземпляры 
чілужили образцами для золотыхъ д̂ Ьлъ мастеровъ. Мра
морная п л и т а  съ греческой надписью подъ 25519 
интересна, какъ рѣдко встрѣчаюіційся эпиграфическій 
ламятникъ изъ древней Г и р ы, лежавшей на мѣстѣ 
нынѣпіняго г. Аккермана у устья Днестра. Далѣе 
•обломки мраморныхъ статуэтокъ: головы воина въ шле- 
мѣ, бородатаго мужчины и женская съ покрываломъ, 
:являющіе образцы хорошей техники греческаго и рим- 
чзкаго времени. Много выше въ художественномъ отно- 
шеніи и много древні^е мраморная гоѵіова З е в с а ,  на
ходящаяся на стойкѣ между і-ои и 2-ой витринами; 
рядомъ съ ней, поменьше,— голова А с к л е п і я.

Вдоль стѣнъ залы расположены мраморныя и извест- 
няковыя плиты съ н а д п и с я м и .  Это— или надгробный 
эпитафіи, или постановленія совѣта и народа, награ- 
ждающія лицо, оказавшее усіуги городу, правомъ гра
жданства, если то иностранецъ, или правомъ безпош- 
.лИННОЙ торговли, ріли золотымъ вѣнкомъ, перстнемъ, 
статуей, или даже деньгами. Такія рѣшенія объявлялись 
’черезъ глашатаевъ, вырѣзывались на мраморной плитѣ 
и выставлялись на видномъ мѣстѣ города. Изъ другихъ 
’Надписей мы узнаемъ, что высніія должностныя лица 
города посвящали какое-либо приношеніе божеству 
<(за благосостояніе города и за собственное здравіе». 
Въ Ольвіи такія посвященія обращены, по большей 
части, къ Аполлону, культъ котораго былъ сильно
развитъ въ этомъ городѣ.

Интересна ольвійская надпись М 13 это декретъ 
<(КОллегіи семерыхъ» о взиманіи налога за жертвопри- 
зношенія.
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Между, колоннами, на деревянномъ постаментѣ, нахо

дится мраморная капитель одного пзъ ольвінскихъ хра- 
мовъ, а по сторонамъ входной арки изъ залы А, на 
деревянныхъ же постаментахъ, помѣщсны слѣпки съ. 
двухъ каменныхъ львовъ, наііденныхъ на городишѣ Оль- 
віи (оригиналы вь Петрогр. Эрмитаж'ѣ), покрытыхъ ка
кими-то неразобранными еше знаками. Подобные знаки 
видимъ и на пантикапейскихъ надгробіяхъ ~ож й тщ ч ^и 71.

Посреди залы, на деревянномъ пьедестал-fe, стоитт. 
обломокъ рельефа, изображаюшій въ натуральную ве
личину сидяшую на креслѣ женскую фигуру въ длин
ной одеждѣ; сзади сидяшей женщины стоить фигура 
дѣвушки; ручка кресла украшена крылатою фиг\-рой 
сфинкса. Хорошая техника и матеріалъ позволяютъ- 
видѣть въ этой группѣ аттическую работу П І— И в. 
до Р. X. На обратной сторонѣ обломка вырѣзано въ- 
болѣе позднее время изображеніе человека съ пальмо- 
воіі вѣтвью передъ жертвенникомъ, а надъ нимъ— п о - 
святитсльная нддпись Аполлону Простату.

Между колоннами правой стороны залы находятся 
гипсовые слѣпки съ двухъ мраморныхъ статуи, величи— 
ною болѣе человѣческаго роста. Оригиналы ихъ, рим
ской эпохи, найдены въ Керчи. Въ вігтринѣ 4-ой интерес
на своей хорошей сохранностью мраморная статѵэтка 
Кибеллы, сидящей на креслѣ. Подъ ЛѵЛ; 2б и 27 значатся 
ооло.чки двухъ мраморныхъ статуй, найденныхъ въ Анапѣ. 
На мѣстѣ Анапы находилась въ древности Горпшпія,. 
столица народа синдовъ, основаніе которой предполо
жительно относятъ къ IV  в. до Р. X. На кронштейнѣ въ 
аркѣ, ведущей въ залу В, подъ .V 24, находится камен
ное изображеніе сирены; сирены, обычно, сопрово
ждали погребенія н служили символомъ плача по ѵмер- 
шимъ. '

3 а л а А.

Христіанскіе памятники (до X вѣка).

Зала построена по образцу в и з а н т і й с к а г о храма, 
разрѣшающаго въ своей архитектур^ задачу перехода



огъ прямоугольнаго основанія къ круглому куполу, по- 
коющемуся нл блрабанѣ. Зала посвящена д р е в н е -  
X р и ст і а н с к о м у искусству и имѣетъ цѣлью въ крат- 
кчхъ чертахъ показать его развитіе съ п е р в ы х ъ  вѣ- 
ковъ, кончая В и з а н т і е п ,  откуда оно переходптъ и 
въ Кіевскую Русь. Мозаика п о л а  взята съ мозанки 
катакомбы св. Е л е н ы  в ъ Р и м ѣ .  Хріістіанство, въ 
первые же вѣка получившее широкое распространеніе 
въ Римѣ и остальной ІІталіи, не принесло съ собою 
своихъ формъ искусства; поэтому вновь обращенные 
:язычники - римляне, для выраженія новыхъ религіоз- 
ныхъ чувствъ, продолжали пользоваться привычными 
•формами и техникою греко-римскаго искусства, при
способляя ихъ къ понятіямъ христіанской вѣры. Но 
христіанство, противоположное по духу язычеству, не 
могло вдохнуть новой жизни въ античныя формы, оста
новить процессъ ихъ разложенія и паденія.

Античная скульптура, наиболѣе ярко выражавшая 
идеалы чувственнаго міровоззрѣнія и красоты, была 
особенно противна д\"ху христіанства^ и этимъ, глав- 
нымъ образомъ, объясняется то незначительное при- 
мѣненіе, которое нашла въ христіанскомъ искусствѣ 
полная скульптура. Самою распространенною христіан- 
скою статуею была статуя Д о б р а г о  П а с т ы р я ;  она 
изобража^іа Іисуса Христа въ видѣ ю н о ш и, несу- 
щаго на своихъ плечахъ заблудшую овцу. Другая, до
шедшая до насъ, статуя христіанскаго искусства— мра
морная статуя св. И п п о л и т а .  Но если полная скульп
тура не вошла въ христіанское искусство, какъ равно
правный членъ, то рельефъ, которыіі давалъ возмож
ность дѣлать сюжныя композиціи, получилъ широкое 
развитіе, главнымъ образомъ, на мраморныхъ и камен- 
ныхъ саркофагахъ (гробницахъ). Саркофаги первыхъ 
вѣковъ полны еще античной скульптурной традиціи—  
въ прямыхъ заимствованіяхъ, въ трактовкѣ фигуръ и 
ч:южета. Съ V  в., подъ вліяніемъ восточныхъ эллини- 
літическихъ школъ, пластическія традиціи мало-по-малу 
утрачиваются, рельефъ становится плоскимъ и пріобрѣ- 
таетъ живописный характеръ.

—  141 —
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Памятники древне-христіансной скульптуры.

№ I. С т я т у я  Д о б р о г о  П а с т ы р я ,  гипсовый 
слѣпокъ съ оригинала ^іатеранскаго Музея въ Римѣ^ 
изображаетъ Іисуса Христа въ видѣ юноши, несушаіо*
на плечахъ овцу. ^

№ 2. С а р  к о ((за г ъ  І О н і я  Б а с с а ,  гипсовый слѣ-
покъ съ ліраморнаго оригинала въ храмѣ св. Петра ві> 
Римѣ. По верхней части передней стороны надпись. 
((ІОній Бассъ, мужъ славнѣйшій, жилъ 42 года два 
мѣсяца. Въ годъ назначенія въ префекты отошелъ къ. 
Богу въ восьмой день календъ сентябрьскихъ при Евсе- 
віи и Ипатіи консулахъ (357 тодъ)». Изображенія пе- 
редней стороны размѣпдены въ два ряда. Посрединѣ 
верхняго ряда— Іисусъ Христосъ, дающій законъ; С/іѣва 
Жертвоприношеніе Авраама и Апостолъ Петръ между 
двумя воинами; справа —  Христосъ въ Геѳсиманскомъ- 
саду и Пилатъ, умывающій руки. Въ нижнемъ ряду 
Іовъ на гноипдѣ, Адамъ и Ева, Входъ въ Іерусалимъ^ 
Даніилъ во рву львиномъ и Апостолъ Павелъ, котораго 
ведутъ на казнь. На боковыхъ сторонахъ— заимствован^ 
ныя изъ языческаго искусства сельскія сцены, въ ко- 
торыхъ участвуютъ дѣти-геніи; особенно типичнымъ-
является сборъ винограда.

}І9 3. С а р к о ф а г ъ  Л а т е р а н с к а г о  М у з е я  І \  
вѣка, гипсовый слѣпокъ съ мраморнаго оригинала. Ш есть 
кориноскихъ колоннъ раздѣляютъ переднюю доску сар
кофага на пять пролетовъ. Посрединѣ— аллегориче
ское изображеніе Воскресенія Христова; слѣва —  Воинъ  ̂
надѣваетъ на Христа терновый вѣнецъ, и Симонъ Ки- 
риней несетъ крестъ; справа —  Воинъ подводіггъ Хри
ста къ Пилату, и Пилатъ умываетъ руки.

№ 4. Гипсовая копія съ мраморной статуи св. И п 
п о л и т а ,  епископа П 1 вѣка. Была найдена въ 155^ 
въ Римѣ сильно поврежденной —  безъ головы, безъ 
рукъ и безъ верхней части туловища (эти части ре
ставрированы). Несомнѣннымъ доказательствомъ при
надлежности этой статуи св. И п п о л и т у  послужила 
надпись на обѣихъ сторонахъ кресла, содержащая спи-



сокъ сочинеіііи св. Ипполита и составленную имъ Пас
халию.

5. Н а д п и с ь  А с х а н д і я, конца I I I — начала IV  
столѣтія; оригиналъ наПдсчгъ во Франціи близъ Отэна 
(Alltun). Надпись написана гекзаметрами и пентаме
трами: (сБожсственньпі родъ небеснаго 1\Н Гі;'а^), прими 
съ благоговѣйнымъ сердцемъ жизнь, безсмертную среди 
смертныхъ. ^Ѵл''чдаи свою душу, о другь, божествен
ными водами,— вѣчными водами благодатной мудрости. 
Бери пищу, сладкую какь медъ. Спасителя святыхъ. 
"Ьшь и пей, держа рыбу въ своихъ рукахъ. IXW IT,, 
окажи мнѣ милость, которую я такъ желаю; Господь- 
Спаситель, молю Тебя, Свѣтъ умершихъ, да почіетъ моя 
мать въ мирѣ. Асхандій, отецъ мой, который вмѣстѣ 
съ нѣжною матерью и со всѣми домочадцами такъ до-- 
рогъ моему сердцу, въ мирѣ ІХѲ Г2 ’ а вспомни о тво- 
емъ Пекторіи».

№ 6. Н а д г р о б н а я  надпись I I I  вѣка, съ ориги
нала, найденнаго въ римскихъ катакомбахъ. Посре
дине— монограмма Христа и буквы А и 12 (альфа и 
омега —  символъ начала и конца), вокругъ— лавровый 
вѣнокъ, по сторонамъ— два голубя.

Л? у. С а р  к о  ф а  гъ  Ю н і и  Ю л і и ,  гріпсовая копія 
съ оригинала въ Ватиканѣ. Посрединѣ— надпись, го
ворящая о сооруженіи этого саркофага н^Ькіимъ Ме- 
либіемъ своей умершей женѣ. Сл̂ Ьва изображенъ Ной 
въ ковчегѣ, Іона, извергаемый чудовищемъ (вмѣсто ки-- 
та), и Добрый Пастырь. Справа —  пастушеская сцена,, 
дополнительная къ різображенію Добраго Пастыря, и 
Оранта, символическое изображеніе души умершей.

j\9 8. б  а р е л ь е  ф ъ  о т ъ  с а р к о ф а г а  IV  вѣка,, 
изображают!й Поклоненіе волхвовъ.

№ 9. С а р к о ф а г ъ  А н и с і я  П е т р о н і я  П р о б а  
конца IV  вѣка. Передняя и боковыя стороны раздѣ-- 
лены аркатурою на одиннадцать пролетовъ. Посре
дине передней стороны изображенъ Іисусь Христосъ. 
на горѣ, изъ которой вытекаютъ четыре мистическія

, _  u a  —

П IX Н Ѵ - собственно значитъ рыба, но въ раьшемъ христіанствѣ- 
является символомъ Іисуса Христа.
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рѣки; по сторонамъ его— апостолы Петръ и Павелъ. 
Въ остальныхъ пролетахъ изображены, по два, апо
столы и ученики. .

Л"» 10. Д о б р ы й  П а с т ы р ь ,  гипсовая кошя съ мра-
морнаго оригинала въ Оттоманскомъ Музеѣ въ Кои-
стантинопол'1;.

№ I I .  О б л о м к и  каменнаго известняковаго и к о-
н о с т  а са  V I I — V III  в. изъ церкви въ А б х а з  і и на
Черноморскомъ побережьѣ.

№ 12. Бронзовый п о д с в - к ч н и к ъ  изъ церкви близъ
села Полтавскаго въ А б х а з і и.

№ 13- Бронзовая с т а в к а  на 9 свѣчеи (оттуда же). 
Л'Ь іА. П л и т а  известняковая (оттуда же).
ЛІ 15. Двѣ б а з ы  для к о л о н н ъ  известняковыя

'(оттуда же).
Л'? і6. П л и т а  известняковая съ барельефнымъ изо- 

■браженіемъ: епископъ благословляетъ ангела и дьякона. 
Изъ Ольгинской церкви въ А б х а з і и.

Л*» 17. П л и т а  известняковая съ к о п т с к о ю  над
писью. Профессоръ Б. А. Т у р а е в ъ  пиш етъі)  о ней 
слѣдующее: «Она сильно пострадала, къ тому же над
пись составлена крайне безграмотно. Приводимъ ее: 
Павелъ (?) Іапо упокоился іо-го (?) мехира въ ше- 

■стой (?) годъ индикта. Іисусъ Христосъ. Аминь... Время 
плиты опредѣлить трудно. Вѣроятно, подобно другимъ, 
она можетъ быть пріурочена къ \ I I   ̂ I I I  в.».

№ і8. К а р т и н а  масляными красками, видъ р и м- 
• с к о й  к а т а к о м б ы .

Памятники древне-христіанской живописи.

Первенствующее м"ѣсто въ ряду искусствъ, унаѵ^тѣ- 
.дованныхъ христіанствомъ отъ греко-римскаго и*_к\с- 
ства, занимаетъ ж и в о п и с ь ;  она первая и въ наи
большей степени была в ы р а з и т е л ь н и ц е й  хри- 

• стіанскаго вдохновенія. Въ гробнииахъ египтянъ, гре- 
ковъ, этрусковъ и римлянъ ж и в о п и с ь  играла важ
ную ритуальную роль, а также служила цѣлямъ чисто- 
•орнаментальнымъ. Христіане продолжили эту традицію,

1) Зап. Вост. Отд. Р. А. О., томъ вып. і.



м д р е н и Ь р UI у ю X р и с т і а II с к у ю живопись мы 
находимъ въ к а т а к о м б а х ъ ,  который во время го- 
неиіи служили мѣстомъ вѣчнаго упокоенія христіанъ, 
л также мѣстом ь ихъ собраіііГі. Древне - христіаиская 
живопись злимствуеть у античиаго искусства не только 
декоративную живопись и технику, но и готовыя формы, 
если то.іько онѣ не противорѣчили христіанскому чув
ству, и если въ нихъ могъ быть вложенъ символическіГі 
смыслъ.

Самыми ранними изображеніями, заимствованными 
изъ языческаго искусства, являются: Д о б р ы й  П а 
с т ы р ь ,  О р ф е й и О р а н т а. Изображеніе Д о б р а г о 
П а с т ы р я  имѣло то же значеніе, что и въ скульптурѣ. 
О р ф е й  своею таинственностью, обаяніемъ, полною’ 
гоненій жизнью и трагическимъ концомъ, повидимому, 
прообразуетъ Іисуса Христа. О р а н т а, играющая боль
шую роль въ христіанской символикѣ, изображаетъ 
обыкновенно душу умершаго или умершей, молитвенно 
предстоящую передъ Богомъ, въ видѣ дъвы, задрапиро
ванной въ одежды и съ воздѣтыми руками. Къ этимъ 
символамъ присоединяется рядъ изображеній, символи- 
зующихъ спасеніе Божественною рукою отъ смерти 
къ вѣчной жизни: Жертвоприношеніе Авраама, Даніилъ 
среди львовъ. Ной въ ковчегѣ, Воскреіііеніе Лазаря, 
Моисей, исторгающій воду изъ скалы, Іона, извергаемый 
морскимъ чудовищехмъ, Умноженіе хлѣбовъ. Многостра
дальный Іовъ, Давидъ съ прашею и др. Эти изображенія 
стоятъ въ тѣсной связи съ погребальной литургіей и 
«отходною» молитвою; въ ней молятъ Бога избавить 
душу умершаго отъ бѣдствій ада подобно тОхму, «какъ 
Онъ избавилъ Еноха и Плію отъ земной смерти. Ноя 
отъ потопа, Іова отъ мученій, Исаака отъ принесенія. 
его въ жертву, Моисея отъ руки фараона, Даніила отъ 
львовъ, трехъ отроковъ отъ пещи», и т. д.

Представители животнаго царства также входятъ въ 
христіанскую символику; изъ нихъ первенствующее зна- 
ченіе имѣютъ р ы б а  и г о л у б ь .

Рыба была символомъ имени Іисуса Христа 
Хрізтб? в£о5 Гіб; 2І(0ТГ|р— Іисусъ Христосъ Сынъ Бо- 
жій Спаситель) и самого Іисуса Христа, какъ духовной

ПУТЕВОДИТЕЛЬ. Ю
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пиши для вѣрующихъ (см. надпись Асхандія); поэтому 
изображеніе рыбы часто встрѣчается на древне-христіан- 
скихъ памятникахъ. Рыба, плывушая съ корзиною, гд 
лежать хлѣбъ и чаша съ виномъ, знаменуетъ спасеніе
черезъ Таинство Ьвхаристіи.

Голубь былъ символомъ чистой души умершаго хри- 
стіанина, тогда какъ овца— символомъ души живушаго; 
голубь же, но обычно съ масличною вѣтвью въ клювѣ, 
былъ символомъ будущаго небеснаго мира.

Кромѣ изображеній чисто-религіознаго характера, 
въ живописи катакомбъ встрѣчаются портреты усоп- 
шихъ, а также реалистическія сцены изъ ихъ жизни^ 
обыкновенно характеризуюшія родъ занятій.

Когда при Константинѣ Великомъ христіанство ста
новится господствующею религіею (съ 3 15 r.J, торже
ствующая церковь выходить изъ подземелій и строить 
величественныя базилики. Обширныя стѣны ихъ по
крываются внутри живописью, которая становится мо
нументальной, величественной, по своему содержанію 
исторической и имѣетъ цѣлью разсказать вѣруюшимь 
о событіяхъ Священной Исторіи и о подвигахъ свя- 
тыхъ мучениковъ. Въ связи съ этимь характеромъ ж и
вописи пріобрѣтаетъ большое значеніе м о з а и к а ,  ко
торая, помимо своей прочности, болѣе подходила кь ве- 
личію, торжественности и блеску новой церковной об
становки и производила болѣе сильное впечатлѣніе на 
разстояніи.

Р о с п и с ь  купола з а л ы  сдѣлана по рисункамъ съ 
древне-христіанской живописи въ римскихь катакомбахъ 
св. Домитиллы, св. Каллиста, св. Претекстата, св. При- 
скиллы и св. Люцины.

Посрединѣ кѵпола изображенъ Орфей изъ ка
такомбы св. Домитиллы; подь нимь— Іона, извергаемый 
чудовищемъ; надь нимь— Іона, лежащій подь к^^щею; 
по сторонамъ— символическія изображенія Таинства Ев- 
харистіи. Въ простѣнкахъ между окнами размещены 
слѣдующія символическія изображенія: Моисей ударяетъ 
въ скалу, Умноженіе хлѣбовъ, Оранта, Ной въ ковчегѣ, 
Моисей, снимающій обувь, Воскрешеніе Лазаря, Моля- 
щійся христіанинъ, Іовъ на гноищѣ, Давидъ съ пращею
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Исцѣлениыч разс'кюленныи, Молящійся христіанинъ (о 
•символическомъ значеніи этихъ изображеній см. выше 
нл стр. 145 и слѣд.).

Роспись II а р у с о в ъ, пространства надъ главными 
•окнами и символы евангелистовъ въ угловыхъ абсидахъ 
заимствованы съ м о з а и к ъ  мавзолея Галлы Плацидіи 
въ Равеннѣ. Надъ главнымъ входомъ помещена копія 
съ мозаики изъ того же мавзолея; хмозаика изображаеі^ъ 
Добраго Пастыря, но здѣсь мы видимъ не просто юношу, 
какъ въ скульптурѣ первыхъ вѣковъ христіанства, а 
юнаго т о р ж е с т в у  ю'ща го Христа, возсѣдаюш.аго 
чзрели своей паствы, одѣтаго въ і^урпуръ и увѣнчан- 
•наго золотымь нимбомъ.
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Памятники Византійской живописи.

Въ то время, какъ Западная Римская Имперія все 
^болѣе и болѣе уступала напору варваровъ, центръ тя
жести политическій, культурный и религіозный переме
шается на Востокъ, во вновь основанный Константиномъ 
Великимъ «второй Римъ»— В и з а н т ію, или К о н с т а н 

т и н о п о л ь .  Въ новую столицу, которая отстраива- 
-лась и украшалась съ затратою огромныхъ Матеріаль- 
ныхъ средствъ, сошлись лучшіе художники изъ Рима, 
Греш'и, Сиріи и Египта, гдѣ жили эллинистическія тра- 

.диціи, переработанныя подъ вліяніемъ постояннаго об- 
щенія съ Востокомъ и соприкосновенія съ его искус- 
ствомъ. Здѣсь, на новой почвѣ, не связанные мѣстными 

'традиціями, эти художники выработали новое искус- 
•ство— византійское. Помимо взаимодѣйствія вошедшихъ 
въ него элементовь, на византійское искусство оказало 
вліяніе и то восточное представленіе о власти, которое 
утвердилось при византійскомъ дворѣ. Представленію о 
могушествѣ и величіи этой власти соответствовало не
обычайное великолѣпіе, пышность, поклоненіе, іерархи- 
ческое подчиненіе и строгій церемоніалъ. Всѣ эти черты 
нашли отраженіе въ византійскомъ религіозномь искус- 
ч:тнѣ, какъ въ трактовкѣ отдѣльныхъ изображеній и 
сценъ, такъ и въ ихъ расиред^Ьленіи въ храмѣ.

10*



ГІорфирій, епископъ Газскій, присутствовавшій при 
кретеиіи императора Ѳеодосія I I  въ 403 г., говорить^ 
((Есіи это земное ве^іиколѣпіе, которое временно, до- 
стигаетъ такого блеска, каковъ же долженъ быть блескт> 
небеснаго великоліпія...)) Соотвѣтственло этому взгляду 
византійскіе императоры тратили колоссальныя богатства 
на пості)Ойку и украшеніе храмовъ. Въ вѣкъ Ю с т и -  
н і а н а  ( М  в.) византійское строительство и искусство^ 
достигають выспіаго развитія и своего апогея въ созда-
ніи с в. С о ф і и.

Въ религіозной живописи мозаика получаетъ первен
ствующее значеніе. Только мозаика, выступая на золо- 
томъ или синемъ фонѣ, своими сильными красочными 
контурами, силою своего колорита, своею монументаль
ною "выразительностью могла соперничать съ блескомъ 
разлитого повсюду золота и роскошью цвѣтного мра
мора.

Надъ входомъ въ следующую залу, въ абсидъ, вос
произведена мозаика изъ св. Софіи. Мозаика изобра- 
жаетъ Іисуса Христа, который, какъ Владыка міра, си- 
дитъ на троні>, и передъ Нимъ униженно склоняется 
императоръ.

Рѣзьба по слоновой кости занимаетъ также важное* 
мѣсто въ исторіи христіанскаго искусства, такъ какъ  ̂
расцвѣтъ ея тѣсно связанъ съ развитіемъ христіанства, 
явивпіихмся источникомъ новаго вдохновенія для этого 
искусства. Центромъ производства предметовъ изъ сло
новой кости была Александрія. Черезъ нее шла сіоно- 
вая кость, и лучшіе а-іександрійскіе художники работали 
надъ произведеніями изъ нея. Оттуда и эти произве- 
денія и само искусство распространяются въ Римской 
имперіи и Византіи, гдѣ оно достигаетъ высокой сте
пени развитія.

Наиболѣе извѣстными и многочисленными памятни
ками изъ слоновой кости являются диптихи (см. сіѣ п ки  
съ диптиховъ вьвитринахъ посреди залы), которые пред- 
ставляютъ собою родъ записныхъ книжекъ изъ двухъ, 
складывающихся дощечекъ, наружныя стороны которыхъ 
украшались рѣзьбой,а внутреннія гладкія стороны употре
блялись для записи. Диптихи получаютъ большое рас-
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^оостіѵтсиіс иь римскую эпоху. Ьыль опычаі'., что вновь 
«  ічнлченныи коі:сул ь въ день встуилетя иь 
Ѵіосылхть императору, высииімъ сановіиікамъ и друзьямъ
лиитихи со своимъ изображеніемъ.

Вь христіаискои церкви діттих-и первоначально слу-
ж .и и  вь качествѣ иоминаніі’., гдѣ записывались имеиа 
императоровъ, саиовниковъ и епископовь для помину 
веиія. К'ь дву.мь дошечкамъ стали прибавлять 
внѵтреннія дощечки, превращая такимъ ооразомъ дип- 

" I  трі,..ті,хп, „енга..т„.и, ( т .  пять доиіечекъ) н 
тконецъ, въ полиптихи, состоящіе изъ еще оольшаіо 
ч‘ис іа дошечекъ. На наружиыѵь стороиахъ ихъ рѣзались 
обыкиовеѵпчо изображенія изъ Новаго и Ветхаго З а ^ -  
товъ, и диптихи стали играть роль нашихъ •

Кромѣ диптиховъ, изъ слоновой Jr.
юктіды для переплетовъ книгъ, священные сосуды, 
яшички и бол'Ье крупные предметы изъ отдѣльныхъ 
досокъ, какъ, напр., кресло епископа Максиміана въ
Равеннѣ.

З а л ы '  7 — 1 3 -

Культуры славяно-русскихъ племенъ ).

Рѵсскіе славяне представляют!, крупную вѣтвь сла-
^ в я н і городосіовнаг^ерева,вы росщ аго изъ корня арш-
Гко^рас^. По теоріи проф. Л. Нидерле обш.е предки 
сггвянъ первоначально занимали мі^-то въ (^редне 
E b S  гдѢ и въ настоящее время, по изыскан,ямъ 
проф д. н. Егорова, существуетъ огромная масса, частью 
Ж е ч е н н ы х ъ , частью еще удерживающихъ свою на-
Г о Г ь и о с т ь , : При п свл екіп  ^•7 " ’ -
^НН дѣ іятся на двѣ большія группы, изъ коихъ одна
изображается какъ «ародъ со

= . " ’г ; ,п Г  иасе.я.„
Гпеднеи Европы, а вторая занимала болѣе южныя, 
^р.иуна& кія области. Очень рано ислѣловало дро-

памятники древней Литовской культуры.
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бленіе единлго сіавянсклго народа на многочисленныяг 
племена, часть которыхъ вскорѣ послѣ начхла христіан- 
ской эры начинаеп. двигаться въ область Восточной 
Европы: на берега Днѣпра, Оки и Дона. ІІисате-іи конца 
V  и нача і̂а V I вѣковъ по Р. X., готт> Іорданъ и визлн- 
тійцы Прокопій и Маврикій, отмѣчаюгъ два большихъ- 
племени— антовъ и „славянъ“, въ собственномъ смыслѣ 
слова. Анты занимали область между Днѣстромъ и 
Днѣпромъ, а „славяне**— область между Вислой и верх- 
нимъ Днѣпромъ. По отзыву Іордана, анты считхіись. 
храбрѣйшимъ пле.мене.мъ, а по отзыву Прокопія, оно- 
было самое многочисленное, далеко простиравшееся къ 
сѣверу. Императоръ Маврикій называетъ славянъ благо
склонными къ иностранцамъ и войнолюбивыми. Въ V I —  
V II  вѣкахъ средоточіемъ восточныхъ славянъ служили 
предгорья Карпатъ, а гегемонія принадлежала племени 
волынянъ, царю которыхъ подчинялись цари другихъ 
племенъ. Въ это время на нихъ напали авары (обры)^ 
которые своими сильными притѣсненіями дали толчокъ. 
къ передвиженію значительной части славянскихъ пле
менъ съ юга на сі^веръ и сѣверо-востокъ.

Масуди, арабскій писатель начала X  вѣка, въ своемъ. 
географическомъ сочиненіи ^.Золотые луга“, замѣчаетъ, 
что, по уничтоженіи (обрами) гегемоніи волынянъ (ду- 
л-ѣбовъ), наступили между племенами союза раздоры,, 
и каждое изъ нихъ избрало себѣ самостоятельнаго царя.. 
Дробленіе восточныхъ сіавянъ на мелкія части 3aM"fe4aeTb 
и другой арабскій писатель X I вѣка, Аль-Бекри, по словамъ. 
котораго^ „славяне— народъ столь могущественный и 
страшный, что если бы не были раздѣлены на .множе
ство поколѣній и родовъ, то не по.мѣрялся бы съ НИ.ЧІІ 
силой НИ одинъ народъ въ мірѣ“ .

Русская Начальная лѣтопись, составленная въ X I  вѣкѣ,. 
повѣствуетъ, что' къ концу' средней поры желѣзныхъ 
орудій русскіе славяне дѣлилнсь на із  племенъ, изъ 
к о т ъ  тиверцы и уличи занимали область по Днѣстрѵ^ 
и Южному Бугу, простираясь до устья Дуная; бужане- 
И дулъбы (волыняне) —  по Западному Бугу; поляне —  
по^Днѣпру, пмѣя центромъ Кіевъ; сѣверяне— по Деснѣ^ 
Сейму и Сулѣ; древляне— по лівымъ притокамъ Припети;



дпеговичи —  .ме>*<ду Припетью и Западной Двинои; 
радимичи —  по Сож ѣ; вятичи— по Ок+; кривичи— по 
водораздѣлу Днѣпра, Двипы и Волги; и, наконеиъ, 
слов4 не— по Ильменю. Вмѣсгк съ тѣмъ лѣтопись от- 
мѣчаетъ, что племена пришли съ юга, отъ береговъ 
р. Дуная; исключеніе представляли лишь радимичи и 
вятичи, которые выступили отъ ляховъ. Въ обшемъ 
основная масса населенія представляется вполнѣ одно
родной. , ,

Въ IX  B'feK'fe большая часть русскихъ славянъ, вмъ^тт;
съ подаіастными имъ и смежными съ ними финнами, 
подпадаетъ подъ власть хазаръ и варяговъ, но уже 
X  вѣкъ застаетъ всѣ племена объединенными подъ властью 
кіевскихъ князей и состааіяюшими одно могуществен
ное государство -  Русь. Обаяніе новаго государства 
было весьма значительно: сосѣднія страны спѣшили 
вступить съ нимъ въ международный сношенія, а болѣе 
культурныя изъ нихъ высл;іли своихъ проповѣдниковъ, 
чтобьі познакомить съ идея-ми высишхъ релипй, ре- 
зультатомъ' чего и явилось крешеніе Руси по грече
скому, или восточному христіанскому, обряду.

Бытовыя славяно-русскія древности носятъ какъ обшія 
черты, свойственныя всему народу, такъ и частныя, 
своиственныя одному племени или группѣ смежныхъ пле- 
менъ, вошедшихъ въ составъ народа. Общими бытовыми 
чертами являются ясно выраженная склонность къ го
родской и вообще осідлои жизни, обусловленная 
стремленіемъ къ торговлѣ и земледѣлш, колонизашон- 
ный характеръ распространенія населенія, одинаковые 
религіозные представленія и обряды, а также гуманныя 
отношенія къ инородцамъ. Частныя черты выражались 
во второстепенныхъ деталяхъ религіозныр обрядовъ и 
вн-Ьшнихъ формахъ одежды и украшенпі.

Городская жизнь у русскихъ славянъ была чрезвы
чайно распространенной. Скандинавсюя саги называютъ 
занимаемую ими землю «1 ардарико.мъ», т.-е. страной 
городовъ!! Возникновеніе многихъ городовъ относится 
къ глубокой древности. Русская Начальная лѣтописг. 
не помнитъ времени основанія даже такихъ крупныхъ 
городовъ, какъ Кіевъ, Черниговъ, Смоленскъ, Ростовъ,
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Полоцкъ и Новгородъ; всѣ они представляются лето
писцу искониыми, или изначальиыми.

Причиной возникиовеиія этого ^множества городоиь 
одни учеііые считаюгь развитую торговлю, которая 
вызывала необходимость созданія многихъ торгово-про- 
мышленііыхъ центровъ; по мнѣнію другихъ, возникно- 
веніе большого числа городовъ являлось результатомъ 
колонизаціи въ областяхъ, занятыхъ чуждыми и вра
ждебными племенами; въ данномъ случаѣ города являлись 
крѣпостями, обезпечивающими • безопасность колони- 
стамъ-славянамъ.

Древніе славяно-русскіе города не отличались ни 
обширностью, ни си*/іою укрѣпленій. Аль-Бекри говорить, 
что когда славяне хотятъ построить городъ, то отыски- 
ваютъ местность богатую пастбищами и водой, отмѣ- 
чаютъ оградой круглое или продолговатое пространство, 
затѣмъ окружаютъ это пространство рвомъ и землянымъ 
валомъ. Земля для вала берется изъ рва; для уплотненія 
она утрамбовывается досками и жердями, пока не гіріо- 
брѣтаетъ плотности битой глины. Доведя валъ до надле
жащей высоты, отмѣриваютъ хмѣсто для воротъ и черезъ 
ровъ строятъ мостъ. Кромѣ рва и вала города ѵкрѣпляли 
еще и деревянными сооруженіями, въ родѣ тына, башенъ 
и т. п.; поэтому въ древнихъ источникахъ встрѣчаются 
выраженія «сметать градъ»-и «срубить градъ», т.-е. 
соорудить земляныя или деревянныя у^крѣпленія города.

Судя по сохранившимся городищамъ отъ древнихъ 
славяно-русскихъ городовъ, планы ихъ были довольно 
разнообразны: чаще всего они треуголвны, рѣже
четырекугольны и круглы. Размѣры плоаіадеи ихъ 
невелики и варьируютъ между 300 и 500 шагами въ 
окружности, хотя бываютъ размѣры и больше и меньше.

Громадное большинство городищъ располагается по 
. берегамъ рѣкъ. Въ областяхъ древнихъ поселеній фин- 

новъ русскіе часто пользовались городищами послѣд- 
нихъ, что въ настоящее время обозначается различнымъ 

’ содержаніемъ культурныхъ сюевъ, отложившихся на 
поверхности такихъ городищъ.

Хотя древнія сіавяно-русскія городища и недоста
точно изсіѣдованы въ археологическомъ отношеніи,
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■яо все же есть возможность составить іНжоторое сѵ- 
жхеиіе о такихъ бытовыхъ деталяхъ, о которыхъ не со
хранилось иикакігхь извѣстій. Іакъ въ нѣкоторыхь 
городиіііахъ удалось прослѣдпть с{)ормы жилыхъ земля 
яокъ, глниобитныхъ печеіі, кладовыхъ ямъ, а по сопро— 
-вожддющіімъ нхъ костямъ жнвотныхъ и бытовымъ 
предметамъ составить понятіе.о сушествовавшихъ про- 
мыслахъ II дом:ішнихъ злнятіяхъ.

Наибол'ке распространениымъ тнпомъ славянскаго 
жилища являлись, однако, не землянки, а деревянные 

.дома, о которыхъ упоминаетъ Начальная л'Ьтопись, 
Остатки жилищь сопровождаются костями домашннхъ 
животныхъ, указывающими на существованіе скотовод
ства, и дикихъ животныхъ и рыбъ, являющихся дока- 
зательствомъ дѣятельныхъ занятій жителеіі охотой и 
рыбной ловлей; находка серповъ, мукомольныхъ жерно- 
вовъ и хлѣбныхъ зеренъ даетъ картину развитого 
землед'ѣлія, а желѣзные шлаки и* литеиныя формы 
указываюгь на местную обработку металло^ь. '

Реіигія русскихъ славянь состояла изъ оооготворенія 
силъ и явленій природы, а также предковъ. Главными 
■божествами ихъ считались: Святовидъ,^ богъ солнца и 
скорой справедливости, Велесъ— богъ благосостоянія и 
•бытового порядка и Перунъ— богъ грома, молнш и 
воины. Святовидъ отождествлялся со Сварогомъ, оогомъ 
неба, Даждь-богомъ и Стрибогомъ, какъ обозначающими 
-его разныя свойства. Главнымъ божествомъ культа пред
ковъ являлся Щуръ, или Чуръ, хранитель домашняго 
«чага, землевладѣльческихъ границъ и путей. Олицетво- 
■реніемъ бога солнца на землѣ считался огонь, которому 
придавалось священное чистилищное значеніе. Священ
ной стнхіей считалась.и вода.

Рѵсскіе славяне не имѣли ни храмовъ, ни жреческой 
касты, но у нихъ существовали изображена боговъ и 
особые вѣщіе люди, называемые волхвами, или кудес-
ника.ми.

Погребенія мертвыхъ соверща-іись подъ видомъ трупо- 
сожженіи и простыхъ погребеніи, при чемъ первыя по
всюду являются болѣе древними, чѣмъ вторыя, возник- 
ш ія въ самомъ концѣ изучаемой поры. Останки покои-



никовъ у большинства племенъ помѣшались въ курга- 
нахъ, но у нѣкоторыхъ племенъ (радимичей, вятичсГі 
и сѣверянъ) эти останки вкладыва.іись въ сосуды и 
ставились на столбахъ при путяхъ, можетъ быть, ввѣряясь- 
Чуру, богу рода и родового владѣнія. Съ покойниками 
полагали предметы домашняго быта, но въ большинствѣ 
сіучаевъ въ незначительномъ количеств^.

У русскихъ славянъ существовали письмена, о которых^ 
упоминаютъ какъ восточные, такъ и западно-европейскіе 
писатели. Образцы такихъ письменъ найдены въ средне- 
русскихъ областяхъ владѣній вятичей и смоленскихъ- 
кривичей (зала 13, витр. 2 и 4), но эти письмена да 
сихъ поръ остаются неразгаданными.

Основой русской жизни являлась эксплуатація при- 
родныхъ богатствь посредствомъ земледѣлія, охоты, пче
ловодства и рыболовства; что же касается обрабатываюшеГі 
промышленности,то она имѣлахарактеръ чисто-кустарный: 
всякій городъ самъ* обезпечивалъ себя всѣмъ необходи-* 
мымъ. Только наиболѣе крупные центры, въ родѣ Кіевд , 
и Новгорода, руководствуясь привозными образцами, вы
рабатывали художественныя произведенія и распростра
няли ихъ въ сосѣднія области.

Сношенія русскихъ сіавянъ съ сосѣдними и отдален
ными народами были весьма оживленны и носили пре
имущественно дѣловой (торговый) характеръ. Главными 
культурными очагами, съ которыми русскіе славяне нахо
дились въ постоянныхъ и непосредственныхъ связяхъ, 
были Персія и Византія. Главнымь путемъ, связывающимъ- 
Русь съ восточными странами, служили Ока и Волга. Нз 
посіѣдней были расположены два главныхъ рынка, гдѣ 
совершался бойкій обмѣнъ j усскихъ товаровъ на вос-̂  
точные; эти торговые центры были: столица Хазарскага 
царства I Ітиль, расположенная при устьѣ Волги, и столица 
Булгарскагоцарства г. Булгаръ,—вътеперешней КазанскоГт 
губерніи. Сюда сіавяне привозили сырье, въвидѣ мѣховъ^ 
меда и воска, а въ обмѣнъ получали предметы роскоши: 
пряности, ароматичсскія вещества, цѣнныя ткани, сере- 
бряныя издѣіія, украшенія, монеты и оружіе. Путь, со- 
единявшій Русь съ Византіей, піелъ по Днѣпру, при 
чемъ торговыми центрами Византіи яаіялись Херсонссъ*
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и Щрьградъ. Изь Ризантіи, вь обм Ьиъ на сырье, с/кшяне- 
получали раз і̂ичикс* предметы роскоиін и высіііага- 
комфорта, въ рОлѵЬ лорогихъ украшеній, мет:іллическихъ. 
сосудовь, тканей, уюисть и др.

Вь связи съ торговыми сношеніями русскіе славяне 
испытывали сильное культурное вліяніе какь со fTO-- 
роны Византіи, такь и Азіатскагго Востока. Несомнѣнно,. 
вліяніе первой было болѣе сильнымъ и благотворнымъ;. 
такъ изь Византіи русскими заимствованы искусство 
украшать металлическія веши эмалью, сканью, раститель
ным ь и животнымъ орнаментомъ; оттуда же были займ-- 
ствованы нѣкоторыя формы одеждъ и головныхъ убо- 
ровъ въ видѣ корзнъ, вѣнцовъ, кокошниковъ, кичекъ 
и др.

Знакомясь и усвояя византійскіе и восточные стили 
искусства, русскіе мастера довольно талантливо сливали 
ихъ въ одно и такимъ образохмь создаваѵіи новый стиль. 
Хорошимъ образцомъ этого стиля являются серебряныя 
оправы двухъ турьихъ роговъ изъ Черной Могилы въ. 
г. Чернигов'Ь. Обѣ оправы представляютъ широкія пла
стины, расчеканенныя, одна— перевитымрі пышными тра-- 
вами, другая— весьма сложной композиціею, изображаю
щей охоту на птицъ и бой драконовъ съ грифонами^, 
образовавшими своими переплетеніями замысловатый 
фигуры. Техника чеканки подражаетъ восточнымъ. 
оригиналамъ, а мотивы переплетающихся растеній п 
чѵдовищныхъ животныхъ— врізантійскимъ образцамъ.

Сильное вліяніе на* русскую культуру оказывалъ и 
Западъ, съ которымъ еще не были цорваны родствен-  ̂
ныя связи. Оттуда получались дорогіе сорта оружія,,, 
н-ѣкоторыя украшенія pi монеты, a также заимствовались, 
нѣкоторыя формы бытового и даже государственнаго 
уклада.

При своихъ оживленныхъ дѣловыхъ сношеніяхъ съ 
инородцами русскіе славяне передавали имъ не только то-- 
вары, но также и много своихъ идей. Таковы понятія о< 
необходимости государственнаго порядка и о равенствѣ 
между людьми, независимо даже отъ расоваго ихъ раз- 
личія. Посл^ѣднее, повидимому, производило особенно- 
сильное впечатлѣніе и, несомненно, являлось главнымъ.
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•стимуло.мь, побуждавшимъ инородцевъ искать покрови- 
тсльства Русн. Іа к ь  намь уже извѣстно, что крымскіе 
Г01Ы искали защити у великаго кіевскаго князя; также 
поступали фиииы, литовцы и нѣкогорыс норманны, 
искавшіе службы при княжескихъ дворахъ. Интсргсно, 
что норманскія дружины, стяжавшія сеСѢ славу лучшихъ 
тѣлохранителей того времени, предпочитали служить 
іолько при дворахъ византійскихъ императоровъ и 

ч:лавяно-русскихъ велнкихъ князей.

Культуры Кіевской Руси.

З а л а  7.

Въ зал-ѣ сосредоточены преимущественно христіан- 
■скіе памятники Кіевской Руси, которая первою при
няла христіанское ученіе отъ Византіи при великомъ княз'к 
Ьладимірѣ Святомт». Христіанство оказало глубокое влі- 
яніе на весь бытъ, сдѣлавъ грамотность доступною для 
широкихъ слоевъ населенія и обогативъ культуру вы
сокими произведеніями изобразительнаго искусства и 
архитектуры.

Въ Кіевѣ появляются каменные храмы, украшенные 
иконами, мозаикой и фресками. Первыми' учитеіями 
живописи и архитектуры явились царьградскіе мастера 
которые вскорѣ были замѣнены ихъ учениками— рус
скими мастерами. При Владимірѣ Святомъ была сооружена 
знаменитая Десятинная церковь, а при сынѣ его' Яро- 
ч^ав-ѣ— еще  ̂ бол-ѣе величественный храмъ— Кіево-Со- 
ф ш скш  соооръ, сохранившейся въ своемъ первоначаль- 
номъ видѣ до нашихъ дней. На ряду съ развитіемъ хри- 
■сианскаго изобразительнаго искусства и зодчества 
.достигли блестящаго расцвіта и бытовые предметы. Яви
лись первые серебряные и золотые монетные знаки 
печати, безчисленный ассортиментъ блестящихъ зо ю - 
тыхъ и серебряныхъ украшеній.

Кромѣ христіанскихъ памятниковъ, въ залѣ помѣ- 
щены некоторые памятники конца языческаго времени 
Въ углу, у окна, находится гипсовая копія съ идо іа' 

обыкновенно считающагося изображеніемъ Святовида’ 
главными атрибутами котораго являлись рогь, конь и’
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мечь. Коиь Святовида прсдсказываль удачу и неудачу 
замыиіляемыхъ воеіміы\ъ ііредііріятій. Вь зиакъ ю го^ 
что Святовидь являлся всевидящимъ божествомъ, его 
изображали сь четырьмя ликами, обращенными въ че
тыре разный стороны свЬта. 1 Ідолъ былъ наиденъ въ 
р. Збруч'к на границѣ между Россіей и Австріей, что 
какъ будто указываеть на сверженіе идола въ воду при 
введеніи христіанства, какъ это оыло сд'Ьлано съ исту- 
каномъ Перуна вт> КіевЬ, свергнутымъ въ р. Днѣпрь.

^'крашенія сгЬнъ и потолка залы заимствованы изъ 
мозаикъ и с{)ресокь Кіево-Софійскаго собора, а мо-- 
заика пола повторяеть мозаичные узоры древняго 
рейскаго мѣста, сохранившагося въ большомъ алтаръ 
Кіево-Софійскаго собора.
' Н а с т - Ь н а х ъ  з а л ы  п о м ѣ щ е н ы  копіп съ мо-- 
заикъ Кіево-Софійскаго собора:

С т - ѣ н а  н а п р а в о :

Таинство Евхаристіи. Въ обстановка алтаря изо- 
браженъ Христосъ (дважды), преподаюшій апостоламъ 
причастіе подъ обоими видами, т.-е. Т-ѣло и Кровь;,
ангелы прислуживаютъ Христу.

Еше въ древне-христіанскомъ искусств-fe существовало' 
изображеніе Тайной Вечери, изъ коего постепенно вы
работалось особое изображеніе Таинства Евхаристіи. 
Въ византійскомъ искусств-ѣ, какъ и въ русскомъ искус- 
ствѣ до эпохи усиленныхъ западныхъ вліяній, на алтар-- 
ной стѣнѣ изображалась не Тайная Вечеря, а именно 
Таинство Евхаристіи, какъ болѣе торжественное изобра- 
женіе, воплощающее завѣты Христа на Тайной Вечерѣ..

С т -ѣ н а н а л "Ь в о:

2. Надъ дверью— Христосъ вседержитель, одна рукагі 
держитъ евангеліе, другая благословляетъ міръ.

 ̂ И 4- Благовѣтеніе: Богоматерь стоящая и архан— 
гелъ Гавріилъ, прнвѣтствующій Богоматерь.

5 и 6. РІзображенія святыхъ Лисимаха и Аэшя.

4 Н а с т ѣ н ѣ съ о к н а м и:

7 и 8. Апостолъ Павелъ и Ааронъ.



К р о м ѣ  т о г о  в ъ з а л ѣ  п о м ѣ и і е н ы :

По  п р а в о й  с т ѣ н ѣ ,  в н и з у ;

Н а л ѣ в о:

I 9. Копія съ гробницы великаго князя Ярослава Муд- 
раго. Гробница эта, изваянная изь бѣлаго мрамора, на- 

гходится въ Кіево-Софійскомъ соборѣ, по лѣвую сто
рону главнаго алтаря. Въ рѣзныхъ украшеніяхъ гроб
ницы содержатся древне-христіанскіе символы: пальма—  

^символъ рая, кипарисъ— символъ вѣчной жизни, вино
градная лоза и рыба— символы Христа, голуби на лавро- 
выхъ деревьяхъ— символъ торжества христіанства надъ 
язычествомъ.

Н а п р а в о :

10. Копія съ другой мраморной гробницы, найден
ной въ Кіево-Софійскомъ соборѣ (теперь находится 

’въ придѣлѣ Успенія Богоматери). Гробница эта, неиз- 
’вѣстно кому принадлежащая,— гораздо проще Яросла
вовой и, быть можетъ, древнѣе ея.

Н а в х о д н о й  с т ѣ н ѣ :

11. Слѣпокъ съ древнѣйшаго колокола, найденнаго 
на развалинахъ Десятинной церкви.

12 и 13. Слѣпки съ шести капителей византійскаго 
стиля, найденныхъ въ Кіево-Софійскомъ соборѣ. Не- 
большія колонны, коимъ принадлежа ш  эти капитеіи, 
вѣроятно, отдѣляли отъ храма алтарнѵю часть.

14. Одиннадцать слѣпковъ съ древнихъ красноши- 
-ферныхъ плитъ, составляющихъ перила на хорахъ Кіево- 
Софійскаго собора.

15* Слѣпки съ высѣченныхъ на кімнѣ бѵквъ, найден- 
іныхъ на развалинахъ Десятинной церкви.

У  т о й  ж е  с т ѣ н ы  в н и з у :

Н а л ѣ в о:

і6. Копія съ древней иконы Николая Чудотворца, 
■такъ называемаго «Мокраго^к Икона находится въ Кіево-
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Софіискомъ соборѣ и связлнл съ преданіемъ о чудѣ 
1092 годи: ребенокъ, утонувшій въ Днѣпрѣ, былъ най- 
деиъ родителями невредимымъ у иконы св. Николая 
нъ Сос^ійскомъ соборЬ. Св. Николай— особо чтимый 
святой гіриморскихъ византійскихъ городовъ и покро
витель пловцовъ.

Н а и р а в о: і

17 и і8. Копіи съ миніатюръ, изображающихъ стра- 
.данія и чудеса свв. князей Бориса и ІѴЬба. Миніатюры 
находятся въ пергаменной русской рукописи X IV  вѣка, 
которая содержитъ сочиненія: преподобнаго Нестора 
<(Чтеніе о житіи и погубленіи блажент^хъ страстотер- 
пиевъ Бориса и Глѣба» и приписываемое мниху Іакову 
«Сказаніе страстотерпцевъ святыхъ мучениковъ Бориса 
и Глѣба». Рукопись эта хранится въ Москвѣ, въ Т и 
пографской библіотекѣ. ((Чтеніе» препод. Нестора на
писано имъ въ концѣ X I вѣка, а «Сказаніе» возникло 
не поздн'Ье начала X II  вѣка; оба сочиненія пользова- 
.лись болѣе древними источниками.

Очень вѣроятно, что и миьііатюры ХІ\^ вѣка осно
ваны на болѣе древнихъ оригиналахъ. Миніатюры изо- 
бражаютъ событія, начиная оть кончины Владиміра 
Святого и до перенесенія мошей свв. Бориса и Глѣба 
въ церковь, сооруженную ИзяславОхМъ Ярославичемъ. 
Въ числѣ изображеній —  много бытовыхъ: изобража
ются князья и ихъ дружины, великокняжескій пиръ, 
церковныя процессіи, постройка храма, княжескія пала
ты, церкви, пѣшіе и конные воины, оружіе, одежды 

- утварь, иконы, книги, повозки, сани, челны и пр.

К р о м ѣ  т о г о  на с т ѣ н а х ъ  р а з м ѣ щ е н ы :

Планы древн'Ьйшихъ каменныхъ церквей:
19. Планъ Десятинной ^церкви, сооруженной Влади- 

міромъ Святымъ между 989 и 996 годами. Церковь 
разрушена при разореніи Кіева татарами въ 1240 году;

• о план'Ь позволяютъ судить сохранившіеся низы стізнъ.
20. Планъ соборной церкви св. Софіи въ Кіевѣ. 

^Св. Софія Кіевская основана Ярославомъ Мудрымъ въ
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IGO

10; 7 годѵ н осияшеиа между 1042 и Ю49 годо.мъ, 
Значительно измѣнеиный снаружи въ иоздиѣишія вре
мена, Кіево-Со(ріпскіи соборъ внутри сохранилъ свок> 
древнюю архитектуру, а равно многочислениыя мозаики
и часть фресок'ь X I вѣка.

21. Планъ церкви св. Ирины въ Кіевѣ. Церковь 
заложена въ 1037 году. Сохранились низы стѣнъ.

22. Иланъ соборной церкви св. Софіи въ Новгородѣ. 
С о б о р ъ  заложенъ въ 1045 году, освянхенъ въ 1052 году 
И сохранился до нашіі?^ъ днеіі.

В и т р и н а  I (вертящаяся).

Въ витрин-к помѣшены три клада, найденные въ- 
Кіевѣ, въ Златоверхо-Михайловскомъ монастырѣ. Клады
относя'гь къ X I I  вѣку. _

Первый кладъ найденъ 4 іюня 1903 г. въ усадьб 
монастыря; въ составъ его входятъ: серебряный шейный  ̂
обручъ (гривна), свитый изъ нѣсколькихъ проволокъ; 
дв-ѣ шестигранныя серебряныя монетныя гривны такъ 
называемаго кіевскаго типа; ожерелье изъ криновидныхт> 
серебряныхъ бляшекъ и бусъ въ форм-fe боченковъ; че
тыре серебряныхъ колта, украшенныхъ черневыми изо- 
браженіями животныхъ; височная золотая серьга изъ. 
3 бусъ, надѣтыхъ на npoBO.jOKv; ожерелье изъ 15 золо- 
тыхъ четырехугольныхъ бляшекъ съ финифтянымъ ор- 
наментомъ и нитей мелкаго жемчуга; шесть ц-клыхъ и че
тыре сломанныхъ серебряныхъ перстней; пять золотыхъ 
височныхъ привѣсокь, состояшихъ изъ дрота (.ъ тремя бу
синами на каждомъ; два звіздообразныхъ серебряныхъ ви
сочныхъ кольца; девятнадцать серебряныхъ височныхъ ко- 
лецъ, состояшихъ изъ дрота съ тремя бусинами на ка
ждомъ (н-ѣкоторыя бусины утеряны); браслетъ серебря
ный, украшенный чернью; два серебряныхъ витыхъ бра
слета; два каменныхъ крестика въ серебряныхъ оправахъ; 
ожерелье изъ семи цвѣткообразныхъ серебряныхъ бля' 
шекъ съ зернью, трехъ бусъ боченочной формы, tepe- 
брянаго крестика и круглой золоченой бляшки съ 
черневымъ крестомъ; два широкихъ серебряныхъ бра
слета съ черневыми изображеніями; браслетъ серебряный



рубчлтыхъ бляшекъ; браслстъ изъ зототыхъ круг- 
!ыхъ бляшекъ съ с[ліиііфтяпымъ орііамеитомъ; паря 

ссрегь о трехъ бусах ь каждая; ожерелье изъ четыриа- 
лилти серебрнпыхъ бляшекъ, покрытыхъ сканью; обрывки 
парчи; обломки разиыхъ предметовъ.

Второй кладъ паидень въ 1906 году въ той же 
монастырской усадьбѣ; въ составъ его входятъ: три 
обломка золотой монетной гривны; ^двѣ серебряный 
монетныя гривны; серебряный витой ораслеіъ, золотой 
колтъ (височное кольцо) съ изображеніемъ двухъ птицъ 
изъ финифти; золотой колтъ, середина украшена ор- 
наментомъ изъ ([зиіиіфти, по краю— рядъ шариковъ; зо
лотой витой перстень; два сереоряныхъ разломанныхъ 
колта; золотая серьга-привѣска съ тремя ажурньши бу
сами; золотая серьга съ тремя боченкоооразными оусами.

'Гретій кладъ найденъ въ 1907 г. Въ составъ его 
рходятъ: 5 3 шестнгранныхъ серебряныхъ монетныхъ
гривны; три серебряныхъ гривны въ формѣ палочекъ; 
глиняный горшокъ, въ которомъ найдены гривны, 
пара золотыхъ серегъ-привѣсокъ съ тремя ажурными 
бусами.

Въ той же витрин"Ь помещены двѣ планшеты сО 
сборными вещами, найденными въ усадьбѣ Михайлов- 
скаго монастыря; въ составъ коллекціи входятъ: шпро- 
кій серебряный браслетъ съ черневымъ узоромъ; два 
серебряныхъ колта съ такимъ же узоромъ; двѣ.серебря
ныхъ серьги съ тремя бусами; золотая серьга съ тремя 
бѵсами; сломанный серебряный перстень; бронзовая 
витая гривна; бронзовыя со слѣдами позолоты пуговки 
и серебряная проволока с намотанной на нее серебря
ной же витой проволокой. На второй планшетѣ об
ломки стекляннаго браслета; серебряныя дужки отъ 
сломаиныхъ височныхъ колецъ; каменная литейная
сЬорма и др.

Въ той же витринѣ помѣщенъ кладъ, найденный въ 
Кісвѣ въ 1846 г., состояшій изъ: бронзоваго энкол- 
піона съ изображеніемъ на одной сторонѣ Распятія, 
а на другой Богоматери: двухъ золотыхъ серегъ съ 
тремя бусами на каждой; двухъ серебряныхъ браслетовъ 
и одной серебряной шестиугольной монетной гривны.

П У Т Е В О Л И Т Р Л Ь .  ̂ ^
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В и т р и н ы  2— 5

Коллекція древн-Ьйииіхъ литыхъ крестовъ. Сюда 
входятъ; кресты-складни и немногие одностворныс 
кресты, т"ѣ и другие— типа наперстныхъ крестовъ. Гро
мадное большинство крестовъ вылито изъ бронзы раз- 
личныхъ оттѣнковъ; изображенія на крестахъ литыя 
выпукло, чеканныя, нарѣзанныя или исполненныя черне
ной или цвѣтной эмалью. На лицевой створѣ преобла- 
даетъ изображеніе Распятія, иногда съ предстоящими, 
ангелами, луною и солнцемъ^ на обратной створіі 
преобладаетъ изображеніе Богоматери. Кромѣ того, 
встрѣчаются, по большей части въ концахъ крестовъ, 
р-ѣже въ средокрестіяхъ, изображенія евангелистовъ, 
апостоловъ Петра и Павла, а равно другихъ святыхъ, 
въ томъ числѣ свв. Константина и Еіены, свв. Бориса 
и Глѣба. Надписи крестовъ— часто славянскія, а грече- 
скія надписи по большей части— традиціонныя, т.-с. 
гакія, какія сохраняются на сіавянскихъ церковныхъ 
предметахъ и въ посл-Ьдуюшее время: ІС  и Х С  (Іисусь 
Христосъ), МР Ѳ Ѵ  (Богоматерь), О АГ (святой) и т. п.

Коллекція содержитъ экземпляры, найденные въ Кіевѣ 
и различныхъ мѣстностяхъ Кіевской губ., а равно въ 
губерніяхъ: Екатеринославской, Черниговской, Смолен
ской и Тверской. Происхожденіе многнхъ экземпляровъ 
неизвѣстно. Особо отмечаются:

1. Крестъ бронзовый, съ угловатыми концами, содер
житъ украшенныя желтой и красной эмалью весьма 
грубыя изображенія Распятія на одной створѣ и 
Богоматери съ воздѣтыми руками на другой. По изобра- 
женіямъ и по техникѣ крестъ долженъ быть отнесенъ 
къ особо древнимъ. Крестъ найденъ близъ села Олбина, 
Остерскаго уѣзда, Черниговской губ., и принесенъ въ 
даръ Музею священникомь о. Ѳеодоромъ Рубанов- 
скимъ.

2. Крестъ-складень бронзовый, содержитъ на одной 
створѣ изображеніе Распятія съ оплечными изображе- 
ніями свв. Константина и Елены по сторонамъ, на другой 
створѣ— изображеніе Богоматери. Крестъ долженъ быть



ointvcHb к'ь X l l — X Ill  вкку и, no свидктсльству про
давца, ндйденъ близъ города Козельска, Калужской 
гуосриііи.

>. Кресты-складни небольшіе, съ округленными кон
цами, содержатъ на обѣихъ створахъ выпуклый изобра- 
жснія святого, стоящаго въ ростъ въ русской древне- 
княжескои одеждѣ, на одной створ'Ь съ одноглавымъ, 
на другоіі— съ многоглавымъ храмомъ в р ук і; при 
посл'Ьдне.мъ изображеніи— надпись БО; по концамъ на 
каждоіі створѣ— три изображенія святыхъ. Кресты этого 
типа содержатъ древнѣйтія изображенія князей Бориса 
и ГлЬба. Въ „Сказаніи страстотерпцевъ святыхъ ыучени- 
коаь Бориса и Глѣба“ сообщается, что построенная Яро- 
с іавомъ Мудрымъ надъ мощами святыхъ Бориса и Гліба 
пятиверхая деревянная церковь пришла въ ветхость, и 
великій князь Изяславъ Ярославичъ замѣнилъ ее новою 
каменною церковью объ одномъ верх-ѣ. Кресты описан-
наго типа необходимо приводить въ связь съ этимъ 
событіемъ.

Коллекція литыхъ образковъ, именуемыхъ з м ѣ е в и- 
к а м и.

IjiKoe названіе дано въ русской археологіи круглымъ 
особого вида образкамъ, на копхъ, кромѣ священныхъ 
изображеній и молитвъ о помощи, содержится на обрат
ной стороні} также изображеніе человѣческой головы (а 
иногда и цѣлой фигуры) съ исходящими изъ нея зм'Ьями; 
вокругъ такого изображенія читается на многюъ змѣеви- 
кахъ заклинаніе противъ демона, которого, очевидно, и 
изображаетъ обратная сторона змѣевиковъ. Эти памят
ники народныхъ вѣрованій перешли къ намъ изъ Византіи 
и были очень распространены до самаго конца удѣльно- 
в"Ьчевого періода русской исторіи. Съ X IV  вѣка изгото- 
віеніе новыхъзмѣевиковъзначительно сокращается, ноне 
прекращается окончательно, ибо поздн-ѣйшіе змѣевики, 
найденные въ Россіи, могутъ быть относимы къ X V II  
и даже къ X V II I  вѣку.Эти поздніезмѣевики по большей 
части сильно отличаются огь древнѣйшихъ своимъ 
видомъ: это уже не круглые медальоны, а прямоугольныя 
литыя иконки съ закругленіемъ вверху, полученныя изъ 
соелиненія нНЬсколькихъ различныхъ матрицъ  ̂ употре-
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блявшихся для отлива зм'Ьевиковъ и нныхъ образковъ. 
Поэтому иа поздиихъ змѣевикахъ изображенія гораздо 
разнообразнее, чѣмъ на древнихъ. Особо отмѣчаются.

К о н і и:

1. Копія съ золотого змѣевика, наііденнаго подъ Чер- 
ниговымъ въ 1821 году; подлинный— въ Петроградскомъ 
Эрмитажѣ. Рнсунокъ изображен!» и надпись позволяютъ 
отнести зм'Ьевикъ къ русскимъ работамъ X — X I  вііка. 
Славянская молитва, читаемая по ободку, содержигь сю ва: 
дГосподи, помози, рабу своему Василію“ .

2. Копія съ того же памятника, обратная сторона.
3. Копія съ древняго золотого зм^^евика, принад-іе- 

жашаго Казанскому Университету.
4. Копія съ древняго золотого 3M"feeBHKa, найденнаго 

въ 1887 году въ Смоленской губ.; подлинный въ Петро
градскомъ Эрмитаж'к.

П о д л и н н ы е :

5. Бронзовый посеребрянный змѣевикъ съ изображе-
ніемъ Крешенія Господня.

6— 8. Бронзовые змѣевики съ изображеніемъ Бого
матери съ Младенцемъ. Чрезвычайно распространенный 
типъ.

9. Бронзовый змѣевикъ съ изображеніемъ двухъ свя- 
тыхъ, найденъ въ земл-ѣ близъ Нового Іерусалима въ 
Московской губ. Даръ В. Т. Тимоѳеева.

10. Поздніе зм-іевики съ изображеніями Богоматери 
и Ѳеодора Тирона, свв. Никиты и Ѳеодора Тирона, съ 
'изображеніемъ рая и Вседержителя среди друпгхъ свя- 
щенныхъ изображеній.

Копіисърусскихъ серебрянныхъ м о н е тъ,относимыхъ 
къ X — X I вѣкамъ.

З а л а  8.

Украшенія залы заимствованы изъ древнѣишихъ рус- 
скихъ рукописей: наличники дверей и оконъ и пояски по 
свода.мъ потолка— изъукрашеній „Изборника" 1073 года, 
мозаика пола у входа и правой стѣны сдізлана по укра- 
шеніямъ того же „Избраника" 1073 года, а мозаика
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иола около окоігь и къ нихолу— но украшоіііямъ Остро-
мировл І'ваіігслія 1057 года.

Ид сткіи\\ъ помещены коиіч съ мозаикъ К.іевскаго 
Златовсрхаго Михайловскаго монастыря, осіюванішго в ь 
I іс)8 году, а равно сь мозаикъ и фресокъ Кіево-Софіи- 
скаго собора (ср. предыдущую залу).

С т ѣ  н а и а п р а в о.

'Гапнство Евхаристіи, копія сь алтарной мозаики Мн- 
хаііловскаго монастыря; средина пострадала отт. времени. 
Мозаика эта сходна сь тою, которая находится на ал
тарной стѣнѣ Кіево-Софійскаго собора (см. предыдущую 
залу).'Славянская надпись Михайловской мозаики своими 
русскими особенностями обличаетъ работу русскихъ ма- 
стеровъ.

\ Святой Димитрій, копія съ мозаики Михаиловскаго

монастыря. хг ^
Святой Стефанъ, копія съ мозаики Михаиловскаго

монастыря.
Гипсовый сл'Ьпокъ съ такъ называемаго Імуторокан- 

скаго камня, древнМшей русской надписи на камнѣ, от
носящейся къ іоб8 году. Камень^ найденъ въ 1792 г. 
близъ станицы Тамань, Кубанской оол.

Три модели съ древнихъ^ зданій, открытыхъ близъ
Десятинной церкви.

В ы х о д н а я  с т ѣ на :

Христосъ Вседержитель, копія съ мозаики, находя
щейся ' въ главномъ куполѣ Кіево-Софійскаго собора.

И и ж е :  '

Уменьшенная акварельная копія съ мозаичнаго изо- 
браженія святыхъ въ Кіево-Софійскомъ соборѣ; на ней 
изображены: свв. Епифаній, Климентъ папа Римскій, Гри- 
горій Богословъ, Н иколай Чудотворецъ, архидіаконъ Сте
фанъ, свв. Лаврентій, Василій Великій, Іоаннъ Златоустъ, 
Григорій Нисскій, Григорій Неокессарійскій.
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с  т ѣ н а и а л Ь в о (по сторонамъ оконъ):

Св. Ѳаддей, коііія съ мозаики Кіево-Софійскаго 
собора.

СліЬпокъ съ красношиферной плиты, найденной въ 
оградѣ Михайловскаго монастыря въ Кіевѣ. Плита содер- 
житъ изображенія св. Георгія и св. Димитрія.

В х о д н а я  с т ѣ н а:

Три снимка съ древнихъ фресокъ бытового содер- 
жанія, открытыхъ на полутемныхъ лѣстницахъ Кіево-Со- 
фійскаго собора, такъ называемыхъ архіерейской и 
библіотечной.

1. Изображеніе группы женщинъ въ богатыхъ визан- 
тійскихъ одел<дахъ среди архитект}фной обстановки.

2. Сцены  ̂ повидимому, изображающія судъ.
3. Сцена представленія, которое даютъ, повидимому, 

уличные музыканты, плясуны и фокусники.
Апостолъ Павелъ, снимокъ съ мозаики Кіево-Софій- 

скаго собора.
Ааронъ, снимокъ съ мозаики Кіево-Софійскаго собора.
Копія съ двухъ красношиферныхъ плитъ, находящихся 

надъ дверями зданія Кіево-Печерской типографіи. На 
одной плитѣ— Самсонъ, раздирающій пасть льва, на дру
гой— царь на колесницѣ, везомый львамрі.

Копія (увеличенная) съ і-го  листа Изборника Свято
славова 1073 года, на которомъ изображены: князь 
Святославъ Ярославичъ съ книгой въ рукахъ, жена 
его княгиня Ода, графиня Штадская, около нея—  
младшій сынъ Ярославъ, далѣе влѣво— остальные сы
новья: Гл'Ьбъ, Олегъ, Давидъ, Романъ.

Культуры руссиихъ племенъ, основавшихъ Великое Кіевское 
и Великое Черниговское княжества X— XIII вв.

В и т р и н а  I .

Полки і-я  и 2-я— древности сѣверянъ. Сѣверяне явля
ются основателями Черниговскаго княжества, занимав- 
піаго довольно обширную область по лѣвому берегу
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p. Дігііііра, приблизительно до лииіи отъ устыі p. Сожи 
до ворховьсвь р. Пела. Главиымь цеитром'ь княжества 
ивля.іся г. ^ісріпповь, осиоваіпіыи, но преданію, кня
зем ь Черным ь, предполагаемые останки погребенія 
котораго, извлеченные npoc[j. Д. И. Самоквасовымъ изь 
кургана, находятся въ зал к 5,вь круглой витринѣ у окна; 
если нреданіе справедливо, то основаніе города можно 
относить къ первой половиігЬ X  вѣка.

Выставлеіиіыя вещи происходятъ изъ курганиыхь 
погребенііі и кладовъ. Курганныя вепіи могугь отно
ситься къ X I— X II  вв., когда, несмотря на принятіе хри- 
стіанства скверяпами, продолжали существовать языче- 
скіе обряды погребенія въ курганахъ, въ которыхъ 
покойники сопровождались украшеніями и предметами 
домашняго быта. Наиболѣе характернымрі племенными 
вещами считаются височныя кольца изъ спирально
завитой проволоки (полка 2-я). Наиболее же богатыми 
представ.іяются вещи изъ Клада со Святого озера, близъ 
с. Низовки, Черниговской губ. (полка і -я, двѣ планшеты, 
слѣва); въ составъ клада входятъ серебряные съ чернью 
перстни, колты и браслетъ; оригинальностью отлича
ются браслеты изъ серебряныхъ полуцилиндриковъ, 
обьединенныхъ серебряными цѣпочками (планшета вто
рая, слѣва); вещи клада были найдены сложенными въ 
желѣзной сковородкѣ.

Любопытны серебряные монетные слитки (гривны) 
(полка т-я, планшета третья, слѣва) изъ села Мамекина, 
Новгородсѣверскаго у., Черниговской губ.

Полки з-я и 4-я— древности полянъ X — X II I  вв.
Поляне, одно изъ славянскихъ племенъ, занимали 

большую область по правому берегу Днѣпра отъ ниж- 
няго теченія р. Припети до р. Роси. Тучная почва, 
хорошія климатическія условія и многоводная рѣка 
Днѣпръ оказывали благотворное вліяніе на развитіе этого 
племени, ставшаго рано во главѣ всѣхъ славянскихъ пле
менъ, колонизовавппіхъ среднюю область Восточной Ев
ропы. Это событіе, однако, связано съ захватомъ Полян
ской земли сѣверными новгородскими князьями Олегомъ 
и Пгоремъ, потомки котораго соединили всѣ славяно- 
русскія племена, давъ начало великому государству —
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Руси, принявшему христіанстно при всликомь кіев- 
скомь князѣ Владимірѣ Святомь.

Древности полянъ легко раздѣляются на языческія 
и христіанскія. Языческіе предметы быта добываются 
изъ кургановь съ трупосожженіями, христіанскіе же — 
изъ кургановь съ простыми погребеніями. Остатки 
сожженій полагались на поверхности почвы, сверхъ кото
рой послѣ насыпхіся кургаш>, въ ндсыпи и въ глубо- 
кихъ ямахъ подъ курганомъ. Интересно, что совершенно 
подобная форма положенія остатковъ сожженія на днѣ 
глубокихъ ямъ встречается въ Галиціи, въ области 
русинъ.
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Рис. 67.

Наиболѣе древними вещами являются фибулы чере
паховой формы (рис. 67) и четырехконечный крестъ 
(планшета первая, с/іѣва). Обраш.аютъ на себя вниманіе 
бронзовыя витыя гривны, не разрубленныя на части 
(планшета на полкѣ 3-ей, посрединѣ); фактъ этотъ сви- 
дНктельствуетъ о производствѣ такихъ гривенъ въ Кіевѣ. 
Характерными для культуры представляются височныя 
кольца съ напущенными тремя бусами на каждомъ 
кольцѣ (полка 5-я, планшета третья, слѣва). Однако не
обходимо имѣть въ виду, что этого типа височныя кольца, 
вырабатывавшіяся въ кіевскихъ мастерскихъ, имѣлі! 
широкое распространеніе по всей территоріи Россіи 
и проника,іи даже въ Скандинавію и Сѣверную Герма- 
нію. Па 4-й полкѣ (четыре планшеты, слѣва)— коллекція



изъ городища Кмяжья Тора, б^іизъ г. Кансва, Кісвской 
гуо., представляющая интсресь въ толгь отііоиіенііг, что 
въ составъ ея вкодягь: серпы, топоры, ножницы, замки, 
ключи, огнива и многіе другіе предметы домапніяго 
быта оскдлаго земледѣльческаго населенія.

Полки 4-я (двк плаіипеты, справа), у я  и 6-я — 
древности дреговичей. Племя дреговичей занимало 
область къ сѣверу отъ р. Припети до верховьевъ 
р. Березины (части Минской и Могилевской губ.). 
Памятниками ихъ являются въ настоящее время курганы 
и городища съ довольно бѣднымъ содержаніемъ, такъ 
какъ самое племя дреговичей представляется политически 
не особенно сильнымъ. Въ дреговріческихъ курганахъ, 
какъ и въ курганахъ другихъ славяно-русскихъ пле- 
менъ, наблюдаются два типа погребеній: языческій и 
христіанскій; языческій типъ характеризуется трупо- 
сожженіями, а христіанскій— простыми погребеніями. 
Наиболѣе характерными вещами представляются мѣдныя 
и серебряныя бусины, покрытыя грубоватой зернью 
(полка 6-я, планшета первая; слѣва). Эти очень ориги- 
нальныя вещи встрѣчаются также и у древлянъ, но 
въ меньшемъ количеств^. Описываемыя бусы служили 
украшеніями ожерелій, а также, какъ части височныхъ 
колецъ. Прочія бытовыя вещи являются довольно 
обычными для всѣхъ вообще славянскихъ племенъ.

В и т р и н а  2.

Культура радимичей X — XII вв.

На пяти верхнихъ полкахъ расположены предметы 
изъ кургановъ, принадлежащихъ племени радимичей. 
Небольшое племя радимичей, по свидетельству Началь
ной лѣтописи, было родственно болѣе сильному и 
воршственному плеімени вятичей. Областью ихъ глав- 
ныхъ поселеній служило пространство между Днѣпромъ 
и притокомъ его Сожью и далѣе, къ востоку отъ 
последней. Племя это скоро было подчинено полянами 
и вошло въ составь Великаго Кіевскаго княжества.

Характерными племенными вещами являются семило- 
пастныя височныя привѣски, у которыхъ лойасти книзу
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суживаются (рис. 68). Подобный семилопастныя височныя 
принѣски были въ широкому распространеніи у вятичей, 
при чемъ вятическія отличаются тѣмъ, что ихъ лопасти 
книзу расширяются (рис. 69). Частое нахожденіе крестовгь 
указываегь, что наибольшее число кургановъ принадле
жало уже христіанамъ X I — X II  вв. Лучшія изсіѣдованія 
курганныхъ памятниковъ радимичей были сдѣланы
1І. 11. Еременко въ Новозыбковскомъ и Суражскомъ 
уѣздахъ Черниговской губ.

Рис. 69.

На нижней полкѣ помѣщены коллекціи болѣе или 
менѣе сл\^айнаго характера.

f
В и т р и н а  5 — 10.

Культура сіиоленскихъ кривичей X— XII вв.

Смоленскіе кривичи представляли одно изъ образо- 
ваннѣйшихъ и сильнѣйшихъ русскихъ племенъ, сыграв- 
шихъ выдающуюся роль въ созиданіи русской госу
дарственной жизни. Ихъ колоніи простирались почти 
до Финскаго залива къ сѣверу и до Ярославля и Ко-



стромкі К'Ь востоку. Смо.ісискіс кривичи до раздроблс- 
И1Я ихъ тсрриторіи ИЯ кияжестиа управлялись духовной 
ісрархіси, во глаігЬ которой стоялъ всликій первосвящен
ник ь кринэ, давшій имя всему племени. ')то интерес
ное явленіе обусловило разработку особой торжествен
ности погребалI,наго ритуала для болѣе значительныхъ 
лініь; такъ въ оолыпихъ курганахъ X  вЬка находдтъ 
особыя сооруженія изь бѣлаго и краснаго песка, на 
которыхъ устраивались костры для сожженія покойни- 
ковъ (витр. 7 — 10— іМодели погребеній въ курганахъ). 
Получивъ со/нідную политическую органрізацію, смо- 
ленскіе кривичи начали широко распространять сворі 
колоніи, входя въ торговыя сношенія съ отдаленными 
странами: Скандинавіей, Византіей и Арабскимъ Восто- 
комъ. Судя по большой разницѣ между рядовы
ми и богатыми погребеніями, слѣдуетъ полагать, что 
населеніе дНЬлилось, по крайней мѣрѣ, на два класса 
или сословія: обыкновенныхъ и богатыхъ гражданъ, 
можетъ быть составлявшихъ племенную аристократію.

Дохристіанскіе памятники найдены въ курганахъ съ 
трупосожженіями и городищахъ, а памятники ранняго 
христіанскаго времени— въ курганахъ съ простыми по- 
гребеніями.

Сравнрівая эти двѣ группы памятниковъ, можно за
метить, что первые были богаче и разнообразнее, что 
несомненно ооъясняется политическою самостоятель
ностью племени, утраченною съ утвержденіемъ велико
княжеской власти и распространеніемъ христіанства.

Въ составѣ древнѣйшихъ памятнріковъ можно видѣть 
значительное число заграничныхъ вещей, притекавшихъ^ 
повидимому, въ большихъ количествахъ съ Арабскаго 
Востока (серебряныя монеты, металлическая и фаян
совая посуда), изъ Византіи и Скандинавіи (преимупце- 
ственно оружіе и нѣкоторыя украшенія). Въ составѣ 
же памятниковъ христіанскаго вреіѵіени господствуютъ 
сравнительно дешевые предметы, свойственные всѣмъ 
объединеннымъ въ это время русскрімъ славянамъ

Наиболѣе характерными предметами этого времени 
являются проволочныя височныя кольца, украшавшія 
головные уборы, по нисколько штукь у каждого виска.
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В и т р и н а  3 и 4.

Вь этихъ витринахъ размещены обширным ко.ілекціи, 
добытый раскопками В. Д. Соколова, В. И. Сизова и 
С. II. Сергеева въ обширнѣйшемъ Гнѣздовскомъ кур- 
г^інномъ могильникѣ, расположенномъ близь д. Гнѣ-* 
здово, въ семи верстахъ отъ г. Смоленска. По имеющимся 
даннымъ этогь могильникъ содержалъ погребенія ж и 
телей города Гнѣздно, являвшагося столицей области 
кривичей, позже перенесенной на новое мѣсто и 
получившей имя г. Смоленска. Время этого событія 
уходитъ, однако, въ глубокую дохристіанскую древность. 
Век вещи взяты изь кургановъ съ остатками трупо- 
сожженій, поэтому большинство изъ нихъ имѣетъ 
попорченный видъ; исключенія представляюгь лишь тѣ 
веиіи, которыя полагались уже послѣ сожженія трупа.

Среди вепдей можно видѣть разнаго рода украшенія 
и большое количество предметовь домашняго быта 
и вооруженія. Изъ привозныхъ вещей обрашаютъ на 
себя вниманіе: серебряныя арабскія монеты (витр. j,  
полка з»я, первая планшета, слѣва), фаянсовые сосудики, 
бронзовая лампа въ видѣ головки женщины съ би- 
рюзовымъ камешкомъ въ носу (полка та же) и чашки 
бронзовыхъ вѣсовъ (полка 4-я, вторая планшета, сіѣва), 
происходившихъ съ Востока; черепахообразныя фибулы 
(полка 5-я, третья планшета, сіѣва и др.), желѣзныя 
гривны съ навѣшанными на нихъ железными изобра- 
женіями молота скандинавскаго бога Тора (полка 2-я, 
первая планшета, справа) и нѣкоторые другіе предметы, 
привезенные изъ Скандинавіи. Въ низу витрины находятся 
предметы изъ богатаго погребенія воина: шлемь, остатки 
кольчуги, мечъ, копье, желѣзные умбоны отъ щитовъ 
(въ видѣ круглодонныхъ чашечекъ); тамъ же располо
жены фотографіи съГнѣздовскихъкургановъ и рисунокъ 
В. И. Сизова съ открытаго имъпогребенія воина, останки 
котораго сопровождались рогатымъ животнымъ— инте
ресная подробность, о которой упоминаетъ въ своемъ ска- 
заніи о погребеніи руссаарабскій писатель Нбнъ-Фодланъ. 
Такую же связь съ его сказаніемъ имѣетъ и большое коли
чество желѣзныхъ гвоздей (клепокъ— гвоздей съ гайками



bui іірптуп:іеппомъ остре'1.) (иитр. 3, полка 5-51, мерная 
планшета, справа, н нитр. 4, полки і-я и 2-я и коробка 
Btni3v)> которые песомпѣпно сл/жилп скр'1;памп лере- 
вяииыхъ лодокъ, сожжеппыхъ сь покойниками. 
Интересно, что употрешіеніе подобныхъ клепокь засви- 
ді^тельствовано въ рисункахъ древней рукописи X IV  вѣ- 
ка лицевого житія свв. Бориса и Ілѣба (зала 7, ри
сунки на стѣнѣ сл ква).

Изъ другихъ вепіей заслуживаютъ особенпаго вии- 
манія очень хорошо сохрапившіяся: конская уздечка 
(витр. 4, полка і-я, первая планшета, справа) и метал- 
лическіе весі>і, чапіки которыхь подв^кпіаны на шелко- 
выхъ тонкихъ пшурахъ; об̂  ̂ этн веши не были въ огнѣ 
и положены были въ курганъ въ качествѣ посмертныхъ 

* даровъ близкихъ къ покойникамъ людей; въ одну изъ 
чашекъ вѣсовъ была вложена арабская ^монета (диргемъ) 
(витр. 4, полка 5-я, япцікъ справа). Въ низу витрины
4-й обращаютъ вниманіе днища глиняныхъ сосудовъ 
съ разнообразными клеймами то въ видѣ свастики, то 
въ видѣ солнечнаго диска съ лучамрі, то въ видѣ за- 
гадочныхъ изображеній, напоминающріхъ современныя 
тамги и родовые знаки.

В и т р и н а  5 и 6.

Въ витринѣ 5 полкахъ і-й и 2-й расположены 
веши, добытыя преимущественно изъ кургановъ съ 
трупосожженіями дохристіанскаго времени.

Всѣ прочія вещи, хранящіяся въ обѣихъ витринахъ, 
происходятъ изъ простыхъ погребеній христіанскаго 
времени X I — X I I I  вв. Болѣе древнія изъ нихъ п о м іб -  

шены въ витринѣ 5, а болѣе позднія— въ 6.
Вещи изъ кургановъ христіанскаго времени отличаются 

своимъ вніішнимъ видомъ. Въ составі  ̂ их привле- 
каютъ вниманіе своимъ живымъ блескомъ золоченыя 
и серебряныя стеклянныя бусы; свѣжи и сохранны 
также разныя металлическія украшенія и бытовые 
предметы; обычны серебряныя и мѣдныя височныя 
кольца (витр. 6, 2-я, 3-я и другія полкрі); ^нерѣдко 
встречаются среди металлическихъ украшеній кресты
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(вптр. 6, полка 4'Я, планшета справа), а также кресты- 
тѣльники (та же витр., полка 2-я, планшета вторая, спра
ва и др.), указываюпііе на то, что курганныя погребенія 
принадлежали христіанамъ. На ряду С'ь типическими кри- 
вическими вещами можно видѣть веши, занесенныя 
изь областей другихі> племенъ— вятичей, радимичей и 
новгородскихъ славянъ. Въ одномъ же курганѣ, раско- 
паішомъ М. Ф. Кусцинскимъ, были найдены веши, со
вершенно типичныя для финскихъ могильниковъ Средней 
Россіи (витр. 6, полка 5-я, планшета первая, справа, н 
железные топоры-кельты, положенные передъ нею). 
Въ низу витрины 6 поставлены двѣ модели позднихъ 
курганныхъ погребеній. Въ одномъ курганѣ покойникъ 
лредставлень въ сидячемъ положеніи, въ каковомъ 
хоронили руссы языческихъ временъ, согласію съ извѣ- 
стіемъ арабскаго писателя Ибнъ-Фодлана (зала 4, 
картина Семирадскаго— Похороны русса въ Булгарѣ). 
Въ другомъ курганѣ покойникъ лежитъ вытянуто, го
ловой на западъ, какъ хоронять русскіе (христіане) и 
в настоящее время. Однако и въ этомъ погребеніи 
выражены живыя воспоминанія объ языческомъ обрядѣ 
погребенія, а именно въ посыпкѣ ложа покойника 
золою, что служитъ пережиткомъ древняго трупосож- 
женія.

В и т р и н а  7— 10.

Въ витринахъ 7 —  іо  размѣщены моделиГнѣздовскихъ 
кургановъ съ древнѣйшими погребеніями. По этимъ 
моделямъ можно видѣть, что курганы имѣли н круглую 
и продолговатую формы. Всѣ курганы содержатъ сож- 
женія. Ранѣе сооруженія погребальныхъ костровъ насы
пался слой земли въ видѣ террасы, поверхность кото
рой покрывалась слоемъ бѣлаго песка, принимавшаго 
иногда подъ вліяніемъ огня красный цвѣтъ. Кости 
сожженныхъ покойниковъ и сопровождавшихъ ихъ 
животныхъ или оказывались рассыпанными по костру, 
или влагались въ глиняные сосуды (см. подобные сосуды 
съ остатками трупосожженіи близъ моделей).
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3 А Л л 9.

Памятники Новгородской области.

Ф  р п 3 ъ, идущіи по верхамъ стѣнъ, и н а л и ч и и к и 
д в е р е й  исполнены по образцу наличниковъ и нынѣ 
сушествующнхъ надъ входными дверями Новгородскаго 
Софіискаго собора и по образцамъ (|зризовъ и карни- 
зов'ь другихъ новгородскихъ церквей. Эти архитектур
ный украшенія новгородскихъ храмовъ, въ подлинникѣ 
выложенный изъ кирпича съ обмазкою, не представляютъ 
особой древности (они относятся къ X V I и X V II  вѣ- 
камъ), но они характерны для новгородскихъ храмовъ 
вообніе.

Н а ст НЬнахъ залы въ разныхъ мѣстахъ помѣщены 
подлинные каменные к р е с т ы ,  найденные въ мусорѣ 
при возобновленіи Новгородскаго Спасо-Преображен- 
скаго собора на Ильинской улицѣ, построеннаго въ 
1374 году. Подобными древнимрі крестами до сихъ поръ 
украшены наружныя^ стѣны многихъ новгородскихъ 
храмовъ.

М о з а и к а  по л а, р о с п и с ь  свода и малыхъарокъ, 
а равно у з о р ы  о т  К'О с о в ъ  п о т о л к а й  оконныхъ 
н а л и ч н и к о в ъ  заимствованы изъ Спасо-Нередицкой 
церкви близъ Новгорода. Сооруженіе церкви Преображе- 
нія Господня на горѣ Нередицѣ отмѣчено Новгородской 
первой лѣтописью подъ 1198 годомъ. Роспись Нередиц- 
кой церкви, судя по характеру надписей, находимыхъ на 
отдѣльныхъ фрескахъ, также относится къ концу X I I  вѣка. 
Эта роспись, кромѣ своей древности и обилія типовъ 
и композицій, особенно дорога также тѣмъ, что предста- 
вляетъ не одну, а нисколько различныхъ манеръ древне- 
русскаго иконописанія.

П о с р е д и  с в о д  а— копія съ Нередицкой фрески: 
Христосъ Вседержитель въ небесныхъ кругахъ, поддер- 
живаемыхъ ангелами.

В ъ  ш е с т и  п а р у с  а хъ,  въ кругахъ, —  копіи съ 
Нередицкихъ фресокъ: свв. Евфросинія, Кириллъ,
Екатерина, Доментіанъ, Варвара и великомученикъ 
Ѳеодоръ.

— 175 —



В ъ  а р к а х  ь л і ^ в о й  с т ѣ н и  изображены: Спасо- 
Лередпцкая церконь (схсматнческій рисунокь) и копіи 
CL Иередицкихъ (|)ресокъ: архангелъ Салафаилъ и хра
моздатель Передііцкой иеркніі князь Ярославъ Владимі- 
роыічь съ созданнымъ имъ храмо.мъ въ рукѣ предъ 
сидящнмъ на престолѣ и благосланляюншмъ Спасителемъ; 
между Христомъ и княземъ— дренняя же похвальная 
надіпісь князю-храмоздателю.

В ъ а р к ѣ  в ы х  о д н ой с т ѣ н ы  изображено Ч у д о  
или 3 н а м е н і е, отъ иконы Б о г о м а т е р и .  Изобра
женное событіе, по свидѣтельству новгородскихъ лето
писей, особенно— Новгородской третьей лѣтописи, со
вершилось въ I I 69 году; во время осады Новгорода 
Суздальскою ратыо икона Богоматери изъ храма Спа- 
сова на Ильинѣ улицѣ сама собою двинулась на защиту 
города и источила слезы, послѣ чего нападающіе были 
поражены внезапною слѣпотою и побѣждены новгород
цами. Это „знаменіе“, или чудо, равно какъ и самая 
побѣда новгородцевъ надъ могупіественнымъ противни- 
комъ, широко разгласились по всему сѣверу, въ пре- 
дѣлахъ Новгородскаго государства, а имя „Знаменіе^  ̂
утвердилось въ сІ9верной иконописи за иконой Бого
матери съ воздѣтыми дланями.

Изображеніе это заимствовано съ расписанной въ 
X V II  вѣкѣ обратной стороны древней иконы Знаменія, 
что въ Новгородскомъ Знаменскомъ соборѣ. Въ 'под- 
линникѣ изображенія писаны въ три ряда одинъ надъ 
другимъ; изъ нихъ взяты въ увеличенномъ видѣ только 
два верхнихъ ряда: і. Новгородцы съ иконою идутъ 
крестнымъ ходомъ по стѣпамъ. 2. Послы новгородскіе 
и суздальскіе съезжаются.

В ъ  а р к ѣ  в х о д н о й  с т ѣ н ы :

И з о б р а ж е н і е  д р е в н я  г о Н о в г о р о д а ,  увели
ченная копія съ рисунка X V II  вѣка, находяідагося въ 
нижней части иконы Знам.енія, что въ Новгородской 
Михаила Архангела церкви. Картина изображаетъ Со- 
фійскую сторону Новгорода въ X V I— Х М І вѣкахъ и 
начало моста, ведущаго на Торговую сторону.
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И а в х о д н о й  с т і і н ѣ :

Копія съ иконы а п о с т о л о в ъ П е т р а  и П а в л а .  
Под/іинникъ находится въ Повгородскомъ Софійскомъ 
соборЬ и, по преданію, именуется Корсунскою иконой 
апостоловъ; подъ 1571 годомь Новгородская Третья 
лѣтопись отмѣчаетъ по поводу возврапденія этой иконы 
изъ Москвы въ Новгородъ: а Икона святыхъ апосто- 
ловъ верховныхъ Петра и Павла обложена серебромъ 
вся корсунскимъ». На серебряном ь окладѣ  ̂ по полямъ 
иконы, находятся басменныя изображенія Спасителя, 
Богоматери, архангеловъ Михаила и Гавріила и десяти 
святыхъ. Надписи при этихь изображеніяхъ сдѣланы 
русскими буквами не позднѣе X I вѣка.

Копія съ иконы ( ( Н и д ѣ н і е  п р е п .  В а р л а а м а  Х у -  
т ы н с к а г о  о п о г и б е л и  В е л и к а г о  Н о в г о 
рода».  Подлинникъ, судя по письму, относится къ 
XV И вѣку и находится на паперти Преображенскаго 
собора, что въ Хутынскомъ монастырѣ близъ Новгорода. 
Икона изображаетъ чудо 1505 года, совершившееся; по 
преданію, въ том ь же Преображенскомъ соборѣ Хутын- 
скаго монастыря, какъ гласитъ надпись на самой иконѣ. 
Ото новгородское преданіе напоминаетъ легенду о спа- 
сеніи города Солуня св. Димитріемъ и состоитъ въ 
слѣдующемъ: предъ утреней понамарь Хутьшскаго
монастыря Тарасій, войдя въ соборъ Преображенія, 
увидалъ преп. Варлаама Хутынскаго, мощи котораго 
почивали въ соборѣ, вышедшимъ изъ раки и бесѣдую- 
щимъ съ ангелами, а потомъ молящимся. Трижды обра
щался святой къ Тарасію и посылалъ его посмотрѣть 
съ кровли храма, что дѣлается надъ городомъ. Трижды 
поднимался Тарасій и видѣлъ: въ первый разъ— воды 
озера Ильхменя, высоко поднявшіяся надъ городомъ, во 
второй— множество ангеловъ, пускающихъ огненныя 
стр*ѣлы въ спящихъ новгородцевъ, въ третій— огненную 
тучу надъ Новгородомъ. Св. Варлаамъ пояснилъ Тара- 
сію, что знаменія означали: потопленіе Новгорода,
трехлѣтній моръ и пожаръ Торговой стороны города. 
Первыя двѣ кары были отмѣнены по молитвѣ преп. 
Варлаама. На иконѣ всѣ моменты видѣнія изображены
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ьмѣсгЬ, вслѣдствіе чего, напр., Тарасіи трижды изобра- 
женъ снаружи на храмѣ и трижды внутри, въ бесѣдѣ 
съ преп. Варлаамомъ.

Копія съ иконы, н а х о д я щ е й с я  в ъ  ч а с о в н ѣ  
п р е п .  В а р л а а м а  Х у т ы н с к а г о  в ъ  Н о в г о р о д ѣ. 
Въ верхней части изображенъ Христосъ Вседержитель 
и по сторонамъ его Богоматерь, Іоаннъ Предтеча, архан
гелы Михаилъ и Гавріилъ, апостолы Петръ и Павелъ. 
Вь нижней части изображены молящіяся фигуры: шесть 
мужскихъ, одна женская и двѣ дѣтскихъ, всѣ въ старыхъ 
бытовыхъ нарядахъ; надъ ними надпись: «Молятся рабы 

• божіи: Григорій, Марья, Іаковъ, Стефанъ, Евсѣй, Тимо- 
ѳѣй, Олфимъ и чады, Спасу и Пречистой Богородицѣ о 
грѣсехъсвоихъ»; въ низу иконы— другая надпись: «6975 —  
(1467) индикта 15 повелѣніемъ раба Божія Антипа Кузь
мина на поклоненіе православнымъ». Икона по письму, 
повидшюму, относится къ концу XV вѣка и изобража- 
етъ костюмы того времени.

С т ѣ н а  п р о т и в ъ̂  о к о н ъ :

Копія съ такъ называемыхъ «К о р с у н с к и х ъ 
в р а т ъ » ;  оригиналъ находится на западной, или такъ 
называемой Корсунской, паперти Новгородскаго Со- 
фійскаго собора. Врата— ^деревянныя, обложены литыми 
бронзовыми изображеніями на отдѣльныхъ доскахъ и 
представляютъ издѣліе средневѣковаго, нѣмецкаго ис
кусства. Названіе «Корсунскія врата», утвердившееся 
въ Новгород^, явно ошибочно и могло быть перене
сено на эти врата, быть можетъ, въ виду особаго бо
гатства и разнообразія ихь украшеній. О Корсунскихъ 
вратахъ подъ 1450 годомъ упоминаетъ Новгородская 
3"Я лѣтопись: «подписанъ бысть притворъ у св. Софіи 
у Корсунскихъ вратъ». Герберштейну въ 1517 
были показаны въ Софійскомъ собор’ѣ вь Новгород^ 
мѣдныя церковныя врата, съ увѣреніемъ, что они были 
привезены изъ Греціи за нѣсколько сотъ лѣтъ, по взя- 
тіи Корсуня.

Каждая половина вратъ содержитъ двадцать четыре 
изображенія съ латинскими надписями, отчасти тутъ же

— 1V8 —



— 179
переведснными нл русскій языкъ почеркомъ X V  вѣка: 
четыре ііііобрлженія изь Ветхяго Злвѣта, двадцать два 
іізь Новлго Завііта. Остальныя двадцать двѣ доски со
держать изображеиія аллегорическіи и миѳологическія, а 
равно изображсиія трехъ мастеровъ, работавшихъ дверн 
(нал Ьво вннзу), и двухъ католическпхь епископовъ: Але
ксандра Г)луцигскаго (Alexander ерс. de l^lucich) и Вих- 
мана, епископа Магдебургскаго (Wicmannus Megidebur- 
yensis ерс.). ІІзображеніе епископа Александра толкуется 
различно, ибо неясно, какой городь слѣдуетъ понимать 
подъ именемъ Blucich. Въ другомъ изображеніи слѣду- 
егь вид'Ьть архіепископа Вихмана, занимавшаго Магде- 
бургскую каѳедру въ і і 52 — 1192 годахъ. На этомъ ос- 
нованіи и самыя двери считаются магдебургской работой 
второй половины X II  вѣка.

Икона С о ф і и  П р е м у д р о с т и  Б о ж і е й .  Даръ 
гр. А. В. Олсуфьева. ІІкона піита по малиновой камкѣ 
(теперь выцвѣтшей) шелками, серебромъ и золотомъ. Пре
мудрость Божія изображена въ видѣ ангела въ вѣнцѣ, съ 
огненнымъ ликомъ, крыльями и руками (передано малино- 
вымъ шелкомъ), со свиткомъ и жезломъ, сидящаго среди 
неба (представлено въ видФ круга съ бѣлой лучистой 
каймою и голубой, усѣянной звѣздами, срединой). Внизу, 
по сторонамъ— Богоматерь и Предтеча. Надъ главою 
ангела— изображеніе Всемилостиваго Спаса (Христосъ, 
благословляющій обѣими руками). Еще выше— ангелы 
поддерживаютъ небесный свитокъ, на которомъ стоитъ 
престолъ съ евангеліемъ и' крестомъ. Икона эта замѣ- 
чательна своей сохранностью и художественнымъ испол- 
неніемъ. Хорошій рисунокъ и старая композиція позво- 
ляютъ отнести ее къ концу Х \  І — началу ХѴ^ІІ вѣка. 
Однако преданіе въ семьѣ жертвователя приписываетъ 
исполненіе памятника царевнѣ Софіи Алексѣевнѣ.

Копія съ такъ называемыхь « Ш в е д с к и х ъ  в р а т ъ». 
Оригиналъ находится у южной паперти Новгородскаго 
Софіискаго собора. Эти врата, сдѣланныя изъ свѣтлой 
бронзы, представляютъ прекрасный памятникъ подлин- 
наго византійскаго искусства не позднѣе X I вѣка, и 
только въ силу преданія, безъ достаточнаго основанія, 
называются Шведскими, а въ русской археологіи также
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Сигтунскими. Надо думать, что первоначально въ Нов- 
городѣ именно эти врата назывались Корсунскими, и 
только позднѣе это названіе ошибочно перенесено на 
боліе сложный и вычурныя врата западной работы. По- 
водомъ же дляназванія «Сигтунскія врата» служить упо» 
минаніе шведскихъ историческихъ источниковъ, что въ 
1 1 Ьу году карелы, эсты и русскіе славяне разграбили и 
разорили цвѣтущій приморскій городокъ Сигтуну въ 
Швеціи, при чемъ русскіе будто бы увезли съ собою 
Сигтунскіягородскія ворота,желѣзныя— пооднимъ источ- 
никамъ, мѣдныя— по другимъ. Изъ русскихъ л'йтописей 
Новгородская Первая глухо упоминаетъ подъ 1186— і г87 
годами о новгородскомъ набѣгѣ, но только на Емъ, а 
не на шведскіе берега.

В ы х о д н а я с т ѣ н а :  '

Ц а р с к о е  м ѣ с т о  (налѣво) и а р х і е п и с к о п -  
с к о е  м ѣ с т о  (направо)— копіи въ натуральную вели
чину с ъ рѣзныхъдеревянныхъмѣстъ Н о в г о р о д с к а г о  
С о ф і й с к а г о  с о б о р а ,  сооруженныхъ при Грозномъ. 
Согласно надписямъ, рѣзаннымъ на самихъ мѣстахъ, свя
тительское M'fecTo создано въ 1560 году повел'Ьніемъ 
архіепископа Пимена, царское— въ 1572 году; Новго
родская Вторая лѣтопись сообщаетъ, кромѣ того, чта 
царское мѣсто начали сооружать въ 1570 году, и что 
его рѣзали два года, при чемъ въ томъ же 157^ 
съ архіепископскаго мѣста была снята кровля; а подъ 
1572 годомъ та же лѣтопись отмѣчаетъ, что царское 
мѣсто было окончено, и что на его верху крестъ за- 
мѣненъ голубемъ, а на архіепископское мѣсто бнлъ 
сдѣланъ новый верхъ съ крестомъ. Повидимому, въ 
1570 году, въ связи съ опальнымъ походомъ на Нов- 
городъ и ссылкой архіепископа Пимена, Грозный по- 
вел'Ьлъ соорудить для себя царское мѣсто по образцу 
Пименовскаго и перенести на царское мѣсто верхъ,, 
или кровлю, Пименовскаго мѣста, которое получило 
новую богатую кровлю только въ 1572 году.

Оба мѣста— ннтереснѣйшіе памятники русскаго рѣз- 
ного искусства X V I вѣка, украшены травными и иными
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узорами, а равно изображеніями Спасителя, Богоматери 
архангеловъ, аиостоловь и др. святыхь, царское м Ьсто—  
изображеніями царя Константина, Владиміра Святого, Бо
риса и 1 л'Ьба, московскихъ чудотворцевъ, а также изо- 
браженіями печатей (гербовъ) Москвы, Новгорода Вели- 
каго и Нижняго, Пскова, Казани и другихъ областей 
Московскаго царства.

С т ѣ  н а у о к о н  ъ:

Рака п р. Н и к и т ы, святителя новгородскаго (копія). 
Рака— деревянная, обложена басменныш> серебромъ и 
украшена цвѣтными каменьями, сооружена въ 1629 году-

Передняя доска раки св. І о а н н а ,  архіепископа нов
городскаго (копія). Рѣзная деревянная рака соорул<ена въ 
1559 году повелѣніемъ архіепископа Пимена и находится 
въ Новгородскомъ Софійскомъ соборѣ. Надпись по краю 
содержитъ молитву и дату построенія; надпись въ четы
рехъ круглыхъ клеймахъ содержитъ легенду о св. Іоаннѣ 
Новгородскомъ ( f  1186 г.).

Копія съ каменнаго к р е с т а ,  найденнаго въ погостѣ 
Стержѣ, Осташковскаго уѣзда. Тверской губерніи, въ 
предѣлахъ старой новгородской территоріи. На крестѣ 
читается надпись 1133 года: «6641 мѣсяца июля 14 день 
почахъ рыти рѣку сю язъ Иванко Павловіць и крестъ 
сь поставихъ».

В и т р и н ы  I — 4.

Культуры новгородскихъ славянъ X— XIV вв.

Новгородскіе славяне иначе называемые ильменскими 
славянами, составляли часть кривическаго племени, 
рано обосоЗившагося въ отдѣльную политическую ор- 
ганизацію, центромъ которой являлся Новгородъ. Въ 
состазъ владѣній новгородскихъ славянъ входили об- 
ширныя области Сѣверной и частью Средней Россіи, 
при чемъ границы ихъ шли приблизительно по Невѣ, 
Финскому заливу до устья р. Наровы, Наровой, запад- 
нымь берегомъ Чудского озера къ верховьямъ pp. Be-
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Л И КО Й , Ловати, Волги, по берегу последней до Кост
ромы, на верховья р. Унжи, Сухоной и Сѣверной Дви
ной до впаденія ея въ Бѣлое море.

Древности новгородскихъ славянъ довольно рѣзко 
подразделяются на двѣ группы: языческую и христіан- 
скую. Языческія древности, какъ происходяшія изъ 
кургановъ съ трупосожженіями, отличаются худшей 
сохранностью, такъ какъ многія изъ нихъ пострадали въ 
огнѣ. Христіанскія древности наоборотъ представляются 
въ болі;е свѣжемь и сохранномь видѣ. Среди памятни- 
ковъ языческаго времени находится много предметовъ, 
притекавшихъ въ область славянъ изъ С кандинавіи и съ 
Арабскаго Востока. К ь предметамъ скандинавскаго про- 
исхожденія относятся: бронзовыя черепахообразныя 
фибулы (витр. I,  на многихъ планшетахъ), круглыя бляхи 
и привѣски съ ажурнымъ плетенымъ орнаментомъ, 
выполненнымъвъ одномъ стилѣ съ орнаментомъ черепахо- 
образныхъ фибулъ. Къ предметамъ же, притекавшимъ 
съ Востока, относятся арабскіе диргемы и нѣкоторые 
бытовые предметы, въ особенности украшенія. Что же 
касается состава вещей христіанскаго времени, то для 
него характерны византійскія веши, въ видѣ крестовъ, 
такъ называемыхъ корсунскихъ типовъ, тканей и др., 
и предметы, привозимые Балтійскимъ моремъ изъ средне- 
европейскихъ областей, связанныхъ съторговымъ Ганзей- 
скимъ союзомъ, передававшимъ произведенія болѣе 
южныхъ областей, включая Италію; таковы: монеты 
сѣвернаго и южно-германскаго происхожденія, значи
тельное количество мелкихъ украшеній, въ особенности 
стеклянныхъ и пастовыхъ б̂ с̂ъ, несомнѣнно, венеціан- 
скаго производства.

Типичными и руководящими вещами для христіан- 
скаго времени являются серебряныя и бронзовыя височ- 
ныя кольца съ ромбическими и овальными щитками, 
нерѣдко покрытыя крестиками и другими простыми 
геометрическими узорами.

Этрі кольца пользовались широкимъ распространен 
ніемъ въ X I — X IV  вв. Лйстомъ производства ихъ 
служилъ Новгородъ, откуда они растекались по сіавян- 
скимъ областямъ Россіи, проникая также далеко на
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Злікідь: въ 11ІНСИІЮ и ОЬвсрную Германии. Для X l l l  ii 
X IV  m. очень характерны височныя кольца іѵь видѣ 
проволоки С'ь напущенными на нее круглыми метал
лическими бусинами (витр. 2, нолка 4-я, планшета
вторая, справа).

Нь витринѣ I номѣпіены памятники X — X IV  вв. изъ 
раскопокъ /I. К. Ивановскаго и 11. К. Бранденбурга; 
памятники X  в4іка (полки і-я, 2-я и часть 3-11) дооы- 
ты изь кургановь сь трупосожженіемъ, памятники же
X I — XIV* вв. происходятъ изь курганныхъ и жальнич-
ныхъ погребеній.

Относительно типовъ этихъ погребеній слѣдуетъ за- 
мѣтить, что, благодаря отсутствію выработаннаго хри- 
стіанствомъ погуебальнаго ритуала, въ древней Руси 
очень долго совершались погребенія въ курганахъ, со- 
ставлявшихъ пережитки языческой погреоальной формы. 
Особенно устойчиво эта форма держалась въ Новго
родской области; извѣстны письменныя свидетельства 
о борьб'Ь іерарховъ православной церкви съ такою 
формой погребенія даже и въ оолѣе позднее время. 
Приближаясь къ нашему времени, размѣры кургановъ 
становятся все меньше и меньше. Они принимаютъ 
форму жальниковъ, представляюШихъ православныя 
кладбища одиночныхъ и коллективныхъ погребеній. 
Жальники насыпались изъ земли невысокими холми
ками круглой, овальной или четырехугольной формы и 
были ограничены по подошв'ѣ насыпи камнями, соста
влявшими какъ бы родъ ограды.

Среди предметовъ христіанскихъ погребеній являются 
кресты-тѣльники X I — X IV  вв.; нѣкоторые изъ нихъ
украшены эмалью.

Въ низу витрины, въ яш.икѣ, хранится вырѣзка
части погребенія X  вѣка, содержащая кости сожжен- 
наго покойника и его вещи: мечъ, согнутый и приве
денный въ негодность къ употребленію, стрѣлу, ножи,
пряжку и др.

Рядомъ съ яшикомъ расположены желѣзные копья,
ѵмбоны отъ щитовъ, лопаты, топоры, серпы, сковороды,
добытые изъ разныхъ кургановъ съ погребеніями язы-
ческаго и христіанскаго времени.
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Въ витринѣ 2 размещено продолженіе обширной 
коллекціи Л. К. Ивановскаго, добытой имъ въ курга- 
нахъ X I — X IV  вв. Составъ коллекціи обыченъ для этого 
времени.

Въ витринѣ 5 и 4 (первыя четыре полки) располо
жены коллекціи того же Л. К. Ивановскаго, служащія 
продолженіеліъ вышеописанныхъ. Составъ ихъ также 
обыченъ, но большой интересъ представляютъ глиняные 
сосуды съ преднамѣренно пробитыми днами.

Обычай ставить въ могилы покойниковъ сосуды со 
сдѣланными отверстіями пользуется чрезвычайно ши- 
рокимъ распространеніемъ во времени и пространств^: 
оиъ извѣстенъ въ культурахъ бронзовой эпохи и ран
ней, средней и поздней поры желѣзной эпохи. Зна- 
ченіе обычая— чисто-ритуальное. У русскихъ сл:ін ян ъ  
этотъ обычай существовалъ у разныхъ племенъ Гнов- 
городскихъ славянъ, вятичей и др.).

Въ низу витрины 3 поставлены три модели, предста- 
вляющія христіанскія курганныя погребенія въ послѣд- 
ней стадіи ихъ развитія при переходѣ въ форму жаль- 
ничныхъ погребеній.

Въ витринѣ 4, на полкѣ 5-й, расположены предметы изъ 
разныхъ мѣстностей, добытые раскопками разныхъ лицъ.

Изъ .нихъ особенный интересъ представляютъ пред
меты, добытые въ Новгородѣ на Рюриковомъ горо- 
дищѣ (планшета первая, слѣва— лежащая). Въ составѣ 
ихъ находятся двѣ арабскія и двѣ западно-езропей- 
скія монеты, указывающія на торговыя сношенія съ 
Востокомъ и Западомъ, и нѣсколько крестовъ такъ 
называемыхъ корсунскихъ типовъ, притекавшихъ изъ 
Византіи.

Любопытны также предметы, добытые раскопками 
I. К. Линдемана въ курганахъ д. Малы, Псковской губ.; 
особенный интересъ представляютъ три образка-тѣль- 
ника съ изображеніемъ Спасителя; эти образки 
слѣдуетъ относить къ концу X  или къ началу X I в., 
т.-е. ко времени введеніл христіанства на Руси. Работа 
этихъ образковъ— мѣстная (или новгородская, или 
псковская), и въ этомъ заключается ихъ особый на
учный интересъ.
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Вь низу внтрины н^іходптся сюманный мечъ, случайно 
илиденный на пашнѣ той же дер. Малы; мсчь, судя по 
оригинальной онравѣ его рукоятки, имѣстъ скандинав
ское нроисхожденіе; характерною особенностью его 
явѵіяется верхняя гайка рукоятки, обработанная въ видѣ 
двуликой мужской головы. Извѣстны нисколько нахо- 
докь мечей сь такими гайками; изъ нітхъ одна сдѣлана 
вь Остзейскомъ краю, а другія— въ Скандинавіи.

Вь той же витринѣ, въ стеклянномъ футлярѣ, по- 
мѣщень женскій черепъ съ головнымъ украшеніемь 
вь видѣ вѣнка, составленнаго изъ бронзовыхъ спира
лей и обоймъ. Черепъ этогь найденъ Д. Н. Эдингомъ 
в ь к^'рганѣ близъ д. Кузнецовой, Великолуцкаго уѣзда, 
Псковской губ. Судя по характеру этого вѣнка, слѣ- 
дуетъ заключить, что покойница принадлежала къ ф ин
скому племени, хотя она и была погребена на ряду съ 
славяно-русскими покойниками. Погребеніе датировано 
найденной въ немъ монетой Генриха I (945— 955 гг.).

В и т р и н а  5.

Древняя свинцовая, X V  вѣка, печать съ изображе- 
ніемъ преп. Варлаама Хутынскаго.

Части отъ древняго рѣзного деревяннаго амвона (по 
инымъ объясненіямъ— халдейскоіі пещи) Новгородскаго 
Софійскаго собора.

Кресты настѣнные изъ новгородскихъ ^церквей.
Хромолитографическое изданіе Остромирова еванге- 

лія 1057 года, древнѣйшей рукописи опредѣленнаго 
года, писанной въ Новгородѣ.

Слѣпокъ съ напрестольнаго серебрянаго креста; ори- 
гиналъ—-въ Хутынскомъ монастырѣ; согласно съ над
писью, сооруженъ въ 15 3 4 году, при митрополитѣ Макаріи.

С іѣпо къ  съ серебрянаго золоченаго кадила; ори- 
гиналъ— въ Духовомъ монастырѣ; согласно съ надписью, 
кадило сооружено въ 1631 году митрополитомъ ро- 
стовскимъ и ярославскимь Варлаамомъ и вложено имъ 
же въ Новгородскіи іМихалицкіи монастырь.

Слѣпокъ съ серебрянаго золоченаго кадила; ориги- 
налъ— въ Антоніевомъ монастырѣ. Кадило, согласно съ
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надписью, сооружено въ 1622 году велѣніемъ боярина 
князя Ѳ. И. Мстиславскаго; согласно съ другой над
писью, передѣлано въ і 674 году.

Слѣпокъ съ мѣднаго креста Хутынскаго монастыря; 
оригиналъ въ описи і 6 і 2  года приписывается основателю 
монастыря преп. Варлааму Хутынскому ( X I I  в.).

• /
Древности изъ Старой Ладоги.

Предметы найдены Н. Е. Бранденбургомъпри раскопкѣ 
двухъ церковишъ и относятся къ разнымъ эпохамъ.

Особо отмѣчаются: два желѣзныхъ подсвѣчника;
серебряные вѣнчикъ и цата; серебряныя серьги; двѣ 
новгородскія серебряныя монеты X V  вѣка.

Древности изъ Старой Руссы, найденныя въ видѣ клада.

Особо отмечаются: серебряные кресты-тѣльники; се
ребряный копеечки Іоанна Грознаго, Бориса Годунова 
и Василія Шуйскаго.

Древности изъ сѣверныхъ областей Новгородскаго госу
дарства.

Гривны кунъ (монетные серебряные сіитки) и раз
личные другіе серебряные сіитки изъ Вятской губ.

Древности Пскова.

Модель круглой башни въ Псковѣ,
т

Н а  о к н- ѣ  н а д ъ  в и т р и н о й .

Два голосника изъ Дворищевской церкви въ Нов- 
городѣ.

З а л ы  10 и 11.

Памятники Владиміро-Суздальской области.

Обѣ залы назначены для памятниковъ Владиміро- 
Суздальской области X — Х 1\  вѣковъ. Въ составъ ихъ 
входятъ какъ предметы первыхъ славянскихъ колони- 
стовъ области до принятія ими христіанства, такъ и въ
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особенности предметы христіанскаго времени. Къ край
нему сожал^Ьнію, памятники языческой старины Вла- 
диміро-Суздальской области нъМузеНЬ пока совершенно 
отсутствуютъ. Большая коллекція этихъ памятниковъ 
хранится въ Румянцовскомъ Музеѣ подъ названіемъ 
ѵ(мерянскихъ древностей». Въ Историческомъ же Музеѣ 
такіе памятники имѣются только изъ области >Ірослав- 
скаго княжества.

З а л а  10.

ѵ і ѣ п н ы я  у к р а ш е н і я  дверей, стѣнъ и оконъ з а лы 
заимствованы изъ рѣзныхъ украшеній Дмитріевскаго со
бора г. Владиміра, а ф р е с к о в а я  р о с п и с ь  зал ы—  
изъ древнѣйшей фресковой росписи Успенскаго собора.

^ с п е н с к і й  с о б о р ъ  во Владимірѣ, заложенный 
Андреемъ Боголюбскимъ въ 1158 году въ видѣ одногла- 
ваго храма, послѣ пожара 1185 года былъ возобновленъ 
и распространенъ Всеволодомъ III,  при чемъ древней
шее Андреевское зданіе было окружено каменной гал- 
лереей съ четырьмя главами по угламъ и обратилось 
такимъ образомъ въ большой пятиглавый храмъ, кото
рый въ X V  вѣкѣ послужилъ образцомъ для знамени- 
таго  ̂ спенскаго собора въ Москвѣ, а этотъ послѣдній 
соборъ в ь свою очередь, вплоть до конца X V II  вѣка^ 
не переставалъ служить образцомъ для большихъ хра- 
мовъ Москвы и собранныхъ ею областей. Сожженный 
татарами въ 1237 году, Владимірскій Успенскій соборъ 
много разъ подвергался поправкамъ, пока, наконецъ,. 
не былъ возстановленъ въ древнемъ своемъ видѣ въ. 
1891 году. При этомъ возобновленіи въ разныхъ ча- 
стяхъ собора и въ землѣ около зданія были найдены 
различные предметы, частью современные древней по
стройка, частью болѣе поздніе.

Предметы, переданные въ Музей при возстановленіи Успенскаго собора.
въ 1891 году.

П о  с р е д и  н ѣ  з а л ы ,  н а д ъ в рі т р и н о ю:

Древній крестъ съ большой главы Владимірскаго- 
Успенскаго собора.
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Н а п р а в о ,  y o K H  а:

Древній крестъ съ одной изь меньшихъ главъ Вла- 
.димірскаго Успенскаго собора.

В ь в и т р н н ѣ :

Красном'Ьдный золоченый листъ изъ числа покрывав- 
шихъ карнизъ на uj(rfe средней главы собора.

Красномѣдный золоченый средникъ съ креста юго- 
западной главы собора. _

Вырѣзки изъ красномѣдныхъ золоченыхъ листовъ, 
покрывавшихъ среднюю главу собора; на нихъ— славян- 

‘Скія числовыя буквы, обозначавщія, вѣроятно, порядокъ 
пригнанныхъ другъ къ другу листовъ; по начертаніямъ 
буквы относятся къ X II  вѣку.

Кирпичныя, покрытыя поливою, плитки, найденныя 
подъ современнымъ поломъ собора и въ др. мѣстахъ,—  
вѣроятно, остатки древнѣйшаго пола собора.

М^Ьдная византійская монета X II  в^ка, найденная въ 
інасыпи около собора.

Мѣдный крестъ-тѣльникь, найдс^нный тамъ же.
Слитки свинца изъ сводовъ собора.
Позднѣйшіе, X V II  вѣка, изразцы съ паперти собора.

Иные памятники Владиміро-Суздальской области.

Гальванопластическая к о п і я  с ъ  д р е в н я г о  ш л е 
ма, найденнаго въ і8о8 году вмѣстѣ съ кольчугою 
недалеко отъ Юрьева ІІольскаго, на мііст+ Липецкой 
битвы 1216 года. Шлемь приписывается князю Яросіаву 
Всеволодовичу на слѣдующихъ двухъ основаніяхъ: і )  на 
шлемѣ изображенъ св. Ѳеодоръ, крестное имя князя 
лрослава; 2) лѣтопись свидѣте.іьствуетъ, что князь послѣ 
пораженія бѣжалъ, сбросивъ съ  себя всѣ доспѣхи. Под- 
линникъ хранится въ іМосковской Оружейной Палаті.-

К л а д ъ ,  н а й д е н н ы й  во В л а д и м і р ѣ  в ъ  1837 
году, серебряные круглые' съ позолотой и чернью об
разки, серебряныя дутыя серьги въ видѣ ціестиконеч- 
ныхъ звѣздъ и серебряныя петлицы отъ одежды. Предметы 
относятся къ до-татарскому періоду.
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К ллдъ,  н а й д е н н ы й  во Н л а д и м і р ѣ  в ъ 1896 
году, двіі золотыхъ съ эмхіевыми изображеніями серьги 
и серебряные предметы: шеинля гривна, браслегь витой 
браслеты пластинчатые, дутыя звѣздовидныя серьги, пет
лицы. Предметы относятся къ до-татарскому періоду.

о II о р и к ъ жел езный, по серебренному полю укра- 
шенъ золотыми съ чернью изображеніями. Топорикъ 
по рабогЬ и изображеніямъ относится къ русскимъ 
памятникамъ X II  — X II I  вѣка и представляетъ собой по
четный топорикъ, служившій признакомъ власти. Топо
рикъ, по увѣренію продавцовъ, найденъ въ Билярскѣ, 
олизъ Чистополя, Казанской губерніи, въ предѣлахъ 
оывшаго царства камскихъ болгаръ. Даръ вел. кн. 
Сергія Александровича.

О б л о м к и  мѣдной, ГУСТО золоченой, прорѣзи отъ 
надглавнаго креста Дмитріевскаго собора во Владимірѣ;. 
эти остатки принадлежатъ древнѣйшему надглавноліу 
кресту и, судя по клеймамъ, современны построенію- 
собора княземъ Всеволодомъ I I I  въ девяностыхъ го- 
лахъ X II  вѣка.

Ф р е с к а ,  изображающая святого,— остатокъ древней 
фресковой росписи собора въ Переяславлѣ Залѣсскомъ;. 
по характеру рисунка можетъ быть относима только 
ко времени болѣе позднему (X V — X V I вѣка).

У  с т ѣ н ъ 3 а л ы:

Подлинные строительные предметы X II  вѣка изъ. 
Владимірскаго Успенскаго собора: остатки базъ, ко- 
лоннъ, капителей, наличниковъ, желобовъ и другихъ 
предметовъ изъ рѣзного камня. Строительные предметы 
изъ Владимірскаго У спенскаго собора размещены также 
въ следующей залѣ.

З а л а  I I .

Эта зала сіуж итъ продолженіемъ предыдущей залы 
и заключаетъ въ себѣ памятники Суздаля, Юрьева 
Польскаго и другихъ городовъ Суздальской земли.

Главныя л ѣ п н ы я  у к р а ш е н і я  залы: т р и  п о р 
т а л а  дверей, п и л я с т р ы  по угламъ, слѣпокъ съ
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ц е р к о в н а г о о к н а  (между окнами залы), т р а в н ы е  
у з о р ы  (по сторонамъ дверей), р а с п я т і е съ пред
стоящими (въ верху выходной стѣны), а равно большин
ство ч^іловѣческихъ и звѣриныхъ изображеній (по вер- 
хамъ сті^нъ), з а и м с т в о в а н ы  изъ рѣзныхъ настѣн- 
ныхъ украшеній с о б о р а  св. 1'еоргія въ г. І О р ь е в ѣ  
11 о л ь с к о м ъ. Собор ь, первоначально построенный 
ІОріемъ Долгорукимъ въ и  52 году, былъ заново 
созданъ въ болѣе роскошномъ видѣ сыном ь Всеволода I I I  
Святославомъ въ 1230— 1234 годахъ. Архитектура и 
богатая каменная рѣзьба этого храма представляютъ 
дальнейшее развитіе владиміро-суздальскаго стиля 
X I I  вѣка.

Ф р е с к о в а я  р о с п и с ь  з а л ы  (потолокъ и откосы 
оконъ) заимствованы изъ древней стѣнописи Владимір- 
с̂ <аго Успенскаго собора.

Памятники Суздальской области.

У  в х о д н о й  с т ѣ н ы :

И к о н а ,  ш и т а я  ш е л к а м и .  Главное изображеніе—  
Таинство Евхаристіи, подобное древнимъ мозаичнымъ 
изображеніямъ въ Кіево-Софійскомъ соборѣ и Михай- 
ловскомъ Златоверхомь монастырѣ. Вокругъ— 22 мень- 
шихъ изображенія: 4 евангелиста и і8  иконныхъ
изображеній изъ житія Богоматери. Шитая надпись го- 
воритъ, что икона устроена при великомъ князѣ Василіи 
Дмитріевичѣ и митрополитѣ Фотіи въ храмъ Рождества 
Богоматери (въ Суздал'Ь). На основаніи историческихъ 
именъ, помянутыхъ въ надписи, созданіе памятника 
должно быть отнесено къ 141 о— 1425 годамъ.

Н а  в ы х о д н о й  с т ѣ н ѣ :

Копія съ  н а д п и с и  X I I I  в ѣ к а ,  читаемой у под- 
ножія каменнаго Святославова креста въ с о б о р ѣ 
Ю р ь е в а  П о л ь с к а г о ,  говоритъ о томъ, что крестъ 
поставленъ строителемъ храма Святославомъ Всеволодо- 
вичемъ. Н а д п и с ь  п о м ѣ ш е н а  дв а жд ы:  в ъ в е р х у  
в ы х о д н о й  с т ѣ н ы  у подножія Святославова креста, 
какъ она находится въ соборѣ, и отдѣльно, какъ па-
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мятникъ письма, в ь  н и з у  в ы х о д н о й  с т ѣ и ы ,  на
п р а в о  о т ъ д в е р и.

На  т о й  ж е  с т ѣ н ѣ  помНЬщены к о п і и  съ болѣе 
п о 3 д н и X ъ н а д п и с е и, ^вдѣланныхъ въ стѣны собора 
Рождества Богородицы в ь Суздалѣ: н а п р а в о  о т ъ 
д вс р и (подь Святославовой надписью)— надгробіе кня
зей 1 орбатыхъ-Суздальскихъ: князя Михаила Василье
вича, по прозванію Кислаго ( f  1541), и сына его, князя 
Ѳедора Михайловича, по прозванію Сусло ( f  1536); 
н а л е в о  о т ъ  д в е р и ,  въ углу— надгробіе князя 
Ивана Ивановича Шуйскаго (у 16^7); у с т ѣ н ы  на
л е в о  подъ порталомъ, точно воспроизводящрімъ одну 
изъ папертей Юрьевскаго собора и часть' стѣны: 
с т р о и т е л ь н ы е  п р е д м е т ы  и з ъ  В л а д и м і р -  
с к а г о  ̂ с п е н с к а г о с о б о р а .

і  т о й  ж е  д в е р и ,  н а п р а в о ,  въ в и т р и н  ѣ:

Памятники, найденные въ Владиміро-Суздальской области.

М ѣ д н ы й г о л у б ь ,  украшенный позолотой и разно
цветной эмалью западной работы X II  вѣка (подвѣсной 
сосудъ для храненія запасныхъ даровъ).

К р у г л ы й  о б р а з о к ъ - з м ѣ е в и к ъ  изъ темно
зеленой яшмы съ изображеніемъ семи спящихъ отро- 
ковъ Эфесскихъ, головы, окруженной змѣями,'и  над
писи, содержащей хмолитву о мирномъ и живительномъ 
снѣ для рабовъ Божіихъ: Георгія, Христины и Маріи. 
Рисунокъ буквъ надписи указываетъ на до-татарскій 
періодъ; въ именахъ надписи Різслѣдователи видѣли 
членовъ Владиміро-Суздальской княжеской семьи: въ 
Георгіи —  Юрія I Долгорукаго ( f  1157), его брата 
Мстислава, также носившаго крестное имя Георгія, а 
равно Юрія I I  Всеволодовича, павшаго въ битвѣ при 
Сити (1238); въ Христинѣ— дочь шведскаго крроля 
Инга Стенкильсона, первую жену ( f  г 122) Мстислава, 
въ Маріи— сестру (f  1146) Юрія I и Мстислава.

Двойная круглая п а н а г і я изъ кокоса X V — X V I віка.

Памятники, помѣщенные въ зал-? по однородности стиля ихъ произ
водства съ древними памятниками Суздальской области.

Бронзовый благословенный крестъ, украшенный по
золотой.
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Половинка бронзовой панагіи съ изображеніемъ 
Св. Троицы; надписи рисункомъ буквъ указываютъ на 
X I I I  вѣкъ.

Два бронзовыхъ подсвѣчника въ видѣ колонки на 
трехъ ножкахъ, оба— западной работы X II  в.; одинъ 
подсвѣчникъ украшенъ финифтью, другой— рѣзьбою 
въ видѣ фантастическихъ животныхъ среди прорѣз- 
ного плетенья.

Д р е в н о с т и ,  н а й д е н н ы й  в ъ  с е л ѣ  В щ и ж ъ ,  
О р л о в с к о й  губ. ,  при раскопкѣ кургана, содержав- 
шаго развалины храма:

Два бронзовыхъ литыхъ кіота въ видѣ арки на 
двухъ колонкахъ, съ рѣзьбою и прор'кзью. Остатокъ 
рѣзной надписи: «Господи помози рабу своему Костян- 
тину» своими буквами указываеть на X I I I  вѣкъ.

Бронзовое паникадило въ видѣ прорѣзной чаши, 
на трехъ цѣпяхъ.

Бронзовая ' пластинка, найденная вь С т а р о й  Р я 
з а н и ,  украшенная западной эмалью X I I  вѣка, изобра- 
жаетъ жнеца изъ евангельской притчи о сѣятелѣ.

В и т р и н ы  I  и 2.

Культуры русскихъ племенъ, основавшихъ Ярославское 
княжество, X — XIV вв.

Область Ярославскаго княжества въ среднюю пору 
желѣзной. эпохи занималась финскимъ племенемъ 
мерей. Въ X  вѣкѣ въ эту область начинаютъ просачи
ваться колоніи смоленскихъ кривичей и новгородскихъ 
славянъ. Главнымъ путемъ этой колонизаціи служила 
р. Волга. Въ послѣдующіе вѣка произошло полное 
вытѣсненіе и поглощеніе финскихъ племенъ славянами. 
Въ X IV  вѣкѣ все населеніе Ярославской области трак
туется, какъ сплошное великорусское. Что касается 
веш;ественныхъ памятниковъ древности, то, благодаря 
отсутствію правильныхъ систематическихъ изсіѣдованій 
Ярославскаго края, они далеко неполно характеризуютъ 
культуры разноплеменнаго населенія; такъ совершенна 
неизвѣстно пока ни одного могильника, принадлежав- 
шаго мерѣ до занятія края славянами,* хотя въ присут-
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ствіи тдковых'ь невозможно сомнЧіваться. Лучше пред
ставляется культура славянъ. Сравнивая памятники этой 
культуры сь пахмятниками другихъ сіавянскихъ племенъ, 
можно замЬтить много сходства между ними. Это 
сходство выразилось прежде всего въ дѣленіи ихъ на 
дв'Ь группы: і)  языческихъ и 2) христіанскихъ курган- 
ныхъ памятниковъ. Языческія курганныя погребенія 
соверпіхіись, какъ и у другихъ славянскихъ племенъ, 
въ формѣ трупосожженій, но особенно они близки 
къ погребеніямъ смоленскихъ кривичей; такъ, и здНксь 
мы видимъ тѣ же остатки погребеній въ лодкахъ, 
тщательно просл^Ьженные въ Михайловскомъ могиль- 
никѣ раскопками В. А. Горрдцова. Добытыя вещи отъ 
в^ііянія на нихъ огня— плохой сохранности. Въ составѣ 
ихъ наблюдаются предметы, какъ мѣстнаго производ
ства,, такъ и привезенные съ Востока и съ Сѣвера. Среди 
восточныхъ вещей интересны серебряныя арабскія мо
неты̂ , дающія возможность установить даты, и нѣкоторыя 
серебряныя позолоченныя вещи, сіужившія украшеніями; 
среди с'Ьверныхъ вещей характерны черепаховидныя 
фибулы и некоторые болѣе дорогіе мечи* скандинав- 
скаго происхожденія. На ряду съ этими вещами встрѣ- 
чаются также вещи финскаго типа, хотя въ рѣдкихъ 
курганахъ. —  Къ предметамъ мѣстнаго производства 
относятся желѣзные мечи, повидимому, вырабатыва- 
вшіеся въ большомъ количествѣ, бронзовыя украшенія, 
о туземномъ происхожденіи которыхъ свидетель- 
ствуютъ находимыя литейныя формы, и всѣ предметы 
изъ желѣза: топоры, ножиГ^ огнива, гвозди и др., а 
также вся глиняная посуда. Къ мѣстнымъ же издѣліямъ 
слѣдуетъ отнести изображенія медвѣжьихъ лапъ, 
сд'Ьланныя изъ глины (витр. і,  полка і-я, планшета 3, 
справа). Очевидно, этогъ предметъ служнлъ фети- 
шемъ или амулетомъ. Въ курганахъ христіанскаго времени 
предметы носятъ также смѣшанный характеръ. Въ 
состав^ ихъ можно видѣть корсунскіе крестики, образки, 
кривическія и новгородскія височныя кольца, финскія 
прив-Ьски въ видѣ пѣгѵховъ съ шумящими подвѣсками, 
изрѣдка попадаются германскія монеты (витр. і , полка 4-я, 
первая планшета, справа и др.), Погребенія совершались

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь .
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въ формѣ простого трупопо.іоженія; покойниковъ 
полагали головой на западъ.

Въ витринѣ I (полкн і-я и 2-я) расположены веши 
изъ древнѣйшаго Ярославскаго могильника въ с. Ми- 
хаиловск'к близъ г. Ярославля. Предметы эти добыты 
раскопками И. А. Тихомирова и В. А. Городцова. Могиль- 
никъ датированъ нісколькими арабскими монетами, 
нзъ которыхъ болѣе позднія относятся къ X  в.

На полкахъ ^-й, 4-й и 5-й помещены предметы изъ 
болѣе древнихъ кургановг христіанскаго времени, 
добытые раскопками Л. К. Ивановскаго, Н. Г. Керцелли 
и А. А. Титова.

Въ витрин'Ь 2 расположены коллекпіи тоже изъ бол'Ье 
позднихъ христіанскихъ кургановъ. Въ низу віггрины 
находятся два меча, оба изъ Михайловскаго могильника. 
Изъ нихъ одинъ, добытый В. А. Городцовымъ,— скан- 
динавскагопроисхожденія,со сіѣдами стершейся надписи; 
другой мечь, изъ раскопокъ И. А. Тихомирова,— несо- 
MH'feHHo мѣстной выработки. Клинки обоихъ мечей 
схожи и отличаются высокимъ качествомъ, но пере
крестье рукоятки скандинавскаго меча является произвел 
деніемъ болѣе высокой техники: крестовины обложены 
бронзовой пластиной, инкрустированной серебряными 
позолоченными гвоздиками; верхняя гайка утеряна.

Тамъ же лежитъ планшета съ вещами изъ Бѣлого- 
стицкаго клада, найденнаго въ Ростовскомъ уѣздѣ. Яро
славской губ. Всѣ вещи— восточнаго происхожденія; 
ихъ можно датировать X I I I  вѣкомъ. Среди нихъ осо
бенно интересны двѣ круглыхъ привѣски, представля- 
юшія подражанія арабскимъ монетамъ, гдѣ вмѣсто 
буквъ куфическаго алфавита нанесены простыя черточки; 
эти привѣски могли быть сдѣланы или мастерами Бул' 
гарскаго царсіва или даже мастерами Яросіавской обла
сти, которые не знали арабскаго алфавита и буквы 
замѣняли черточками.

В и т р и н ы  5 и 4.

Обѣ витрины заняты временно памятниками, не отно
сящимися къ культурамъ славянскихъ племенъ.
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Въ гіитриик  ̂ помЬіцсиы предметы 111— X нв. по P. X., 
которые, предио іожптельно, молено приписывать ^пггов- 
скому п іемепи. Древи Ьйпііе изь иихь, могупііе отно
ситься къ I I I — IV вв. по Р. X., добыты раскопками 
(:). В. Покровскаго (полки і-и -  4-я). Сбреди этихъ вещей 
характерны бронзовыя и жел^Ьзныя арбалетныя фибулы 
111 —  IV вв. (полка 2-я, первая планшета, справа) и 
бронзовая лунница сь выемчатой эмалью готскаго типа 
(по-іка та же, вторая планшета, справа).

Ниже расположены вещи болѣе поздняго времени, 
также изъ области, занятой литовскимъ племенемъ.

Въ витринѣ 4 помещена обширная коллекція, добытая 
В. И. Сизовым'ь* изъ могильника Иасселнъ, Курлянд
ской губ. Могильникъ, повидимому, принадлежитъ 
литовскому племени пруссамъ и относится ко времени
X I I — XIV' вв.: онъ датируется многими монетами,
а также н^Ькоторыми характерными вещами.

На нолк'к і-й размещено желѣзное оружіе: топоры, 
копья; въ состав'к первыхъ обращаютъ на себя вниманіе 
миніатюрные топоры, повидимому, вотивнаго характера.

На полк*к 2-й размещены желНЬзные остроги, серпы, 
многочисленныя бронзовыя оправы коровьихъ роговъ 
(въ вид'к колецъ) и одішъ цѣлый рогъ. Этрі оправлен
ные рога, очевидно, служили сосудами для питья.

На полкахъ 3-й и 4-й помѣщены бронзовыя укра- 
шенія въ видѣ пряжекъ, брасЛетовъ, шейныхъ гривенъ, 
ручныхъ колецъ, перстней и др.

На полкѣ 5"й— жел^Ьзный наборъ сбруи, состоящій 
изъ прорі^зныхъ и сплошныхъ бляхъ, украшенныхъ 
серебряной инкрустаціей, сплавившейся на огнѣ при 
сожженіи покойника.

На полкѣ 6-й двѣ планшеты слѣва содержатъ 
наконечники ноженъ и перекрестья рукоятокъ же- 
л'fcз̂ ^ыxъ мечей. На остальныхъ планшетахъ размѣ- 
шены подобныя вышеописаннымъ бляхи съ серебряной 
инкрустаціей, конскія удила и шпоры, стремена помѣ- 
шены на полкѣ 5-й, планшета первая, справа.

Въ низу витрины расположены железные ліечрі, изъ 
которыхъ некоторые имѣюгь на клинкахъ остатки 
надписей, инкрустированныхъ золотой проволокой.
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З а л а  12.

этой зал-1, Ь])емснмо размѣшеиы древности Булгар- 
скаго, Казаііскаго царсгвь и Золотоіі Орды.

В и т р и н а  I .

Памятники Булгарскаго царства.

Булгарское царство возникло во второй половинѣ 
средней поры желѣзной эпохи (около V II  в. по Р. X .). 
Основаніеэтогоцарстваприписывается пришлымъ съ юга 
народпостямъ тюркскаго происхожденія, составі, же 
мѣстнаго иаселонія был'ь смѣшанный; преобладающимъ 
элементомъ его являлась финская народность. Памятни
ками царства считаются многія городища и огромное 
количество серебряныхъ и даже золотыхъ укі)ашеній 
въ вид-Ь серегъ, бусъ, браслетовъ, перстней, иногда 
отличающихся изяществомъ формъ и характернымъ 
зерневымъ орнаментомъ. Находками этого рода особенно 
славятся развалины и окрестности г. Булгара, бывшей 
столицы Булгарскаго царства, и г. Билярска, гдѣ также 
существуютъ обширныя развалины древняго города.

Булгарское^ царство было разрушено въ X I I I  в. та
тарской ордой Батыя, но культура его удерживала свой 
особый характеръ до X V  вѣка, когда Бѵлгарская 
область подпадаетъ подъ сильнейшее вліяніе Руси.

На полк"ѣ і-й  три планшеты слѣва представляютъ сере- 
бряныя вещи изъ с/іучайной находки (клада); въ сосгавъ ихъ 
входятъ: четыре одинаковыхъ височныхъ кольца, состо- 
ящихъ изъ проволоки съ. напущенными бусинами, по три 
на каждой; дв-ѣцѣпочки съ желудеобразными привѣсками; 
двѣ плетеныя шейныя гривны; пять плетеныхъ браслетовъ; 
одинъ серебряный арабскій диргемъ; 64 татарскихъ сереб
ряныхъ монеты и серебряная монетная гривна Х П '' X^'вв

На шіаншетахъ второй и третьей сліва разм-ѣщены 
предметы изъ с. Танкеева, Спасскаго уѣзда, Казанской 
гуо.; въ составъ ихъ входятъ: жел-ѣзные топоры, ѵдила 
и стрѣлы, серебряныя бляшки отъ поясного набора н'сере- 
бряныя украшенія изъ двухъ соединенныхъ вмѣстѣ фигур- 
ныхъ орнаментированныхъ бляхъ съ арабской надписью.
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Hii пліітііегіі первой справа находятся нисколько 
мелкихь бронзовыкъ украіпеніА въ виді  ̂ ирнвЬсокъ, 
бляхь съ характерным'ь восточным'ь орпаментомъ и др. 
предметы, найденные в с. ЬнлярскЬ, Чисіопольскаіо
у'Ьзда, Казанской губ.

На полкѣ 2-й дв'Ь планшеты слѣва представляютъ сере- 
бряныя вещи, найденныя на Булгарскомъ городииѵЬ; вь 
составъ ѵіхъ входятъ: плетеная піейная гривна, девять 
плетеныхъ браслетовъ, девять булгарскихъ гривенъ (сере- 
бряныхъ слитковъ) и 31 серебряная татарская монета).

Остальныя четыре шіанпіеты содержать вещи, наи- 
денныя въ сс. Старомъ и Новомъ Альметьевѣ; на первыхъ 
двухъ размещены серебряныя вепіи: шесть больпшхъ 
серебряныхъ привѣсокъ и мелкія бляшки въ в р і д Ѣ  ро- 
зетокъ; на двухъ крайнихъ планшетахъ сборныя вещи 
разнаго времени и назначенія.

На полкѣ з-й расположены золотыя, серебряныя и 
др. вещи, происходящія изъ разныхъ мѣстъ Булгарскаго 
царства, времени X  в. и бол'Ье поздняго.

На полкахъ 4-и и 5-й помещены также сборныя 
вещи, пріобрѣтенныя большею частью покупкой или
поступавшія въ видѣ даровъ.

Въ низу витрины НАХОДЯТСЯ желѣзные мечи и сабли, 
металлпческіе сосуды, изъ нпхъ одинъ съ арабской 
надписью; здѣсь же хранятся круглодонные сС^удикі^ 
служившіе лампочками, и тутъ же (на планшетѣ) двѣ 
бромзовыя леечки, предназначенныя для иаливанія жид
кости въ эти лампочки.

В и т р и н ы 2 —  6.

Татарскіе памятники Золотой Орды XIII XVI вв.

Золотая Орда занимала часть татарскихъ влад-ѣній, про
стиравшихся отъ Южнаго Урала до нижняго Днѣпра и отъ 
Самарской луки до Кавказа. Административными центрами 
Золотой Орды являлись: столичный городъ Сарай, Увекъ 
н Астрахань, а на Сѣверномъ Кавказѣ — городъ Маджары.

Татарское населеніе Орды вело преимущественно 
кочевой образъ жизни, но выспіее сословіе явно тяго- 
гкло къ ос'Ьдлой городской жизни. Насколько можно



судить по дошедіішмь памятникамъ, вес населеиісг поль
зовалось зиачительнымъ богатствомъ. Въ погребеніяхъ 
не только городского, но и кочевого нассленія встре
чается много металлическихъ вещей (серебряныхъ, брон- 
зовыхъ, позо.юченныхъ и даже золотыхъ) и драгоцѣн- 
ныхъ піелкові^хъ н парчевыхъ тканей. Среди вешей 
оказывается много привозныхъ изь Италіи, Средней 
Азіи и Китая; первыя,очевидно, привозились генуезскими 
купцами черезъ ихь колонію Тана, въ устьѣ Дона.

Въ витринѣ 2 (полки і-я —  з-я) и витринахъ 4, 
5, 6 и А пом кщены вещи, добытыя раскопками Н. И. Весе- 
ловскаго изъ татарскихъ кладбищъ Сѣвернаго Кавказа. 
Въ составъ ихъ входягь серебряныя и одна золотая 
чаши, большое количество мелкихъ украшеній (бляшекъ, 
серегь, колецъ, пуговиць и др.) и шелковыя и парчевыя 
ткани (витр. 3, 5 \t 6).

Обращають вниманіе большіе куски шелковой одежды 
(халата), по которымъ легко возстановить форму одежды 
(витр. 3— нижняя часть); халатъ имѣлъ отложной сверху 
красный воротникъ и застегивался на рядъ пуговиці» 

-петлями въ видѣ частыхъ перемычекъ. Особый инте- 
ресь эта одежда представляетъ въ томъ отношеніи, что 
она является совершенно схожей во всѣхъ дета*іяхъ съ 
одеждой новгородцевь, изображенныхъ на иконѣ изъ 
члсовни Варлаама Хутынскаго (зала 9, на входной с т і ін Ѣ ) .

Кто у кого заимствоваль эту форму, судить пока 
затруднительно, но кажется болѣе вѣроятнымъ, что 
татары заимствовхаи ее отъ новгородцевъ, такъ какъ 
такой способь застегиванія одежды у русскихъ славянъ 
являлся исконнымъ (см. изображеніе кн. Святослава изъ 
Изборника Святославова, зала 8, входная стѣна, направо).

Въ витринѣ А, передъ окномъ, помѣщенъ бронзовый 
гробъ съ костякомъ, доставленный Н. И. Всселовскимъ 
съ Сѣвернаго Кавказа (изь Бѣлорѣченскоіі станицы. К у
банской об.іасти). Гробъ раздавлень землей, крышка его 
разсьшалась въ мелкіе куски, дно было ровное, а бока 
м верхъ сведены полукруглымь сводомъ;на дно насыпанъ 
уголь, особенно обильно въ головахъ покойника.

Покойникъ лежитъ на спинѣ вытянуто; у праваго плеча 
его стоитъ серебряная, сильно окисшая, чашечка съ
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илію-іняющіімъ ес с^ѣрымь органическимь нешсствомь; 
у лѣваго локтя— такая же вторая чашечка, но пусТѵія; 
на поясницѣ видны остатки пояса, украніеннаго золо
тыми бляхами; кь поясу справа был ь привкшень кожа
ный футляръ съ бруском ь, а слііва на мѣдномъ кольцк 
кинжаль; вдоль л кьаго бока положена кривая сабля 
въ ножнакъ, а вдоль праваго бока— колчанъ изъ бересты, 
наполненный стрѣлами; тут'̂ ъ же лежить жел'кзныи то- 
поръ и стояла костяная шкатулка съ точеными укра- 
шеніями (при вскрытіи распавшаяся на части); сверху 
гробъ былъ покрытъ золотой парчей (остатки ея въ 
ногахъ гроба). Надь гробомъ возвышался деревянный 
склепъ, формой своей напоминавшііі фор ’̂̂ 'У витрины 
А. Склепъ сверху былъ засьшанъ курганомъ; к^гда 
насыпь кургана была доведена до половины, то былъ 
совеошен ь, очевидно, какой-то обрядъ, такъ какъ здѣсь 
найдень былъ разбитый на части большой кувшинъ 
(сосудъ этоть склеенъ и стоить въ углу); послѣ чего
курганъ былъ досыпанъ до верху.

Въ витринѣ 2, на полк'Ь 4"̂ > расположены древ
ности изъ разныхъ мѣстностей; изъ нихъ выдающійся 
интересъ предстааіяютъ: і )  серебряное пайдзе (баиса) 
татарское съ надписью имени золотоордынскаго хана 
Узбека ( 1312— 1340) и 2) наконечникъ жел'Ьзнаго 
копья съ татарской надписью, сделанной золотой инкру- 
стаціей: «Токтамышъ Гирей Султанъ сынъ Менгли
Гирей Хана». Что касается до пайдзе, то они имѣли 
значеніе верительной грамоты или документа, выдава- 
вшагося татарскими ханами особенно-почтеннымъ лицамъ 
на право свободнаго передвиженія въ ихъ владъніяхъ. 
Полагаютъ, что это пайдзе было выдано золотоордьш- 
скимъ ханомъ московскому митрополиту Алекс'Ью.

I Інтересенъ также стеклянный стаканъ, найденный въ 
кѵрганѣ около станицы Баговской, Терской области, 
на стаканѣ находится надпись; «Нашему повелителю сул
тану Аімемику победителю, справедливому и дорогому».

Полка 5-я и низъ витрины заняты предметами, добы
тыми раскопками В. А. Городцова въ развалинахъ города 
Маджары. Этотъ городъ находился на берегу р. Кумы, 
близъ современнаго города Святой Крестъ, Ставрополь-



ской губ. Городь іізвѣстенъ былъ, какъ зііачите.іьный 
торговый пуиктъ Золотой Орд]»і. Наибольшее гіроцвѣ- 
тапіе сто относится къ X IV  — X V  вв.; онъ погибъ, 
ставъ, повидимому, жертвою междоусобныхъ татарскихъ 
войнъ. Раскопками выяснены: мѣстонахожденіе, планъ 
города, много подробностей, относяніихся къ жилишамъ, 
домашней обстановкѣ, а также открыто нѣсколько 
кладбищъ, въ которыхъ ногребенія совершены по 
магометанскому обряду. Высгавленныя въ витринѣ веши 
происходятъ изъ развалинъ обслѣдованныхъ жилищъ; 
въ составѣ ихъ интересны изразцы, политые н^^жно- 
голубою' и синей красками, и мелкіе геометрически 
обработанные кирпичики, служившіе для мозаичной 
обработки стѣнъ. Въ одномъ зданіи была найдена часть 
штукатурки, украшенная мозаикой, сдѣланной изъ гкхъ 
же геометрическихъ кусочковъ изразцовъ,' содержащая 
татарскую надпись (см. низъ витрины, въ коробкѣ). 
Изъ бытовыхъ вещей заслуживаютъ вниманія обломки 
поливной глиняной посуды, частью притекавшей въ 
Маджары изъ Средней Азіи и даже изъ Кіггая 
(полка 5-я, вторая планшета, справа); на ряду съ этой 
привозной керамикой встрѣчается много обломковъ по
суды мѣстнаго производства болѣе низкаго качества. 
На нѣкоторыхъ обломкахъ, повидимому, среднеазіат- 
ской посуды имѣются татарскія надписи. Судя по наход- 
камъ въ 'разва^шнахъ города многочисленныхъ костей 
домашнихъ животныхъ, многихъ большихъ и малыхъ 
жернововъ и каменныхъ молотилокъ (въ вид'Ь ц м и н- 
дровъ), слѣдуетъ полагать, что основой благосостоянія 
городского населенія служили скотоводство и земледѣліе; 
но въ большомъ количеств^ находимыя м;Ьдныя и сере- 
бряныя татарскія монеты свид'Ьтельствуютъ также и объ 
оживленныхъ' торговыхъ операціяхъ и сношеніяхъ города 
(до 400 монетъ въ коробкѣ, полка 5-я, планшета третья, 
справа).

В и т р и н а  7.

Татарскіе памятники Казанскаго царства XIV— XV вв.

Казанское царство занихмало область сііянія Волги съ 
Камой. Границы царства точно не определяются, но
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B'kpoHTut.e всего к̂ ь югу, но Волгѣ, вллдѣнія царства 
простирались до Самарской ^іуки (до земель Золотой 
Орды), кь западу--до Новгородских ь . влад^ѣній, къ 
востоку— до "̂paлa и кь северу— до Вятской земли, со- 
ставлявиіей колоиію Новгорода. Столицеіі и культур- 
нымь цснтромь царства с/іужила Казань.

Культура казанскихъ татарь была общей сь культу
рой татаръ Золотой и Крымской Ордъ; она испытывала

же вліянія: хмагометанскаго Востока и христіанскаго 
Запада; но последнее не столько со стороны Италіи, 
какъ это наблюдается въ кулътурахь Крымской и Золр- 
тоѵі Ордъ, сколько со стороны Руси.

Въ составь вещей входятъ стеклянные и гли
няные поливные сосуды, глиняныя круглодонныя лам
почки, ліеталллческие сосуды разнаго назначенія. Среди 
керамическігхъ издѣлій встречаются поливные изразцы, 
нѣкоторые изъ нихъ украшаются священными изрѣче- 
ніями изъ корана (нижняя полка, планшета слѣва). 
Въ составъ мелкихъ бытовыхъ вещей входятъ бусьѵ 
преимущественно западно-европейскаго происхожденія, 
притекавшія черезъ посредство Новгорода, входившаго 
въ составъ Ганзейскаго союза, мелкія металлическія укра- 
шенія, желѣзныя орудія и др.

Вдоль стѣнъ залы расположены татарскіе магометан- 
скіе надгробные памятники.

З а л а  13.

Памятники народностей, основавшихъ Великое Московское
княжество.

Зала предназначена для памятниковь, оставленныхъ 
народностями, основавшими Великое Московское кня
жество— Московскую Русь. Онрі обнимаютъ время отъ
X I до X V  вв.

Основными племенами Московской области были вя
тичи и колонисты, выдвинутые смоленскими кривичами и 
новгородскими славянами по верхнему теченію Волги. По 
свид'Ьтельству Русской Начальной лѣтописи, племя вяти
чей, наибол'Ье родственное племени радимичеіі, прибыло 
въ Среднюю Россію отъ ляховъ, т.-е. со стороны Польши^
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Здѣсь нятіічи осі.ли іі|)елідс ьсего на нерховьяхъ 
Оки, состаьинъ сиуіьный авлнгардъ славянскихъ племенъ, 
иаступавлигхъ изъ иредѣловъ Средней вь І^осточную 
Ьнроиу. Иокоривъ сильныя племена окскихъ финновъ, 
вятичи иостеиснло заняли иочти все теченіе О ки' 
приблизительно до Мурома, гдѣ встретились съ коло
нистами, выдвинутыми смоленскими кривичами и нов- 
1 ородским^і суіавянами, занявшими область сліяіня Волги 
и Оки и поднимавшимися ввер>:ъ по послі^дней. Соеди
нившись вліѣсіНк, эти племена заняли область буду- 
пшхъ Московскаго, 1 верского и Рязанскаго кня* 
жсств ь, составивши центръ Великой Руси. Вещественные 
памяіники ихъ, какь и другихъ славянскихъ пле- 
менъ, р-ѣзко делятся на двѣ группы: і )  памятниковъ 
времени до принятія христіанства и 2) памятниковъ 
времени послѣ принятія христіанства. Первые харак
теризуются вещами, добываемыми изъ погребеній съ 
ірупос(^ж еніями, и вторые— вещами изъпростыхъ погре- 
беній. Остатки трупосожженіи кривичей и новгород- 
скихъ славянъ обыкновенно помѣщались въ курганахъ,
удерживавшихъ формы, свойственныяформамъкургановъ
метрополіи. Что же касается остатковъ трупосожженій 
племени вятичей, то таковые встр-ѣчаются очень рѣдко 
вь курганахъ; это, в-ѣроятно, объясняется тѣмъ обстоя- 
тельствомъ, отмѣченнымъ Начальной л-Ьтописью, что 
вятичи, какъ и радимичи и северяне, сожигали своихъ 
покоиниковъ, кости вкладывали въ глиняныя урны и 
ставили послѣднія на столбахъ при дорогахъ. Q m o  собою 
разумеется, отъ такой формы погребеній не могло 
^храниться до нащего времени никакихъ остатковъ. 
иднако, необходимо вновь замѣтить, что и у вятичей 
практиковался обрядъ хороненія остатковъ трупосож- 
женш въ курганахъ, при чемъ кости сожженныхъ 
помѣщались въ особыхъ яшикахъ-гробовищахъ, сдѣлан- 
ныхъ изъ толстыхъ досокъ, сверху иногда покрывавшихся 
обугленными плахами изъ костровъ. Эти ящики являлись 
семенными склепами, въ которые вкладывались кости 
разныхъ покоиниковъ и въ разное время, для чего одна 
сторона ящика приближалась къ наружному краю кур
гана и закладывалась камнями. Эта (форма гробовища



cyuu‘CTHOH:uia и нь (к)л1;е позднее нремя при христіап- 
ских'ь простыхь погрсбсніяхъ, гдѣ доски часто заме
нились бревнами и вмксто обуглеіпіыхъ плахъ, нало- 
женныхъ сверху, устраиваласі. крышка изь простыхь 
бревен'ь.

Время трупосожженій, встрЬчаемыхъ въ Московской 
области, датируется арабскими монетами, преимуще
ственно I X — X  вв. Вещей въ трупосожженіяхъ встре
чается мало; на ряду съ вещами мѣстнаго производства 
изрѣдка встречаются привозныя вещи сЬвернаго (скан- 
динавскаго) и восточнаго (арабскаго) происхожденія. 
Гакже очень рѣдко встрѣчаются финскія вещи.

I ораздо обильн+;е находки изъ погребеній христіан- 
скаго времени, когда по языческому обычаю покойниковъ 
хоронили еще въ курганахъ со многими вепщми; въ 
составь ихь для вятичей особенно характерны височ- 
ныя семилопастныя кольца такъ наз. московскаго типа. 
Эти кольца, обыкновенно, серебряныя, очень похожи 
на семилопастныя кольца радимичей, о которыхъ 
сказано выше (стр. іуо); разница состоитъ лишь въ томъ, 
что вятическое кольцо имѣло лопасти книзу расши- 
рявшіяся, а радимическое — суживавшіяся. Для при- 
волжскаго населенія столь же характерны гладкія коль
ца и кольца съ ромбическими расширеніями. Но, что 
особенно важно, такъ это нахожденіе въ области вя
тичей и столкнувшихся съ нимрі кривичей памятни- 
ковъ дохристіанской письменности. До сихъ поръ ни 
V одного славянскаго племени, изъ обитавигихъ въ Сред
ней, Ю жной и Восточной Европѣ, не было найдено 
ни- одного подобнаго памятника, почему ученые сла
висты полагали, что прісьменности языческой у ела- 
вянъ вообще не существовало. Однако въ Московской 
области вятичей и кривичей въ настоящее время ста
ло извѣстно уже шесть такихъ памятниковъ, изъ ко
торыхъ слѣдующіе пять находятся въ этомъ залѣ: 
і )  глиняный сосудъ, найденный В. А. Городцовымъ при 
простомъ погребеніи близъ с. Алеканова, Рязанской 
губ. и уѣзда (рис. 70 и 71); 2 и 3) два обломка 
разныхь глиняныхъ сосудовъ съ остатками письмен- 
ныхъ знаковъ найденные тѣмъ же изслѣдователемъ
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Рис. 70.

тамъ же, но въ развалинахъ 
древняго селенія • (витр. 2, низъ, 
слѣва). Эти письмена могутъ быть 
пріурочены къ концу X  или къ 
началу X I в.; 4 и 5) двѣ сере- 
бряныхъ бляхи съ выбитой однимъ 
штампомъ надписью, состоящею 
изъ 7-ми буквъ, расположенныхъ 
по окружности, найденныя Ю . Г. 
Гендуне въ Тверской губ., Корчев- 
скомъ уѣздѣ, с. Загорь"ѣ (рис. 72). 
Что же касается шестого пред
мета съ надписью, то таковымъ 
является глиняный сосудъ, най
денный А. А. Виноградовымъ 
въ курганѣ съ простымъ погре-
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Рис. 72.
I

беніемъ въ Тверской губ. п храияицйся въ Музеѣ Твер
ской Ученой Архивной Компссіи; по свидетельству 

А. Виноградова, надпись состояла изъ трехъ знаковъ, 
очень похожихъ на знаки алекановскихъ сосудовъ. 
Дохристіанскія письмена Московской области до на- 
стояндаго времени остаются неразобранными.

Московское Великое княжество образовывается толь
ко въ X I I I  вѣкѣ. Центромъ его явилась Москва, 
впервые упоминаемая въ лѣтописи подъ 1147 тодомь, 
какъ княжеская деревня, вотчина великаго князя Юрія 
Долгорукаго. Во второй половинѣ X II  в. Москва ста
новится пограничной крѣпостью, выдвинутой противъ 
Рязанскаго и Черниговскаго княжествъ. Первымъ ве- 
ликимъ княземъ Москвы явился сынъ Александра Нев- 
скаго Данірілъ.

Сь этого времени начинается быстрый ростъ и воз- 
вышеніе Московской области. Москва лежала въ узлѣ 
дорогъ, ведшихъ изъ Ю жной Руси въ Сѣверную и изъ 
Новгородской земли въ Рязанскую. Теченіе рѣки Мо
сквы соединяло верховье Волги съ среднимъ теченіемтэ 
Оки. Когда большіе водные пути по Днѣпру й ниж
ней ВолгЬ, вслѣдствіе разоренія Юга и непосредствен- 
наго господства татаръ на Черноморскомъ и Каспій- 
скомъ побережьяхъ утратріли свое значеніе, второ



степенный московскій узелъ сталь важныліъ цснтромъ 
взаммныхь сношеній для Сѣверной и Средней Россіи. 
Но нутямъ, ндуншмъ къ Москві^, направлялись теперь 
какъ торговля, такь и населеніе, уходившее изь разо- 
ренныхъ областей страны. Торговыя пошлины и бы
строе заселеніе московской области чрезвычайно уси
лили денежныя средства московскихъ князей и дали 
имъ перевѣсъ надъ сосѣдяліи. Положенный въ основу 
политики іМосквы, разумный взглядъ на тяжелое по- 
ложеніе Руси сказался въ то время съ одной сторо- 
пы —  въ безостановочномъ ростѣ московской терри- 
торіи, съ другой —  въ ростѣ ея политическаго значенія: 
московскіе князья начинаютт. покупать въ Ордѣ ярлыкъ 
на великокняжескій престоль. Особое значеніе имѣло 
въ XIV* вѣкѣ княженіе Іоанна Калиты: съ Калиты ве- 
ликокняжескій титуль не выходитъ изъ рода москов
скихъ князей; Калита выхлопатываетъ въ Ордѣ разрѣ- 
шеніе, безъ участія татарскихъ сборшиковъ, собирать 
съ другихъ княжествъ и земель дань и доставлять ее 
въ Орду. Этимъ былъ устраненъ главный поводъ для 
въѣзда татаръ въ русскую землю. Кхіита заботился и 
о внутренней безопасности въ своемъ княжествѣ, охра
няя пути и прекращая разбои. Великая тишина, по 
словамъ лѣтописи, установилась при вел. кн. Іоаннѣ 
Калитѣ въ русской землѣ. Эта тишина привлекала къ 
Москвѣ не только простой людъ; боярство изъ раз- 
ныхъ областей потянуло къ Москвѣ и дало ей въ те- 
ч-еніе X IV  вѣка высшій политическій классъ, опытъ и 
вліяніе котораго сказались въ московскомъ войскѣ, 
управленіи и княжескомъ совѣтѣ. Такое сочувствіе на
ходила Москва и въ высшемъ духовенствѣ: митропо- 
литъ, Петръ подолгу живалъ и умеръ въ Москвѣ; зна
менитый Успенскій соборъ, основанный Калитою, при- 
нялъ останки Петра митрополита и въ сознаніи окрест- 
ныхъ земель сталъ крупною національною святынею. 
Преемникъ Петра, митрополитъ Ѳеогностъ, оконча
тельно поселился въ Ліосквѣ, которая, такимъ обра- 
зомъ, стала церковнымъ центромъ Россіи.

Дѣти Калиты умирали въ молодыхъ годахъ и кня
жили недолго. Симеонъ Гордый умеръ бездѣтнымъ,
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Ивань KpvicHkjvi оставиль только двухъ сыновей. 1'а- 
кимь обра:іомъ, родъ люсковскнхъ князей не умно
жался, а земли московскія не дробились.

При слаоомь сынѣ Калиты ПванЬ Красномъ и въ 
малол'Ьтство внука Калиты, Дмитрія Донского, истин- 
нымъ правителемъ Московскаго государства становится 
преемникъ Ѳеогноста, митрополить Алексѣи, проис- 
ходившіи изъ рода бояръ Плещеевыхъ. Обладая яс
ным ь политическим ь умомъ, онъ поддержалъ и укрѣ- 
пиѵіъ сильную власть и твердый порядокъ, какими об
ладала Москва при КалигЬ.

Изъ сооруженій Алексѣя митрополита особенно важ
ны: Чудовь монастырь, гдѣ покоятся его мощи, рі 
первая каменная стѣна вокругь Кремля, заменившая 
прежнюю дубовую сті^ну, возведенную Калитой. Вы- 
сокій моральный характеръ митрополита Алексѣя всю
ду вызывігл ь къ себѣ уваженіе. Его вліяніе было силь
но и въ Ордѣ, а московское населеніе еще при жиз
ни его клялось его именемъ. Современникомъ Алексея 
былъ столь же славный святой Московской земли—  
преп. Сергій Радонежскій. И этотъ знаменитый под- 
вижникъ во всНЬ трудные часы народной жизни вы- 
ступалъ на помощь Москвѣ и своимъ грохмаднымъ 
нравственнымь авторитетомъ поддерживаль начинанія 
московскихъ князей.

Въ княженіе вел. кн. Дмитрія Донского Москва об- 
наруживаетъ сознаніе своихъ силъ, и, сохраняя свой 
трезвый расчетъ, московская политика пріобрѣтаетъ но
вое качество: рѣшительность.

Дмитрій Донской по отношенію къ другимъ рус- 
скимъ князьямъ выставилъ принщіпъ, что великокня- 
жескій титулъ и городъ Владиміръ ' составляютъ на- 
сл едственное право московскаго князя и никому дру
гому принадлежать не могутъ.

Дмитрій Донской придалъ также и практическое 
значеніе великокняжеской власти: въ отношеніяхъ ко 
вс'Ьмъ сосѣдямъ онъ велъ себя, какъ вер:?̂ овный вождь. 
Лмитрій, по словамъ лѣтописи, всѣхъ князей русскихъ 
приводилъ подъ свою волю, а непослуиінымъ давалъ 
чувствовать свсю руку: онъ побѣдилъ рязанскаго кня-
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зя Олега, иослѣ долгой борьбы п}жвелъ 'Гверь нъ за
висимость отъ Москвы, смирилъ Новгородъ отправкой 
московскаго войска и контрибуціеіі, иаконсцт., первый 
изъ московскихъ князей отважіілся на открытую борь
бу съ татарами.

Знаменитая побѣда его на Куликовомъ полѣ не 
уничтожила татарскаго ига, но навсегда поколебала 
его въ общемъ сознаніи, одновременно возвысивъ мо
сковскаго князя до значенія могущественнаго націо- 
нальнаго государя, ^того значенія уже не могли поколе
бать ни нослѣдовавшіе карательные набѣги татаръ на 
Москву, ни мвждоусобія въ московской княжеской 
семьНІ̂  при Василііг 1>мномъ.

Одновремеіпіо съ усиленіемъ Москвы развивается и 
м о с к о в с к о е  и с к у с с т в о .  Въ X IV  вѣкѣ возни- 
каютъ первыя замѣчательныя каменныя постройки.

Къ XIV вѣку относится начало московскаго иконо- 
писанія на доскахъ и фресковой росписи. Тогда же 
появляются первыя московскія рукописи, украшенныя 

• миніатюрами и узорами, а снаружи— ціінными
переплетами (окладами), а равно первые образцы мо
сковской художественной промі^ленности, главными 
образомъ, литыя иконки и кресты. Однако всѣ эти 
начатки московскаго искусства въ настоящее время 
разыскиваются съ большимъ трудомъ.

Сожженіе Москвы Тохтамышемъ въ годѵ уничто
жило огромное количество московскихъ рукописей, 
иконъ и церковной утвари и сд'ѣлало всѣ эти пред
меты древнѣйшаго московскаго искусства необычайно 
рѣдкими. Некоторое количество московскихъ памят- 
никовь съ X IV  вѣка сохранила основанная преп. Сер- 

Троицкая лавра. Изъ московскихъ рукописей 
X IV  вѣка особенно важны евангеліе Арханкельскаго 
Сійскаго монастыря, писанное въ Москвѣ въ 1339 
ду, и евангеліе въ богатомъ металлическомъ оклад'Ь, 
соору>тенное въ 1346 год̂  ̂ повелѣніемъ московскаго 
князя Симеона Гордаго. Обѣ рукописи украшены за
ставками и заглавными буквами, а Сійское евангеліе, 
кромѣ того, содержитъ большую мішіатюру, древней
шую изъ сохранившихся московскихъ. Послѣсловіе



Слйскагі) еваигелія со іержигь неличаиіе Московскаго 
князя, который уже называется наремъ.

 ̂ к р а н і е н і я  залы заимствонаны изъ лревігкГипихъ 
намятннковъ Московской Руси: два портала, пилястры и 
фрызъ между ними воспроизводягь архитектурные мо
тивы \спенскаго собора въ Звенигород^., ностроеннаго 
в'ь половинѣ X IV  вѣка. Роспись потолка залы и оконных ь 
нхіичниковъ воспроизводш'ъ узоры такъ называемой 
шапки Мономаха, древнѣишаго московскаго вѣнца. Не
большая дверь налѣво отъ входа въ углу— копія двери 
изъ Московскаго ^^спенскаго собора.

На отдѣльномъ пьедесталѣ помещена отбитая голова 
каменнаго истукана (языческаго бога), найденная въ 
д. Долматовой, Иодольскаго уѣзда. Московской губ., 
даръ А. А. Макарова; по своей художественной трак
товка голова походитъ на четырехликую голову Збруч- 
скаго истукаііа — Святовида (зала 7). Можно полагать, 
что и въ настоящемъ сіучаѣ имНЬется дѣло съ різобра- 
женіемь славянскаго божества.

В и т р и н ы  I — 3.

Культура вятичей X I— XIV вв.

Въ витринѣ помѣщены вещи, добытыя исключительно 
изъ кѵрганньтхъ погребеній христіанскаго времени. Въ 
Зитринѣ I хранятся вепди болѣе раннія, хотя и среди 
нихъ встр+чаются вещи X I I I — X IV  вв., напр., трехло- 
пастныя височныя кольца (пизъ витрины, планшета 
справа) и нѣкоторыя другія.

Въ витринѣ 2— такія же вещи; изъ нихъ наибольшій 
интересъ представляютъ: і)  Находки двухъ каменныхъ 
орудій при мужскомъ погребеніи въ курганѣ близъ 
Воскресенскаго посада, Подольскаго уѣзда. Московской 
губ. (полка 3"Я, планшета первая, слѣва). Погребеніе 
относилось ко времени X I в. по Р. X. Нахожденіе при 
покойникѣ этого времени каменныхъ орудій казалось, 
явленіемъ нев^роятнымъ. Между гЬмъ, извѣстно, что въ 
нѣкоторыхъ селеніяхъ Московской губ. сохранился до 
с т ъ  поръ обычай полагать въ гробъ колдуна каменныя

П У ТЕВО Д И ТЕЛ Ь  І 4
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орудія (грОМОБЫЯ стрѣли). Вѣроятло, II въ данном ь слу- 
чаѣ орудія сопровожда;лі такого же колдуна; они были 
вложены въ кожаный мѣшочекъ, подвѣиіенный к ь 
поясу. 2) Интересны сосудъ съ дохристіанской над- 
іінсыо (рис. 70 и 71) и обломки двухъ сосудовъ также 
сь надписями (планшета внизу) изъ Рязанской гуо.

Глиняные сосуды с прорѣзными боками и краями 
(на верху витрины), найденные въ Московской губ. 
Прорѣзи, несомнѣнно, имѣютъ ритуальное значеніе; мы 
ихъ уже видѣли у новгородскихъ славянъ (зала 9), 
гдѣ онѣ производились болѣе примитивнымъ способом ь. 
4) Заслуживаютъ также вниманія выставленныя модели 
ііогребеній (полка 4-я и низъ витрины). На одной изъ 
нихъ представлень курганъ со снятой раскопкой вер- 
нишой, на которой виденъ обнаженный срубъ, сделан
ный изъ бревень; двѣ другихъ модели представляютъ 
этотъ же срубъ, но въ увеличенномъ масштабѣ, гдѣ 
мы видимъ, что срубъ съ трехъ сторонъ сложенъ изъ 
бревенъ, а съ четвертой заложенъ камнями. Такого ‘ 
типа срубы встрѣчаются у вятичей и у псковскихъ кри
вичей. Верхъ сруба покрытъ бревенчатымъ накатомъ; 
внутри одного изъ срубовъ изображенъ покойникъ.

Въ витринѣ 3 помѣщена обширная коллекція изъ 
курганныхъ раскопокъ, произведенныхъ въ Смоленской 
и Калужской губ. Н. II. Булычовымъ. Время ихъ дати
руется X I — X IV  вв. Наиболѣе позднія вепіи лежатъ 
въ низ)̂  ̂ витрины. Основная масса вещей вполнѣ ха
рактерна для культуры вятичей, но на-ряду съ ней 
встрѣчаіотся также вещи, характерныя для смоленскихъ 
кривичей, напр., проволочныя височныя кольца. Явле- 
ніе смѣси культуръ объясняется тѣмъ, что по площади 
раскопокъ проходила граница обоихъ этихъ племенъ. 
Обращаютъ на себя вниманіе христіанскіе кресты (полка
і-я, планшета третья, слѣва и др.), указывающіе на 
принадлежность погребеній къ христіанскому времени. 
Любопытны глиняные сосуды съ прорѣзями въ боку 
(полка з-я, слѣва) и съ клеймами на днахъ (низъ ви
трины, справа); засіуживаютъ также вниманія трехлр- 
пастныя височныя кольца (низъ витрины, двѣ планше
ты, справа). Они развились изъ семилопастных височ-
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иы\ ь колець вяткческаго московскаго типа и были иь 
ѵ[іотрсбленпі только пъ X IV ’ в. Позже моля ия височ- 
иыя ко іыиі совс кмъ исчезастъ.

В и т р и и а 4.

Вь витрикѣ иакодятся вещи, добытыя изь кургановъ, 
оставлеикыкь колоЕіистами смолеяскнхъ кривичей и 
новгородскихь славяиь. Эти веиці относятся къ X I —  
X II  вв. Характерными являются височныя проволочиыя 
ко-іьца и кольца съ ромбическими щитками. ІІаиболѣе 
интересными иредставляются двѣ серебряныя привѣски 
сь круговою дохристіанской надписью (рис. 72); обк 
прив'Ьски были найдены ІО. Г. Гендуне въ одномъ 
курганѣ близ ь д. Загорье, Корчевскаго у.. Тверской губ. 
Судя по височнымъ проволочнымъ кольцамъ, иайден- 
нымъ тамъ же, покойникь долженъ былъ принадлежать 
кь кривическому племени. На обѣихъ привѣскахъ 
повторяется одна п та же надпись, выбитая металличе- 
скимъ штампомъ; въ составъ надписи входятъ семь 
буквенныхъ знаковъ, изъ нихъ знакъ въ видѣ кружка 
повторяется два раза; по своему общему характеру эти 
знаки походятъ на знаки алекановскихъ сосудовъ (ви
трина 2), хотя послѣдніе имѣютъ начертанія болѣе 
архаическія или небрежныя. Тверскія призѣски осо
бенно интересны еще потому, что всѣ знаки надписи' 
оказываются схожими съ родовыми знаками московскихъ 
писцовыхъ книгъ конца X V I, ріачала X V II  вѣковъ; они 
похожи также на земельные знаки крестьянъ Москов
ской и др. губерній, указывая, что и родовые и земель
ные знаки являются какъ бы пережиткамрі давно исчез- 
нувнтхъ дохристіанскихъ письменъ. Прочія вещи явля
ются бол Ье или мен fee обычными.

Бросая общій взглядъ на культуру племенъ, осно- 
вавшихь Московское княжество, можно убѣдиться, что 
возникновеніе вь этой области главнаго центра госу
дарственной русской жизни не случайно: оно, несо- 
мн'ѣнно, связывается съ болѣе развитымъ и энергич- 
нымъ населеніемь, имѢвгпрімъ, повидимому, развитую 
лохристіанскую письменность. Кь сожалѣнію, па по-
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с/іѣднее выдающееся культурное явленіе до сихъ поръ 
русская историческая иаука недостаточно серьезно обра- 
ідаетъ внимание.

и т р и н а . 5.

Восточнпя посуда X IV  вѣка, найденная зарытой вь 
землѣ въ подклѣтяхъ Благовѣшенскаго собора въ Москвѣ.

Разная костяная пластинка съ изображеніемъ двухъ 
фигуръ, итальянской работы X V  в'Ька, найденная тамъ же.

Кольчуга, найденная вь Щегловкѣ, въ 15 верстах ь 
отъ Куликова поля.

Два перстня, найденные въ землѣ на Куликовомь 
полѣ.

Обломки бусъ, каменныхъ крестиковъ, стеклянныхъ 
браслетовь и др. предметовъ изъ городища Старая Ря
зань, Спасскаго уѣзда. Рязанской губ.

Мѣдная доска съ дверей; на ней изображено золо- 
томъ «Крещеніе Господне» и надпись; работа X I I —  
X I I I  вв. (оттуда же).

Золотой браслетъ изъ Мамаева урочища Астрахан
ской губ.

Гальванопластическая копія съ рогатины великаго 
князя Бориса Александровича Тверского (1425— 1461). 
Оригиналь находится въ Оружейной Палатѣ.

Н а  с т ѣ h ѣ:

Копіи съ иконъ московскихъ чудотворцевъ Петра 
митрополита и Алексѣя митрополита; обѣ иконы съ 
дѣяніемъ въ 18 клеймахъ, московскихъ царскихь писемъ 
X V I  вѣка. Оригиналы находятся въ Московскомъ Успен- 
скомъ соборѣ.

Н а  т о й  ж е  с т ѣ н ѣ  в ы ш е :

Эскизь картины «Куликовская битва»: работа- худо— 
жника С. А. Коровина.



Отдѣлъ рукописей и книгъ старой печати.

О т г Ь ь  рукописен Н кннгь старой печати ііо.чѣіца-
«гся во вгоромь этаж'Ь вь цсчпрѣ Музейскаго зданія
Лодъ изь парадных ь сѣнеіі но л квой л кстиицѣ. Помѣ-’
іценіе Огдѣла раздЬлепо на Залу занятіГг и Древ/іехра- 
тм и щ е. ^

Со вс Ьми требовапіями публика обращается кь дежур
ному сотруднику и требованія исполняются немедленно.

ь .іалИ заняпй соблюдается типиіна. Мѣста для занятій 
зл столами указываются дежурнымъ.

Древлехранилище по.чЬщается на открытой и глубо
кой эстрад-ѣ, которая съ Залой занятій соединяется двой- 
нои^симметричной) лѣстницей. На эстрадѣ въ пяти вь 
глуоь оѣгущнхъ рядах ь установлены 56 щкафовь, вь 
коиѵь хранятся рукописи и книги старой печати. К ь 
эстрадѣ, въ глубинѣ ея, прнмыкает-ь разборная комната, 
по ст^Ьнамъ установленная полками— для разборки, реги- 
сграцш и нумераціи вновь поступающих ь собраніи.

Въ настоящее время Отдѣлъ заключаегъ слѣдующія 
соораиія (количество томовь дано вь круглыхъ суммахъ).

Р у к о п и с и :

+Барсова Е. В. .......................................................
— Ьарягннскаго А. И ...................................................... -^оо
— Бахрушина А. Г]....................................• . . .
* Вахрамѣева I I.  А . . .  . ’ ' ' ^

4-Заб-Ьлнна И. Е ............................ ’ !  ̂ 700
Купленныя въ разное время Музеемь 2 ооо

— Соколова М. И .......................................... ’ 200
— Суворина А. С. . .
•У .» р о в а  А. С.
• Хлудова А. И ............................................................ ^

—  Черткова А. Д.....................................  '
Шукина П. И ...................................................... •; 1,000
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Всего рукописей болѣе 13.000.
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к  и и г II с т а р о  й II е ч а т и

— Куіиіеииия Музеемъ меньшія собранія . . . Яосл
* Х.іудова А. И .........................................................і.ооо
* Орлова-Давыдова, собрано II.  Н. Ларсі^имъ . 45а
— Чеіпкова А. Д....................................................... 700
— Щапова П. IJ ....................................................... 1.500

Всего книп. староііечатныхъ до 5.000.

Собранія, отмѣченныя выше зв+>здочками, имѣютъ пе
чатное описаніе, крестіікомъ— рукописное, чертой— кар
точный каталогъ. Остальныя собранія нын'Ь спѣшно 
ката л огизу ются.

К  а т а л о г ъ р у к о п и с е й ,  какъ имѣющихъ, такъ и 
не имѣіощихъ описан ія,составляется по принятой в ьМузеі> 
американской системѣ. На картоукахъ отмѣчены назва- 
нія, вѣш^ или годъ, миніатіоры и орнаменты руко
писей. Подробнее о систем'Ь описанія см. въ отчет^  ̂
Музея за 19 13 г. Имѣются с п е ц і а л ь н ы е  к а т а л о г и  
рукописей лицевыхъ и рукописей датированныхъ, а 
также особый каталогъ для книгъ старой печати.

Перечисленныя собранія рукописей состоять почти 
исключительно изъ памятниковъ кирилловскаго письма 
и по большей части —оусскихъ, но не одинаковыхъ по 
своему составу. Собраніе  ̂ в а р о в а — старейшее изъ 
всѣхъ (такъ какъ въ него вошли старыя собранія П. Н. 
Царскаго и А. С. Норова), отличается древностью, сохран
ностью и красотою своихъ рукописей, а по содержанію 
это собраніе одинаково важно— въ художественномъ, 
палеографическомъ, историческомъ и литератл^рномъ от- 
ношеніяхъ. С о б р а н і е  Е. В. Б а р с о в а  важно прежде 
всего въ литературномъ отношеніи тшательнымъ подбо- 
ромъ памятнріковъ какъ церковной, такъ и свѣтскоіі 
письменности. С о б р а н і е  А. И. Х л у д о в а  важно для 
изученія языка подборомъ старыхъ лит}’ргическихъ 
текстовъ— русскихъ, болгарскихъ и сербскихъ съ X I I I  
и X IV  вѣковъ, а равно для изученія старообрядче
ства и его особой литературы. Собраніе самого М у з е я  
представляетъ особую важность для изсл'Ьдователей рл с-



склго ііскуссі ва, главиымъ ооразомъ богатюмъ подбором !, 
памятниковъ миіііатюры (бол+с 3.000). Собралія П. А. Ва- 
храм'Ьева, И. \і. Забелина, А. J I  Черткова, II. И. Щу- 
ки>іа и др. содержаіт» каждое отд'І^уіьныс памятники 
первостепенной важности.

В а ж  н ѣ  й ш і я р у к о п и с и .

1 реческая лицевая псалтырь 9-го віка (Хлуд. собр. 
•V 1 2 9 ), русская лицевая псалтырь 13-го ві.ка(Хлуд. № 3), 
болгарсьая лицевая псалтырь 14-го вѣка (Музей Л̂ 3752), 
грузинская лицевая псалтырь і6-го вѣка(Музей Xi 2 8 8 6 ),сь 
византійской основой и вліяніями итальянскими и вос- 
точныліи, огромняя лицевая Годуновскяя псалтырь около 
ібоо г. ( \ в .  .V 564), болгарская псалтырь 13-го вѣкась 
орнаментами (Норовская, ^в. Л« 2 8 3 ) и болгарское 
евангеліе съ орнаментами также 13-го в іка  (Ув. Л1: 289 
и Музеи Л? 3^7 »̂ разрозненныя части этой рукописи 
встретились въ Музе'к), Благовѣстникъ, или Толкованіе 
Ѳеофилакта на Евангеліе отъ Іоанна, болгарскаго письма 
1348 г. (Барсовъ, 1 1 5 ). Огромный лицевой л^ѣтопис- 
ный Сводъ і6-го вНЬка (Т. I )— работы мастеровъ Гроз- 
наго (Музей 35 )̂? Ж итіе Нифонта лицевое і6-го 
вѣка, работа мастеровъ митрополита Макарія (Муз. Кі 340 ), 
лицевое житіе Зосшіы и Савватія; эпохи Ѳеодора Іоан- 
новича (Вахрам. Л‘: 71),  Пов'Ьсть о Варлаамѣ и ІоасафНЬ, 
лицевая 1649 года (Муз. Л'5 33-)? Козьма Индикопловъ, 
лицевой, въ спискахъ 15, і6  и 17 в'Ька (древнѣйгпіе: 
1 в,Х> 566, 1494-ГО года; Ув. 60, 4^, конца 15-го
в'кка; Муз. Л? И 52 ^^>і553 *̂)* Александрія лицевая въ 
спискахъ 17-го и і8-го вѣка (древнНЬйшій Забелина 
-V? 8, t ^). Евангелія лицевыя 15 и і6  в'Ьковъ, Апостолъ 
лицевой конца 15-го в ік а  (Чертк. Л? 167, f®). Апока
липсисы лицевые въ спискахъ 17-го, і8-го и 19-го 
в^кок-ь. Многочисленныя лицевыя житія, сборники и 
другіе памятники тНкхъ же в'Ьковъ, кончяя замечатель
ными работами современнаго народнаго миніатюриста 
Ивана Гавриловича Блинова, который продолжаегь 
работать и въ 2о-мъ вѣкѣ: въ настоящее время онъ 
создаетъ по указаніямъ Музея миніатюры къ различнымъ 
литературнымъ памятникамъ русской старины.
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О т л к л 'ь с т а р о 11 е ч а т II ы X ь к и и г ь зак іючаегь 
нь себі; четыре знамеиигыхъ собранія: О р л о в а - Д а 
в ыд о в а, с о б р а и. II, а р с к им ъ, Ч е р т к о в а ,  Щ а 
п о в а  и X  л у д о н а. I І0Л7. назваиісмъ « М е н ь ш и х  ъ» 
объединены собраиія: Д о л г о р у к о в а ,  Г о л и ц ы н а ,  
И. Ь. 3  а б 'fe л н н л, с а м о г о  М у з е я ,  Р о г о ж и н а ,  
С о л л о г у б а ,  У с о в а ,  І І І о л ѵ а р а  и П. И. Щ у 
к и н а ,  .

В а ж  II к й іц і я к и 11 г и с т а р о й  п е ч а т и: изъ древ- 
нѣйшихь Кирилловских ь изданій вь Музеѣ имѣются 
всѣ извЬстния Краковскія и І 1,етинскія, кромѣ Псал
тыри Слѣдованной Краковской 1491 г. (извѣстна 
только по имени). Псалтыри ( ’лѣдованнои Цетинской 
*495 Москвѣ только въ Румянцов;комъ Музеѣ)
м молитвенника Петинскаго 1493-1495 гола, коего со
хранилось только нііСколько листовъ въ Петроградской 
Публичной Бпбліотекѣ. Среди Ьенеціанскихъ изданій 
ммѣется рѣдчайтій Служебникъ (Литургіаріонь) 1527 
года (коего еще известны только два экземляра; вь 
Петроградской Публичной Библіотекѣ и въ монастырѣ 
Ремеіѣ). Изъ русскихъ иаданій, кром"]; такихъ извѣст- 
иыхъ, какъ первопечатный Апостолъ Московскій 1564 
года. Пражская Биолія Франциска Скорины 1517“ 19 
годовъ, Острожская Библія 1581-82 года. Московская 
Ьиблія іббз года (первое вторженіе стиля барокко въ 
Ліосковскш орнаментъ) и др., въ Музеѣ имѣется ред
чайшая и хорошей сохранности К о р м ч а я  І о с п ф -  
с к а я  Москва 1650 г. (Царскій, А. .V іб8). Пмѣегся 
также богатый подборъ Клинцовскихъ и другихъ ноз- 
днихъ старообрядческихъ изданій.

Въ помѣщенш Отдѣла періодически устраиваются 
в ы с т а в к и  по языку, палеографіи, миніатюрѣ и исто- 
рш книгопечдтанія. Кромѣ того, устраиваются летѵчія 
выставки по просьбѣ учрел<деній, съѣздовъ и спеціаль- 
ныхъ экскурсій.

Сь 1920 года въ число рукопи;ныхъ собранііі 
Историческаго Музея включена бывш. Патріаршая Биб- 
.^отека, составляющая въ настоящее' время особым 
игдѣлъ Музея, тѣснѣйшимъ образомъ связанный съ От- 
дѣломъ рукописей н старопечатныхъ книгъ Мѵзѳя.
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ІЬірілріи.ія Ьпо потека іюлучпля свое наэпаіііе по
тому, что со(,п>аил въ П а т р  і а р ііі і й и е р і о дъ упраи- 
ІСН1Я русской церконыо, т.-с. до іуоо г.; Х Ѵ 1П -Х ІХ  вв 

нь иеГі совсѣмъ не представлены п если среди нынЬш- 
•тхъ ея коллекіііГг имЬются рукописи ХѴІ11 и ігервой 
.юловины \ І \  вЬка, то онѣ пошли чрезъ поздн-Ьйгаія 
иосгуплепія изъ собраній Воскресенскаго, Мовоспасскаго, 
Донского, Симонова монастырей и Успенскаго въ Мо- 
скв ь сооора, частью же изь коллекціи Чудова монастыря. 
Ію іьш е другихъ поработалъ для наполненія Нибліотеки 
рукописями митроп. Макарій, совремеиникъ Ивана Гроз- 
наго, и патріархь Никонь, другъ Алексея Михайловича, 
іреческое отдѣіеиіе библіотеки содержпть 511 кодек- 
совь не считая свитков ь; ио времени рукописи идутъ 
>-ь \1  до ЛѴ11 в-ѣка включительно (отъ V I-ѴП вв. 
имѣется пергаменный фрагментъ на 2 листахъ, за стек- 
.юмъ^. Наиоолѣе замѣчательными памятниками вь от- 
иоиіениі художественной иллюстраціи являются Миноло-
пи средины X I вЬка (греч. 183, В ,ад. 376), два раза 
издававшіися с помощью свѣтописи, и Метафрастовъ 
кодексъ ЖИТПІ святыхъ (греч. 9, Влад. 382) 1063 г.; 
рукописи, строго датированныя, начинаются съ 88о г ’ 
к-ь которому относится Аскетиконъ или Словэ о пост
ничества Василія Великаго. По количеству и качеству 
греческихъ рукописей Патріаршая Библіотека занимаетъ 
одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ мірѣ.

Сіавянское отдѣленіе, съ позднѣйшими поступле- 
Н1ЯМИ, заключаетъ 1830 рукописей, начиная съ X I вѣ- 
ка, съ знаменитаго Святославова Изборника 1073 г.
‘ '-тупая по к о л и ч е с т в у  кнпгъ многимъ изъ рус- 

ски.чъ рукописныхъ собранін, по к а ч е с т в у  своихъ па- 
мятниковъ П а т р і а р ш а я  Библіотека занимаеть среди 
нихъ безспорно первое мѣсто. Только она обладаетъ 
ПОЛНЫМИ списками Макарьевскихь Миней, второй Успен
ской редакціи, которыя сами по себіз составляютъ ц'Ь- 
лую библютеку, содержащую рукописныя книги до 
средины XV"! вЬка. Патріаршей Библіотекѣ принад- 
лежатъ: знаменитая і-ая Новгородская лѣтопись (слав. 
786), Царственная Книга (слав. І49)> Никоновская 
.'Іѣтопись ("слав. 962) сь рисунками. Псковская Палея



И 77 2 іо )  съ миніатюрами, I еннадіевская Бііб-
лія 1499 г.,— первый сводъ книп. Свяшеннаго Пнсанія 
на слав, языкѣ. О гь Х Ѵ Л  вѣка Ьнбліотека содержитъ 
автографы знаменіітыхъ труженпковъ науки: Еппфанія 
Славинецкаго, Симеона ]]олоцкаго, Сильвестра Медвѣ- 
дева, іеродіакона Евфимія, Каріона Истомина, Дмитрія 
Ростовскаго и др.

I реческое отділеніе имѣеп> описаніе всего своего 
состава на л а т и н с к о м ъ  язык'1»:  Accurata codicimi 
graecorum manuscriptorum bibliothecariim mosquensium 
sanctissimae Synodi notitia et recensio, ed. Chr. Matthaei, 
Lipsiae 1805, и на p у с с к ом ъ: Систематическое опислніе 
рукописен Московской Синодальной (Патріаршей) Би- 
бліотеки, сост. архимандритомъ Владимиромъ, Москва 
1894 г. Славянское отдѣленіе Гіатріариіей Библіотеки 
описано ц+ликомъ, но очень кратко, въ Указателѣ для 
обозрѣнія Московской Патріаршей Библіотеки, состав- 
ленномъ архимандритомъ Саввою, Москва 1858 г.; кодексы 
св. Писанія, творенія отцевъ церкви и книги богсслу- 
жебныя описаны научно," съ обширными справками и 
объясненіями, въ рабогЬ Горскаго и Невоструева: Описа- 
ніе славянскихъ рукописей Моск. Синодальной Бнбліо- 
теки, книги 1-Ѵ І, Москва 1855-1917; позднѣйшія посту- 
пленія описаны Н. Поповымъ: вып. і — Новоспасское 
собраніе; вып.2— Симоновское собраніе; Донское собраніе 
иміетъ перечень, папеч. Н. Поповымъ въ ж^т^ньл'к Мин. 
Народн. Проев, за 1909 г., сентябрь, въ отдѣлѣ Совре
менной Л^Ьтописи; Воскресенское ссбраніе описано архим. 
Амфилохіемъ и издано въ 1876 г. въ Москвѣ; Успен
ское Собраніе имНЬетъ перечень книгъвъ Чтеніяхъ О бш. 
П сю ріи и Древн. при Моск. УниверситегЬ за 1895 г. кн. 3; 
датированныя рукописи*^(до 1700 г.) по вс'Ьмъ славян- 
скимъ коллекціямъ Библіотеки указаны въ броніюр+, 
изданной Обществомъ возрожденія художественной 
Руси и составленной Н. Поповымъ: Списоьъ помѣчен- 
ныхъ годами славянскихъ рукописей, имію ш ихъ худо
жественное значеніе, вып. і. Патріаршее древлехрани
лище, Москва 1916 г.. Синодальная типогргфія.

При Библіотекѣ имеется нѣско^іько тысячъ рѵсскихъ 
СВИТКОВЪ, поступпвшпхъ ИЗЪ M cCKOBCKO fi Конснсторіи,
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Донского монастыря, Усііснскаго Собора іі лнчиаго 
Архншг Пагріарховь; свитки Патріариііе и Успенскаю 
Сооорл снабжены рукописными перечнями, регистрацін 
остальныхъ стоитъ на очереди.

Отдѣлъ Архива Бытсвыхъ и Историкс-Литературныхъ 
Матеріаловъ.

Отдкгь Архива бытовыхъ и историко-литератѵрныхъ 
матеріхювъ помещается въ верхнемъ этажѣ Мѵзейнаго 
зданія. Отд'клъ заключаетъ собраніе рукописныхъ памят- 
никовь докумеитальныхъ и автографическихъ (въ отли- 
чіе отъ Отдѣла Рукописей, сосредоточиваютаго въ 
себѣ памятники ачетьи)), естественнымъ продолженіемъ 
коихъ яаіяется библіотека печатныхъ книгъ), представ- 
ляющихъ богагЬишій подборъ данныхъ для матеріальной 
и духовной культуры историческаго бытія Россіи за 
Х Ѵ ІІ-Х ІХ  ст. и служить ыеобходимымъ комментаріемъ 
самихъ .вещественныхъ памятниковъ Музея.

Составъ собраннаго вь Отд'Ьлѣ Архива матеріала 
слагается изъ paзнooбpaзн^Ьйmиxъ докуліентовъ въ соб- 
ственномъ смыслі>, им^Ьющихъ историческій интересъ, 
фамильныхъ и семейныхъ архивовъ, собранія описей 
містъ, городовъ, ст;роеній, церквей, монастырей, помѣ- 
щичьихъ усадебъ и т. д., коллекцій мемуаровъ и 
записокъ, собранія писемъ, характерныхъ въ бытовомъ 
отношеніи, автографовъ, бумагъ русскихъ историче- 
скихъ  деятелей, ученыхъ, писателей и т.- п.

Коллекціи Отдела образовались путемъ покупокъ 
самого ЛІузея, единичныхъ даровъ, обширнаго, поль- 
зую'щагося заслуженною извѣстностью собранія П. ГІ. 
Щукина, а также изъ соотвѣтствующихъ частей, вы- 
дѣленныхъ изъ хранящихся въ Музеѣ рукописныхъ 
собрлній А. Д. Черткова, А. ГІ. Барятинскаго, II.  А. 
Вахрам'Ьева, II.  Е. Забелина и Е. В. Барсова. Въ ОтдНЬлѣ 
ведутся работы двоякаго рода: а) составляются инвеп- 
тарныя описи (отм^Ьчается содержаніе, время, мѣсто и 
число листовъ документа) и б) алфавитный карточный 
каталогъ лицъ и важнѣйшихъ предметовъ съ раздѣле- 
ніемъ всего матеріала на пять группъ: а) документы



въ собственно.мъ с м ы с л і і, б) книги и сборники, в) пись
ма, г) историко-литературные матерідлы и д) рукопис
ные плапы и карты. Собранный матеріалъ хранится: 
сборники и книги— въ обычныхъ иікафахъ библіотеч- 
наго типа; отдѣльные же листы и тетради— въ шкафахъ 
сцеціально-оборудованныхь, въ папкахъ по принципу 
ьергикальнаго храненія. При Отдѣлѣ имѣется спеціаль- 
ная справочная библіотека.

Б и б л і о т е к а . -

( I I I  этажъ, входи изъ вестибюля по лѣстницѣ направо).

Прк Историческом ь Музсѣ находится богатѣйіиая 
Нибліотскіі.

Она является не только вспомогательнымъ учрежде- 
ніемъ для всѣхъ остальныхъ научныхъ Отдѣловъ М у
зея, но представляетъ собой и самодовлѣющую его 
часть (См. введеніе къ Путеводителю).

Библіотека Музея cocraBiLiacb какь путемъ покупки, 
такъ и, главнымъ образомь, пожертвованій, jn> значи- 
тельномъ числѣ случаевъ— цѣлыми книжными собра- 
ніями. Слѣдовательно ЛІузей сохраняетъ не только 
книгу, но цѣлыя коллекціи, отражающіе личные вкусы 
и интересы русскихъ книголюбцевъ, почему каждая 
книжная коллекція сама по себѣ представляетъ куль- 
турный и бытовой памятникъ. Гакимъ образомъ, Би- 
бліотека Исторического Ліузея представляетъ богатый 
матеріалъ не только для исторіи книги, но и для 
исторіи книжнаго коллекціонированія въ Россіи.

Зам'Ьчательны сл'кдующіе принадлежатіе Библіотекіі 
сооранія (перечисляются въ хронологическомъ порядкѣ 
ихъ ноступленія въ іМузей для нагляднаго представле- 
нія о постепенномъ ростѣ книжныхъ богатствъ его 
Библіотеки).

I .  Библіотека историка М. Д. Х м ы р о в а  (1850 — 
1872), заключающая, м. • пр., до 500 портфелей съ 
брошюрами и вырѣзками изъ газетъ и журна.иовъ по 
іісторіи русской культуры (5.000 т.); пріоб. въ 1875 г.
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2-5 Іжбліотски А. Л. Ч е р т к о в а  (1789-1858) ц 
Л. 1і.  1 о 1 н ц К1 н а (1830-1911), цринесснныя вь ларь вь 
i b j o  г. Московскому 1'ородскому Самоуправлснію, а по 
иостлноаіенію Московской 1'ородской Думы огь 1875 г. 
переданныявъ 1887 г. на вЬчнос храисніе вт, Истори- 
чсѵкііі Музеи. Бнбліотека Черткова (70.000 т.) содер- 
ж іігь  лучшее и богагЬииіее собраніесочинсній о Россііі; 
осооеннаго вниманія засіуживаеть гюдборъ иностран
ных ь к н и г ь ( с ь  X V I вЬка) о Россіи, такъ называемая 
«Kossica». Іолицынская коллскція (іб.ооо т )  пред- 
ста а ія ^ ь  дополненіе кь Чѵртковской. Пробѣлы назван- 
ныхт, Ьиб.іютекъ систематически восполнялись путемь 
покупокъ на отчускавшіеся городомъ до 1919 г. еже- 
ГОДНО сум м ы .

4. Бпбліотекл проф. Д. М. Щ е п к н н л  ( 1817—  
1̂ 57) съ сочпненіямн по языковѣдѣнііо, миѳологіи и 
вѣрованіямъ (6.000 т. пожертв,— въ 1885 г.).
к* ^ п о  подбору библіотека проф* 
К. К. Г е р ц а  (1820— 1883) по исторін восточыаго, 
.иітичнаго и хрнстіанскаго искусства п археологірі 
(20.000 т.; пріоб. въ і886 г.).

б. Библіотека изв'Ьстнаго военнаго д^кятеля ген. Н. Н»
4,̂   ̂  ̂  ̂  ̂^ ^  Р  ̂ ^ ^   ̂ (^794— 1866) по военному 

дълу II военной исторіи, а также по французской ли-
тератѵр-ѣ и философін к. X V II I  в. (3.000 т., пожертв. 
въ 1887 г.).

7- Библіотекя ген.-фельдмариіала- А. И. Б а р я т и и -  
с к а г о  (1815 —  1879), помимо книг-ь по военному 
д+.іу^ довольно разнообразная по своему составу и, 
подобно онбліотекѣ Муравьева-Карсскаго, весьма ха
рактерная для просвѣщеннаго русскаго дворянства въ 
Х \  I I I  первой половин'Ь X IX  ст. (68.ооо т.̂  передана 
въ ГІстор. Музей въ 1887

8. Биоліотека Московскаго коллекціонера П. В. Щ  а- 
н о в а  (ум. въ і888 г.) съ подборомъ прекрасно сохра
нившихся книгъ и журналовъ по русской литературѣ 
до 50 г. г. X IX  в., а такл<е старопечатныхъ книгъ, 
русскихъ и иностранныхъ (72.000 т., пожертв. въ 
і888 г.).



9. Библіотека проф. А. А. К о  т л я р е в с к а г о (1857—  
1884) по славяновѣдѣнію, миѳологін, этнографіи, исто- 
piii литературы (20.000 т.), ііожсртв. въ 1894 г.

10. Библіотека земскаго дѣятеля Н .С . С т р о м и л о в а  
(1842 —  1894) по вопросамъ мѣстной жизни и исто- 
ріи Владимірской губ. (12.000 т., пожертв. въ 1894 г.).

11. Библіотека извѣстнаго московскаго коллекціонера- 
к у п ц а -А . ГІ. Б а х р у ш и н а  (1853 —  1904), блещущая 
своимъ внѣшнимъ богатствомъ (роскошными перепле
тами, дорогими иллюстрированными изданіями), разно
образная по содержанію (по исторіи, археологіи, то- 
пографіи Москвы, по исторіи русской литературы, по 
исторіи искусства, по исторіи костюма и быта и т. д.) 
(4о.ооо т., пол^ертв. въ 1904 г.). Имѣется печатный ал
фавитный каталогъ.

• 12. Библіотека другого извѣстнаго Тсоллекціонера, 
почетнаго члена Историческаго Музея П. И. Щ у 
к и н а  (1853 — і9 і-)>  завѣшавшаго Музею, помимо 
библіотеки, всѣ свои цѣннѣйшія коллекціи по исторіи 
русскацо быта и искусства. Библіотека состоитъ изъ 
книгъ по исторіи русскаго, западнаго и восточнаго 
искусства, въ частности прикладного, по исторіи рус
ской -и всеобщей литературы и т. д. (40.000 т., по
жертв. въ 1905 г.).

13. Библіотека знаменитаго русского историка, долго- 
лѣтняго руководителя Историческаго М\зея И. Е. 3 а- 
бНЬли'на (1820— 1908), цѣннѣйшая подборомъ книгъ 
по русской исторіи^ въ особенности русскаго бы̂ та 
(го. ООО т., пожертв. въ 1909 г.) Каталоіт> ея пе
чатается.

14. Библіотека проф. С. А. У с о в а  (1827 —  і8 8 6 г.) 
по исторіи искусства, христіанской археологіи (8оо т., 
пожертв. въ 190Q г.).

15. Библіотека Н. П. и В. Н. Р о г о ж и н ы х ъ  
(1 8 5 9 - 1 9 0 9 Г . ) ,замечательнаябогатымъ подборомъ изданій 
X V II I  и первой половины X IX  вѣка и дополняющая 
собраніе П. В. Щапова, а также содержащая цѣнную 
коллекцію по русской библіографіи (8 .4 0 0  т. пожертв. 
въ 1910 г.).
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ib. Б тпіогока іірот. П. С. И о к р о п с к а г о  изь 
KHiu'b XV 111 и нач. X IX  иЬка, ію церковной нсторіп 
(боо т., пожертв. вь 1910 г.).

17. Бнб.ііотека судебнаго д кытеля В. К. В у л і. (}з е р т а, 
содержащая книги конца X V II I  и нач. X IX  вііка, въ 
часгностн масонскія, дополняющія собранія II. В. Ща
пова, В. II.  Гогожнна и др. (2.000 т., ножертв. вь 
1911 г.).

18. Библіотека Л. И. іі М. И. З а б - ѣ л и п ы х ъ ,  до
черей И. Е. ЗабЬлина, гл. об. по русскому театру 
X IX  вкка и ліітературк ([.548 т., пожёртв. въ 
19 12

19̂  Віібліогека нзвЬстнаго журналиста и издателя 
А. С. С у в о р и н а  (1834— 1912 г.) по истбріи, ли- 
тературѣ, искусству, особ, по исторіи театра (20.000 т., 
ножертвованн. въ 1915 г.).

20. Библіотека II.  П. С е м е н о в е  ка го, составл. въ 
теченіе послѣднпхъ двухъ десятилѣтій и заключающая 
всѣ наибол'ке замѣтныя книги, вышедшія за это время 
въ Россіи по л итературѣ, искусству и исторіи (3.700 т.,
ножертв. въ 1914 г.).

21. Библіотека И. X. К  о л о д ѣ е в а изъ книгъ, бро- 
ніюръ, газетъ и журналовъ, гл. обр. провинціальныхъ, по 
Сѣверу-Западному краю Россіи (700 то.ѵіовъ, пожертв. 
вь Г915 г.).

2 2. Библіотека предсѣдателя Московскаго Археоло- 
гическаго Общества и Почетнаго члена Историческаго 
Музея П. С. У в а р о в о й, родивш. въ 1840 г., и ея по- 
коинаго мужа, основателя этого Общества и Россій- 
скаго Историческаго \Гузея А. С. Уварова (1825 г.—
1884 г.) — исключительной, міровой ц"ѣнности по
вопрэсамъ археологіи п искусства. (Передана Исто
рическому Музею въ 1918 г. изь дома въ Леонтьевскомъ 
пер. вь Москвѣ и изь имѣнія «Порѣчье» Можайск, у. 
Московск. губ.).

23. Библіотека Л. М. С а в е л о в а ,  (р. въ і868 г.) 
главн. обр. по русской гераіьдик-Ь (передана въ Исто- 
рическій Музеи вь 1918 г.).

24. Библіотека историка Г. Ф. К а р п о в а '  (1839—  
1890) по русской исторіи (пожертв. въ 1919 г.).
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25. Библіотека историка Д. И. И л о в а й с к а г о  
(1832— 1920 г.) передана Историческому Музею распо- 
ряженіемъ Зам. Нар. Комиссара по ІІросв'і>шенію въ 
1919 г. (находится въ д. бывпі. Иловайскихъ, перево

зится въ Историческій Музей).
26. Библіотека К и р ѣ е в с к и х ъ (убитыхъ въ 1918 г.) 

по русской исторіи и литературѣ, частью содержашаи 
книги, принадлежавшія знаменитымъ славянофиламъ 
6р. Л. В. и и. В. Кирѣевскимъ (перевезена въ Мсто- 
рическіи Музей въ 1919 г. изъ имѣнія Кирііевскихъ 
въ Верейск. уѣздѣ, Моск. губ.).

27. Библіотека издателя журнала «Русская Мисль)> 
извѣстнаго переводчика съ польскаго языка В. М. Л а в 
р о в а  (1852— 1912 г.) по русской и всеобщей литера- 
турѣ и журналистикѣ. (Пожертв. въ 1919 г.; пере
везена изъ имѣнія бывпі. Лавровыхъ Рузскаго уѣзда 
Моск. губ.).

28. Библіотека извѣстнаго библіофила и издателя 
Л. Э. Б у х г е й м а  (р. въ і88о г.) по исторіи рѵсскоГі 
литературы и общественности X IX  в і̂.ка— п ѣ н н іи - 
піее собраніе (пол<ертвована въ 1919 г.).

29. Б и б л і о т е к а  От д^ к л а  и с т о р і о г р а ф і и  и
М у з е я  В с е р о с с і й с к а г о  С о ю з а  Г о р о д о в  ъ,
организованная въ іюлѣ 1916 г. съ ц'Ьлью составленія
отчета о деятельности В. С. I . во время войны. За-
ключаеі'ъ она какъ печатные, такъ и размноженные на
ротаторѣ многочисленные матеріалы, главнымъ образомъ
отчетно-докладного характера (до 2600 кнпгь и 65 па-
покъ сь размноженными на ротаторѣ матерізламн).
Составлены два карточныхъ каталога: хіфавитным и
предметный (перевезена въ Историческій ЛІѵзей въ 
маргЬ 1919 года).

30. Б и б л і  о т е к а  В с е р о с с і й с к а г о  Яем-  
с к а г о  С о ю з а  съ матеріалами о деятельности Союза 
какъ за время міровой войны, такъ и японской (56 ■•о 
названій; существуетъ алфавитный карточный каталог^.
Иъ авгусгѣ 1918 года перевезена въ Отдѣлъ ІІсто- 
рістрафіи и ЛІузей Всероссійскаго Союза Городовъ и 
вмѣст-к съ библютекой постѣдняго поступила затѣмъ 
въ Іісторическій Музей).
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 ̂ 1. 1 Іокіиигслыкія бипліотска— аН lo p о ii о с и а б- 
ж с и і к )  л и т е р а т у р о й »  ири Отд^клк І1сторіогра(|эіи 
Музея В. С  Г. изь разсылавшііхся Бюро киигъ (1105 
иазнапій). Имѣются два картомиыхъ каталога: алфаиит- 
11ЫИ и предметный. 1 [еревезема въ ИсторическіГі Музей 
одновременно съ бнбліотекамн В. С. Г. и В. 3 . С.

Помимо ц'клыхь крунныхъ собраній, вошедніихъ 
въ составь Нибліотеки Россійскаго Историческаго Му
зея, она нродолжаетъ ежегодно пополняться пожертво- 
ваніями отдЬльныхъ экземпляровъ и самостоятельной 
покупкой за послі.дніе годы, особо усиленно, съ тѣхь 
пор ь, какъ стали отпускаться болѣе значительныя суммы, 
ч'Ьм ь въ прежнее время. Съ 1918 г. в ь  Библіотеку стали 
поступать и кьніги изъ Государственнаго Книжнаго 
Фонда при Отдѣлѣ научныхъ Библіотекъ Наркомпроса. 
Такимь путемъ въ Библіотеку поступили части изъ 
собраній бывні. Олсуфьева, Сологубъ, Новосильцева,
Брусѵілова и др.

Кромк перечисленнаго въ Библіотекѣ находятся:
1. МузеГі имени Ѳ. М. Д о с т о е в с к а г о ,  собранный 

и пожертвованный (въ 1906 г.) вдовой писателя А. Г. До
стоевской (ѵм. въ 1918 г.), систематически ею же попол- 
нявпіійся. Зд'Ьсь находятся собранія сочиненій Достоев-
скаго, переводы ихъ на иностранные языки, многочислен
ные автографы, портреты, любихмыя книги и̂  вещи, 
переписка и др. ц'Ьнные матеріалы. Все собраніе пре- 
выінаетъ пять тысячъ (5000) JV?Ae. Каталогъ Музея былъ 
составлень и напечатанъ А. Г. Достоевской въ 1906 г.
1 ІомЬпіается въ Музеѣ въ особой комнатѣ при Библю- 
TCK'fe.

2. С о  б р а н і е и м е н и  А . С . Г р и б о ѣ до в а не
большая, но ц^інная коллекція изданій Грибоѣдова, 
его портретовь, литература о немъ, а также рукописи, 
вь том ь числ fe nsB'fccTHbift собственноручный списокъ 
кс^медіи «Горе отъ ума» (изданъ Историческимъ Му-
зеемь вь 1903 г). d a

С о б р а н і е  и м е н и  Н. В. Г о г о л я .  Въ основѣ
коліекпіи лежигь дар-ь дѣйствчтсльнаго члена Музея
проф. м . Н. Сперанскаго, который нродолжаетъ его
пополнять; здѣсь находятся сочнненія Гоголя, переводы

ПУТЕВОДИТЕЛЬ.  ̂ ^
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Исіорическаго Музея, ііом^ицепіе новаго.Чита іыіаго 
за іа вновь іісреіідсть вь пользованіс Музея.

Нельзя не подчеркнуть крайней гЬсноты вь І^нбліо- 
тек к Музея, іюм1.щеніе котороіі совершеініо не рлзсчи- 
тано на необходимым нормальный прирост ь киигь изі, 
года вь годь и теперь уже не можеть вмѣстпть многихь 
перепіелниіхъ кь неіі собранііі. Шкафами сь кннга.ми за
полнены рѣнінтельно вс4і простѣнки и углы. Раціоналыіо 
разм естить вс к свои собранія Биб.ііотека Музея сможегь 
лишь тогда, когда будетъ осуществ іена завѣтная мечта 
.Музея и^кь нему ^перейдуть зданія бывпі. Городской 
Думы и оывт. Гуоерпскаго Иравленія, соединенные'сь 
•\1узеемъ проходомъ надъ Иверской часовней. Принци
пиальное согласіе Наркомнроса на это уже получено. 
N же предо кдателем'ь Музея Н. С. ОДербатовымъ и 
архитекторомъ академикомъ Р. II. Клейномъ разрабо- 
тагть детальный планъ перестройки зданія бывш. Губерн- 
скаго Иравленія и прнлегающихъ къ нему построекъ 
подъ книгохранилище Музея, огромный читальный 
злл ь и спсцілльиыс комнлты д’1я няучныхъ зііпятій.

Лишь по осущесувленіи задуманнаго плана удастся 
сд^кіатъ одну изъ самыхъ богатыхъ книжныхъ сокро- 
впщпнцъ Россіи вполне и раціонально доступной для 
всѣхъ, кто сколько-нибудь интересуется историческим ь 
прошлым'ь своей страны.

— 227 —

П р а в и л а  п о л ь 3 о в а н і я Б и б л і о т е к о й.

Библіотека вь настоящее время открыта для вскхъ 
же іающихъ ежедневно;, кромѣ праздниковъ, отъ іо-ти 
то 5-хъ дня Книги на домъ не выдаются. Каждый посети

тель Библіотеки заполняеть личную карточку, получаетъ 
свои постоянный на годъ; на «требовательныхъ ли- 
стахъ» подлеть заявленіе о нужныхъ ему для занятій 
книгахь. На «контрольныхь листахь» дѣлается помѣтка 
о количеств^ выданныхъ читателю томовь и объ ихъ 
возврап^еніи. Книги можгіо оставлять за собой на три ' 
д н я .  І І 0 р Т с ( > С Л И  и  с у м к и  п р и н о с и т ь  с ь  собой В'Ь Биб- 
ііотеку не допускается.



Филіальное Отдѣлѳніе Вибліотеки.

Сь 1918 г. кь кііижнымь собраніямъ Историческаго 
■ѴІузея присоединена Б н б л і о т е к а  М о с к о в с к а г о  
А р х е о л о г и ч е с к а г о  О б щ е с т в а ,  въ особомъзда- 
ніинаБерсеньевской набержной, д. Л? і8 . Библіотека со
стоит ь преимущественно изъ книгъ по русской и ино- 
сірлппой археологіи и соприкасаюпшхся съ нею отра
слей знанія. Составилась она исключительно путе.чъ по- 
жертвовалій книп, членами Общества и т ім и  учрежде
ниями, сь которыми Общество состояло въ обмѣнѣ изда- 
П1ЯМИ. Много изданій было принесено въ даръ Библіотекѣ 
А. С. и I I ,  С. Уваровыми, Въ библіотеку поступили 
также собранія нікоторыхъ умеригихь членовъ 0 6 - 
иіесгва, наир, Д. О. Шеппинга, А. В. Васильева и др.

Обіцее число томовъ простирается до 12.000,
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