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Государственный Россійсній Историческій ІІІІузей
О Т К Р Ы Т Ъ  для О О О З Р Ѣ Н І Я  п у б л и к и

(входъ съ КрасноГі площадіі)

й ъ 3 II лі н і е м ѣ ся ц ы: 
ежедневио, кромѣ понедѣльнпка,

с>тъ 11 до 3 час.

В ъ  о с т а л ь н о е  в р е м я  года- 
по воскресеньямъ, средамъ п пятницамъ *

отъ 11 до 3 часовъ,

'  "  пГсвѣтѵ™ ^'^’ Г  ■' ^Убботамъ.смотряО -̂Вѣт ,̂ ^ТЪ 2 до 5 или отъ 3 до 6 час.

Э кскурсіи допускаются въ тѣ ± е  часы 
по предварительному соглашенііо съ админи-

страціей  М узея .
Во всЬ дни желающимъ даются объясненія 
Ьъ экстренныхъ случаяхъ, какъ пепевочкі

ж с т Г б ь т .“ ?  ‘'Іу зе іі моі
оыть закрытъ, о че.чъ вывкшив.іется

особос объявленіе.
Научные О тдѣлы Музея*

Д р ев н о ст сй  П е р „ о б .,;т „ и х т  „

и В ^ а ° т Ш с С ъ . Грско-Р.„,ск„хъ

3- О т д ѣ л ъ  И стор и ч еск аго  бы та.
4. Отдѣленіе люнетъ, медалеіі и печатей.

%



)• Отдѣлеиіе древностей религіозиыкъ.
6. Отдѣленіе памятниковъ народнаго твор- 

чества.
7. Отдѣленіе исторнческой географін и

картографіи.
8. Отдѣлъ памятниковъ прикладного

искусства.
9. Отдѣлъ иноземныхъ памятниковъ.

10. » памятниковъ иконографіи.
11. » рукописей и книгъ старой

печати.
12. » архива бытовыхъ и историко-

литературныхъ матеріаловъ.
13. Отдѣлъ ученаго секретаріата.

. 14. Отдѣленіе музеевѣдѣнія и регистраиіи
историческихъ памятниковъ.

13. Отдѣленіе научно-техническаго ф у н - 
кпіонированія показательной части Музея—  

открыты для научныхъ занятій 
отъ 11 до 3 часовъ.

Библіотека Музея
открыта отъ 11 до 3 часовъ.

Больш ой читальный зал ъ  Музея,
по освобожденіи отъ занимагощаго его нынѣ 
ІІсторико -  револіоціоннаго Лрхива, будетъ 
открі.ітъ отъ 10 час. утра до 10 час. вечера.

(Входъ съ Забѣлннскаго проѣзда).

сфэиліальное отдѣленіе библіотени Музея:
Ьибліотека Вывиіаго Московскаго Археоло- 

гическаго О бтества, Берсеневская набереж- 
пая, і8.
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высгавки, по ея окончанін, принесъ нарождавшемуся музею 
и первый весьма цѣнный даръ, а именно; собраніе древностеп 
Херсонеса и собранія вещей, картинъ, предметовъ и пр., 
иллюстрируіощихъ оборону Севастополя.

Въ самомъ началѣ 1873 года утверждены были и об- 
щія основанія устройства Музея. Разработку всѣхъ вопросов^, 
касающихся ученой части его, принялъ на себя гр. А. 
Уваровъ.

' Иа призывъ къ содѣйствію вновь учрежденному Древле- 
хранилищу первой откликнулась Московская Городская Дз'ма.
постановившая 15 апрѣля 1874 года предоставить безвозмездно
для постройки Музея лучшее мѣсто на Красной площади.

На иебольшія средства, оказавшіяся въ распоряженіи 
унравленія музея, начата была постройка зданія по проект)' 
академика В .О . Шервуда и инженера А. А. Семенова. Заклад- 
ка зданія послѣдовала 20 августа 1875 года.

Въ 1881 году музею было присвоено наименованіе 
«Россійскій Историческій Музей», а 27 мая 1883 года состоя- 
лось огкрытіе первыхъ одиннадцати залъ Музея.

Съ э т о га  временн ведется Музеемъ энергичная работа, 
главныиъ ооразомъ, по собиранію необходнмыігь ему кол- 
лекцій русскихъ древностей и по ихъ описаиию, а также по 
поглѣдовательному оборудованію музея въотдѣльныхъ частяхъ.

Денежныя сргдства, отпускавшіяся музею на пріобрѣ- 
теніе памятниковъ, до самаго почтн посл^ѣдняго времени 
были, однако, оченъ незначнтельны, даже ннчтожны, но 
тѣмъ не менѣе, въ теченіе 37 лѣтъ существованія Ліузея 
ему удалось собрать — и покупкой по мелочамъ, и путемъ 
обильныхъ даровъ — огромное собраніе памятниковъ, пред- 
ставляющихъ въ своей совокупностн обширнѣйшій н цѣннѣй- 
шій матеріалъ для возсозданія довольно полнон картины исто- 
ріи русской жизни и быта.

Особенно значительнымъ н цѣннымъ вкладомъ въ со- 
кровищницу Музея (собранную, главнымъ образомъ, благодаря 
широкойотзыпчивосгнрусскаго общества. въ лнцѣ собирателей 
родной старины) былъ щедрым даръ Петра Мвановича Щ укина, 
который еще прн жизнн своей, въ началѣ 1905 года, передалъ 
въ собственность Исторн^/ескому Музею весь свой музей, со- 
зданный его неустаннымн заботами въ теченіе 20 лѣтъ съ за. 
тратой на это значнтелыіѣйшихъ суммъ.



Обеиіечеиный, такимъ образомъ, собраніями мо всѣмъ 
главиѣйшимъ отраслямъ русскоГі культуры, матеріальной и ду- 
ховной, Россійскій I Історическій Музей съ полученіемъ новыхъ 
штатовъ 1912'—14 гг., особенмо же послѣ проведенія въ жизнь 
утвержденныхъ Народнымъ Комиссаріатомъ по Просвѣщенію 
смѣтъ 1918—20 гг., вступилъ въ новую пору своей дѣятельности 
и, благодаря сравнительно увеличенному личному составу, моі*ъ 
начать планомѣрную разборку, классификацію, описаіііе и из- 
ученіе всѣхь накопленныхъ матеріаловъ.

Свою основную задачу—представить точную картину 
русскаго быта, иачиная отъ древнѣйшихъ временъ, Истори- 
ческіГі Музей выполняетъ въ двухъ направленіяхъ: въ общеоб- 
рдзэвательиомь (наглядио-показательномъ) и спеціально-науч- 
номъ,—путемъ открытія, съ одной стороны, показательныхъ 
залъ, а съ другой—спеціально оборудоваиныхъ^научныхъ от- 
дѣловъ и отдѣленій.

Между тѣ.мъ, при созданіи Историческаго Музея весь онъ 
мыслился, какъ учрежденіе, глав.нымъ образомъ, наглядно-по- 
казательнаго характера: весь матеріалъ, имѣющій поступать въ 
іМузей, предполагалось распредѣлять, въ цѣляхь просвѣщенія 
и удовлетворёнія любознательности широкихъ массъ, по за- 
ламъ, которыя дол>клы были соотвѣтствовать важнѣйшимъ 
эпохамъ развптія русской жизни; каждая из этихъ залъ имѣла 
задачей представить, подборомъ разнообразныхъ памятниковъ, 
въ подлинникахъ или въ копіяхъ, общую картинубыта въ ту 
или другую эпоху, при чемъ архитектурное убранство 
залъ, для завершенія цѣльности общей картины, должно было 
выполияться сообразно съ характеромъ представляемой эпохи.

Однако, въ послѣдующемъ, Музей неизбѣжно долженъ 
былъ стать также и научно-изслѣдовательскимъ учрежденіемъ.

Вмѣстѣ сътѣмъ, дальнѣйшее развитіе Музея привело къ 
мысли о необходимости ограничиться для показательныхъзалъ 
выставленіемъ въ нихъ исключительно характернѣйшихъ, ти- 
пическихъ, предметовъ для того, чтобы экспонируемый ма- 
теріалъ не подавлялъ рядового посѣтителя своимъ внѣшнимъ 
обиліемъ, но создавалъ дѣйствительно ясную^ четкую и удо- 
бообозримую картину.

Однозременно съ этимъ выяснилась потребиость, при 
представленіи общей картины быта въ ту или другую эпоху, 
принимать въ сообра)Ісеніе различія въ бытѣ тѣхъ или другихъ



общественныхъ классовъ п соотвѣтственно съ этимъ, по краи- 
нѣй мѣрѣ, для двухъ послѣднихъ столѣтій, изображать лля 
кажлой опредѣленной эпохи бытъ различныхъ классоьъобше- 
ства въ отдѣльиости.—Съ другой стороны, на-ряду съ этими 
показательными залами, представляюиіими картины быта ра:^- 
личныхъ эпохъ, въ ихъ послѣдовательности, признана была 
необходимость создднія второго ряда показате-іьныхъ залъ, 
каждая изъ которыхъ представляла бы внутреннее развитіе 
той или другой отрасли быта (ткани, посуды, мебели и пр.)‘ 
Такимъ образомъ тіоказательная часть музея, по современнымъ 
предположеніямъ его, должна состоять изъ показательныхъ 
залъ двухъ параллельныхъ рядовъ, основанныхъ на дьухъ раз- 
личныхъ принципахъ: «синтеза бытал (общія картины быта 
той или иной эпохи въ цѣломъ или по отдѣльнымъ к-іассамъ 
обиіества) и «эволюціи бытовыхъ формъ* (картины развитія
отдѣльныхъ отраслей быта).

Всѣ открытыя до сего времени залы Музея прина^іле- 
ж атъкъ  первому изъ двухъ указанныхъ параллельныхт> рядовъ 
и при томъ относятся лишь къ древнѣйшимъ эпохамъ—до кон- 
ца XIV вѣка. Въ этихъ залахъ выставлены наиболѣе типи- 
чные памятники бытовой исторіи русскаго народа и древнѣи- 
ш и х ъ  его предшественниковъ, на занимаемомъ имь въ насто- 
ящее врел\я простраисгвѣ,—как*ъ въ подлинникахъ,такъ ча- 
сгью и въ копіяхъ, при соотвѣтствующихъ пояснительныхт> над- 
писяхъ, картограммахъ, картинахъ, моделяхъ и т. п.

Открытіе послѣдующихъ залъ перваго ряда, а также и 
залъ второго ряда стоитъ на очереди.

Чго же касастся остальной массы памятниковъ, не во- 
шедшихъ въ открытыя до настоящаго времени залы, въ томъ 
числѣ и предназначенныхъ для залъ, имѣющихъ открыться въ 
будущемъ, то эти памятники хранятся непосре^аственно въ 
Отдѣлачъ и Отдкленіяхъ, гдѣ,соотвѣтственно характеру этихтэ 
памятниковъ, производится научная систематизація ихъ, КЗ' 
талогизація по особо выработанной карточной системѣ, описа-
ніе, изученіе и пр.

Въ виду недостаточности помѣщенія, впредь до весьма 
желательной передачи музею двухъ сосѣднихъ домовъ бывш. 
Городской Лумы и Губернскаго Правленія, музею не предста- 
вляется возможности развернуть всѣ эти собранія съ необхо- 
димоіі наглядностью для наиболѣе про.’̂  ктивнаго обозрѣнія



Ііхъ публіікоп. Одмако, оми віюлнѣдоступмы іі прц ііастоящихъ 
условіяхъ для пзучемія всѣмъ спеціальмо замимающимся тѣмі, 
илн другимъ вопросомъ: научмымъ дѣятелямъ, художникамъ, 
артистамъ п другимъ работникамъ въ тоіі или имой области! 
Всѣмъ этимъ лицамъ, желаіощимъ заниматься въ Отдѣлахъ и 
Отдѣлеміяхъ, предоставляются всякаго рода удобства какъ 
въ отношеніи полученія ими требуемыхъ коллекцій и литера- 
іурны хъ пособій, такъ и въ отношеніи необходимаго для ра- 
ооты покоя. Въ указанмыхъ отношеніяхъ вполнѣ оборудова- 
ны въ настоящее время лишь Отдѣлы Древностей первобыт- 
ныхъ и курганныхъ, Рукописей и книгъ старой печати, Ар- 
хива бытовыхъ и историко-литературныхъ матеріаловъ м Чи- 
тальный залъ библіотекіі.

Въ своей совремеАной структурѣ Историческій Музей 
включаетъ .въ себѣ слѣдующіе Отдѣлы и Отдѣленія:

Отдѣлъ древностей первобытныхъ и курганныхъ, заключающій 
съ себѣ древности періодовъ каменнаго и металлическаго 
(бронзовои и желѣзнои эпохъ). Богатѣйшія собранія этого 
Отдѣла широко представлены въ открытыхъ залахъ Музея и, 
кромѣ того, занимаютъ обшириое помѣщеніе самого Отдѣла. 
Выставленныя въ открытыхъ залахъ коллекціи размѣщены въ 
порядкѣ преемственности культуръ съ доисторическихъ вре- 
менъ до эпохи образованія Московскаго государства, остальныя 
же коллекціи—-въ помѣщеніи самого Отдѣла—въ порядкѣ алфа- 
витно-географическомъ. Въ общеіі совокупности эти собранія 
представляютъ исключительную по богатству и полнотѣ кар- 
тину древностей тѣхъ народностей^ которыя когда-либо оби- 
тали на территоріи Россіи,и смѣны культурно-бытовыхъ теченій 
на ея пространствѣ съ древнѣйшихъ временъ до конца XV вѣка 
и, такимъ образомъ, составляютъ введеніе въ исторію мате- 
ріальнаго и духовнаго быта русскаго народа и ея первыя главы.

Въ тѣсиѣйшей связи съ этимъ Отдѣломъ стоитъ Отдѣ- 

леніе греко<римскихъ и византійснихъ древностей, закліочающее въ 
себѣ древности колоній по Сѣверному побережыо Чернаго 
моря, съ которыми находились въ постоянномъ и непосред- 
ственномъ общеніи жившія въ предѣлахъ Южной Россіи па- 
родности.

Отдѣлъ па^іятниновъ историчеснаго быта, являющійся однимъ 
и іъ основныхъ Отдѣловъ Ліузея, по отиошенію своему къ об- 
иіемузаданію Музея,и занимаюілій )дно изъ первыхъмѣстъсреди



другнхъ Огдѣловъ н Отдѣленііі, какъ по колнчеству, так-ь и 
по зиачеиііо собраиныхъ въ немъ памятннковъ. Собранія 
Отдѣла представляются весьма разнообразнымн и относятся 
къ различиымъ сгоронамъ русскаго государственнаго и обше- 
ствеинаго быта въ его ветественны хъ памятникахъ. Л иш ь ие- 
большая сравнительно часть этихъ собраній выставлена въ 
открытыхъ до сего времеии залахъ Музея, посвяіііенныхъ 
систематическому воспроизведенію древнѣйш ихъэпохъ исторіи 
русскаго народа, большая же ихъ часть классифицирована и 

■ размѣщена въ запасныхъ залахъ Отдѣла, откуда, въ порядкѣ 
открытія дальнѣншихъ показательныхъ залъ, должны быть 
въ эти залы выдѣлеиы необходимые для иихъ памятники.
Въ силу чрезвычайной сложности и разнохарактерности собра- 
ній этого Отдѣла, въ его первоначальномъ видѣ, изъ общаго 

(СОСтава его выдѣленъ цѣльні рядъ особыхъ Отдѣловъ и Отдѣ-
леній, а именно:

а) Отдѣленіе монетъ. медалей м печатей, заключающее обши|>- 
ное собраніе этого рода памятниковъ; въ будущемъ оно должно 
быть оборудовано по образцу крупнѣйшихъ нумизматическихъ 
кабинетовъ Западной Европьи

б) Отдѣленіе древностей религіозныхъ, содержащее обширное 
собраніе иконъ и другихъ предметовъ религіознаго быта; въ 
этомъ же Отдѣленіи хранятся собранія аллегорическихт» кар- 
тинъ и временно—масонскихь предметовъ.

в) Отдѣленіе памятниковъ народнаго творнества, заключающее 
памятники быта и искусства русскихт» народныхт» массъ (бытъ 
русскаго крестьянства въ его исторіи, по мѣстнымъ особенно- 
стямъ); въ этомъ Отдѣлѣ хранится-богатѣйшее собраніе быто- 
вого дерева, являющееся однимъ изъ крупнѣйшихъ среди 
существующихъ въ  Россіи собраній этого рода, большое со-
браніе тканей, вышпвокъ и пр.

г) Отдѣленіе истормчесной географім и картографіи, содержа- 
иіее собраніе картъ, плановъ, чертежей и других"ъ картографи- 
ческихъ матеріаловъ, какъ рукописныхъ, такъ и печатныхъ, 
являющихся существенно-важными источниками и пособіями 
для изученія и нагляднаго воспроизведеиія исторіи Россіи 
и ея быта.

д) Отдѣлъ памятниковъ прикладного искусства (художествсн- 
наго быта), ставяиііП своей задачей и з у ч е н і е  и воспроизведеніе 
развитія отдѣльныхъ бытовыхь формъ, отложившихся въ па-



мятникахъ, и художестБеннаго содержанія, вложеннаго въ нихъ 
геніемъ русскаго народа. Л\атеріалъ для этого изученія и вос- 
произведенія черпается изъобщаго состава памятниковъ исто- 

. рическаго быта; это главнымъ образомъ—памятники практи- 
ческаго назначенія, носящіе въсебѣ художественно-декоратив- 
ныи элементъ.

е) Отдѣлъ памятниковъ иноземныхъ, заключающіГі невошед- 
шіе въ другіе Отдѣлы и Отдѣленія иноземные памятники 
согіредѣльныхъ съ Россіей западныхъ и восточныхъ культуръ, 
лиоо бытовавшіе въ Россіи,либо представляющіе собои бли- 
жаишіе ооразцы и непосредственные параллели къ памятни- 
камъ русскаго быта. Эти памятники необходимы для выясненія 
историческихъ и художественныхъ цсточниковъ русскоіТкуль- 
туры, поскольку памятники ея могутъ быть поняты только 
путемъ сравненія съ памятниками Востока и Запада.

Отдѣяъ памятниновъ иконографіи, содержащіЙ въ себѣ иконо- 
графическіе матеріалы, относящіеся къ государственному и 
общественному быту Россіи.въ видѣ портретовъ историческихъ 
дѣятелеи, изображеній разлпчныхъ историческихъ событій, 
историческихъ мѣстностей и зданій, бытовыхъ сценъ, типовъ 
костюмовъ, утвари и проч.: отдѣлъ заключаетъ въ себѣ значи- 
тельнѣйшее собраніе гравюръ, лптографій, рисунковъ, живо- 
піісн, миніатюръ, лубковъ н фотографій.

Отдѣлъ рукописей и книгъ старой печати, заключающій руко- 
писные и печатные памятники старой духовной культуры до- 
петровскаго времени, тѣснѣйшимъ образомъ связанные съ 
основными задачами Л\узея: своимъ литературнымъ содержа- 
ніемъ эти собранія ближайшимъ образомъ связаны съ бпбліо- 
текой Музея, а художественной стороной—съ различными дру- 
гими Отдѣлами и Отдѣленіямн. Дѣятельность старыхъ рус- 
скихъ книгописцевъ и иллюстраторовъ, какъ и дѣятельность 
старыхъ русскихъ типографій, является сама по себѣ весьма 
оош ирнымъ и важнымъ отдѣломъ стараго русскаго быта, по- 
чему образцы рукописей, старопечатныхъ книгь и ихъ пере- 
плетовъ, украшеній, иллюстрацій, почерковъ, шрифтовъ и 
проч. существенно необходимы для выставленія въ залахъ 
Ліузея и д-тя спеціально научныхъ цѣлей. Кромѣтого, являясь 
вмѣстѣ съ библіотекой книгъ новой печати собраніемъ важ- 
нѣйшихъ литературныхъ источниковъ ,ѵія освѣщенія и изслѣ-



доваиіи русской псторіи и русскаго быта, Отдѣлъ рукописей 
и книгъ старой печати содержитъ пеисчерпаемый и драго- 
цѣнньпі матеріалъдля изученія русской культуры, ввидѣ вос- 
произведеній разнороднѣйшихъ памятниковъ русскаго б ы т а , ' 
какъ-то: здапій, одеждъ, утвари, оружія и т. п ., обильно изобра- 
женныхъ въ миніатюрахъ лицевыхъ рукописей, и предста- 
вляетъ собой неоцѣнимое пособіе также для освѣщенія, оцѣнки 
и датировки предметовъ быта, собираемыхъ Музеемъ. Нако- 
нецъ, въ силу того, что одной изъ существенныхъ задачъ 
Отдѣла является изученіе русской палеографіи, онъ является 
для всѣхъ остальныхъ Отдѣловъ и Отдѣленій научно-спра- 
вочнымъ учрежденіемъ по вопросамъ датировки всѣхъ памят- 
ииковъ, носящихъ надписи. Подробнѣе объО тдѣлѣ  рукописей
и старопечатныхъ книгъ Музея см. ниже, стр. 213 и слѣд,

0

Отдѣлъ Архива бытовыхъ и историко-литературныхъ матеріаловъ

является естественнымъ дополненіемъ, а съдругой стороны— 
непосредственнымъ продолженіемъ Отдѣла рукописей: Архивъ 
заключаетъ въ себѣ историческіе и историко-литературные 
матеріалы, какъ-то: разнаго рода историческіе документы въ 
собственномъ смыслѣ, фамильные архйвы, мемуары, воспоми- 
нанія и записки, автографы русскихъ историческихъ дѣятелей, 
начиная съ половины XVIII вѣка, рукописи ихъ сочиненій, 
переписки и т. п. Собранный въ Архивѣ богатѣйшій матеріалъ, 
представляющій значительный интересъ для изученія внѣш- 
няго быта и духовной культуры Россіи, въ особенности за 
XVII — XIX вв., содержитъ, съ одной стороны, памятники, 
которые имѣютъ быть размѣщены въ соотвѣтствующпхъ залахъ 
въ цѣляхъ показательныхъ, а съ другой стороны—та^сже доку- 
менты, которые являются необходимымъ комментаріемъ при 
изученіи самихъ вещественныхъ памятниковъ русской старины, 
имѣющихся въ Музеѣ.—Подробнѣе объ Отдѣлѣ Архива Музея 
см. ниже, стр. 219—220

Библіотека Музея обслуживаетъ всѣ Отдѣлы и Отдѣленія 
Музея, сообразно ихъ заданіял\ъ, а также представляетъ собой 
самодовлѣющую часть Музея. Какъ з^чрежденіе вспомогатель- 
ное, библіотека Музея заключаетъ въ себѣ книги по исторіи 
Россіи въ самомъ ш ирокомъ смыслѣ, при чемъ преимѵществен- 
ное внпманіе обращено на пріобрѣтеніе кнкгъ сообразно съ 
заданіями п а у ч н ь т .  Отдѣловъ и Отдѣленій Л\узея, какъ-то: по
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исторіи, по археолоііи, по псторііі быта, ііскусстна іі лііте- 
рагуры, по пріікладному и иародному ііскусству, иконографіи, 
антропологіи, географіи, библіографііі и проч.

Въ качествѣ Отдѣла самодовлѣющаго, Біібліотека собн- 
раегь II хранигь кнііги, какт. памятники исторіи духовной 
культуры, въособенности же ставитъ своей задачеп представить 
нсторію книги на Русн. Это заданіе, за сравнительно незна- 
чительнымн пробѣлами, къ настояіцему времени ею уже вы- 
полнено по отношенію къ исторіи книги въ Россіи до 60-хъ 
годовъ XIX вѣка, т.-е. до момента созданія въ Москвѣ библіотекн 
Публичнаго и Румянцевскаго Музея, получавшей по закону 
всѣ вновь выходящія изданія. Въ виду обширности и разно- 
образія матеріала, въ соотвѣтствіи съ основными заданіями 
Музея, въ Библіотекѣ образованы Отдѣлёнія; 1) книгъ по 
археологіи, 2 ) книгъ по русской исторіи, 3 ) книгъ по искус- 
ству, 4) книгь по исторіи литературы, 5) книгъ по библіо- 
графііі, 6) повременной печати и 7 ) войны и революціи. При 
библіотекѣ имѣется чіітальная зала для общаго пользованія. 
Подробнѣе о библіотекѣ Музея см. ниже, стр. 220—228.

Объединяющимъ дѣятельность перечисленныхъ Отдѣ- 
ловъ и Отдѣленіи является Отдѣлъ ученаго секретаріата, который 
представляетъ вмѣстѣ съ предсѣдателемъ Ученой Коллегіи 
научно-адміінистративный органъ Ученаго Совѣта.

Въ т^снѣишен связи съОтдѣломъ Ученаго секретаріата 
находится Отдѣленіе ІѴІузеевѣдѣнія и регистраціи историчсснихъ па- 
мятниковъ, являющееся научно-справочнымъ органомъ Музея 
по части современной музейной дѣйствительности (главнымъ 
образомъ, русскои), топографіи іісторическихъ памятниковъ 
и библіографіи музеевѣдѣнія, а также по разработкѣ вопро- 
совъ теоріи и практики музейнаго дѣла. Въ Отдѣленіи про- 
нзводятся работы: а) по составленію карточнаго указателя 
русскихъ музеевъ и другихъ хранилищъ, преслѣдующихъ 
родственныя задачамъ Историчвскаго Музея цѣліі; б) по соста- 
вленію карточнаго предметнаго указателя памятниковъ, одно- 
родныхъ съхранящимися въ Историческомъ Музеѣ и находя- 
щихся въ различныхъ мѣстахъ на территоріи Россіп; в) по 
составленію систематическаго указателя библіографіи музес- 
вѣдѣнія; г) по подбору спеціалыіой біібліотекіі кніігъ по 
.музеевѣдѣнію н д) по изученію и разработкѣ вопросовь теоріи



и практики музейнаго дѣла, примѣнительио къ запросамъ какъ 
Музея въ цѣломъ, такъ и каждаго изъ его Отдѣловъ и Отдѣ- 
леній,

Ввиду того, что важнѣйшей задачей современнаго му- 
зейнаго дѣла является демократизація и популяризація музей- 
скихъ собраній, въ Историческомъ Музеѣ имѣется особое 
Отдѣленіе научно-техническаго функціонированія показате/іьной части 
Музея. Огдѣленіе имѣетъ задачей внесеніе наибольшеи строй- 
ности и организованности въ дѣло популяризаціи музеиныхъ 
сокровиш.ъ, въ смыслѣ улучшенія вспомогательнои техниче- 
ской стороны экспозиціи въоткры ты хъ залахъ Музея (выста- 
вленіе въ нихъ, на-ряду съ памятниками, картъ, діаграм.мъ, 
таблицъ и прочихъ пособій, содѣйствуюшихъ болѣе нагляд- 
ному и продуктивному воспріятію собраній Музея), удовле- 
твореиія разнообразныхъ запросовъ широкихъ массъ посѣти- 
телей Музея, объясненія коллекцій, руководства экскурсіями 
и проч. Отдѣленіе, въ лицѣ своихъ сотрудниковъ, даетъ по- 
сѣтителямъ Музея, при желаніи ихъ, объясненія его коллекцій, 
выставленныхъ въ открытыхъ залахъ, особенно же заботится 
о томъ, чтобы многочисленныя группы учащихся (подростковъ 
и взрослыхъ), какъ изъ самой Москвы, такъ и иногороднія, 
обозрѣвали его собранія подъ руководствомъ спеціально под- 
готовленныхъ лицъ, основательно знакомыхъ съ коллекціями 
Музея и обладаюшихъ серьезнымъ педагогическимъ опытомъ, 
а потому всегда могущихъ прійти на помощь посѣтителямъ 
при разрѣшенІи возникающихъ у тѣхъ при осмотрѣ Л\узѳя 
разнообразныхъ запросовъ.

Въ ближайшемъ будущемъ Отдѣленіе намѣрено орга- 
низовать при открытыхъ залахъ Музея научно-популярную 
библіотеку, гдѣ даже мало подготовленный посѣтитель Музея 
могъ бы найтп отвѣтъ на любой заинтересовавшій его при 
осмотрѣ Музея вопросъ.

Всѣ названные Отдѣлы и Отдѣленія. въ томъ числѣ и 
наиболѣе устроенные и оборудованные, страдаютъ крайнимъ 
недостаткомъ мѣста,не говоря уже о томъ,что большая ихъ часть 
и вовсе не имѣетъ собственнаго помѣщеиія, будучи размѣ- 
щена въ залахъ, которые предназначены для выставленія на- 
глядно-показательныхъ коллекцій, представляюшихъ тѣ или 
другія историческія эпохи. Это же обстоятельство лишаетъ воз-
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М0 ЖГ10С1И іфиступить къ сооівѣтствующей отдѣлкѣ этихъ 
за.іъ И к*Ъ подготовкѣ ИХЪ кЪ открытію лля обозрѣнія публики. 
Ьвиду всего зтого, мастоятельно необходимо теперь же пре- 
доставить Историческому Музею возможность значительнагр 
расширенія его усадьбы. ЦІѵлесообразное размѣщеніе Библіо- 
теки Музея, его читальнаго зала, Отдѣла Архиьа и Отдѣла 
Мконографіи можетъ быть достигнуто лишь путемъ присоеди- 
ненія къ существующему музейному зданію расположеннаго 
напротивъ его зданія бывшаго Московскаго Губернскаго Пра- 
вленія (заключавшаго ьъ себѣ старый московскій А\онетный 
дворь). Для сголь же цѣлесообразнаго размѣщенія прочихъ 
Отдѣловъ и Отдѣленій, при которомъ цѣннѣйшія собранія 
памятниковъ старины стали бы доступными для обозрѣнія 
широкимъ массамъ населенія» а также лля ученыхъ занятій 
спеціалистовъ, необходимо передать Музею зданіе бывшей 
Московской Городской Думы. Въ этомъ зданіи, по предпо- 
ложенію Ученой Коллегіи Музея, и должны быть размѣщены 
Отдѣлы и Отдѣленія Музея, въ которыхъ будеп. сосрсдото- 
чена научная работа по всКмъ спеціальностямъ изученія и 
разработки русской старины какъ людьми наукн, такъ и про- 
фессіональными работниками, въ надлежащихъ условіяхъ и 
въ надлежащей обстановкѣ. Тамъ же можно будетъ размѣстить 
и настоятельно необходимыя для Музея лабораторіи и мастер- 
скія, безъ которыхъ не можетъ быть надлежащимъ образомъ 
поставлена ни научная дѣятельность Музея, ни дѣло правиль- 
наго храненія находящихся въ немъ памятниковъ. Зданіе же 
самаго Музея, въ такомъ случаѣ, отойдетъ почти исключительмо 
подъ устройство показательныхъ залъ.

Говоря о желательности и необходимости расширенія 
усадьбы Музея въ вышеозначенныхъ размѣрахъ, должно обра- 
тить вниманіе также на возможность, безъ особыхъ затруд- 
неній и работъ, приспособить указанныя владѣнія для нуждъ 
М узея:зданіе «Воскресенскія ворота» соединяетъ зданіе Л\узея, 
домъ б. Губернскаго Прівленія и домъ б. Городской Думы въ 
одно цѣлое, при чемъ к*ъ тому же въ Воск*ресенскихъ воротахъ 
существуетъ коррітдоръ, доходяиіій до стѣнъ Музея, такъ что 
стоитъ только пробить двѣ двери: одну и.ть дома Думы въ 
Губернское правленіе и другую изъ корридора надъ Воскре- 
сенскими воротами вь Музей,—и всѣ три зданія составятъ 
^едпное общгг^іУдно іцълое*.
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Вопросъ о иеобходимости вышеуказаинаго расширеиія 
владѣнія Музея былъ предрѣшенъ уже нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ, и Коллегія Наркомпроса вынесла уже опредѣленное 
постановленіе о передачѣ Музею, по крайней мѣрѣ, зданія 
б. Губернскаго Правленія. Такимъ образомъ, теперь, казалось 
бы, настало время окончательно разрѣшить этотъ вопросъ въ 

.положительномъ смыслѣ.

I .'л.



Россійскій Историческій Музей.
Зданіе Музея и его фаслдъ.

оданіе Россіискаго I Історическаго Музея выстроено на. 
зе.млѣ,пожертвованноіі для него Московской Городской Думой, 
по единогласному ея приговору 16-го апрѣля 1874 г. Ранѣе 
на этомъ мѣстѣ находилось древнее зданіе Земскаго Приказа, 
въ которомъ впослѣдствіи временно по своемъ основаніи помѣ- 
щался Московскій Университетъ съ двумя гимназіями при немъ. 
Зданіе Земскаго Приказа было разобрано въ 1873 году, а 
20августа 1875 года послѣдовала закладка зданія Музея. Про- 
ектъ зданія для Музея составленъ художникомъ академикомъ
В. О. Ш ервудомъ и инженеромъ А. А. Семеновымъ, внутренняя 
отдѣ;іка первыхъ залъ производилась по рисункамъ архитек- 
тора А. П. Попова.

Фасадъ Музея разработанъ въ условномъ русскомъ стилѣ 
т.-е. использованы древне-русскія декоративныя формы (XVI— 
XVII в.в.).

Наруисная отдѣлка зданія до сихъ поръ еще не про- 
изведена.

Башни Музея украшены по рисункамъ А. П. Попова: 
а) орлами, по образцамъ—въ книгѣ объ избраніи и вѣнчаніи 
на царство Михаила Ѳеодоровича, б) изображеніямн льва и 
единорога, взятыми съ книжныхъ переплетовъ XVI—XVII вѣ- 
ковъ Московскаго Печатнаго Двора и в) прапорами, наподобіе 
прапоровъ на Кремлевскихъ башняхъ и крыльцахъ храма Ва- 
силія Блаженнаго. Образцами для висячихъ гирекъ подъ пере- 
мычками оконъ и дверей служили гирьки храмовъ Василія 
Блаженнаго и села Останкина. Разнообразные рисунки окон- 
ныхъ переплетовъ составлены примѣнительно къ рисункамъ 
и описаніямъ окончинъ XVI и XVII вѣковъ.



Главиый входь въ Музеіі усі])оенъ съ Краснон площэди 
и ведетъ въ главные сѣни; какъ входная дверь, такъ и прн- 
мыкающій къ нем входный деревянный шатеръ-тамбуръ отдѣ- 
ланы рѣзьбой, заимствованной съ царскаго мѣста Грознаго 
въ Успенскомъ Соборѣ, сооруженномъ въ XVI вѣкѣ (1552 г.).

На главномъ сводѣ сЬней изображено' «Родословное 
д|эево государей Россіискихъ», работы академика Ѳ. Г. Хоро" 
пова; образцомъ служили подобныя «Родословныя древа», 
изображенныя на паперти Преображенскаго собора Москов- 
скаго Новоспасскаго монастыря (работы царскихъ мастеровъ 
временъ Бориса Годунова) и д р .д ревн и х ь  храмовъ.

Въ боковыхъ сводахъ нзображены гербы всѣхъ странъ 
и областей, которые вошли въ составъ Россійскаго государ- 
ства, начиная съ Московскаго герба и кончая гербомъ Турке- 
€тана; кромѣ сего, изображены левъ и единорогъ, появившівся 
въ царскомъ гербѣ въ Россіи съ ХѴ̂ І вѣка.

Стѣны и столпы сѣней расписаны травнымъ орнаментомъ, 
которьш заимствованъ, главнымъ образомъ, съ росписи на 
царскомъ мѣстѣ въ Новгородскомъ Софійскомъ соборѣ (па- 
мятникъ русскаго рѣзного искусства XVI вѣка; подробнѣе 
о  немъ см. 180—181 стр. Путеводителя).

Полъ сѣней выстланъ плитами изъ краснаго и бѣлаго 
мрамора, по образцу набора, находящагося снаружи храма 
Василія Блаженнаго. Нижнія стѣнки подъ столбами украше- 
ны впадинами и врѣзанными полукруглыми столбиками, подъ 
желтый мраморъ, сдѣланными по образцу таковыхъ же на 
паперти того же храма Василія Блаженнаго.

Противъ главнаго ъу.ох^— ліьстнии,а, по обѣимъ сторо- 
намъ которой на подставкахъ изъ красиаго мрамора помѣщены 
бронзовые львы, модели которыхъ исполнены академикомь
С. И. Ивановымъ, а отлиты А. М. Постниковымъ, по образцу 

. львовъ на Красномъ крыльцѣ у Грановитой Палаты (конца
XVI вѣка), видимыхъ и на рисункахъ въ книгѣ ♦о бракосо- 
четаніи царя Михаила Ѳеодоровича» (рукописномъ памятникѣ
XVII вѣка).

Н а нижней площадкѣ лѣстницы, на среднемъ выступѣ 
стѣны, вдѣлана плита (доска) съ лѣтописью Л\узея, изобра- 
женная письменами XVI столѣтія, а находящіяся надъ нею 
перила, противъ главнаго входа въ залы Д\узея исполнены 
изъ бронзы А. М. Постниковымъ по образцу рѣшеТки шатра,
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бывшаго иадъ рпзоіо Господиею, прпнесенною въ Москву въ 
1о:^5 году, п саоруженнаго прп царѣ Мпхаплѣ Ѳеодоровпчѣ 
(въ середпнѣ XVII вѣка).

Съ первоп площадкп, направо и налѣво, поднпмаются 
лѣстнпцы. ведущія на верхніе ходы, окружающіе сѣнп съ трехъ 
сторонь. Перила боковыхъ ходовъ глухія, сдѣланы подъ жел- 
тыи мраморъ и украшены углубленными квадратами сь ро- 
зеткамп по образцу таковыхъ.съ  царскаго мѣста Грознаго въ 
Успенскомъ соборѣ (см. выше).

На верхнихъ ходахъ селіь дверей^ пзъ которыхъ на бо- 
ковыхъ сторонахъ по три, въ ср ед п н ѣ -о д н а . Средняя изъ трехъ 
двереіі на правой сторонЬ ведегъ въ первую залу Музея—за- 
лу памятниковъ каменнаго періода, правая—на наружный бо- 
ковои входъ, а лѣвая въ верхніи этажъ Музея и библіотеку. 
На лѣвои сторонѣ—лѣвая изъ трехъ дверей ведетъ на наруж- 
пый боковои входъ, правая—въ залы Музея и во второй этажъ 
Музея, а средняя въ особыи выставочный залъ. Всѣ эти шесть 
дверей отдѣланы въ стилѣ XVI вѣка бѣлымъ камнемъ, съ ду-
бовыми створами и желѣзными жуковинами и замками того 
же времени.

Средняя большая дверь въ поперечной стѣнѣ сѣней 
украшена наличникомъ изъ рѣзного камня по образцу налични- 
ка дверей церкви св. Никиты Мученика за Яузой, сохранив- 
шаго части архитектуры и убранства XVII и XVI вв. и сель- 
скои церкви близъ села Кидекши, въ Суздальскомъ уѣздѣ Вла- 
димірской губ. Подъ заостреніемъ верхняго зала перемычки 
изсѣченъ годъ окончанія постройки музея «7391» отъ сотворенія 
міра (т. е. 1883 по Р. X.). Дубовые створы дверей украшены 
желѣзною прорѣзкою съ обивкой на фольгѣ, въ подражаніе 
дверямъ Благовѣщенскаго собора 1701 г. въ г. Гороховцѣ Вла- 
димірской губ. Дверной замокъ сдѣланъ по образцу древняго 
замка и.ть собранія А. С. Уварова.

Надъ дверью устроено тройное окно, обдѣланное въ стя- 
лѣ XVI в. Дверь эта ведетъ въ залу христіанскихъ памятни- 
ковъ до X вѣка и является какъ бы вторымъ главнымъ вхо- 
домъ въ залы Музея.
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П А М Я Т Н И К И  Н А М Е Н Н А Г О  П ЕРЮ Д А

Д1Й и ОВѴЖ1Я своихъ орѵ-
Ііеріодъ, весьма далеко “ о"5щ Т Т г  глуб?

" Р ™ ™  - ы в я Г к : .

эпо^І^Г в Т “„ р Ж
мятники двухъ бол-ѣе позлниѵт, а наидены па-

И неолитической. Памятники первоГизъ н и х Т ^ Т '" '''^  
памятники второй-многочисле^ы  "«^^-р-Ьдки, 

Ііалеолитическая эпоха соотвѣтствѵетъ кпнт,ѵ „г,. -
четвер^ічной, или дилювіальной, эпохи развит[я земной

К Г о  внда человікаіиоіио 8аріеп8). Довольно теплый климатъ начала эппѵіт
скоро посырілъ и охладился. Въ горахъ Гполярныхъ 
странахъ образовались мощные ледники (глетчеры') дви 
нувш.еся далеко къ югу и покрывшіе сібой о б ™ Г я ' 
плошади страны, произведя явленіе, называемое въ гео- 
и (вюрмскимъ) оледенѣніемъ. Растенія *

к7 н о в н « Г л „ , і  ’  "■'Р'” ™’ "РИ"-к"ялиськъ новымъ боліе суровымъ условіямъ жизни- часть жр

Зят\м Г"полъ "ІГ никакого потомства.
ти че ски ^ Г ѵ .іп р ій "'^ ''"’ перемѣнившихся клима-
гтгл 1  у^овіи, громадные ледники въ свою очередь 
по.,ѣдовлтель„о отступил,, кь сіверу, „ въ п то о л -і 
у^тановились условія, близкія къ современнымъ.

Г БѴІбЛИОтТкА I



Палеолитическій человѣкъ, переживъ эти событія, 
вышелъ изъ борьбы съ ними не только не ослаблен- 
нымъ, а еіде болѣе развитымь и сильнымъ, 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. 
ІІр и  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 добыва^іъ пишу, 
охотясь не только за мелкими животными, но и за 
такими гигантами, какъ мамонты, носороги, львы, мед- 
вѣди и др. Борясь за свое существованіе, палеолити- 
ческій человѣкъ находилъ время украшать окружаю- 
щіе его предметы рисунками и создавать первообразы 
чистаго искусства, хотя, какъ сказано, располагалъ 
для этого исключительно каменными инструментами.

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

Памятники палеолитической эпохи.

3  А л  а I .

Европейская Россія.

В и т р и н ы  Г И 2 .

Въ витринахъ помѣщены двѣ коллекціи памятникбвъ 
наиболѣе древняго времени: і)  небольшая коллекиія
предметовъ изъ Мелтиновской стоянки, Бѣлевскаго у., 
Тульской губ., и 2) обширная коллекція изь 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 рекогносиировочной раскопкѣ. Въ 
составъ предметовъ входятъ кремневыя орудія весьмл
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лріімитивной формы и обломки совериіенио окаменНЬв- 
ииіхъ костеи животныхъ. Въ почв^Ь, содержавшей эти 
предметы, были найдены кости мамонта и до сотни 
кремневыхъ орудіи, вымытыхъ ручьемъ, поступившихъ 
въ соораніе священника села Долецъ, Б^Ьлевскаго у., 
о. Н. А. Передольскаго. Эти находки и послужили по- 
водомъ къ рекогносцировочной раскопк^Ь, 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 берегу р. Дона, въ 30 верстахъ къ югу отъ г. 
Воронежа, въ сел ѣ Костенкахъ. Мѣстонахожденіе этой 
стоянки было извѣстно давно: Петръ Великій указалъ 
эту мѣстность, какъ заслуживающую особеннаго вни- 
манія, французскому путешественнику де-Бруину, посѣ- 
тившему Костенки въ 1701 г. „Въ мѣстности, въ кото- 
рой мы были, пишетъ въ своихъ запискахъ де-Бруинъ,—  
къ великому удивленію нашему, нашли мы много сло- 
новыхъч (мамонтовыхъ) зубовъ, изъ которыхъ я сохра- 
нилъ одинъ у себя, ради любопытства, но не могу по- 
нять, какимъ образомъ зубы эти могли попасть сюда̂ ’̂

Въ 1768 и 1769 годахъ Костенки посѣтилъ акаде- 
микъ Гмелинъ, съ цѣлью научнаго изслѣдованія при- 
чины явленія мамонтовыхъ костей. Въ 1879 году Ко- 
•стенки посНЬтилъ второй академикъ И. По7іяковъ, 
выяснивтій, что причиною необыкновеннаго скопленія 
мамонтовыхъ костей въ селѣ Костенкахъ и его окрест- 
ностяхъ служили обширныя стоянки весьма древ- 
няго палеолитическаго человѣка )̂. Въ і8 8 і году, 
•изслѣдованія Полякова продолжилъ, по порученію 
Россійскаго Псторическаго Музея, проф. А. И. Кель- 
сіевъ. Грудами этихъ обоихъ ученыхъ выяснено, 
что остатки стоянокъ залегаютъ въ слояхъ глины 
древней террасы Дона. Мі^ста стоянокъ обозначались 
кострами, отъ которыхъ сохранились угли, зола, пе-

В. А. Городцовъ. «Матеріалы для лрхеологической карты доли- 
ны и береговъ р. Оки». "Груды X II  Археологическаго Съѣзда, т. I.

И. С. ІІоляковъ. «Антроііологическая поѣздка въ Центральную 
и Носточную Россію».ІІриложеніе къ X X X V II  тому Записокь Ака- 
деміи Наукь, Спб., і88о г., стр. 9— 43. Коллекція И. С. ІІолякова 
-хранится въ Академіи Наукь.
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режженныя кости животныхъ и прокаленные на огнѣ 
камни. Вокругъ костровъ, лежали кости мамонтовъ и 
другихъ животныхъ, мясомъ которыхъ питался оби- 
тавшій здісь 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 принадлежатъ мамонту. Кремневыя орудія 
выполнены сколотой и отжимной техникой и имѣютъ 
видъ длинныхъ тонкихъ пластинокъ; большинство изъ 
нихъ служило ножами, которыми палеолитическій 
человѣкъ пользовался, какъ мы пользуемся своими 
желѣзными ножами, т.-е. рѣзалъ, стругалъ, скоблилъ 
и т. п. Рѣже встрѣчаются формы скребковъ, служив- 
шихъ, какъ полагаютъ, для обработки мѣховыхъ шкуръ; 
рѣдки также рѣзпы, служившіе для рѣзьбы узоровъ 
накости (рис. I — 4 ) ,  и остроконечники, покрытые тон- 
кою, несомнѣнно, 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 достигаетъ очень многихъ тысячелѣтіи.

В и т р и н а  3.

Въ витринѣ помѣшена коллекція предметовъ изъ 
Карачаровской стоянки, открытой гр. А. С. Уваровымъ 
въ селѣ Карачаровѣ, Муромскаго уѣзда, Владимірскои 
губерніи. Поводомъ къ открытію стоянки посаужили 
кости мамонта, вымытыя весенними ручьямп въ 1877 году. 
Съ цѣлью выяснить причину явленія костей гр. А. С. 
Уваровъ произвелъ научныя археологическія раскопки )̂, 
пригласивъ къ участію въ работѣ академнка И. С. По- 
лякова, геолога профессора В. В. Докучаева и архео- 
лога профессора В. Б. Антоновича, прн чемъ было 
выяснено, что ископаемыя кости мамонтовъ лежали въ 
жел^оватой лессовидной глинѣ выше ледниковой ва-
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1) Гр. А. С. Уваровъ. «Каменный періодъ», т. 1 п II.
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Рис. 2.

Рис* Рис.



лунной глины, *оставленной наиболѣе могучимъ треть- 
имъ оледенѣніемъ, и что кости животныхъ скопи-іись 
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-ѣднія имѣютъ видъ 
пластинокъ и скребковъ. Формы ихъ, однако, не осо- 
бенно выразительны. Тутъ же была найдена кость, но- 
сившая слѣды 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 н т о в а я  п е щ е р а  находится на лѣвомъ бе- 
регу р. Рудавы, близъ с. Ойцова, Олькушскаго ”̂Ьзда, 
Кѣлецкой губ. Пещера довольно обширна. До архео- 
логическихъ раскопокъ дно ея покрывалось дву.мя 
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 г. произвелъ 
обширныя археологическія изысканія въЮ жной Польшѣ, 
привлекши къ участію въ своихъ работахъ Краковскую 
Академію Наукъ и нѣсколько лицъ съ крупными науч- 
ными именами. Продолжателемъ работъ по изслѣдо- 
ванію Мамонтовой пещеры былъ Г. О. Оссовскій *).

1) Трудъ Г. О. Оссовскаго «О геологическомъ и палеонтологи- 
ческомъ характерѣ пещеръ юго-западной окраины Европ. Россіи и 
смежныхъ съ неіо мѣстностей Галиціи», изданный въ Трудлхъ 
Томскаго Общества Естествоиспытателей и Врачей (годъ 5), иред- 
стапляетъ общую сводку и выводы пзъ всего сдѣланнаго по изуче- 
нію польско-галицкихъ пешеръ за періодъ съ 1872 по 1901 годъ.
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с к и х ъ Т .? " '''* "  центром-ь палеолитиче-
к і х ъ  нхходокъ въ нижнемъ наносѣ, покрывавшемъ

дно пещеры, являлся обширный очагь, сооруженный

Рис. 5.

внутри пещеры изъ камней н 
глины. Вокругъ очага лежали 
кости съ"ѣденныхъ животныхъ, 
много кремневыхъ орудій и ихъ 
обломковъ, костяныхъ изд-ѣлій.
Кости принадлежали мамонту, 
носорогу, дикой лошади, зубру, 
днкой коровѣ, лосю, оленю, пе- 
щерному медвѣдю, пещерной 
пэнѣ и др, Кремневыхъ 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 имѣлись пла- 
стинчатые ножи (рис. 5), скреб- 
ки (рис. 6), пилки и рѣзцы. Не 
менѣе обильнымп оказались и 
орудія, нзготовленныя изъ ко- 
стеи животныхъ, служившія для домашняго обихода- 
таковы: шила, иглы, остроконечники, сдѣланные изъ 
костеи лисицъ, оленей и бивней мамонта. Встрѣчались и 
обработанныя кости со слѣдами орнаментаціи

Въ витринѣ хранится лишь малая часть описанныхъ 
находокъ, подаренныхъ Музею гр. Завишей. Въ составъ 
этои части собранГя входят ь кости мамонтовъ, кремне-

Рис. 6.



выя орудія и обломки костяныхъ орудій и другихъ 
издѣлій.

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 Мезин-Ѣ, Кролевецкаго уѣзіа, 
Черниговской губ. Остатки стоянки залегали въ жел- 
товатой глинѣ (лессѣ); 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 животнымъ, 
мясомъ которыхъ питаіся 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 пред- 
метовъ. Онѣ помѣщены въ лоточкахъ: въ одномъ
изъ нихъ лежатъ костяныя шила и обломки другихъ 
вещицъ, въ другомъ— копіи съ предметовъ искѵсства, 
а именно: четырехъ птицъ, вырѣзанныхъ изъ мамонто- 
вой кости, половинки широкаго брасіета и нѣсколь- 
кихъ обломковъ плоскихъ предметовъ; всѣ онѣ покрыты 
'ірезвычайно художественно выполненны.мъ геометри- 
ческимъ орнаментомъ, имѣющимъ видъ сю жнаго 
меандра и другихъ болѣе простыхъ фигуръ.

Изъ этихъ птицъ двѣ совершенно цѣлы, а дві̂  —  
съ отбитыми и утерянными хвостами. Всѣ птіщы вы- 
рѣзаны по одному шаблону, но разрисоваиы ѵзорамм 
различно: на спинкахъ и.чъ помѣщено по одномѵ тре- 
угольнику; на груди птицъ нанесеиы зигзаговыс, мсаи- 
дровый и простой линейный узоры; нл брюшкахъ птиііъ 
наблюдаются меандровый, угловой и свастиковидный ѵзо- 
ры: хвосты сверху украшены угловыми, а снизу ліінс-й-
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ііыми и меаидровыми узорами. Эти птицы считаются ііред-
метами религіознаго культа, что сообіцаетъ имъ осо-
осішыи научный интересъ, такъ какъ указываетъ на
глубочаишую древность суіцествованія религіозныхъ
символовъ и, что особенно зам-Ьчательно, не въ пер-
воначальной, а въ разработанной, вполн^Ь стилизован-
нои формѣ. Присутствіе на этихъ предметахъ свастики
и меандра, еще недавно относимыхъ къ позднему исто-
рическому времени, также заслуживаетъ полнаго вни- 
м:шія.

Половинка браслета сдѣлана изъ мамонтовой кости. 
Наружная поверхность его сплошь покрыта эффектнымъ 
узоромъ, который, начинаясь весьма сложнымъ, глубоко 
продуманнымъ меандромъ, переходитъ въ зону зигза- 
г о ^  и зиканчивается зоной концентрическихъ ромбовъ.

На цъломъ конц"Ь браслета имѣются 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 ЕврсЛіы, а въ частности въ 
Россіи, мало-по-малу установились тѣ условія, какія 
существуютъ и въ настоящее время.

См-Ьна 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 человѣка.

Къ наиболѣе характернымъ признакамъ русскихъ 
неолитическихъ культуръ относятся полированіе, а въ 
конц-Ь эпохи —  сверленіе и пиленіе каменныхъ орудій, 
появленіе и широкое распространеніе гончарныхъ издѣ- 
лій, возникновеніе с?удоходства 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. 
Разм-ѣры точильныхъ плитъ довольно разнообразны:

Рис. 7-

встрѣчаются большія плиты, но обычно онѣ невеликн. 
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 огулій былп 
произведеііы въ ІПвеицлріи д-ромъ Келлеромъ; іюслѣ они были



орудій въ неолитическую эпоху могло производиться' 
костянымн, деревянными и даже тростниковыми свер- 
лами, приводимыми въ быстрое вращеніе тетивой лука. 
(рис. 9), при подсыпаніи подъ ихъ рабочіе концы' 
кварцеваго песка, смоченнаго водою.
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Одновременно съ искусствомъ сверленія каменныхъ. 
орудій сушествовало искусство пиленія камня. Къ. 
началу поздней поры неолитической эпохи ясно выра— 
зилось стремленіе придавать каменнымъ орудіямъ наи- 
болѣе совершенныя формы, что достигалось путемъ 
чрезвычайно тяжелой и медленной обработки ихъ по- 
средствомъ полированія на точильныхъ камняхъ. Въ 
ц-ѣляхъ ускоренія работы и было примѣнено пиленіе 
кямня, которос 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 оііыты 
выполнены В. А. Городцовымъ и его учениками, внесшими суще- 
ственное испрашіеніе въ западно-евроііейско.мъ сверлильномъ стаіікѣ 
л-ра Келлера.



цевый песокъ; при рабогіі же кремневыми пилами пе- 
сокъ не требуется, такъ какъ при употребленіи песка 
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.

Гончарныяиздѣ- 
лія (керамика), въ 
видѣ п р о с т -Ь й- 

. ш и х ъ  формъ ку- 

.хонной глиняной 
посуды,также весь- 
ма характерны для 
культуръ н е о л и- 
т и ч ес кой эпохи.

. Древн-ѣйшіе нео- 
-литическіе сосуды 
всегда круглодон- 
ны (рис. іо ), тол- 
стостНЬнны, слѣп- 
л ены 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 наноснлись на 
рыхъ сгЬнкахъ сосудовъ шнурами и особыми 

■ струментами, сд-кланными изъ кости и дерева. Концы 
этихъ инструментовъ нар-Ьзались зубчиками, крестиками 
или дѣлались въ видѣ квадратовъ, ромбовъ, треуголь- 
никовъ, оставлявшихъ соотв-ктствуюшіе оттиски и на 

■стѣнкахъ украшаемыхъ сосудовъ. Узоры обыкновенно 
покрываютъ всю поверхность сосудовъ, иногда же по- 
мѣщаются даже внутри.
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Рис. іо.

сы-
ин-



Благодаря слабому обжпганію сосудовъ, лишь очень 
небольшое колнчество ихъ сохранилось въ ц^ѣломъ 
вид'!), большинство же дошло до насъ въ вид̂ ѣ череп- 
ковъ, которые, однако, имѣютъ большой научный инте- 
ресъ, какь памятники искусства.

Изъ прирученныхъ, т.-е. домашнихъ, животныхъ, 
какъ установлено археолопіческими раскопками, въ 
распоряженіи неолитическаго челов-ѣка въ Россіи была 
собака. Нѣкоторые 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.

/Килищами неолитическаго человѣка служили искус- 
ственныя пещеры и землянки, вырытыя въ глинахъ и 
другнхъ 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- 
ны.чъ орудій, а также издѣлій изъ кости и глины.

Одежда человѣка, несомнѣнно, 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 кремневыхъ 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), стр-ѣлы 
(рис. 20— 2 і); въ составъ ко- 
стяіплхъ— шила (рис. 22), иглы, 
удильные крючки (рис. 23), гар- 
пуны (рис. 24) и др. На ряду съ 
орудіями Бстрѣчаются разнаго 
рода каменныя и костяныя из- 
ображенія, въ видѣ животныхъ, 
птицъ и даже самого человѣка 
(рис. 25— 29). Полагаютъ, что 
всѣ эти изображенія имѣли зна- 
ченіе предметовъ религіознаго 
культа;этобыли 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 

•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 пвѣта, прозрачнын въ 
тонкихъ пластинкахъ и оч̂ н̂ь твердый. Въ Сибири 
болѣе распространены орудія изъ зеленовато-темнаго 
нефрита, естественные и богатые выходы котораго 
имѣются въ Иркутской губерніи.
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В и т р и н а 5.

Полка і- я — два каменныхъ полированиихъ топора 
изъ Пермской губ.; четыре конусовидныхъ кремневыхъ 
нѵклеуса изъ Бійскаго уѣзда, Томской губ.

Полка 2-я —  коллекція каменныхъ орудій изъ іом - 
ской губ., собранія и раскопокъ А. В. Адріанова. Кол- 
лекція характеризуетъ высокое состояніе неолитической
культуры Западной Сибири,

Полка з*я —  каменныя и одно костяное орудія изъ
Тобольской губ. . „

Полка 4-я— каменныя орудія и украшенія изъ с. »̂ а- 
марова, Тобольской губ. Даръ Московск. Археологич.
Общ-ва. . . п

Полка 5-я— каменныя орудія изъ Иркутскои и Ьни-
сейской губ.; изъ нихъ особенно замѣчателенъ поли-
рованный топоръ зеленовато-темнаго нефрігга съ ясными
слѣдами пиленія камня при помощи шнурка. Даръ Мо-
сковскаго Университета. ^

Полка 6-я— коллекція каменныхъ орудій изъ И р к р - 
ской губ. Даръ М. П. Овчинникова. Коллекція камен- 
ныхъ орудій той же губ., добытыхъ раскопкой Н. И. Вит- 
ковскаго. Въ составѣ коллекціи особенно интересны 
два полированныхъ орудія зеленовато-темнаго нефрігга 
(топоръ и ножъ), два великолѣпно отретушированныхъ 
наконечника стрѣлъ и три полированныхъ каменныхъ 
стержня, которые Н. И. Витковскій счіггаетъ за части 
удильныхъ крючковъ.

В II т р и н а 6.

Полка і-я — коллекція каменныхъ орудій изъ Як^т- 
ской области. Даръ М. П. Овчинникова. Въ коллекціи 
замѣчательны; наконечиики стр^ілъ, отличаюшіеся 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 просверлениыми от- 
верстіями, по формѣ напоминаюшій рыбу.
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 ̂ Иолка з-я-коллекція предметовъ нзъ Восточной Си-
п Х 'іт е ? ? в " - ІІ Лф-ь Московскаго Уни-
ніГ предметы заслуживаютъ особаго вішма-
нш б о .ы и Г '"  прекрасио полнрован-
НДЯ большая кирка изъ зеленовато-темиаго нефрита-

иіѵ-к пЬ лля подвѣшиванія его; иа кон-
ЦДхъ рѣзко обозначены ротъ и глаза; и 3) каменное 
реальное изображеніе рыбы съ тремя отверстіями, слу-

гать что подобиыя изображенія служили цѣлямъ культа.
ОЛКІІ 4-я II 5-я — коллекщя каменныхъ орѵдШ 

нлиденныхъ въ мопілахг айновъ Южнлго Слхллиш '

въ р ^ ііы х ?  ",

Неолитическія культуры Европейской Россіи.

В и т р и н а  7,

Культуры неолитической эпохи въ Южной и Западной Россіи.

--сломъ случай-

Полка і-я коллекція кремневыхъ орѵдій добытыхт,
въ с. Новоселклхъ, Кунянсклго у„ Х л р ьк оі^ оГ ітб  со  ̂
бранія М М. Воронца. Даръ Московскаго Археологич 
Общ-ва Коллекшя кремневыхъ орудій изъ с. Рай-Горо-

кремневыхъ орудій изъ Волын- 
скои гуо.; изъ нихъ особенно замѣчательны; кривыя
В^^Любы Р Радзиминъ-Савки, добытыя раскопками 
В. Любы-Радзиминскаго, и великолѣпный крупный на- 
конечникъ копья изъ  с. Берестечка. Коллекціи постѵ- 
пили въ даръ отъ Московскаго Археологич. Общ-ва.

ііолка з-я— каменный топоръ со сверлиной и кремне- 
выи наконечникъ копья изъ Воронежской губ.

?•



Полка 4-я —  коллекція кремневыхъ орудій изъ пос. 
Хотель, Люблинской губ. Даръ Н. I I  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.

3  а л а 2.

Ст^Ьны 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 пешерное 
жилище сидятъ женщины, занятыя кормленіемъ дѣтеи 
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 здѣсь 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.

Кулыуры неолитической эпохи въ Средней Россіи.

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

~  Ыі —



■сін. Это явленіе вызвано энергнчнымн трудаыи н без- 
нредѣльной любовью къ отечественнымъ древностямъ 
цЬлаго ряда выдающнхся русскнхъ археологовъ, среди 
которыхъ особенно почетное положеніе занимаетъ гр.

С  Уваровъ, отецъ русскоГі первобытной археологіи, 
принесшій для выясненія жнзни нашихъ древнѣйшихъ 
предковъ не только свои средства,» но свои силы и 
обшнрныя знанія.

Особенно подробно обслѣдованы берега р. Оки, 
давшіе обильные памятники для установленія типа 
Окской неолитической культуры, выразившагося какъ 
съ матеріально-бытовон, такъ и съ религіозно-культо- 
вой стороны. Среди бытовыхъ предметовъ имѣются па- 
мятники, связанные съ потребностями промысловъ и 
ломашняго обихода: охотой, рыболовствомъ, обработкой 
камня, 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 внтринѣ помѣщены предметы изъ мастерской 
ка.менныхъ орудій, остатки которой были найдены об- 
наженными весеннимъ разлнвомъ на берегу р. Волги, 
близъ г. Старицы, Тверской губерніи. Подобныя мастер- 
скія въ культурахъ неолитической эпохи Россіи не 
состааіяютъ рѣдкости; ихъ обыкновенно находятъ на 
окраинахъ неолитическихъ стоянокъ. Въ составъ ма- 
стерскнхъ входятъ кремневые желваки, служившіе ма- 
теріаломъ для выработки орудій, большое количество 
разнаго рода осколковъ, получавшихся при расколахъ 
ка.мней и отдѣлкѣ каменныхъ орудій, сломанныя, а 
нногда и цѣлыя, очевидно, случайно затерянныя ору- 
дія. Иногда на ряду съ послѣдними попадаются и об- 
ломки глиняной посуды и другіе предметы. Все это и 
представлено въ витрннѣ.

В и т р н н а 2.

ГІолка і-я — коллекція каменныхъ орудій Тульской губ. 
и уѣзда; собрана С. С. Стрекаловой.
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Въ составъ коллекціи входятъ прекрасные экземпляры 
кремневыхъ полированныхъ топоровъ; '
кшченные наконечники кремневыхъ ‘"оши и стр  ̂ >
нѣсколько экземпляровъ полированныхъ долотъ, нол е̂  
видныя пластинки, скребки, одинъ рѣзецъ

" ^ Е Г а - я - к о л л е к ц ія  изъ раскопокъ В. 
въ городѣ Бѣлевѣ и д. Воронецъ, Гульскои губ.,

'^ 'вТсос^а^ъ коллекціи входягь обломки сплошь орна- 
ментированной глиняной посуды и разнообразные виды

‘^ Р Х л " - к о л л е к и і я ,  доставленная свяшенн. Н. А.
Преображенскимъ изъ д. Воронецъ, Бѣлевскаго у ,

^ ^ С о с т а в ъ 'к ^ е к ц іи -т о т ъ ж е ,к а к ъ  и предыдушей кол-

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

Въ составъ коллекціи входятъ обломки глинянои 
оонаментированной посуды и кремневыя орудія разныхъ 
видовъ- но особенно интереснымъ представляется пред- 
м е ?Г  с ;  отверстіемъ, сдѣланный изъ бивня какого-то 
очень крупнаго животнаго Гнадо полагать, моржа),
назначеніе предмета неизвѣстно. \  Гооод-

Полка та ж е — коллекшя каменныхъ о р у д т  В .. ■ Р 
' ітова съ дюны Жабынскаго монастыря, олизъ г. Ьѣлева 

Пол^а 5-я -к олл ек ція  В. Д. Полѣнова (три планшеты) 
йзъ с Бехова, Алексинскаго у., Іульской губ.

іъ  составъ коллекпін входятъ обломки глинянои 
орнаментированной посуды, кремневые 
формы нуклеусы, нѣсколько кремневыхъ ОРУ"» “  
стокъ, сдѣланный изъ фаланги животнаго (предметъ

^'^Полк^тТ ж е-коллекція кремневыхъ орудГй разныхъ 
видовъ. Собраніе и даръ Н. И. Булычова.

Ш лка 6-я-коллекція В. А. Городцова изъ разныхъ

" ■ ' Г  Го“ Т к о 7 /е к ;і, ’*^ходятъ обло,,ки гл.шяноГ.
орнаментированной посуды и каменныя орудія, среди
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которыхь особенно интересны: больиіои полированный
обработанные

наконечники копья, .стрѣлы и проколка. Ліобопытны 
куски слі^пивппікся раковинъ рѣчныхъ моллюсковъ, 
служившихъ пнщей неолитическаго человѣка, взятые 

.ъ  большои груды подобныхъ раковинъ, составляв- 
шііхъ такъ наз. кухонные отбросы— кьёккенмёддинги.
I, „  за исключеніемъ С. С. Стрекаловой

Н. 11. Ьулычова, составляютъ даръ Моск. Арх. Обще- 
ствл.

В и т р II н а 3.

м і-я — коллекшя В. А. Городцова изъ разныхъ
митностей Рязанской губ. и у-ѣзда, съ окскихъ дюнъ.

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

ІІолки 2-я II з-я-коллекц1я В. А. Городцова изъ 
плотиннаго сооруженія, открытаго въ с. Дубровичахъ, 

язанскои гуо. и уѣзда. Это сооруженіе представляетъ 
осооыи научныи интересъ: оно было возведено неоли- 
тическимъ человѣкомъ среди заливной долины р. Оки 
на неоольшомъ островкѣ древн-ѣйшей_старицы (стараго 
русла) р. Оки, изъ мелкихъ и крупныхъ кусковъ изве- 
стняка, сложенныхъ кольцеобразной стѣной, внутри 
засыпанной пескомъ. Сооружепная такимъ образомъ 
плотина поднимала поверхность островка на столько, что 
окская вода весеннихъ разливовъ, достигающихъ въ 
этои МБстности даже въ настоящее время до і2-ти верстъ 
ширины, не могла покрывать ее, и сооруженіе это пред- 
ставляло в и ^  острова, окруженнаго со всѣхъ сторонъ 
разливомъ. Раскопками выяснено, что вся поверхность 
плотиннаго сооруженія была занята землянками, слу- 
жившими жильемъ человѣка того времени. Песчаные 
стѣнки и полъ этихъ землянокъ были выложены кам- 
нями, въ срединѣ же каждой изъ нихъ находился очагъ.
Ііъ этихъ землянкахъ и были собраны вещи, часть кото-



. рыхъ здѣсь выставлена. Въ составъ вешей вхолятъ 
обломки глинянон орнаментированной посуды, каменныя 
орудія и костяныя орудія— гарпунъ и долота.

Полки 4*я, 5*я и 6-я— коллекція В. Леонова и V'. 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 
фигурныя привѣски въ видѣ звѣздочекъ, лунницы и 
др., каменная бусина и двѣ привѣски, значительное 
количество костяныхъ издѣ^іій: гарпуны, шильца, при- 
вѣски изъ просверленныхъ зубовъ животныхъ, бусины 
цилиндрической формы и, что особенно интересно, 
привѣска въ видѣ птичьей головки. Въ выставлен- 
ныхъ коробкахъ— остатки растеній и красная краска.

На полкѣ з-й лежитъ точильный камень, найденный 
въ с. Туровѣ, Ряжскаго у., Рязанской губ., на которомъ 
оттачивались кремневыя желобчатыя долота и мелкіе 
костяные предметы въ видѣ шильевъ, иглъ и проколокъ. 
Предметъ представляетъ исключитеіьный научный инте- 
ресъ: до настоящаго времени подобные точильные камни 
были найдены только въ .Швеціи, да и то не столь 
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 обширнѣйшей 
Волосовской стоянки, открытой нз дюнѣ близъ д. Воло- 
совой, Муромскаго у., Владимірской губ. Въ изслѣдованін 
этой знаменитой стоянкн приннмалъ '̂частіе цѣлый 
рядъ выдающихся русскихъ '̂ченыхъ. Трудами нхъ 
выяснено, что стоянка располагалась на незначительномъ 
холмнкѣ, одной стороной примыкавшемъ къ берегу 
р. Велетьмы, а другой— къ впадающему въ нее ручей- 
ку. На плсіщади стоянки были нзслѣдованы довольно 
глубокія ямы овальной формы землянокъ, вѣроятно
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покрытыхъ въ свое время коннческими 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 едннственнымъ прирученнымъ живот- 
нымъ; костеи собаки найдено здѣсь, около землянокъ, 
очень много. Въ культурномъ отношеніи человѣкъ 
стоялъ довольно высоко, о чемъ свидѣтельствуютъ тех- 
ыика 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 п 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 помѣ- 
щены рыооловные крючки и гарпуны  ̂ на планшетѣ 
пятой, въ коробкѣ— обломки двухъ глиняныхъ сосу- 
довъ съ отпечатками рыболовныхъ сѣтей двухъ видовъ—  
крупнои и мелкой; на планшетѣ шестой помѣщенъ 
глиняный круглодонный сосудикъ, украшенный точками 
II 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 )  великолѣпно 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 примитивныхъ человѣческихъ 
фигурокъ, сдѣланныхъ изъ кремня, 6) фигурки птицъ 
п животныхъ изъ того же матеріала. На планшетѣ 
третьей— каменныя привѣски со сверлинками и дру- 
гими приспособленіями для прикрѣпленія къ оже-
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релыо. На планшетѣ четвертой пом'І5шены наконечники 
стрѣлъ.

ІІолка 5-я— разных-ь вндовъ кремневыя орудія, пре- 
имупіественно наконечники копій и стр^Ьлъ.

Полка 6-я— на трехъ планшетахъ справа, въ короо- 
кахъ, хранятся образцы кухонныхъ отбросовъ въ видѣ 
костей дикихъ животныхъ, на которыхъ охотился чело- 
вѣкъ, рыбъ и раковинъ моллюсковъ, служившихъ пишеи 
человѣку. На четвертой планшетѣ— метательные камнн 
овальной формы и отбойникъ продолговатой формы. 
На планшетахъ пятой и шестой пом-ѣшены кремневые
наконечники копій и стрѣлъ.

Въ витринѣ 5, на полкѣ і-й, хранятся костяныя 
издѣлія: шила, обломки топора- и молота и разныхъ 
другихъ предметовъ быта; особенно интересенъ черпакъ, 
сдѣланный изъ рога лося, служившш, вѣроятно, лля  
вычерпыванья воды изъ челновъ; нѣкоторыя кости пред- 
ставляютъ изъ себя начатыя, но неоконченныя орудія, 
что даетъ возможность слѣдить по нимъ за постепен- 
ностью выработки тѣхъ или другихъ предметовъ.

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

Полка 6-я— на двухъ планшетахъ справа помѣшены цѣ- 
лыя и въ обломкахъ полированныя орудія, изъ которыхъ 
особенно интересны топоры со сверлинами, указываюшіе 
на принадлежность стоянки къ самому концу неолити- 
ческой эпохи. На оста^льныхъ планшетахъ сосредоточены 
предметы, связанные съ обработкой камня и кости; т̂  тъ 
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. \варовои. На пяти большихъ
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планшстахъ съ №№ н въ открытомъ ящнкѣ находятся 
предметы нзъ клада, нанденнаго случайно гр. П. С. 
Уваровой на Волосовской дюнѣ. Большннство предме- 
товъ отлнчается тонкостью работы и необыкновеннымъ 
совершенствомъ формъ; самымъ замѣчательнымъ пред- 
метомъ представляется большое копье, равнаго которому, 
въ отношеніи размѣровъ и техники, нигдѣ, въ предѣ- 
лахъ Россіи, еще не было найдено. Большимъ совершен- 
ствомъ отличаются .находящіеся въ ящик^Ь три наконеч- 
ника оолѣе мелкихъ копій и стрѣлъ^ часть желобчатыхъ 
полированныхъ долотъ и шиферныя привѣски фигур- 
ной формы. Вмѣстѣ съ кладомъ былъ найденъ малень- 
кій круглодонный сосудъ съ отбитыми краями и ббломки 
болѣе крупнаго сосуда, въ которозіъ^ возможно, хра- 
нился самый кладъ. На трехъ малыхъ планшетахъ 
(безъ №№)— вещи, собранныя на той же дюнѣ, но въ 
другихъ м^ѣстахъ.

Въ витринѣ 7 хранится коллекція изъ раскопокъ 
гр. А. С. Уварова, принесенная имъ въ даръ Музею. 
Коллекція состоитъ изъ кремневцхъ 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 им^ѣетъ гребневидный конецъ 
для нанесенія зубчатаго орнамента (см. образцы этого 
орнамента тутъ же— на черепкахъ).

Остовъ собаки— Сапіз іатіііагіз йотезіісиз, 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- 
вѣски, отбойники, нуклеусы и метательные шары.

Полки 3"Я (часть), 4-я, 5-я и 6-я— обломки глиняной 
посуды съ разнообразнымъ орнаментомъ: точечнымь,. 
зубчатымъ, шнуровымъ, рамчатымъ и узелковымъ. Мно-
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гіе обломки посуды сдѣлану 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 отдѣльнои 
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 мѣсгЬ 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, дру^ая же 'і^сть на- 
ходится въ Музеѣ Академіи Наукъ, въ Петроградѣ.

Въ составъ коллекціи Историческаго Музея входятъ: 
наконечники кремневыхъ стрѣлъ, скребки, пластинчатые 
ножи, полированныя долота, полированные топо^)ики, 
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. Прислонъ, состоя- 
иііая изъ сіучайно найденныхъ предметовъ; въ составъ
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ея входятъ: костяной гарпунъ, кремневый наконечнпкъ 
стр-клы, кремневый ножнчекъ съ черешкомъ, полирован- 
нын топорикъ и крупное кремневое орудіе неизвѣст- 
наго нішначенія, повидимому, служившее отбойникомъ 
(рабочіи конецъ его отбитъ).

Коллекшя изъ Тверской губ., д. Пишево— четыре 
преьрасно обработанныя кремневыя орудія: наконеч- 
никъ копья, дв-Ь стрѣлы и ножъ съ черешкомъ. / 

Коллекшя изъ Тверской губ., даръ вел. кн. Сергія 
Александровича. Въ составъ довольно обширной кол- 
лекши входятъ: крупные хорошо оббитые топоры, до- 
лота,̂  повидимому, подготовленныя для полированія,. 
скреоки рзны хъ видовъ, ножи, наконечники стрѣлъ 
разныхъ формъ и обломки очень крупныхъ интерес- 
ныхъ орудій неизв-Ьстнаго назначенія.

Коллекиія изъ Московской губ. изъ разныхъ .містъ, 
въ составѣ полированнаго и сверленаго топоровъ, двухъ
обломковъ глинянаго сосуда, нѣсколькихъ наконечни-- 
ковъ К0П1Й и стр^Ьлъ.

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

В и т р и н а  12.

Культуры неолитической эпохи Восточной Россіи.

Иміюшіяся въ Музеѣ налицо коллекціи, къ сожа- ■ 
лънш , пока недостаточно характеризуютъ истинное со- 
стояніе восточно-русскихъ неолитическихъ культуръ, а 
между т"ѣмъ эти культуры очень богаты.

”  3-я— коллекція Э. Д. Пельцама 
(^Моск. Унив.). Въ составъ ея входятъ оббитые и поли- 
рованные топоры, долота изъ кремнистаго известняка,. 
хорошо оббитые наконечники копій и стр̂ Ьлъ, то изъ 
кремня, то изъ кварцита.

Полка 4-я дв̂ Ь планшеты справа относятся къ той 
же коллекціи.

На планшет"Ь слѣва помѣщена коллекція изъ К^зан- 
ской губ., Цивильскаго у., с. Стар. Муратова. Въ со-



став ь ея входятъ два топора и долото, прекрасно отпо- 
лированный метательный шаръ, цилиндрической формы 
пестикь, служившій для растиранія красокъ, и четырех- 
угольный хорошо зашлифованный камень неизвѣстнаго 
назначенія.

ІІолка 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., Троиц- 
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 нѳолитической эпохи Сѣверной Россіи.

Наиболѣе полно представлена культура дюнныхъ стоя- 
иокъ 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 наконечкики копій, 
стрѣлъ, скребки, ножи и обломки орнаментированнон 
глиняной посуды.

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

Полка 5~я (двѣ планшеты, сіѣ ва )— коллекція камен- 
ныхъ орудій и обломковъ глиняной посуды изъ того же 
села, собраніе А. В. Маркова (даръ его же); особеннаго
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вниманія заслуживаетъ фигура животнаго, сді?ланная 
нзт> кремневой пластинки.

Иа планиіетк справа— коллекція каменныхъ орудій 
изъ с. Пикенскаго н др., Шенкурскаго у., той же губ., 
собраніе Н. К . Зенгера.

Полка 6-я— коллекціи нзъ Олонецкой губ.; планшета 
слѣва: обломки каменнкіхъ орудій и орнаментированной 
глиняной посуды, собранные И, С. Поляковымъ. на 
берегу 03. Лаче.

На сіѣдующей планшетѣ помЬщена коллекція кремне- 
выхъ орудій и нуклеусовъ, собранная В. Ѳ. Миллеромъ 
на берегу Кенозера, Пудожскаго у., тон же губерніи.

На сіѣдующихъ 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. И. Лерхомъ въ 1865 г.

П А М Я Т Н И И И  М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Г О  
П ЕРІО Д А.

З а л ы  3 — 13, А, Б и В.

Металлическій періодъ развитія человѣческой куль- 
туры соотвѣтствуетъ времени производства орудій, сдѣ- 
ланныхъ пзъ 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 мета і̂ловъ для выработки орудій пригодны 
только мѣдь и желѣзо. Но орудія изъ чистой мѣди 
недостаточно тверды, а потому человѣку пришлось 
изыскивать средства устранить этЬтъ недостатокъ смѣ- 
шиваніемъ мѣди съ оловомъ и свйнцомъ, и такимъ 
образомъ получить болѣе твердый сплавъ, называемый 
въ настояшее время бронзой.



Сообразно съ постепеннымъ появленіемъ мѣлно-^рон- 
зовыхъ и желѣзныхъ орудій, металлическій періодъ 
д-Ьлится на двѣ отдѣльныя эпохи— бронзовую и ж елѣз- 
ную. Въ свою очередь бронзовую эпоху подраздѣляютъ 
на раннюю пору (пору м-ѣдныхъ орудій) и позднюю пору 
(пору бронзовыхъ орудій), а желѣзную— на раннюю 
пору (время употребленія желѣзныхъ орудій до Р. X .), 
среднюю пору (время І-го тысячел-Ьтія по Р. X .) и 
позднюю пору (время І1-го тысячелѣтія по Р. X .).
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З а л а  3.

Памятники ранней поры бронзовой эпохи 
(поры мѣдныхъ 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. Круто- 
бородицахъ, Летичевскаго у., Подольской губ. О бѣ 
коллекціи содержатъ памятники, такъ называемой, Три- 
польской культуры, существовавшей въ предѣлахъ Рос- 
сіи въ раннюю пору бронзовой эпохи, когда совершаѵіся 
постепенный переходъ отъ каменныхъ орудій къ мѣд- 
нымъ, но когда еще каменныя орудія въ количествен- 
номъ отношевіи повсюду преобладали и получалн наи- 
болѣе красивыя и совершенныя формы.

ПамятникиТрипольской культуры въ иастояшее время 
прослѣжены въ предѣлахъ Полтавской, Черниговской, 
Кіевской, Волынской, Подольской и Бессарабской губер- 
ній, а за предѣлами Россіи въ Иранѣ (на мѣстѣ разва.іинъ 
древняго города Сузы), въ Австріи, Румыніи, Европей- 
ской Турціи, Греціи и нѣкоторыхъ другихъ странахъ. 
Въ составъ памятниковъ Трипольской культуры входятъ 
развалины глинобитныхъ сооруженій, спужившихъ, какъ 
полагаютъ, дпя погребеній, развалины жилыхъ помѣше- 
ній въ видѣ землянокъ и разная домашняя ^тварь.

Среди домашней утвари чаше всего встрѣчаются 
цѣлые и разбитые глиняные сосуды и статуэтки, рѣже—



49

каменныя, костяныя іі лгЬдныя орудія, остатки обуглен- 
ныхт» зеренъ пшеницы, ячменя, проса.

Глиняные сосуды— сравнительно хорошей техники съ 
поверхностями, покрытыми разнаго рода узорами, часто 
сдъланными красками (витр. 2— 6). Интересны двойные 
бездонные сосуды въ вид̂ ѣ биноклей (витр. назначе— 
ніе ихъ еще не выяснено.

Глиняныя статуэтки представляютъ грубыя изображенія 
людей и животныхъ (витр. і).

Изъ каменныхъ орудій встрѣчаются кремневые хорошо 
оббитые стр-ѣлы, скребки, ножи, полированные топоры 
и долота (витр. і).

Мѣдныя орудія очень рѣдки; въ коллекціяхъ Музея 
им-ѣется только одинъ топгръ клиновидной формы, 
подражающей формѣ кремневыхъ полированныхъ топо- 
ровъ-клиньевъ (витр. і).

Люди, оставившіе послѣ себя памятники Трипольской 
культуры, были знакомы со скотоводствомъ и земледѣ- 
ліемъ. На большомъ глиняномъ сосудѣ красками изо- 
бражены, очевидно, прирученныя собаки и козы (витр. 3, 
низъ), а въ витр. і  находятся вылѣпленныя изъ глины 
коровы. Памятниками земледѣлія служатъ зерна куль- 
турныхъ растеній (см. коробку съ обугленными зернами 
пшеницы въ витр. і).

Время Трипольской культуры относятъ къ IV  тысяче- 
лѣтію до Р. X. Полагаютъ, что культура была прине- 
сена въ Россію народомъ, вышедшимъ изъ Ирана, послѣ 
направившимся въ долину р. Дуная и далѣе на Балкан- 
скій полуостровъ. Нѣкоторые ученые видятъ въ этомъ 
народѣ предковъ древнихъ грековъ, другіе— предковъ 
славянъ, и, наконецъ, третьи— предковъ индо-европей- 
цевъ вообще.

Столь широкое распространеніе придаетъ этбй куль- 
турѣ особенную научную цѣнность.

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 свидѣтельству изслѣдователя В. В. Хвойко, 
содержали кости сожженнаго покойника.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ. Л



В н т р и н а 7-

Культуры Сѣверной Россіи.

« то время, какъ въ ІОжной Россіи развивались 
•ры, содержлщія все въ большемъ и бо.іьшемь 

твѣ мкдныя орудія, культуры Сѣверной Россіи 
коли іес вссцѣло вь стадіи развитія неолитическихъ 

тѣмь не менѣе есть положительные признаки, 
культуръ, . мѣдныхъ орѵдій проникали и сюда. Эти
"ЧТО О О О 1311 ечатлѣлись въ нѣкоторыхъ формахъ камен-

явно подражаюиіихъ металлическимъ об-
« I хъ орудш, топорахъ со свер іиной, въ формахъ
разцамъ, нлпр,, іжаловъ, въ плоскихъ ромбовидныхъ
кремневыхъ киь ^
кастетахъ и др. ^ 2-я) — коллекціи каменныхъ ору-

ерхъ (полки ныхъ мѣстъ Финляндіи, а именно:
дш (копш ) изъ раз  ̂ ,\  у т большихъ и малыхъ размѣровъ,полированные клины . , =г  ̂ чи лезвіями, ромбическои формыдолота съ желоочатыі . ’■ ьі), точильные брѵски, привѣски,кастеты (боевые молот.  ̂ ’
кольцо и булава. Особеі люоопытнои представ.іяется 
„опія кинжа..а (2-я полга ■ иеніро»ъ распросіра-
ненія такой фор.»ь, кре» кчнжа.,овъ яв.мется
южная часть Скандннавск по.іуострова, Сѣверная
Гер»анія и Данія; въ предѣ. «ре.чневые кян-
жалы подобной формы проь чкалн, очевндно, въ вндѣ 
завознагО товара въ небодьшоѵ ко.чичествЬ. Восточной 
граннцей распространенія ихъ м служнть Днѣпръ
и линія отъ верховьевъ Днѣпра Петроградъ и Колу.

Низъ витрины— коллекція пре  ̂ '̂ метовъ изъ Олонец- 
кой губ. въ составѣ каменныхъ по. іированныхъ орудій, 
близкихъ по типу къ финляндскимъ орудіямъ, Предметы 
собраны П. И. Лерхомъ преимушеств^ -нно въ Повѣнец-
комъ и Петрозаводскомъ уѣздахъ.

На двух і̂э псреднихъ планшетахъ— тр предмета изъ
Вологодской губ.:

Большая полированная кирка съ рукояткой и высо- 
кимрі выступами, сіуживш ими для скрѣпленія этого  
орудія съ деревянной рукояткой, нъ растепъ которой  
вводился клиновидный конецъ каменной рукоятки. 1  ипъ
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и земледѣаьческими мотыгами для выкапывлнія корней 
и для обработки почвы, если землед-Ьліе существовало’ 
въ то время, что, однако, мало вѣроятно.

Каменныи полированный сверленый топоръ съ обѵ- 
хочъ въ вид-к пестика, найденный вмістѣ съ послѣдней 
киркои. Эта форма топора чрезвычайно интересна въ 
томъ отношеніи, что она является привозною изъ За- 
палнои Европы: центромъ распространенія ея служатъ 
Данія, С-Ьверная часть Германіи и Скандинавія. Эта 
форма топора распространялась къ югу до Италіи, а 
къ с-Ьверу доходила до среднеи части Волоюдской губ.

В и т р и н а 8.

Кулыуры Западной Россіи.

Культуры Западной Россіи представляются такъ же 
значительно отставшими, какъ и культуры ОЬверной 
і"оссіи. Среди нихъ также долго не- появляются ме- 
таллическія орудія, хотя проникновеніе ихъ предста- 
вляется (^)актомъ несомнѣннымъ, такъ какъ нѣкоторыя
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формы каменныхъ орудій явно подражаютъ металличе- 
скимъ образцамъ.

Въ витринѣ помѣщены коллекціи, собранныя въ Витеб- 
ской губ. М. Ф. Кусцинскимъ, в ь Минской губ. Н. П. Аве- 
наріусомъ и гр. Тышкевичемъ. Въ составъ коллекцій 
входятъ: полированные клинья и топоры самыхъ обык- 
новенныхъ формъ, за исключеніемъ двухъ топоровъ 
изъ г. Мозыря и Бобруйскаго у. (спереди), имѣюшихъ 
лопастныя 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 
мѣдныхъ орудій въ Средней Россіи является Фатьянов- 
ская культура, памятники которой выстааіены въ этой 
витрин-ѣ. Имя свое культура получила отъ д.“р. Фатья- 
новой, Ярославской губ., Даниловскаго у., гд̂ к, при про- 
кладкѣ желѣзно-дорожнаго п̂ тги изъ Ярославля въ Во- 
логду, былъ случайно открытъ обширный могильникъ, 
изслѣдованный гр. А. С. Уваровымъ. При покойникахъ 
найдены каменные сверленые и полированные топоры, 
глиняные круглодонные сосуды, костяныя орудія и при- 
вѣски изъ зубовъ кабановъ, медвѣдей и лисицъ, а также 
точильные камни.

Орудія и глиняные сосуды были настолько характерны, 
что дали возможность выдѣлить ихъ въ особую Фатья- 
новскую культуру. При послѣдуюшихъ изслѣдованіяхъ 
выяснилось, что эта культура распространялась по всей 
области Средней Россіи; памятники ея найдены, кромѣ 
Ярославской, въ Костромской, Нижегородской, Влади- 
мірской, Московской, Рязанской, Орловской и др. губ. 
Фатьяновская культура получила свое начало, вѣроятно, 
съ Кавказа, съ культурами котораго она нмѣетъ какое-то 
загадочное, но большое сродство (см. Кавказъ, витр. 14 
и 15, сосуды наверху). Въ Фатьяновской культурѣ 
преобладаютъ каменныя орудія, но наряду съ ними 
изрѣдка встрѣчаются и мѣдныя; такъ, въ самомъ Фатья- 
новскомъ могильникѣ, при недавнихъ желѣзно-дорож-
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ііыхь работіхъ, быль нлйдень мѣдный топоръ съ вис- 
лымь обухомь. КромЬ мЬдныхь орудій нопадались и 
мелкія мЬдныя веидички: бусинки (Великосельскій мо- 
гильникь}, медвЬжій зуоь ня мЬдномь колечкѣ (Фать-
яновскій могильникъ) и др.

Верхь витрины (первая и вторая полки) содержигь 
предметы, составляюіціе случайныя находки изъ Вла- 
димірской, Рязанской, Московской и Ярославскойгубер- 
ній, и глиняные сосудикиизъ Фатьяновскаго могильника.

Иизъ витрины— коллекціи прсдметовь Фатьяновскаго 
могильника изъ раскопокь гр. А. С. Уварова и другихъ 
лицъ, Великосельскаго могильника Ярославской губ. и 
уѣзда, 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 мѣстностей Сара- 
товской, Самарской и Пензенской губерній.

В и т р и н а 10 (низъ).

Культуры Восточной Россіи.

Наиболѣе 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 
сожал^Ьнію, еще недостаточно обслѣдованный и по- 
этому обозначающійся болѣе или менѣе случайными 
находками.

Успѣшное развитіе культуръ данной области оо- 
устовливалось: і)  природными богатствами края,^пере- 
сѣченнаго многоводными рѣками, 2) сравнительной уют- 
ностью области, закрытой съ востока горами Урала, а 
съ сѣвера непроходимыми въ то время таежными лѣ- 
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
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узкихъ шахть, развѣтвляюшихся внизу на ходы и га.і- 
лереи, служившіе для разработки рудоносныхъ слоевъ 
почвы, Посредствомъ ихъ разрабатывались, преимуше- 
ственно, руды, извѣстныя подъ названіемъ «мѣдной 
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 случайнаго происхо- 
жденія. Наиболыііій интсресъ представляетъ кол.іскиія 
Д. Н.Мамина изъ Пермской губ., Нкатеринбургскаго у., съ 
03. Карасья, въ составъ которой входятъ кремневыя 
и мѣдныя орудія и обломки глинянои посуды. Прочіс 
предметы бол̂ е̂ случайнаго происхожденія собраны въ 
Казанской и Вятской губ.

В и т р и н ы  I I ,  12 и 13.

Кулыуры Ютной Россіи.

Въ Ю жной Россіи имѣется множество кургановъ; 
древнѣйшіе изъ нихъ содержатъ окрашенные костяки 
(скелеты), лежащіе въ неглубокихъ грунтовыхъ ямахъ, 
съ головами, обраш.енными на востокъ или сѣверо- 
востокъ. Одни изъ нихъ покоятся на спинѣ съ свободно- 
протянутыми конечностями, другіе— скорченно на пра- 
вомъ или, въ исключительныхъ случаяхъ, на лѣвомъ 
боку и, наконецъ, третьи —  на спинѣ съ поджатыми 
колѣнами вверхъ.

Бытовыхъ предметовъ при покойникахъ встрѣчается 
мало. Обыкновешю, находятъ краску и мѣлъ; оба ве- 
щества въ видѣ порошка, а первую, кромѣ того, и въ 
видѣ мелкихъ кусочковъ^ Рѣже попадаются кремневыя 
и костяныя орудія, глиняные круглодонные сосуды и̂  
повидимому, мѣдныя шила, долота и бусы, сверн\тыя 
изъ тонкихъ листочковъ мѣди.

Въ Россіи такія погребенія имѣютъ широкое распро- 
страненіе: ихъ нашли на берегахъ нижней Волги, Дона, 
Днѣпра и многихъ другихъ рѣкъ. Аналогичныя имъ
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погребсиіи оказалісь при усті/к р. Китоя, притока 
Апгары, иъ Мркутской губсрпіи.

Врсми погрсбепіи псизігІ;стпо; оСыкпонеппо, его от- 
посятъ къ пеолитическои эпохі^, по это— певѣрпо, такъ 
какъ въ погреоепіяхь пе разъ паходили дгЬдпыя вещи.

Въ витрип'к 11 храпятся памятпики древпѣйшей кур- 
гаппой культуры изъ разпыхъ мѣстностей.

Въ витрипѣ 12— памятпики Допецкой катакомбной 
культуры. Катакомбпыя погребепія изв^Ьстны на берегахь 
Р'ккъ Лонца, Бахмута, Кальміуса, Дн4:пра, а также въ 
Крыму и нѣкоторі хъ другихъ пунктахъ. Ыаибольшее 
число ихъ изслНкдовано на берегахъ рѣкъ Донца и 
Бахмута. Иптереспо, что по своей формѣ эти катакомбы 
оказываются совершеіиіо схожими съ катакомбаіѵіи, нахо- 
димыми въ ГІалестині^, Сиріи и на островахъ: КипрНЬ, 
Крит^к, Сициліи, Миноркѣ (одномъ изъ Балеарскихъ 
острОБовъ) и въ Португаліи. Отношеніе этихъ памят- 
пиковъ другъ къ другу загадочно, но между ними, 
несомпкпно, существовала связь. Шведскій археологъ 
О. Монтеліусъ полагаетъ, что катакомбная форма по- 
гребепій во всѣхъ мѣстахъ^ а въ томъ числѣ и въ 
Россіи, развилась подъ однимъ общрімъ вліяніемъ, 
шедшимъ въ первой п о л о в р ш Ѣ  I I  тысячелѣтія до Р. X. 
изъ Египта.

При сооруженіи катакомбъ сначала вырывали вход- 
ныя ямы; формы послѣднихъ довольно разнообразны; 
господствуютъ четырехугольныя с ь сильно округленными 
углами; рѣже встрѣчаются овальныя илрі почти круглыя; 
размѣры ямь также разнообразны, но въ общемъ не- 
велики. Для спуска па дно ихъ часто устраивалось по 
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 сплошной, или частичной. Значеніе ея— вполнѣ ри- 
туальпое. Зола и вмѣстѣ съ нею уголь, являясь резуль- 
татомъ горѣнія огня, указываютъ па вѣру въ очисти- 
тельную силу послѣдняго, что подтверждается суще- 
ствовапіемъ у катакомбпаго человѣка обряда сожженія 
труповъ. Известь и краска, повидимому, употреблялись,



клкь символи того же огня. Ими посыпались не только 
дно катакомбы, но и разныя вещи и сами покойники. 
Нерѣдко 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, 
лицомь къ выходу изь катакомбы. Оріентировка покой- 
никовъ въ отношеніи странъ св-ѣта соблюдалась не 
очень строго.

При умершихъ, обыкновенно, полагались разныя вещи, 
въ составъ которыхъ входили подѣлки изъ бронзы, се- 
ребра, камня, кости, стекла, глины и др. Встрѣчались 
остатки ткани и мѣховой одежды. Нѣкоторыя катакомбн 
оказываются ограбленными еще вь древнее время со- 
временниками ихь сооруженія, и потому слѣдуетъ за- 
ключить, что въ нихъ полагались и болѣе цѣнныя, 
вѣроятно, золотыя вещи.

Наибол-ѣе 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 сосѵда на его бока. Сверхъ тисне- 
ныхъ узоровъ сосуды иногда покрывались и красками. 
Сосѵды безъ орнамента встрѣчаются 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 вешей, предназначав- 
тихся для пользованія лишь въ болѣе торжественныхъ 
случаяхъ.

Во многихъ сосудахъ находилось или темнобурое, 
или желтоватое вещество. То и другое отлапілось на 
днахъ сосудовъ. Полагаютъ, что темнобурое вещество 
является засохшей кровью или пересохшимъ мясо.мъ.
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Желтое вещество походнть на мелкій песокъ, но, при 
болЬе внимятельномъ изученіи, вь немъ узнавались 
зерна проса, или пшена.

Ннтересно, что при постановкѣ сосудовъ въ могили 
нд дно многихь изъ нихь выливалась какая-то густа* 
жидкость, стекавшая со дна на сгЬнки 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- 
лагались отрубленныя головы и ноги овецъ и коровъ.

Верхъ витрины содержигь 
памятники Донецкой ката- 
комбной культуры изъ Астра- 
ханской, Ставропольской и 
Таврической губерній и 0 6 - 
ласти Войска Донского. Изъ 
нихъ особенно интересны 
коллекціи изъ Верхн. и 
Нижн. Серогозъ, Мелито- 
польскаго у., Тавричесиой 
губ., изъ раскопокъ Ѳ. А.
Брауна; въ составъ коллекціи 
входятъ каменныя и брон- 
зовыя орудія, костяныя бусы 
и привѣски изъ звЬриныхъ 
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- Зі- 
ся коллекціи изъ разныхъ
м Ьстъ Екатеринославской и Харьковской губ. Изъ нихъ 
наиболѣе содержательны коллекціи В. А. Городцов» 
изъ. Изюмскаго у., Харьковской губ., въ составъ кото- 
рыхъ входятъ глиняные сосуды, покрытые узорами, одна 
жаровня, въ видѣ отбитаго бока сосуда, содержащая 
внутри краску, бронзовыя бусы, орудія и двѣ половины
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литеііиоГі фор.мы для отліівки исбольпілхъ м^кдныхъ пру- 
тиковъ, И31. которыхъ выковывались мслкіе предметы 
въ родѣ иожей, шилъ и т. п.

Коллекція II.  К. Брапденбурга изъ раскопокъ близъ 
дер. Камышевахи, Бахмутскаго у., НкатерииославскоА 
губ.; въ составъ коллекпіи входитъ часть челові.ческаго 
черепа со слѣдами красной краски, три бронзовыхъ 
копьевидныхъ ножа, бронзовыя коискія удила и гли- 
няный горшочекъ съ раковиннымъ орнаментомъ.

Въ витринѣ 13 (верхъ) находятся памятники Дон- 
ской срубпой культуры, сушествовавшей почти одио- 
вреыенно съ катакомбной культурой. Покойники, какъ 
и въ предшествовавшей культурѣ, хоронились подъ 
курганами, въ срубахъ, въ скорченномъ положеніи, въ 
большинствѣ случаевъ, головою на сѣверо-западъ, а въ 
меньшинствѣ случаевъ на сѣверо-востокъ. Культура 
срубнаго человѣка мало отличается отъ культуры ка- 
такомбнаго человѣка, однако существенная разнииа 
замѣчается въ формахъ и орнаментапіи глиняныхъ со- 
судовъ, имѣющихъ острореберныя плечи и болѣе про- 
стой и бѣдный орнаментъ.

Верхняя полка— і)  коллекціи изъ раскопокъ Н. Е. 
Бранденбурга изъ Донской области, 2) коллскшя Д. Я. 
Самоквасова изъ раскопокъ въ Александровскомъ у., 
Екатеринославской губерніи, 3) коллекція изъ раско- 
покъ В. А. Харламова, въ Маріупольскомъ у., той же 
губерніи, въ составѣ которой особенно интересенъ 
каменный топорикъ, покрытый оброннымъ узоромъ.

2-я полка— коллекція В. II. Сизова изъ раско- 
паннаго кургана близъ с. Скорнякова, Задонскаго у., 
Воронежскои губ. Въ этомъ курганѣ покойникъ лежалъ 
въ срубѣ, пбкрытомъ сверху шалашомъ; подобные ша- 
лаши были прослѣжены В. А. Городцовымъ въ Изюм- 
скомъ у., Харьковской губ., и гр. А. А. Бобринскимъ—  
въ Кіевской губ.

Въ витрииѣ 13 (низъ)— памятники Днѣпровской куль- 
туры. Днѣпровская культура го своему характеру тѣсно 
примыкаетъ къ культурамъ Зап. Европы. Характерные 
для нея блоковидные сосуды, сплошь покрытые орна- 
мептомъ, распространяются отъ береговъ Днѣпра черезъ
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всю Злп. Ьвропу до <̂1>ріиіиіи, Апгліи и до Пиреиен- 
скаго полуострова.

В и т р и п ы  14, 15 и і6.

Культуры Сѣвернаго Кавказа.

Кавклзъ, находясі. въ пепосредствеіпюмъ соприкосно- 
веніи съ ЛІесопотаміей, являвшейся главнымъ куль- 
турнымъ очагомъ въ продолженіе всей бронзовой 
эпохи, рлзвивллс5і зиіічитсльно быстр^кс, Ч"кмъ другія 
области Россіи. Н-ѣтъ сомнѣпія, что нлселеніе южпой 
части Кавказа познакомилось съ металломъ ранѣе па- 
селенія с-Ьверной части. Къ сожал'і;нію, благодаря не- 
достаточности изслѣдованій, древнѣйшія металлическія 
культуры Южнаго Кавказа остаются неизвѣстными. Изъ 
отд-ѣльныхъ'памятниковъ имѣется только мѣдный мечъ 
кипрскаго типа (въ форм-ѣ копья съ длиннымъ че- 
решкомъ), найденпый въ окрестностяхъ г. Тифлиса и 
относящійся ко времени IV — I I I  тысячелѣтія до Р. X. 
(см. витр. 14, верхъ).

Въ ІІсторическомъ 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 коллекція 
вещей, добытыхъ въ двухъ курганахъ близъ ст. Царской, 
Майкопскаго отд., Кубанской обл., раскопками проф. 
Н. II. Веселовскаго; въ составъ коллекціи входятъ за- 
м-ѣчательные предметы: на ряду съ кремневыми отлично 
обработанными орудіяміг (пилками, наконечниками 
стрѣлъ) найдены золотыя, серебряныя и бронзовыя 
вещи, обрывки очень тонкихъ тканей  ̂ одна изъ кото- 
рыхъ окрашена въ пурпуровый цв^ѣтъ; среди золотыхъ 
и серебряныхъ вешей обрашаютъ вниманіе пара серегъ,. 
въ видѣ колечекъ съ каменными привѣсочками, золо- 
тыя бусы, серебряпыя пронизи н круппыя иглы (прямая 
золотая и изогнутая серебряная). Къ украшеніямъ слѣ- 
дуетъ отнести большое число гіросверленпыхъ зубовті 
олепя, раскрапіенныхъ краской. Въ составъ мѣдпыхъ и 
бронзовыхъ вешей входятъ: топоры, ножи, копья, до—
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лота, ііластинкн для рубанковь (предметъ очень рѣд- 
кій), три большихъ вилки (одна— однорогая и двѣ 
двурогія, служившія для выниманія мяса изъ когѵювъ), 
разливательная ложка, два небольшихъ сосудика. Кромѣ 
описанныхъ предметовъ, при покойникахъ были най- 
дены пять глиняныхъ сосудовъ (три— въ витринѣ 14, 
низъ, два— наверху витринъ 14 и 15).

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

Въ витринѣ 15 находятся коллекціи, добытыя рас- 
копками проф. Н. И. Ііеселовскаго въ разныхъ пунк- 
тахъ Майкопскаго отд., Кубанской обл. По составу 
своему веіди близки къ найдсннымъ въ ст. Царской, 
наиболѣе 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 цйлиндрическія 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 тѣхь же мѣстностей, что и 
въ предыдущей витринѣ, и, кромѣ того, изъ различныхъ 
пунктовъ Херской обл. Изъ послѣднихъ особенно интс- 
ресны каменный топорикъ и мѣдныи копьевидный 
ножъ, добытые раскопками гр. П. С. Уваровой въ
г. Нальчикѣ; изящный каменный топорикъ ясно под- 
ражаегь мѣдньтмъ образцамъ (ср. топорикъ въ тои же 
витринѣ, верхъ).

ч

В и т р и н ы  17— 20.

Сибирь.

Культуры Сибири въ бронзовую эпоху, судя по дан- 
нымъ современной лрхеологіи, получили первое рдзви-



тіс подъ живымъ вліяніемъ средне-азіатскаго и месо- 
потлмскаго культурныхъ очаговъ. Возінікновеніе си- 
бирскихъ культуръ относится къ сравнителъно позд- 
нему времени.

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

Средне-уральская кулыура.

Средне-уральская культура начала бронзовой эпохи 
характеризуется большимъ количествомъ изящно обби- 
тыхъ и шлифованныхъ каменныхъ орудій, рѣдкими 
случа>іми находокъ металлическихъ (мѣдныхъ и брон- 
зовыхъ) вепдей и богато орнаментированными г л р ш я -

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 кулыуры.

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

Въ витринѣ 19 помѣщены коллекціи изъ Томской 
и Иркутской губ. Заслуживаютъ особеннаго вниманія въ- 
коллекціи С.А. Григорьева, собранной близъ г. Иркутска, 
цилиндрическія б̂ Ьлыя бусы, сд^Ьланныя изъ костянои 
пасты, которыя, какъ выше уже было отмѣчено, выра- 
батывались, вѣооятнѣе всего, въ Месопотаміи (сравн.
бусы въ виѵр. 15). ^

Въ витриніі 20 расположены коллекціи О. Б. Згер- 
скаго-Струмилло, собранныя имъ въ Красноярскомъ и 
Канскомъ уу., Енисейской губ. Въ составъ коллекцій 
входятъ лшогочисленныя кремневыя орудія, преимуще- 
ственно, прекрасно оббитые наконечники стрѣлъ и
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обломки глиняиой круглодонноГі посуды, сплошь по- 
крытой узорами. Особый интересъ представляютъ и 
въ этой коллекціи бѣлыя цилиндрическія бусы изъ 
костяной пасты. Растекаясь по обширнѣйшей области 
Сибири, эти оригинальныя вешицы помогаютъ опредѣ- 
ленію времени разнообразнѣйшихъ культуръ, часто 
имѣюш.ихъ чрезвычайно архаическій видъ.

3  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 повсюду 
господствуютъ орудія и другіе предметы домашняго 
быта, сдѣланные изъ мѣди и бронзы. На Кавказѣ, въ 
Крыму, въ Восточной, ІОжной и Средней Россіи и 
Сибири возникаютъ спеціальныя мастерскія, откуда 
выработанный товаръ распространяется въ разныхъ на- 
правленіяхъ. Замѣтно возрастающее благосостояніе на- 
селенія обусловливаетъ притокъ такихъ же предметовъ 
иногда изъ очень отдаленныхъ странъ. Устанавлива- 
ющійся такимъ образомъ обмѣнъ вещами даетъ воз- 
можность опредѣлять время и дѣловыя сношенія между 
разнообразными народами.

В и т р и н а I (верхъ).

Кулыуры Сѣвзрной Россіи.

Культуры Сѣверной Россіи значительно отставали 
отъ другихъ областей въ своемъ обогащеніи мета.дли-
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ческими оруліяміі; ио ткмъ ііе менѣе къ концу брон- 
зовоіі эпохи и туда такія орудія усігЬли пропикмуть, 
при чемъ сѣверо-западъ (Финляпдія) испытывалъ вліяпіе 
Швеціи и Норвегіи, а цеитралыіыя и восточпыя об- 
ласти— ІІріуралья.

Полка і-я — копіи каменныхъ п бронзовыхъ орудій, 
типичпыхъ для времепи. Представленпыя зд'Ьсі> копіи 
сь мечеГі и долотовидпаго топора (палыптаба) явля- 
ются привознымъ товаромь илп изъ Скандинавіи, .или 
изъ Даніи, пли пзъ славянскаго сѣвера Германіи, гд̂ Ь 
такія формы обычны.

Полка 2-я— каменныя орудія, пзъ которыхъ нѣко- 
торыя украшепы скульптурными головками медвѣдей, 
характерныя для средняго района сѣверпой области. 
Планшета справа— бронзовые кпнжалъ, браслетъ и 
іідольчики, происходящіе изъ клада, найденнаго близъ
г. Галича, Костромской губ.

В и т р п н а I (низъ).

Культуры Средней Россіи.

Въ витрпнѣ расположены коллекціи изъ стоянки 
близъ с. Алеканова, Рязанской губ. п уѣзда, п изъ двухъ 
могильниковъ (Старшаго п Младшаго), открытыхъ блпзъ
д. ВоуЛосовой, Муромскаго у., Владимірской губ. Собран- 
ный матеріалъ указываетъ, что въ Средней Россіп 
долго удержпвалпсь въ употребленіи кремневыя орудія, 
п что обогашеиіе металлическпмп орудіями пропсхо- 
дило сначала подъ южнымъ п восточнымъ (уральскимъ) 
вліяніемъ, а въ концѣ эпохи— подъ скандинавскпмъ. 
Характерные предметы послѣдняго вліянія оказалпсь 
въ Младшемъ Волосовскомъ могпльникѣ, раскопанномъ 
В. А. Городцовымъ, въ ВИДІ5 бронзовыхъ умбо (круг- 
лой бляхи, спеціально предназпачавшейся для украше- 
нія круглыхъ боевыхъ щитовъ) и узкпхъ кельтовъ 
(долотовидныхъ топоровъ) меларскаго типа (см. сред- 
июю планшету). Прптокъ этпхъ веіцей съ Запада со- 
впадаетъ со временемъ появлепія въ Средпей Россіп 
иселѣзныхъ орудій, приблизительно, около X I— IX  вв. 
до Р. X.
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В II т р и н а 2.

витринѣ пом'і.щаются предметы изъ клада, н ай -' 
деннаго близъ с. Сосновой Мазы, Хвалынскаго у., Сара- 
товской губ. Въ составъ клала входятъ: серпы (рис. 33),

Рис. 3 3 .

кинжалы (рис. 34), кельты, долота и 
куски бронзовыхъ сплавовъ. Многія изъ 
вещей являются не законченными въ об- 
работкѣ, а оставленными въ томъ видѣ, 
какъ онѣ вышли изъ литейныхъ формъ.
Имѣются предметы (кинжалы и серпы), 
отливка которыхъ оказалась совершенно 
неудачной, вслѣдствіе того, что поло- 
винки литейныхъ формъ сдвинулись.
Нѣкоторыя изъ неудачно-отлитыхъ ве- 
щей разбиты на куски съ очевидной 
цѣлью вторичной переливки ихъ. Все 
это указываетъ, что предметы клада 
происходятъ изъ литейной мастерской.
Неоднократно повторенный въ Россіи Рис. 34. 
и за границей (въ Америкѣ) химическій 
анализъ указываетъ на интересный сортъ бронзы, въ со- 
ставъ которой вошло 9і,557о «'Ьди 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, 
гдѣ, повидимому, существовалъ довольно развитой

!



кѵіьтлриыи очлгъ, къ сожлл^ѣнію, СЩС НСДОСТДТОЧНО 

обс-іѣдованиыи и поэтому обозначлющійся болѣе іыи 
менѣе с.іучаиными находкалпі. Возникновеніе этого 
і'чага обус.ювливѵиіось природными богатствами края 
воооше и,̂  въ особенности, присутствіемъ мѣдныхъ 
рудъ въ і  рхіьскихъ горахъ и ігхъ отрогахъ. Сіѣды 
разработки этихъ рудъ человѣкомъ конца бронзовой 
эіюхи наидены въ видѣ заброшенныхъ копей, а остатки 
древнихъ литеиныхъ мастерскихъ свидѣтельствлтотъ о 
выработкѣ изъ мѣстнои рѵды бронзовыхъ орудій.

Вь общемъ всѣ находки, относяшіяся къ концу брон- 
зовои эпохи въ Восточной Россіи, показываютъ, что 
населеніе ея было довольно культурно: знало земле- 
дѣ.ііе, скотоводство, умѣло добывать п обрабатывать 
металлы и жило довольно богато.

Предметы, расположенные въ внтрпнѣ, составляютъ 
преимушественно случаиныя находкп, сдѣланныя въ 
различныхъ мѣстностяхъ Волжско-Камской областп.

Верхъ (полка і-я )— коллекція изъ г. Еіабуги, Вят- 
скои губ.: три бронзовыхъ топора съ впслымп об}^м п, 
долотовидный топоръ п кпнжалъ. Коллекція Ьещей 
изъ КаракулпіПзкаго могпльнпка, Сарапульскаго у., Вят- 
скои губ.; въ составъ коллекціп входятъ: долотообраз- 
ныи топоръ (кельтъ), зеркало, круглыя бляхи, мелкія 
украшенія и обломки глпняной посѵды.

ГІолка 2-я— два кельта изъ Тетюшскаго у., Казанской 
губ.; два копья, кинжалъ п кельтъ пзъ г. Кіабѵгп, 
Вятскои губ.; кеіьтъ и топоръ съ впслымъ обтаохмъ 
изь с. Лопьялъ, і  ржл мскаго у., той же г>’б.; три кельта 
и мелкія круглыя бляшкп изъ раскопокъ И. Н. Смнр- 
нова блпзъ с. Дмитріевскаго, Елабужскаго у., Вятской 
губ.; II топоръ съ впслымъ обухомъ изъ д. С}*харевой, 
Слрапульскаго у., Вятской губ.; топоръ принесенъ въ 
даръ Музею И. Е. Коноваловымъ.

Низъ витрины— бронзовые копье и два ножа изъ
д. Красный Яръ, Уфимской гѵб., даръ Ѳ. X. Мандисона; 
топоръ съ вислымъ обухомъ, серпъ п долото изъ с. Ми- 
ловки, той же губ. и уѣзда; бронзовый кинжаѵтъ изъ 
той же губ.; бронзовый топоръ съ висіымъ об}тсомъ 
изъ Бирскаго у., той же гл̂ б., принесенный въ даръ

И У Т 1 В 0 .1 И Т Іи 1 Ь . 5
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Музею Н. И. Б у » ч о в „ - у р т н з о в « й  прорФзной на-
к о н е ч н и к ъ  копья изъ с. Ьіеева, ^

^^Интересна коллекція предметовъ изъ

Г „ “ш е .Г с Г р Х в е ™  Г ;е 1  'прн
вГкѵрганѣ- при покойникѣ были положены два брон-
^ ^ в и ^ Т п ь й . „'ІЬ  одно л в ? г " х ъ
бронзовый ножъ, три круглыя бляхи Д 
сосудика Содинъ въ черепкахъ); близъ этого се^а бн 
найііена очень любопытная каменная форма для отливк 
д в у Г  серповъ. Изъ ГІермской же губ. происходя^ и 
о с^ ь н ы е  предметы. расположенные въ этои витринѣ. 
боонзовые копье и ножъ, двѣ круглыя бляхи и камен 

• 2 ,й дискъ изъ раскопокъ В. В. Гольмстенъ близъ д .С р .
Иткулово, Екатеринбургскаго ^д.
рѣзныя и простыя копья, кельты, бусы и "Р Д
^ т ы  изъ Р^ныхъ мѣстъ той >*се губернш. Въ ^-^рединѣ 
витрины находится каменный пестикообразныи пред- 
метъ, назначеніе котораго точно неизвѣстно.

В и т р и н а  4.

Культуры Южной Россіи.

Въ концѣ бронзовой эпохи культуры 
получаютъ довольно значительное развитіе и и.пыты- 
ваютъ разнообразныя вліянія, изъ
сильнымъ является южное, со стороны Малои Азі , 
с^ ь н о  вліяніе также Урала; менѣе же значите.іьно-
со стороны Венгріи.

Очень характерными явленіями въ культѵрѣ пред- 
, ставляются: і)  мѣстное, повидимому, сильно развитое 

производство металлическихъ орудш, о чемъ .видъ- 
тельствуютъ прекрасно выработанныя каменныя ли 
Г я  У р» ы, „  2) появ..е„іе первнхъ образцовъ „д.огр.- 
фическаго письма, зафиксированнаго на глиняныхъ сс

Вертъ (полки і-я и 2-я)-бронзовые топоры съ вис,-.ы̂ ми 
обухами (рис. 3 и долота изъ Воронежскои
Харьковской губерній.



Иизъ— литеГіныя формы, вырѣзанныя изъ стеатита и 
другихъ породъ, наиденныя въ Таврической губ., близъ 
с. Кардашинки. По своему брусковому виду и вырѣз- 
камь на всѣхъ граняхъ. гнІ53дъ для отливки разныхъ 
предметовъ, равно какъ и по своему матеріалу, стеати- 
товыя формы оказываются совершенно схожими съ най- 
денными въ развалинахъ древней Грои, въ Малой Азіи.
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Рис. 3 7-

Рис. 3 5 Рис. 36.

Рядомъ съ формами 
и между ними лсг 
жатъ отлитые въ 
этихъ формахъ гипг 
совые муляжи.Вдоль 
задней стѣны вит- 
рины поставлены со- 
суды койца бронзог 
вой эпохи, изь кото- 
рыхъ наиболѣе ин- 
тересенъ средній 
съ идіографически- 
ми знаками, въ видѣ 
крестовь и других к



болѣе сложныхъ фигуръ, расположенныхъ вокругъ- 
сосуд^ въ строку (для ясности знлчки обведены крас- 
нымъ карандашомъ). Любопытны бронзовые серпы,. 
найденные въ Екатеринославской губ., изъ нихъ одинъ, 
узкій, повторяетъ совершенно точно венгерскіе серпы 
(рис. 36), а другой, широкій, является болѣе оригин^чь- 
ной формой, указывающей на сродство со средне-азіат- 
скпми серпами (рис. 37)- предметовъ, найденныхъ
въ Таврической губ., Бердянскаго ,у., близъ с. Е-іи- 
с-Ьева, 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 нѣжныхъ по- 
крововъ внутреннихъ органовъ, конецъ этихъ ножей 
притуплялся и загибхіся ввсрхъ. Остальные предметы 
имѣютъ болѣе или менѣе случайный характеръ и про- 
нсходятъ изъ разныхь 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- 
сіѣдованій, остаются мало извѣстными. Несомнѣнное су- 
ществованіе въ этой области самостоятельнаго кѵль- 
турнаго очага доказывается болѣе логическими дово- 
дами и историческими данными, чѣмъ добытыми архео- 
логическими фактами; безъ сушествованія такого очага 
невозможно объяснить возникновеніе второстепенныхъ 
культурныхъ очаговъ въ Сѣверной Индіи, Кіггаѣ, Ю ж - 
ноіі Россіи и, отчасти, въ Средней Европѣ.

Сдѣланныя до сихъ поръ.сіучайныя находки харак- 
теризуютъ значительную степень развитія культуры, зна- 
комой съ земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Наиболѣе интсресныя веши найдеиы въ Семирѣчен- 
ской обл., наберсгахъ озера Пссыкъ-Куля иблизъг. Вѣр- 
наго. Въ составъ ихъ входятъ; бронзовые массивные 
топоры съ вислыми обухами и длинным)і узкмми клин-
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Рпс. 39.

ками, простыя и прорѣзныя копья 
(рис, 38), серпы (рис. 39), копьевидные 
ножи, конскія удила сь 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 (низ ь) — 10. •

Культуры Сибири.
•

Культуры Сибири въ концѣ брон- 
зовой эпохи развивались подъ живымъ 
вліяніемъ средне-азіатскаго культурнаго 
очага, испытывая въ то же время и 
в-ііяніе со стороны Китая. Наиболѣе 
богатой культурой является \̂ і̂тайская 
на истокахъ р. Енисея, гдѣ, на про- 
тяженіи отъ* г. Минусинска до г. Крас- 
ноярска, вся мѣстность покрыта памят- 
никалпі этого времени въ видѣ курга- 
новь, мргильниковъ, рудныхъ копей 
и множества отдѣльныхь затерянныхъ

Рис. 38.



предметовъ. Алтайскія издѣяія вырабатывались въ та- 
комъ большомъ количеств-ѣ, что масса ихъ расходилась 
далека къ востоку и западу въ области менѣе разви- 
тыхъ народовъ. Алтайскія мѣдно-бронзовыя издѣлія
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Рис. 4 0 . Рис. 4 1 . Рис. 4 2 .

имѣютъ настолько своеобразный характеръ, что легко
отличаются отъ другихъ.

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

Въ витринѣ 5 (низ’̂  помѣшены коллекши, прине- 
сенныя въ даръ И. А. ^іопатинымъ^ предметы собраны



имь вь Мннусиискомь округѣ, Ьннсейской гуС. Въ 
составт. коллекцін входягъ мЬдио-бронзовые ножи [съ 
отверстіями въ рукояткдхь для иривязи къ поясу, узкіе 
ножевидные ссргіы (рнс. 43), характерные алтайскіе 
кинжалы, кельты, долота, головныя булавки и нѣкоторые 
другіе предметы.

Въ витрѵиЛ 6 (верхъ) находятся кол- 
лскцін изъ Минусинскаго окр., Ени- 
ссйской губ., собранныя Августов- 
скнмъ.

Та же внтрина (низъ) —  обширная 
коллекція, собранная вь томъ же Ми- 
нусинскомъ округѣ О. Б. Згерскимъ- 
Струмилло. Въ этомъ собраніи пред- 
ставляютъ интерссъ слѣдуютіе предме- . 
ты: і)  двѣ. половипки одной мѣдной 
формы для отливки кельта; 2) ножи съ 
рукояткамн, украшенными фигурками 
животныхъ; 3") коінскія удила и псаліи;
4) зеркала, изъ которыхъ зам^Ьчательыо 
одно съ ручкой въ видѣ четырехъ гор- 
ныхъ козловъ; 5) разныя бляхи, то въ 
формѣ животныхъ, то въ видѣ чело- 
вѣческой личины. Среди вещей этого 
собранія многія носятъ ясные слѣды 
кнтайскаго вліянія, если только вещи 
не взяты ці;ликомъ изъ Китяя; къ такимъ 
предхметамъ слѣдуетъ отнести кривые, 
какъ бы согнутые пополамъ, ножи и 
круглыя зеркала съ кнопкой для 
держанія ихъ. Нельзя не отмѣтить 
также присутствія въ коллекціи мас- 
сивнаго топора съ вислымъ обухомъ, форма ко- 
тораго указываетъ на существовавшую связь со Сред-
ней Азіей.

Въ витринѣ 7 ( в е р х ъ ) — предметы изъ разныхъ мѣст- 
ностей Тобольской губ.; типы ихъ довольно обычны 
для Западнои Сибири. На ряду съ бронзовыми встрѣ- 
чаются каменныя полированныя и костяныя орудія. Лю- 
бопытны глиияные круглодонпые сосудики съ четырех-
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'ѵгольными прорѣзямн вь бокахъ (рис. 44). Эти сосу- 
дики добыты изъ погребеній; сдѣіанныя въ бокахь 
прорѣзи им-Ьютъ.очевидно.ритуальное значеніе, точныи 
смыслъ котораго остается неразъясненнымъ. Обычди 
прорѣзать глиняные сосуды, сопровождавшіе покопни- 
ковъ, существовалъ въ разное время и^у разныхъ наро- 
довъ; самое любопытное для русской археолопи то, 
что такой обычай существовалъ у русскихъ славян-
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Рис. 4 4 .

скихъ племснъ. У вятичей (см. зала 15, витр. З) 
гребальные сосуды имѣли четырехугольныя вырѣзки, 
а у новгородскаго племени— сповенъ эти сосуды про-
бивались со дна (см. зала 9, витр. л).

Въ витринѣ 7 (низъ)— памятники, собранные въ раз- 
ныхъ мѣстностяхъ Еиисейской губ. Особенный иитересь 
представляетъ собраніе 11. П. Крнецова; предметы про- 
іісходятъ изъ раскопокь, произведенныхъ около іЬ^5 г. 
близъ г. Красноярска. Покойники сопровождались >рон- 
зовыми орѵдіями, глипяными сосудами и костями до- 
мапнніхъ жинотпыхъ (см. рис. въ серсдинѣ витрипы).

Въ витринѣ 8 (всрхь) и 9 (иизь) —  обширная ьо.і- 
пекція бропзовыхъ орудій и разныхъ встеи быгов<іго
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илзиігчсіия, глиняпые сосудики н иѣкоторыс другіе 
ирсдметы, добытые раскопками А. В. Адріанова вь Ми- 
иусиискомь округЬ, ЕписеГіскоГі губ. Коллекціи эти 
датируются б-Ьлыми цилиидрическими бусами изт> ко- 
стяноГі пасты (витр. 8, пизъ, двѣ планпіеты справа, и 
витр. 9,̂  низъ, средпяя планшета), существовавшими 
сколо X V  в. до Р. X. II позже. Средн вещей обра- 
щають вниманіе предметы вотивнаго (об-ѣтнаго) на- 
значенія, сопровождавшіе покойииковъ. Характерными 
признаками этихъ вешей являются ихъ малые размѣры. 
Въ силу требованія религіп сопровождать покойниковь 
вещами и въ виду цѣнности такпхъ вещеи, родствен- 
ники полагали своимъ умершимъ копіи съ, предметовъ; 
таковы въ нижней витрипѣ бронзовые кинжальчики, 
ічеталлическія зеркала въ видѣ плоскихъ кружковь, 
клевцы (боевые топоры) и др.

Въ витринѣ 9 (верхъ)— предметы изъ раскопокъ Г. О. 
Оссовскаго изъ Маріинскаго округа, Томской губ.; боль- 
шинство вещей коллёкпіи 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.

ГІнтересна бронзовая статуэтка, изображающая Ози- 
риса, случайно найденная въ Томской губ. Находка 
эта указываетъ на вліяніе культуры Египта на Сибирь 
и на связь, существовавшую между этими двумя стра- 
нами.

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

Въ витринѣ іо  (низъ) —  коллекціи изъ раскопокъ
А. В. Адріанова въ Абаканской степи, Мипусинскаго 
округа, Ёнисейской губ. Наиболѣе важнымн предме- 
тами въ этихъ коллекціяхъ являются гипсовыя маски. 
Обычай покрывать лицо покойника подобными масками



былъ широко распространенъ въ Зап. Сибири во вре- 
мена перехода оть употребленія бронзовыхъ орудій къ 
желѣзнымъ. Изученіе гипсовыхъ масокъ дало возмож- 
ность предполагать, что имъ старались придавать сход- 
ство съ умерпіими. Въ этомъ обычаѣ возможно усма- 
тривать еще одно доказательство вліянія Египта на 
сибирскія культуры даннаго времени. Въ коллекціяхъ 
сл Ьдуетъ также отмѣтить присутствіе бѣлыхъ цилин- 
дрическихъ бусъ изъ костяной пасты (см. планшету 
спереди).

В и т р и н ы  I I  — 1 9 .

Культуры Кавказа.

Въ концѣ бронзовой эпохи въ горахъ Кавказа 
вспыхнуло нѣсколько яркихъ и своеобразныхъ очаговъ, 
иредставителями которыхъ являются культуры: Кобан- 
ская, Фаскауская на Сѣв. Кавказѣ и Урартійская (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, 
что указываетъ на высокую стоимость этого металла, и 
З )  нахожденіе въ бытѣ позднѣйшихъ каменныхъ орудій.

Развитіе культуръ Кавказа этого времени совершалось 
подъ вліяніемъ Месопотаміи и Сиріи (страны хеттовъ)., 
Бъ свою очередь культуры Кавказа оказыва.іи вліяніе 
иа южно-русскія области и даже на отдаленныя об- 
ласти Средней и Сѣверной Европы (Скандинавія).

Въ витринахъ 11 и 12 находятся памятники Кобан- 
ской культуры. Имя свое культура пол^^чила отъ аула 
Кобань, Терской обл., гдѣ въ 1869 г. былъ открытъ 
обширный и богатый могильникъ. Покойники въ этомъ 
могильникѣ были находимы въ каменныхъ ящикахъ изъ 
плитъ песчаника. Умершіе полагались преимущественно 
на правомъ боку въ согнутомъ положеніи и сопрово- 
ждались различными вещами въ большомъ количествѣ 
(см. модели въ витр. і і ) .  При мужчинахъ находилось 
оружіе: кинжалы, топоры, булавы и украшенія: бра- 
сіеты на рукахъ и на ногахъ, фибулы (застежки), брон-



зовые широкіе пояса и поясныя бляхи; жеипціны со- 
провожда:іись раіуіичнаго рода украпіеніями.

Позже въ рлзныхъ другихъ мѣстахъ СНЬв. Кавказа 
бы-пі также обнаружены памятники Кобанской куль- 
туры.

Пзь предметовъ Кобанскои кудыуры обращаютъ вни- 
маніе поясныя пряжки съ жел^^зной инкрустаціей (витр. 
12, полка 3-я); пиірокія длинныя пластинки съ однимъ 
крючкомъ; копіи съ двухъ половинокъ каменной формы 
для отливки топоровь кобанскаго типа (витр. ^І2, полка.' 
5-я); принѣски въ вид̂ к животныхъ или головокъ ка- 
менныхъ барановъ и др.

Въ витринахъ* ы , 15 и на первыхъ четырехъ пол- 
кахъ і6  находятся памятники Фаскауской культуры. 
Культура получила свое имя отъ могильника Фаскау, 
Терской области. Время культуры до сихъ поръ точно^ 
не опредѣлено, такъ какъ главная масса собранныхъ па- 
мятниковъ добыта кладоискателями, что значительно 
отняло у нихъ научную цѣнность; судя же по разнымъ 
типамъ бронзовыхъ орудіі% можно полагатц что куль- 
тура супіествовала частью одновременно съ Кобанской 
культурой въ концѣ бронзовой эпохи, а частью и позже, 
т.-е. въ началѣ желѣзной эпохи. Обширныя коллекціи 
Псторическаго іМузея были куплены у горца И. Б. Дзели- 
хова. Въ составъ коллекціи входятъ разнообразные 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 еше не обнаруженные; громадныхъ размѣ- 
ровъ булавки со спирально-завитыми плоскими голов- 
ками (витр. 14 и 15, низъ), служившія для застеги- 
ванья верхней одежды— плашей; обыкновенно этибулав- 
ки находятся попарно на груди покойника; очень инте- 
ресенъ коническій бронзовый шлемъ (витр. 14— 15, 
низъ), напоминающій формой древне-ассирійскіе шлемы.

Въ витрин^  ̂ і6(полки і-я — 4-я) расположены коллек- 
ціи изъ раскопокъ К. И. Олыпевскаго, В. А. Долбежова 
и гр. А. А. Бобринскаго изъ разныхъ мѣстъ ОЬвернаго 
Кавказа; всѣ эти предметы принадлежатъ, повидимому,„ 
той же культуріі.
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На полкѣ 5“й хранятся бронзовыя орудія: кинжалы, 
'копья II др. изъ Тифли:ской губ.; треуго.іьные кин- 
жалы своей оригинальной формой указываюгъ на суше- 
ствованіе въ Тифлисской губ. особой культуры, кото- 
рая еше не изучена и поэтому не можетъ быть выдѣ- 
лена. Къ этой культурѣ слѣдуегь отнести и два брон- 
зовыхъ меча (низь витрины, слѣва) изъ г. Тифлиса и 
г. Баку.

Низъ витрины і6  занять предметами изъ раскопокъ 
В. А. Городцова въ с. Цагвери, близъ им. Боржомъ, гдѣ 
на глубинѣ семи аршинъ, подъ нѣсколькими культур- 
ными наслоеніями, были открыты развалины богатой 
мастерской, въ которой вырабатывалисі. мѣдныя, брон- 
зовыя и каменныя (обсидіановыя) вещн. Мастерская 
была обставлена огромными камнями, представляя вну- 
три помѣщеніе около 6 арш. ширины, длина же ея 
осталась невыясненной, такъ какь часгь ея была размыта 
р. Черной (Гуджареткой). Полъ мастерской на четверть 
аршина былъ покрытъ чернымъ слоемъ, содержавшимъ 
въ себѣ много углей, золы, костей домашнихъ живот- 
ныхъ (коровы, лошади, овцы и др.), огромное коли- 
чество осколковъ обсидіана, среди которыхъ найдены 
прекрасно обработанные наконечники стрѣлъ, ноже- 
видныя пластинки и скребки; тутъ же на ряду съ ними 
оказались обломкц тііг.іей, нѣкоторые изъ которыхь 
содержали еше остатки застывшей бронзы; обломки 

I многихъ глиняныхъ литейныхъ формъ, глиняные на- 
конечники раздувальныхъ кузнечныхъ мѣховъ (сопла); 
мѣдные шлаки, обломки точильныхъ брусковъ и одинь 
цѣлый большой точильный камень, два обломка анди- 
зитовыхъ (каменныхъ) ступъ, въ которыхъ, повидимоі^у, 
измельчалась мѣдная руда. Изъ предметовъ домашняго 
быта особенно часто попадались обломки глиняной по- 
суды высокой техникіт, подѣлки изъ рога и кости 
животныхъ, мѣдное шило и одна игла, свистокъ изъ 
фаланги оленя, просверленная рЛковина устрицы, слѵ- 
жившая привѣской. Время мастерской можно относить 
къ концу бронзЛвой э п о х іГ (Х \ в. до Р. X.).

Вь витринахъ 17, і8  и 19 расположены памятники 
иарода наири (Урарту). Народь паири обиталь южнѣе
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Кавказскаго хрсбта, акідѣя истокамп великихъ рѣкь. 
Мссоиоглміи— Тигра и 1:вс[)ратл, а также озерами Гокчей 
и В.сиомъ. Этоть иародъ стоялъ особнякомъ и, если 
оч̂ ь̂ иего ие происходятъ иыиѣшніе грузины, то, по 
мнѣнію М. В. Никольскаго, его слѣдуетъ считать совер- 
шенно исчезнувшимъ изъ среды современныхъ оби- 
тателей Малой Азіи и Закавказья. Имя свое народъ 
получилъ отъ семитскаго ((нару»— «рѣка», обозначаю- 
пщго, что народь жиль на верховьяхь рѣкъ.

Памятники культуры наири восходятъ къ глубокой 
древности. ^Іасть ихъ, несомнѣнно, относится къ концу 
бронзовой эпохи, но главная масса принадлежитъ кь. 
нервой половинѣ ранней поры желѣзной эпохи. Народъ. 
наири рано встугіиль въ сферу исторической жизни;, 
первое упоминаніе о немъ относится приблизрітельно • 
къ 1300 г. до Р. X., когда ассирійскій царь Салманас- 
сарь I построилъ нѣсколько городовъ для заш.иты 
своихъ владѣній оть набѣговъ племенъ наири. Съ этого 
времени имя народа постоянно встрѣчается въ ассирій-- 
ской литературѣ по 700 г. до Р. X., когда, подъ уда- 
рами ассирійскаго царя Сршахериба, сына Саргона II, 
и скиѳовъ Средней Азіи и Ю жной Россіи, царство 
этого народа было стерто съ лица земли.

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

Въ Историческомъ Музеѣ находятся лучшія коллекціи, 
относяшіяся къ Урартійской культурѣ.

Вь витринѣ 17 на двухъ верхнихь полкахъ хранится 
коллекція изъ раскопокъ въ Еіисаветпольской губ. и 
уѣздѣ, сс. Човдаръ, Гілемендорфъ, Мирзикъ, Топалъ— 
Хасанлы.

На остальныхъ гіолкахъ этой витрины и въ витр. і8  
раз.міідена коллекиія Э. Ресслера изъ разныхъ мѣстно- 
стей Эриванской и Еддісаветпольской губ. На ряду съ

—  77 —



78 —

„«ОДЯ.СЯ «большія собранія П. И. Шукииа „

и а .о „ .с я  ко—
, А. А. Ивановскаго въ разнихъ пунктахъ ь .

ской губ. . обшнрныгь коллекиій входить
Вь составъ этих./. оо Р поедметовъ частью

чрезвычайно ^ т ь ю  привозныхъ изъ Египта,
мѣстнаго производства, мѣстнаго произ-
Снріи и пред^
в о д с т в а  с л ѣ д у с т ъ  о т н е с і и  ^ п п м ы  и  и н к р ѵ - с т и -
отличаюшуюся ^игина^ьность^^^Ф

рованнаго орнамента, в ьгчпі̂ паженія человѣка,
крайне и зд ѣл ій -и зъ  бронзы

. животныхъ и др., оольш также являются мѣст-
„*Д„ „  ка»ия; сердол—  „ з ,

,ными издѣліями. И ™ т'’ полка -̂я и витр. І 9'голубоватой юсти (с«. ви^р.^^ 5

полка 3'Я и 5'Я). 1ѵ Р Свитр. і8 , полка З-я),
отпесены сѣчкообразньі ^ |̂;стной заимствованной.о т я  эта фориа »огла б»ть „

- I  ■ Л  л у =  ^ Р в а » я  - V  п -

г  г.-.:
,яой пасты (витр. і%  ,„,„з„товьпЧ ка-

На колонкѣ въ углу “ " д  М В. Ни-
„е„ь съ клиноппсной ^

,“ :Г Г :г :Л и -т о п а .п  ка.ень , ^ о ~  
„рѣпост„,построенпои^ „Аргнштп

1 "ъ"м:пуа.^эту"Грѣпость сооруди,.ъ пзъ .0000 ка»„еи

-Э Т И Х Ъ ». Н'1Х0ЛИТСЯ г и п с о в а я  к о п і я

На стѣнѣ, "Р-™ѴГ„исьГурарт^^^^ (вапскаго)
съ плиты, покрытои кли УН ^  Налпись

,„арн Русн П, ^ожества»ъ. Далѣе
начиндеті.я «.ъ о покореніи странн

■ упоминается о засл^п. х і.ц н н хъ  имъ, о-каналѣ,
куарлинп, о и о жер-

лпрорытомъ для орошенія зіпль



тва.ѵь, принесениыхь божеству Хдльду, Іеисбу (боже- 
ство вѣтра и бурь), Ардиии (божество солица). Коиецъ 
надписи содержитъ заклииательиую формулу, вь ко- 
торой царь Руса грозигь гиЬвомъ боговь тому, кто 
уничтожить или испортить его иамятиикъ. Плита иай- 
дена вь Эриваиской губ., близь Эчміадзиискаго м о н і - 

стыря, гд̂ Ь и храиится.
На глухой ст^Ьиіі залы иаходятся двѣ бытовыя кар- 

тины проф. 1 . И. Семирадскаго, писаииыя иа осиованім 
историческихъ свид^Ьтельствъ о бытЬ и иравахъ рус- 
скихъ славяиь до прииятія христіанства и, такимь об- 
разомъ, изображаюідія событія гораздо бол̂ Ье поздняго 
времеии, чѣмъ то, къ которому отиосятся выставленныя
въ этой зхі'Ь коллекціи.

Первая картииа изобрлжаетъ похороны русса въ Бу.і- 
гар̂ ѣ по описанію Ибнь-Фодлана, арабскаго писателя 
X  ккка по Р. X. На берегу Волги былъ сложенъ по- 
гребхіьный костеръ; на него поставлена лодка покой- 
наго; на лодкѣ сооруженъ шатеръ, покрытый парчей; 
въ шатр"Ь на коврЬ посадили покойника, од̂ Ьтаго въ 
парчевую одежду съ золотыми пуговицами, вь соболью 
шапкѵ съ парчевымъ верхомъ и вт? сапоги; при покоіі- 
ник4і поставили горячій напитокъ (вино), плоды, бла- 
говониыя растенія, хлѣбъ, мясо и лукъ, положили его 
оружіе; зат̂ Ьмъ присутствуюшіе взяли двухъ лошадей, 
гоняли ихь, пока онЬ не вспотНЬли, и убили; убили 
также двухъ быковь, собаку и курицу и все это частью 
бросили вь лодку, частью размѣстили на кострЬ. За- 
тЬмъ привели дѣвушку, давшую согласіе на погребеніс 
ея съ покойникомъ. Она сняла запястія, бывшія на ней, 
и подхіа ихъ старой женщинѣ, называемой ангеломъ 
смерти, эта же жеищина должна была убить дѣвуиіку; 
затЬмъ дѣвушка сняла пряжки (ножные обручи, ножные 
браслеты), бывшія на ея ногахъ, и отдала двумъ дѣвуш- 
камъ, присіуживавшимъ ей; потомъ ее подняли на 
лодку, но не ввели ее въ палатку; мужчины приш-іи 
со шитами и палками; дѣвушкѣ подхти кружку съ го- 
рячимь напиткомъ; она пѣла надъ ней и выпила ес, 
прошаясь со своими подругами; еи дали другую кружку, 
которую она взяла и з̂ іп̂ Ьла длинную пѣсню; старуха жс
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торопи.іа ее выпить кружку напитка и войти въ па- 
латку; дѣвуиіку кладугь около покойника, четверо 
мужчинъ держатъ ее за руки и за иоги, двое же ду- 
піагь веревкой, а старуха— «ангелъ смерти» — вонзаетъ 
ыежду реберъ піирокій кинжа-іъ, пока дѣвушка не 
умретъ. Ііь  это вре.мя мужчины ударяютъ въ ихиты, 
чтобы не слыиіно было ея криковъ, и чтобы это не 
удержало другихъ дѣвушекъ итти на с.мерть. П ос-і і і  
с.мерти дѣвушки одинь изъ ближайиіихъ родственни- 
новъ умершаго, снявши съ себя одежду, поджигаетъ 
костеръ; когда же костеръ сгорѣлъ, то на его .мѣстѣ 
насыпали курганъ; на вершииѣ кургана поставили бере- 
зовый столбъ, а на немъ написали и.мя покойника и 
князя. (А. Я. Гаркави. «Сказанія мусульманскихъ писа- 
телей о славянахъ и русскихъ. (С ъ половпны вѣка 
до конца X  вѣка по Р. X.)», Спб., 1870 г., стр. 97).

Вторая картина служитъ и.ілюстраш‘ей для разсказа 
Льва Діакона о войнѣ Святослава съ Іоанномъ Цими- 
схіемъ и нзображаетъ обряды, которые русскіе совер- 
шали надъ своими убитыми въ іюлѣ 971 года, п о сіѣ  
неудачнаго сраженія съ греками подъ стѣнами Доро- 
стола (Си іистріи) на • р, Дунаѣ. Левъ Діаконъ, очеви- 
децъ событія, описываеть его с.іѣдующнмъ образомъ. 
«Какъ скоро наступила ночь, н явилась полная лунз 
ня небѣ, то россы вышли на поле, собрали всѣ трупы 
убитыхъ къ стѣнѣ и на разложенныхъ костра.\ъ со- 
жгли, заколовъ надъ н)іми мноиі[ество п.іѣнныхъ и 
женщииъ. Соверишвъ сію кровавую жертву, они по- 
грузили въ струи рѣки Истра (Дуная) .чладенцевь и 
пѣтуховъ и такимъ образомъ задушили. Уважая эллин- 
скія таинства, которымъ они научились или отъ ф и- 
лософовъ своих ь Анахарсиса и За.молксиса или отъ това 
рищей Ахилла, онн всегда совершали надъ ѵмерши.мі 
жертвы и возліянія» («Псторія Льва Діакона К п о й - 
скаго и др. соч. византійскихъ писателей. Переведенныя 
с ь греческаго на россійскій языкъ Д. Поповымъ»,Спб., 
1820., стр. 92; см. также А. Д. Черткова «Описаніс 
войны великаго князя Святосіава Пгоревича, противъ 
болгаръ и грековъ въ 967 — 971 годахъ», М., 1843 г., 
стр. 254).
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В ц) іь ст 1>и ь за іы рагімѣіцсиы и:^иаяиія, илзі»иѵлсмыя 
Ччлмсииыми Г)л6ами; стлтуи эти отиосятся тожс к'ь бол^кс 
ио:ѵдисму нремсии, ч кмь иамятиики, храияіиісся вь этоГі 
іЛ і4.. Врсмя и илродиость, къ которым ь отиосятся ка- 
мсииыя 6:і6ы, иь иаук к точио ис успгиов:ісиы, ио ирандо- 
иодобиымь считлстся, что нъ ирсдЬлы ІінроисйскоГі 
1\к с іи  оик заисссиы кочснииками изь Сибири и Сред- 
исй Лзіи, и что но II и 111 нѣкахь по Р. X. оиѣ уже  
суіцссіноніииі нь области Войска Доиского и Нкатсриио- 
сіанской губ., хотя суиісстнуюгь и другіс нзгляды, по 
которымь этихь бабь ирииисынають болкс поздиимъ 
иародиостям ь, дажс полонцам ь. Камсииыя бабы стани- 
иісь обычио иа кургаиахъ иадь иокойииками.
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Памятниии желѣзной эпохи.

Культуры броизовой эпохи смѣинлись культурами 
'ЖС.гЬзиой эпохи, т.-с. нремсисмь, когда человѣкъ иачалъ 
іюльзонаться жслѣзомъ, выплавляя его изъ руды и пе- 
рсковыная или персливая его въ орудія и другіе пред- 
мсты домапіияго быта. Иереходъ кь такому употре- 
блеиію жел^Ьза соверпіался ис вдругъ, а постепенпо. 
РаігЬе сь жел Ьзнымъ производствомъ познакомились 
болѣс цивилизованиые народы, а потомъ и народы куль- 
турио отсталые. Въ настояіцее время, повидимому, уже  
иѣгь народовъ, не знакомыхь съ желѣзными издѣліями. 
Сгмое введеніе въ бытовую жизнь посаѣднихъ совер- 
шалось также постепенио. Сначала появились единич- 
ные жслѣзиые предметы, вс Ь же другіе оставались брон- 
зовыми и камеинымн. Потомъ, съ теченіемъ времени, 
количество желѣзныхъ предметовъ уравнивается съ ко- 
личсствомъ иослѣднихъ. ЬІаконець, желѣзо окончательно 
вытѣсияеть и бронзу, и камень, при чемъ каменныя 
орѵдія выводятся изъ употребленія ранѣс бронзовыхъ, 
а самыя всіцества камня и бронзы начинають эксплуа- 
тироваться липіь для второстепенныхъ иуждъ быта.

Употрсблсніе желѣза въ обіцечеловѣческой культурѣ 
ясио обозначается въ концѣ II тысячелЬтія до Р. X. 
Въ это врсмя главнымъ цснтромь желѣзнаго произ-
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іюдства яа-іялись ІОжный Кавказъ и Месопотамія. Около 
іооо лѣтъ до Р. X. желѣзныя орудія имѣлись во всѣхъ 
цивилизованныхъ странахъ древняго міра, проникая 
далеко и въ страны болѣе отсталыя. Такъ м ы . ви- 
димъ желѣзныя орудія въ Ассиро-Вавилоніи, Египтѣ, 
Финикіи, Малой Азіи, на Кавказѣ и въ предѣлахъ 
Россіи.

Конецъ желѣзной эпохи еще не насталъ до насто- 
яшаго времени, такъ что продолжительность эпохи 
можно оцѣнивать около 3000 лѣтъ.

Въ настоящемъ путеводителѣ желѣзная эпоха под- 
раздѣляется, какъ было упомянуто выше, на три поры: 
раннюю пору желѣзныхъ орудій (время отъ начала 
желѣзной эпохи до Р. X .), среднюю пору (время I  ты- 
сячелѣтія по Р. X .) и позднюю пору (время I I  тысяче- 
лѣтія 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 областц 
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 эпохѵ 
шло весьма успѣшно. Въ ІІсторическомъ Мѵзеѣ имѣ- 
ются изъ этой области памятники трехъ культуръ. 
Древнѣйшія изъ нихъ содержатъ почти исключительно 
одни бронзовыя, болѣе позднія—'бронзовыя и желѣз- 
ныя, а саімыя позднія— почти исключительно одни ж е- 
лѣзныя орудія, но на ряду съ ними появляются въ 
большомъ чи сіѣ  и костяныя орудія. Это явленіе, но въ 
меньшей степени, повторяется ізъ Сибири и въ Сред- 
ней Россіи.

ГІолка і-я  коллекціи предметовъ изъ Ананьинскаго 
могильника, находящагося на берегу р. Камы, близъ 
с. Ананьина, Еіаб^окскаго у., Вятской губ. ЛІогильникъ
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редстлвляетъ невысокій холмъ продолговатоп форыы.
‘"огильникѣ совершались подъ тремя 

вилами. I )  простого трупоположенія, 2) неполнаго
>̂) Р і̂^^ч-іененія покоиьнн^овъ' при этомъ 

нѣкоторые черепа оказывались преднамѣренно проби- 
тыми острымъ орудіемъ. Костяки обыкновенно лежали 
головои на югъ; одни изъ нихъ оказывались вытянѵ- 
тымп, друпе— скорченныдиі. Всѣ онп сопровождались 
различиыми вещами домашняго быта, но у  однихъ пре- 
оолад;ии оронзовыя, а у другихъ— жел^Ьзныя орудія, 
что, можетъ оыть, указываетъ на то, что первыя ыогли 
относиться къ болѣе раннему, а вторыя къ болѣе позд-  
нему временн. Въ мужскихъ погребеніяхъ обыкновенно 
находятся ножп, кельты, топоры, копья, стрѣлы и рѣже 
кпнжалы; въ женскпхъ —  грпвны, ожерелья, бусы 
іривны носплись и мужчпнами. Сожженные костяки 
сопровождалпсь однимъ плп нісколькими глиняными 
сосудами; находимыя прп нпхъ вещп носпли сліды  
ВЛ1ЯН1Я огня, что указываетъ на сожженіе покойниковъ

съ укрлшеніямп н оружіемъ.
Останки покойниковъ полагались’ въ насыпп холма- 

для нѣкоторыхъ изъ ннхъ устраивалпсь каменные склепы’ 
л друпе покрывалпсь сверху плитамп. На двухъ плп- 
тахъ оказалпсь изображеыія вопновъ съ грпвной на 
шеѣ, съ кпнжаломъ п клевцомъ (боевыыъ молотомъ) 
у пояса. Одна пзъ этпхъ плитъ пом-Ьщена у средняго 
прост-ѣнка въ деревянной б іл о й  рамі, а вторая— не- 
оольшой камень— на полкѣ витрины.

Полка 2-я коллекція предметсвъ пзъ Уфпмскаго 
могпльника, на берегу р. Уфы, близъ ея впаденія въ 
р. Ьѣлую, въ 5 в. отъ г. Уфы, около урочпща Чертово 
городршіе. Раскопкп, пропзведенныя В. В. Гольмстенъ, 
обнаружили, что покойнпкп въ могильнпкѣ лежатъ въ 
вытянутомъ положеніи и сопровождаются разлпчными 
вещами; при мужчинахъ полагалпсь ж елізны е копья и 
ножи, стрѣлы съ бронзовыми наконечниками, лежавшія 
въ кожаныхъ колчанлхъ, поясныя бляхи и крючки; 
жешшгнъ сопровождалп украшенія: браслеты, ручныя 
кольиа, налобнь^е в'Ьнчикіг, ггриггЬскгг, бляхп, иногда 
украшеггггыя изображеніями животггыхъ, вгісочныя при-
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Вѣски шейныя гривны и проч. Время этого моги.т.ика 
б оХ с  юзднее, чѣмь Ана.іьинскаго: оруж.е и оруд.я 
? ;и ',ск аго  м ог„.ь„.,ка-ж ...ѣз,.ы я, за „ск.ючен.емъ 
бооизовыхъ трехграниых-ь иаконечинковъ стрѣль, 
с й д “ Г в о о и ш с , „  т. д,.у.ихъ кудьтур«х Сыто,ид„ 

іодго на ряду СЪ жедѣзнь,»„ оруд,яи„. .Моги.іь- 
,.„къ с.ѣдѵегь от„ос„ть къ „ервымъ вѣкамь ..о 1. X.

Нт ос Л .н .^ .:ъ  „олкпкъ в„тр..,„^ распо..ожен,^ ко.,- 
лекиіи нредметовъ костеносиыхъ городишъ изъ рас 
кшокъ А. А. Снніщна. Городнша эт„ ..аходятся „о 
берега]«ъ рѣкь Ка.», .̂ Вятки и .,хъ притоковъ. 0 6 » ; и о  

они занимаютъ треугольные мысы, огражденные съ 
д Г ч ъ  сторонъ береговыми обрывами или оврагами а 
съ третьей— землянымъ валомъ. Почва городишъ 
сышена бытовыми нредметами, оставленными ихъ древ 
ними обитателями; среди этихъ предметовъ 
даютъ издѣлія изъ кости, но встрѣчаются и веши изъ 
бронзы и желѣза. Кромѣ предметовъ бытового хлрак 
тера въ культурныхъ слояхъ городишъ въ нзобилш 
находятся кости домашнихъ и дикихъ животныхъ, при 
чемъ количество послѣднихъ значительно превышаетъ 
количество первыхъ; это «бстоятельство позволяе^ 
дѵмать, что главнымъ занятіемъ жителеи городишъ 
была охота, а не скотоводство. Изъ кости вырабаты- 
вались; наконечники стрѣлъ (полка 3-я, планшеты 
справа), гарпуны и удильные крючки (полка 5-я, план 
шеты слѣва), иглы для вязанія сѣтеи и шилья (полка 
А -я  планшеты слѣва) и многіе друпе предметы. Н ѣко- 
торыя костяныя издѣлія украшены рѣзьбои; среди нихъ 
обрашаютъ вниманіе художественно исполненныя ру 
коятки ножей. украшенныя головками лосеи (полка 5-я,
четвертая планшета, сіѣва).

Время с у щ е с т в о в а н і я  к о с т е н о с н ы х ъ г о р о д и щ ъ б ы л о в е с ь -  

ма п р о д о л ж и т е л ь н о ;  обшая масса и расцвѣтъихъотносятся 
ко времени, к о г д а  желѣзо въ этой области вытѣснило 
бронзу, т.-е. къ концу ранней поры желѣзныхъ орудш.

В и т р и н а 2.
Древній культурный очагъ Волжско-Камскои области 

особеяно сильно разгорѣлся въ среднюю пору. желѣз-



иыхъ орудій, когда его иачтиіютъ питать лиітерііиы, 
иритокчипиіс изь 6о;гке ку:и/гуриі.іх’ь стрішъ того вре- 
меии. В.иьѵки>іиіми :)того очага, по ми'киііо многихъ 
изс.гЬдовителеи, ив.іялись (|)иииы. Богатства, скоплениыя 
вь даииои области, бы.иі иастолько велііки, что возбу- 
ждішть иеволыюе удивлеиіе и заставляютъ вспомнить
0 сказочиыхь богатствихъ Біарміи, восігктыхъ въ скан- 
дииавскихь сагахь, вь осиову которыхъ, повидпмому, 
легиі разсказы о реальныхъ богатствахъ капішгь, нхменно, 
Во.іжско-Камской области, которая безпрерывно даетт  ̂
все новыя II новыя находки рѣдчайшнхт^ памятниковъ, 
поражаюпиіхъ нерѣдко своимь научнымъ значеніемъ, 
Въ составъ ихъ входятъ монеты, серебряныя украшенія 
II сосуды. Древнѣйшія монеты оказываются индо-пар- 
ѳянскііми (I вѣка но Р. X.), затѣмъ слѣдуютъ сасса- 
нидскія (IV*— VI вв.), ііндо-бактрійскія (V — VII вв.) и

\болѣе позднія арабскія монеты. Въ числѣ многочислен- 
ныхъ серебряныхъ сосудовъ находятся греко-римскіе, 
византійскіе, персидскіе, арабскіе и индійскіе. Среди 
украшеній главную массу составляютъ шейныя массив- 
ныя гріівны  ̂ обыкновенно отлрітыя р і з ъ  высокопробнаго 
серебра. Притокъ вс^Ьхъ этихъ вещей не представлялъ 
мимолетнаго, случайнаго явленія, а былъ вполнѣ си- 
стематическимъ, совершавшимся въ продолженіе почти 
всѣхъ вѣковъ средней поры желѣзныхъ орудій.

Въ обмѣнъ на товары культурныхъ странъ волжско- 
камскіе жители могли отвѣчать отпускомъ сырья, въ 
видѣ кожъ, шерсти, сала, дорогихъ мѣховъ^ воска и, 
наконецъ, нѣкоторыхъ продуктовъ горнаго промысла^ 
въ особенности мѣди, добываніе которой здѣсь явля- 
Л О С Ь  вполнѣ ОКрѢпНІИМЪ СТарЫМТ) промысломъ.

Иамятниками этого времени являются многочислен- 
ныя городища и костища, служившія мѣстами общ е- 
ственнаго богослуженія, а также могрільники, гдѣ ж и -  
тели погребали своихъ умерпіихъ.

ІІолка і-я — костяныя издѣлія съ городищъ Вятской 
губ., изъ раскопокъ А. А. Спицыііа.

Полка 2-я— подобные же предметы съ городищъ 
Глазовскаго у., Вятской губ., изъ раскопокъ Н. Г.
1 Іервухина.

8Г) —



Полка з-я и часть 4-й (пять шіаншетъ, с^ѣна)— инте- 
ресная коллекиія съ Гляденовскаго костища изъ раско- 
нокъ Н. Иовокрещенныхъ. Костище расположено на 
береговомъ мысѣ поемной долины р. Камы, вт> 20 в. 
оть г. Перми, и представляетті изь себя мѣсто, гдѣ 
совершались служенія богам ь и приносились въ жертву 
какъ животныя, такъ и различные предметы какъ бы- 
тового, такъ и спеціально-культоваго характера. Кости 
животныхъ, частью пережженныя, частью нетронутыя 
огнемъ, образовали буровато-сѣрую массу, достигавшую 
двухъ аршинъ толщины и занимавшую площадь болѣе 
170 квадратныхъ сажень. Въ этомъ слоѣ было найдено 
большое число монеть, 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 мѣди 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), которыя, воз- 
можно, служили не только украшеніями, но и играли 
роль монетныхъ знаковъ; часть выставленныхъ гривенъ 
была найдена въ видѣ клада, сюженнаго въ сере- 
брянохмъ 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 кувшинъ (копія), найденный близъ с. Куринова, Осин- 
скаго у., Пермской губ., также арабскаго дѣла.

Финскія кулыуры Средней Россіи.

В и т р и н ы  3— 9.

Область Средней Россіи заселялась изстари разными 
финскими племенами. Культуры ихъ поражаютъ чисто-
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Рис. 46. Рис. 49.

Рис. 45. Рис. 47. Рнс. 50.
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тою и устойчивостыо типовъ, указываюшими на ихт> 
самобытность* ІІритекавшія изъ другихъ странъ веши 
играли здѣсь ііодчииенную роуіь. Въ массѣ многочис- 
іенныхъ металличсскихъ издѣлій преобладаютъ ^ о н -  
зовыя и серебряныя, которыя извлекаютск изъ бога- 
тыхъ моги.іьниковъ буквально пудами. Не мало также 
встрѣчается желѣзныхъ издѣлій, но вещи изъ золота
еще нигдѣ не найдены. , .

Памятниками финскихъ культуръ въ Среднеи 1 оссні 
являются: холмища, городища и могильники. Лолмиша 
нредставляютъ изъѵсебя свяшенныя мѣста, подоОно 
костишамъ Волжско-Камской области, и хотя ку-іьтур- 
ііые слои холмищъ не содержатъ въ себѣ такого коли- 
чества костеи и костяныхъ издѣлій, какъ костища, 
однако характеръ находокъ на тѣхъ и другихъ пред- 
ставляется весьма схожимъ. Холмища обыкновенно за- 
щищены валами и рвами, иногда служили также 
мѣстомъ жилья человѣка подобно городищамъ и по- 
этому часто носятъ имя городищъ.

Въ витринѣ з> полка і-я, находятся коллекши пред- 
метовъ съ Дьякова холмища,или городиша. Холмище эта 
расположено близъ с. Дьякова, Московской губ. и уѣзлд> 
и представляетъ изъ себя береговой мысъ на р. Москвѣ. 
Раскопки, произведенныя здѣсь В. И. Сизовымъ и 
другими изслѣдователями, обнаружили предметы,  ̂ка- 
зывающіе, что древніе обитатели этого мѣста занима- 
лись, главнымъ образомъ, охотой, рыболовствомъ и 
скотоводствомъ; земледѣліе, повидимому, имѣло лишь 
второстепенное значеніе. Изъ техническихъ промысловъ 
мѣстнымъ жителямъ извѣстны были металлурпя, ткаи- 
кое производство и обработка глины и кости. Изъ 
вешей въ коллекціи В. И. Сизова интересны костяныя 

, издѣлія (планшета первая, справа); изображеніе четверо- 
погаго животнаго, гарпуны, иглы для вязанія рыбо- 
ловныхъ сѣтей, ткацкій челнокъ вильчатой формы и 
другія костяныя орудія, количество которыхъ весьма 
значительно (выставлены только образцы). Большои 
интересъ представляютъ плоскія желѣзныя стрѣлы, со- 
вершенно схожія со стрѣлами изъ Мцхетскаго (близі.
г. Тифлиса) могильника, гдѣ онѣ датированы монетами



римскихъ іі.міісраторовь коица I в. до Р. X . и пачала 
1 в. посл Ь Р. X. ( китр. 13, полка 5-я, первая плап- 
імста, справа). П.\і'1;ется полиое осповаиіе полагать, что 
и в'ь Средиеіі Россіи эта кѵльтура существовала въ 
то же вре.мя. Рядомъ съ отими стр'клами находится 
кре.миевое орудіе, .хотя иаПдеипое вм'кстѣ съ >кел'кз- 
иы.ми вепиі-ми, по и.м'кющее съ нпми очевпдно только 
случайпую связь, такь какъ оно отпосится къ г.-іубо- 
чайіпей древиости ка.мепнаго періода.

І Ізь глиияны.хь изд'Ьлій^ интересны конической и 
грибовидноіі фор.мы грузила гладкія, а иногда орна- 
.ментированиыя (плаипіета вторая, справа); глиняиыя 
.'іожковпдиыя льячки для пере.іивки въ формы распла- 
аіеннаго .мет;г.іла, половннкп формы для от.інвки .ме- 
таллическихъ прив'Ьсокъ, ц̂ ізлая боченкообразная дѣт- 
ская погремушка, пред.меты культового значенія въ 
вид'Ь креста п четырехугольниковъ, покрытыхъ точеч- 
иымъ ориаментомъ, и.мѣвшпмъ, быть можетъ, особый 
смыслъ (третья планіпета, справа).

Средп .металлпческихъ вещей обращаетъ вниманіе- 
подковообразная пряжка съ выемками для заполненія ихъ 
эмалью, время этоіі вещи— IV  в. по Р. X.; очевидно,. 
холмище (городище) существовало нѣсколько вѣковъ.

На 2-й, з-й н 4-й полкахъ расположены па.мятники,. 
собранные на холмпщахъ п городищахъ, подобныхъ 
Дьякову, пзсл^Ьдованныхъ въ Калужской и Рязанской' 
гу'б. В. А. Городцовым ь, Н . В.Тепловымъ и Н. ГІ. Булы- 
човымъ. Въ этп.хъ коллекціяхъ обращаетъ вниманіе- 

,'изобиліе изд-ѣлій изъ кости; кромѣ того въ собраніи 
Н. В. Теплова интересны прив-Ьски изъ раковинъ и бусы' 
изъ позвонковъ рыб̂ ь, не встрѣченныхъ на другихъ. 
холмищахъ (полка 3-я, планшеты вторая итретья, сл̂ Ьва).. 
ѵіюбопытны костяные гребни (полка 3-я, планшета 
первая, справа), которые поражаютъ своей архапчностью; 
подобной формы гребни начпнаютъ встрѣчаться мѣстами 
даже въ концѣ неолитической эпохи; зд̂ ѣсь же они 
мог\'тъ быть отиосимы только къ началу средней поры 
жс.]'Ьзпой эпохи.

Финскіе могильники засіуживаютъ особаго вниманія: 
бллголапя обилію находимыхъ въ нітхъ веіпей, они
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ІШйзхо

Рис. 51

даюгь возможность познакомнться съ угасшимъ наро- 
ломъ, съ его духовными и физическими силами, на- 
сколько таковыя запечатлѣлись на костяхъ и произве-

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

На полкѣ 5-й (три планшеты, спра- 
ва)—предметы изъ Дубровическа- 
го могильника, сіучайно открытаго 
близъ с. Дубровичи, Рязанской губ. 
и уѣзда. Могильникъ относится 
къ III в. по Р. X.; датой с.і^ткатъ 
три маленькихъ арба^іетныхъ фибулы 
(рис. 51), пользовавшіяся широкимъ 
распространеніемъ въ Западной Евро- 
пѣ и проникавшія въ область Днѣпра 
и Оки, гдѣ онѣ былинаходимывмѣстѣ 

съ римскими монетами II— III вв. по Р. X. (зала В., 
витр. 2, полка 1-я, планшета слѣва). Дубровическій мо- 
гильникъ, къ сожалѣнію, 
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 
изслѣдованія могильника, 
произведенныя А. В. Се- 
ливановымъ, А. И. Череп- 
нинымъ и В. А. Городцо- 
вымъ, выяснили, что мо- 
гильникь этотъ, занимая 
огромнѣйшіяплощади,су- 
шествовалъ продолжи- 
тельное время; приблизи- 
тельно отъ III до VII вв.

Рис. 52,



ік) Р. X. Ві. нитрииі; пом кіцсиы ііли6олі)С*лревпія нсщіі 
ііоіч) могп 1І.ПИКЛ, ддтоіі которыхъ могугь служить 
ароа іетпыя и крсстообразпыя с()ибулы (рис. 52), которыя 
огпосятсм кь ІП—V ни. ио Р, X.

Всіпи оооих'ь могильпиконъ являются характерными 
лля г|)ипскоГі культуры, благодаря присутствію такъ паз. 
іпумяіцихь пріпгЬсокъ въ вид'к копьковъ, утокъ, коло- 
кольчиковь. 'І’ипичпы для этихъ могилыиіковъ бусы 
изъ краспой пасты, служпвпісй для заполиеиія гнізздъ 
в'ь мсталличсскп.чь всщахь, такь назыв. гогскаго стиля, 
украпісииыхъ ныемчатой эмалью. ІІнтересны жсліззные 
болыпіе одполсзвійпые .мечи, находнмые иногда вь 
пожпахт., сь серебряной оправой (см. нижнюю полку).

Вь витрииіі 4 (4-ре верхнія полки)— коллскцін изт> 
Кузьминскаго могилі.ника. Могильникъ открытъ близъ 
с. Константииовскаго, Рязанской губ. и уѣзда, и изслѣ- 
довапъ I I. Л. Кутуковымъ и А. I I. Черепнинымъ. Выста- 
влепныя веіци могнльчика могу^гъ быть пріурочены 
къ \  — X в. по Р. X.; характерныіми для ранняго вре- 
мсни вещлми представляются подковообразная пряжка 
съ выемчатои эмалью (полка 2-я, планшета третья, 
сл^ва), крестообразная фибула (полка 3-я, планшета 
первая, сл Ьва). ІІзъ вещей интересны: ожерелья, круг- 
лыя грудныя бляхи, головные уборы (полка 3-я, план- 
шеты вторая и третья), гривны съ круглыми коробоч- 
ками, жел^Ьзные топоры въ формѣ кельтовъ, существо- 
вавпііе отъ древнѣйшихъ временъ до X в. по Р. X.

Остальныя полки заняты подобными же вещами изъ 
Курманскаго могильника, изслѣдованнаго гр. Ѳ. А. 
Уваровымъ въ Касимовскомъ у., Рязанской губ., время 
котораго приблизительно совпадаетъ со временехмъ 
Кузьминскаго могильника.

Въ витринЬ 5 (полка і-я и половина 2-й слѣва)—  
коллекція изъ Кошибѣевскаго могильника, изъ раско- 
покъ А. А. Спицына. Могильникъ былъ открытъ въ 
Еіатомскомъ у Ьздѣ, Тамбовской губ. Время его опре- 
лЬляется III— VII вв. по Р. X. Ранней датой служатъ 
арбалстныя фибулы (полка і-я, планшета первая, справа).

На гіолкахъ 2-й (три планпіеты, справа), 3-й, 4-11 и 
части 5-п (шесть планпіетъ, справа)— коллекиія предме-
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товъ изъ Лядинскаго могильпика. Могильникъ раско- 
паи ь близъ с. Ляды, Тамбопскаго уѣзда и губ., В. Ястрс- 
бовымъ. 15ремя могилыіика отпосится къ X  и даже 
X I вв. по Р. X . Характеръ предметовъ остается обшій 
для фіпіскихъ культуръ, но на ряду со старыми фор- 
мами появляются и повыя. Особенно интересны обиліе 
іпумяппіхъ привѣсокъ, прикркпленныхь кь ажурнымъ 
четырехугольнымъ и круглымъ бляхамъ (полки 2-я и
3-я, планшеты справа), а также піпильки со стрѣловид- 
ными копцами и съ головками въ видѣ спиралей, 
носившіяся въ видѣ височныхъ украшеній (полка 3-я, 
среднія плапшеты); любопытны плоскія полулунныя 
грнвны съ шумящими привѣсками, а также остатки 
женскихъ косъ, обвитыхъ ремнями съ бронзовыми 
спирі,’іями (полка 4-я, планшета третья, справа).

Полка 5'Я (ше(^ь планшетъ, слѣва) —  коллекція 
предметовъ изъ могильника близъ г. Моршанска, Там- 
бовской губ.

На нижней полкѣ— коллекція изъ раскопокъ П. Д. 
Дружкипа изъ Нижегородской губ. и уѣзда, д. Те- 
рюшево.

Въ витринѣ 6 (полка і-я и 2-я, пять планшетъ, 
С ѵ іѣ в а)— коллекція изъ разныхъ пунктовъ ближайшихъ 
окрестностей гор. Мурома, Владимірской губ., сіуж ив- 
шаго, безъ сомнѣнія, крупнымъ центромъ жизни фин- 
скаго племени— муромы. Время муромскихъ могиль- 
никовъ относится, приблизительно, къ М П — X  вв. 
по Р. X.

На полкѣ 3"й и полкѣ 4-й (двѣ планшеты, слѣва) 
находится коллекція изъ раскопокъ А. А. Спицына 
изъ д. Максимовки, Муромскаго уѣзда, Владимірской 
губ. Время могильника относится приблизительно къ 
X  в.

На полкахъ 5-й и 6-й этой витрины и въ віггрп- 
нахъ у-й, 8-й и 9-й расположена часть обширнѣйшей 
коллекціи изъ Подболотнянскаго могильника. Раскоп- 
ки могильника произведены въ 1910 г., на средства 
гр. П. С., П. А. и Е. А. Уваровыхъ, В. А. Городцо- 
вымъ съ его учениками В. В. Гольмстенъ и Д. Н. Эдин- 
гомъ. Могильникъ находится близъ дер. Подболотье,
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иь 7-.МИ исрстахъ огі. гор. Мурома, Владіімірскоіі губ. 
І^рсмя .моги.іьиика латирустся исіиа.ми іі моиста.ми, отііо- 
СН1ЦИМИСЯ кь \  II XI ьв. по Р. X. 1 Іаролиость .могиль- 
пикд іірііплдлсжить, иссомикнпо, къ плолісчіи муромл. 
і)ои/ііе веіцей, сопровождатпихъ покоипиковъ, пора- 
.^ительпо. Выяспепо, что покоипики, паряжеппые въ 
ихь .іучпіія укрлпіепія, выставлялись папоказъ. Осо- 
оымъ богатствомъ отлича.іись паряды молодыхъ жеА- 
іципъ (см. витрипу 9) и дѣвочекь. ІІхъ головы, шеи, 
грудь, пояса, платье и ооувь иногда оказывались почти 
сплошь покрі.ггыми серебрипыми и бропзовыми укра- 
піепіями: головпыми жгутами, обвитыми бронзовыми 
спиралями, мпогочисленпыми серебряными н бропзо- 
выми височпыми кольцами, спинными въ видНЬ коро- 
мыселъ привѣсками (витр. 6, полка 5-я, планшета вторая, 
сл^іва), гривнами, бусами, грудными бляхаміі, поясными 
ніумящими привЬсками, ооковыми ремнями и всевоз- 
можными бляхалиі. Мужскія погребенія также сопрово- 
ждались обильными вещами: топорами, копьями, стре- 
менами и удилами; но, что особенно интересно, нѣ- 
которыя изъ нихъ сопровождались предметами куз- 
нечнаго ремесла (витр. 6, полка б-я, планшета 
четвертая, сіѣва). На площади імогильника встрѣчены 
погребенія животныхъ —  лошадеи и одной коровы, 
тоже сопровождавшихся разлнчными вещами; очеврідно, 
эти животныя пользовались особымъ уваженіемъ, счи- 
тались священными или, можетъ быть, даже обоготво- 
рялись.

В и т р и н а  10.

Культуры западно-русскихъ финновъ.

Вь витринѣ (на первыхъ трехъ полкахъ и части 
четвертой) помѣщена коллекція предметовъ изъ Лю- 
цинскаго могильника, находящагося близъ гор. Люцина, 
Витебской губ., на возвышенности, называемой Комаро- 
вой горой. Въ конігЬ 8о-хъ годовъ XIX в. было обна- 
ружено, что здѣсь находится богатый могильникъ при- 
близительно X в. по Р. X. ІІервыя раскопки могиль- 
иика были произведены Е. Р. Романовымт^; позже, въ



1891 г., изслѣдованіе продолжилъ В. И. Сизовъ. Куль 
тура Люцинскаго могильника распространяетс}^ на 
сколько выяснено раскопками, по теченш р. 3 . Двины 
по направленію къ Балтійскому морю и принадлежитъ 
одному изъ финскихъ племенъ (вѣроятнѣе всего эстамъ), 
обитавшему въ этой мѣстности, что подтверждается 
замѣчательнымъ сходствомъ, а иногда и полнымъ то 
ждествомъ обряда погребенія съ средне-русскимъ фин 
скимъ обрядомъ, въ особенности племени мурома; въ 
могильникѣ встрѣчены одинаковые съ средне-рз-сскі^и 
финскими головные уборы, спиральные во много обо- 
ротовъ браслеты и др., но находятся и веши, свои- 
ственныя исключительно этой области, напр., кастето- 
образные браслеты (полка 2-я, планшета вторая, сіѣва 
и др.), которые не найдены ни въ какомъ другомъ 
мѣстѣ. Очень оригинальны также большія, витыя брон- 
зовыя гривны съ конусообразными кнопками (полка 3-я, 
планшета первая, слѣва), а также кольчужныя ткани
(полка 4'Я, планшета третья, справа).

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

В и т р и н а  I I .

Кулыуры Южнаго Кавказа.

Въ вптринѣ помѣшены памятники изъ разныхъ мѣстъ 
Эриванской и Тифлисской губ., повидимому, \  I I I  — V 1 
вв. до Р. X ., имѣюшіе связь съ культ\-рой погибшаго 
царства Урарту (см. болѣе древніе памятники этой куль- 
туры въ залѣ IV , витр. 17, 18, 19). Сходство замѣчается 
въ металлическихъ вешахъ, а разница— въ керамическихъ 
издѣліяхъ.

В и т р и н а  12.

Нультуры Сѣвернаго Кавказа.

Въ витринѣ находятся плмятники изъ разныхъ мѣст- 
ностей Герской обл. и Черноморскои губ. Пзъ нихъ 
особенно замѣчательными представляются веши изъ
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Казбекскаго клада, добытаго раскопкаміі Г. Д. Фили- 
монова. Памятники эти ііоражаютъ своиміі крупными 
формами. На ряду съ бронзовыми вещами господствуетъ 
жел^Ьзное оружіе: мечи, кинжалы, копья. ІЗремя клада 
опредѣляютъ IV в. до Р. X., основываясь на арамей- 
скои надписи, сдѣланной на серебряной чашѣ (полка
4-я, третья планшета, справа).

/
В н т р и н а 13.

Культуры Кавказа X— I вв, до Р. X.

Памятники расположены въ витринѣ сообразно съ ихъ 
возрастомъ: болѣе древніе занимаютъ верхнія полки  ̂
болѣе поздніе— нижнія. Древнѣйшіе по своимъ типамъ 
тНЬсно примыкаютъ къ памятникамъ бронзовой эпохи, 
тогда какъ позднѣйшіе получаютъ уже совершенно 
другой характеръ. Среди послѣднихъ особенно замѣ- 
чательноіі является коллекція изъ Самтаврск?’’э могиль- 
ника, расположеннаго близъ мѣст. Мцхета, Тиф лис- 
ской губ.

I Ізслѣдованіе Самтаврскаго могильника производи- 
лось нѣсколькими лріцами. Коллекція Историческаго 
Музея добыта раскопками Байерна въ 1882 г. Въ 
составъ ея входятъ разньтя вещицы, сопровождавшія 
покойниковъ, двѣ серебряныя монеты императора 
Августа, битыя во 2-мъ году до Р. X. (полка 5-я, 
планшета первая, справа) и три серебряныхъ парѳян- 
скихъ монеты приблизительно того же времени. По- 
койниковъ полагали въ гробницы въ видѣ каменныхъ 
ящиковъ (см. модель въ низу витрины).

В и т р и н а  14.

Кулыуры Кавказа I— X вв. по Р. X.

Въ витринѣ размѣщены коллекціи сборнаго харак- 
тера, предметы которыхъ могутъ быть пріурочены къ 
I — X  вв. по Р. X. Памятнріки распредѣлены такимъ 
образомъ, что древнѣйшіе расположены на верхнихъ 
полкахъ, болѣе поздніе— на нижнихъ.
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13 и т 2 и н а 15.

Культуры, созданныя народами, входившими въ составъ 
Хазарскаго царства V II— X вѣка по Р. X.

Хазарское царство возникло во II  в Ѣ к і̂і п о  Р. X ., 
когда оно занимало область къ сѣверу 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 ІХ .в ѣ к ѣ , когда владѣнія царства про- 
стирались отъ Кавказа до береговъ р. Оки 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. ,

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

Хазарское царство упрааіялось каганомъ, самодер- 
жавнымъ владыкой. Въ періодъ наибольшаго могуще- 
ства каганы вступали въ брачные союзы даже съ ви- 
зантійскимъ императорскимъ домомъ. Этимъ, между 
прочихчъ, 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 из^^чены. Наиболѣе 
крупныя находки сдѣланы на берегахъ р. Донца и ниж- 
няго Дона.

Въ витринѣ помѣщены древности, добытыя раскоп- 
ками разныхъ лицъ въ дву.чъ 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-



ииідь, окружля бытпую въ то время сіільиую крЬіюсть, 
рдзвалииы которой иазывіштся ((Салтаиовскнмь Горо- 
дищемь)).

Могилы салтовскихъ погребеиій имѣютъ видъ ката- 
комбь. Покойиики хороиились по одиому, по два и по 
три. Вь иккоторыхъ случаяхъ наблюдіглось, что ногре- 
оеииые мужчииы сопровождались одною и двумя по- 
гребеииыми жеипіннами, кистн рукь которыхъ оказы- 
вались вложеиными въ кистн рукъ хмужчины, а это 
указываетъ, можеі^ъ бытц на наснльственную смерть жен- 
щинъ, вѣроятно, женъ.

Въ головахъ покойниковъ ставились глиняные сосуды 
(см. верхъ и низь витрнны), и полагалнсь кости, вѣ- 
роятно, съ мясомъ быковъ и барановъ. Съ мужчршами 
полага^юсь оружіе, а съ женщинами— множество раз- 
наго рода украшеній; образцы всѣхъ этихъ предметовъ 
и выставлены въ витринѣ.

По формѣ могилъ (въ видѣ катакомбъ) и по харак- 
теру вещей Салтовскій могильникъ оказывается очень 
схожимь съ катакомбными могильннками Сѣвернаго 
Кавказа, открытыми близъ ауловъ Чми, Камбултэ, Лиз- 
гора и др. (см. рядомъ витр. 14, нижнія полки). Всѣ 
эти могильники одинаково датируются серебряными 
арабскими монетами V II — X  вѣка по Р. X. и, повиди- 
мому, принадлежатъ хазарамъ.

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

Вь витринѣ помѣщены бронзовыя статуэтки: ви-
зантійскаго базилевса (полка 4-я) и всадника (полка 5-я, 
спэава). Статуэтки относятся, приблизительно, къ V III  — 
IX  вѣкамъ. Вьнизу витрины находится изваяніе всадника,

ПУТКРОЛ«ТКЛЬ. 7
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приналлеж.іость котораго к-ь Хазарской культурі не
установлена.

Культуры Средней Азіи.

Кѵльтѵоы Средней Азіи въ Музеѣ представлены толькослѵчайныГи па»ятниками. поступившнми Г̂ежденій и лицъ. Вре»я памятниковъ также разно- 
образно и недостаточно точно выяснено.

В и т р и н а  і6.

На тоехъ верхнихъ полкахъ помѣшенн предметы 
О 'га ^ к а н д а - въ составъ ихъ входягь, преи»у- 

ш к т в е н н ^  фраг»енты кера»нческнхъ издѣлій н разньм 
:Г л Г с Ѵ ? я ^ » е л к ія  « ш н  и

::“\дн“:ъ ~ вІГ ъ до̂ Гх-таков« бро̂нзов̂ “у̂ьчатыя стрѣлы (полки .-я .. 2-я, планшеты спраю ,
халцедоновые и сердоликовые перстни (полка 2-я, пл. “̂рГГвсѣ гл„нян'̂ .я статуэтк,,. ,.а которыхъ опреді- 
*рино сказывается греческое вліяніе, и др.

Полка 4-я (пять планшетъ справа) содержигь памят- 
ники добытые также въ Самаркандѣ; время этихъ памят- 
н и к о к  особенно разнообразно:
нлгомнѣнно ко времени раннеи поры желѣзнои эпохи 
(пТслЙ нТе в ^ а  д̂о Р. X.), но большая часть пр„

• надлежитъ уже къ поздней порѣ, къ Х І І - Х І Ѵ  вѣ

*^^Всѣ"°вГш^писанные предметы поступили въ даръ

% е^ ед ъ  п ^ ІІіш ё Ім и  лежатъ два узкогорлыхъ миня- 
ныхъ сіѵ д и ка  съ коническими диами, поступивш.е отъ 
Арх— еской Комиссіи. О

• сѵдиковъ имѣется особая лнтература въ трудахъ архео лГичёскиѵь обшествъ. Въ настояшее 
опредѣленно выяснено и провѣрено въ М \зеѣ опы 
тами 1), что эти сосудики, встрѣчаемые очень часто по 
Волгѣ,Ѵавказу и особенно въ Туркестанѣ, служили

П  О п ы тіГ  произвсдены Завѣдугоишмъ О тдѣю м ъ Допсториче- 
с к и п  Д р е в ію с т е й  В . А .  Г о р о д ц о в ы м ъ .
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лампами. Внутрь сосудовъ влпвалось масло, а черезъ
узкое горло проводился фитиль. 'Гакая лампа ставилась
вь осооые подсвѣчники (см. на верху витрины, гдѣ
поставлена нижняя часть мѣднаго подсвѣчника). Та-
кимъ ооразомъ, глиняныя лампочки служили въ роли
современныхъ отъемныхъ свѣчей въ православныхъ цер-
квахъ. ііх ъ  удобство состоить въ томъ, что ихъ легко
вынимать изъ подсвѣчника для наливанія въ нихъ масла
зажиганія и гашенія. Время лампочекъ относится, при-
олизительно, къ Х ІѴ - Х Ѵ І  вѣкамъ. Употреблял^ь
ОНѢ, повидим ом у, въ лаго м етански хъ  мечетяхъ и до- 
машнемъ быту.

На планшетѣ крайнен слѣва (полка 4-я) помѣщены 
предметы добытые Фетисовымъ въ Семирѣченской 
ооласти. Предметы— поздніе X IV — X V I вѣка. Любопытны 
перламутровыя кольца, бляхи и наконечникъ ремня 
со^ааіявш іе уздечный или поясной наборъ.

 ̂ На 5-й полкѣ справа помѣщены мѣдные сосуды, 
оулава и др., добытые раскопками А. ■ 3. Селиванова 
на берегу озера Иссыкъ-Куль. Предметы относятся къ 
ма^метанской культурѣ Средней Азіи.

На тон же полкѣ помѣщены глиняные сосуды, доста-
в.іенные Археологической Комиссіей.

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

Сверху и сбоку несторіанскихъ надгробныхъ памят- 
никовъ поставлены два обломка одной скалы, покры- 
тои любопытными рисунками, въ видѣ силуэтовъ жи- 
вотныхъ (лошадей, верблюда и др.). Обломки доста- 

въ даръ Музею изъ Тургайской области 
Н. С. Воронецъ. Время тургайскихъ скальныхъ рисун- 
ковъ еще не выяснено, но нмѣется основаніе относить 
нхъ къ началу ранней поры желѣзной эпохи, т.-е. при- 
близительно къ X V - X  вѣкамъ до Р. X.

Въ срединѣ ннжней полкн стоитъ трехногій бронзо- 
вый сосудъ древняго времени (до Р. X.). На немъ 
положсно мѣдиое большое блюдо съ изображеніями, 
время котораго загадочно: оно, .можетъ быть, и древне,

7*



напрнмѣръ, средней поры желѣзной эпохи, но, можетъ 
быть, и очень поздне, такъ какъ подобные прелметы 
до сихъ поръ фабрикуются по древнимъ образцамъ. 
Блюдо поступило вь даръ отъ П. <И. Щукина.

Передъ витриной, на колоннѣ, стоитъ бронзовый 
трехногіи котелъ съ изображеніемъ всадниковъ. Котелъ 
подаренъ кн. С. Н. Трубеикимъ; происхожденіе его 
точно неизвіістно, но, судя по стилю, онъ долженъ 
происходить или изъ Сѣв. Персіи, іыи, еще вѣроятн^ѣе, 
изъ Туркестана. Время его отиосится къ поздней пор-Ь 
желѣзной эпохи.

Противъ витрины, на полу, стоитъ большой бронзовый 
жертвенникъ на четырехъ ногахъ, въ вид̂ ѣ четырех- 
угольнаго подноса съ массивными ручками съ каждой 
стороны. По краямъ жертвенника помѣщены крылатые 
^ вы , слѣдующіе другъ за другомъ въ одну сторонѵ. 
Жертвенникъ происходитъ изъ Семирѣченской области. 
Въ Музей поступилъ отъ Археологической Комиссіи. 
Къ какому времени онъ относится, точно неизвѣстно.

I

В и т р и н а  17.

Въ трехъ верхнихъ полкахъ размѣщена коллекиія 
предметовъ, собранныхъ въ разныхъ містностяхъ Тур- 
кестана генераломъ А. В. Комаровымъ, купленныхъ и пе- 
реданныхъ въ даръ Музею П. И. Ціукинымъ.

На четвертой полкѣ размѣщены предметы, добытыс
разными лицами въ болѣе сѣверныхъ частяхъ Тѵрке- 
стана. “

Время, къ которому относятся всѣ предметы, размѣ- 
щенные на полкахъ витрины, точно не установлено, но 
большая часть ихъ принадлежитъ къ разнымъ столѣтіямъ 
поздней поры желѣзной эпохи (ІІ-е  тысячелѣтіе по 
1 . А . ) .  Изъ вещей интересны глиняныя лампы въ 
видѣ узкогорлыхъ сосудовъ (полка4-я,слѣва):обѣлампы 
пестро украшены характерными узорами восточнаго 
типа; одна изъ нихъ— обычной формы, въ видѣ узко- 
горлаго сосуда съ коническимъ днбмъ (встааіена въ 
часть мѣднаго подсвѣчника); другая имѣетъ рѣдкій видъ 
плоскаго кольцевиднаго сосуда, приспособленнаго для
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подвкшиилиія н;і горѵізоктальаомь стсржаЬ, укрѣпля- 
смомь нл высокомь иодсвЬчник'1;, илп, еще вЬроятнЬе, 
нбивдемомъ вь стііну.

Ил ряду сь лампами поставлены диа звена одного 
міанаго подсвѣчиика съ арабскими письменами (въ 
одно изъ нихь вставлена ламна, какь она, по предпо- 
ложенію, и должна быть вставляема вь подсвѣчникн 
такого рода).

ѵіюбопытенъ трехногіГі каменный сосудъ (4-я полка, 
справа), по наружнымь плоскостямъ украпденный гру- 
боватымъ примитивнымъ узоромъ. Сосудъ найденъ вь 
ТургаГіской области. Время его, повидимому, очень 
древнее.

Кулыуры Сибири.

Культуры Сибири жел'Ьзной эпохи относятся къ 
ранней, средней и поздней порѣ. Къ ранней порѣ (при- 
близительно І-е тысячелѣтіе до Р. X.) припадлежатъ 
тѣ культуры, въ составъ которыхъ входятъ бронзовыя, 
желѣзныя и костяныя орудія, бронзовые котлы на 
высокомъ поддонѣ, называемые скиѳскйліи. К'ь средней 
порѣ относятся культуры, сопровождаемыя бол'ке или 
менѣе характерными предметами для І-го тысячелѣтія 

по Р. X. Наконецъ, къ поздней порѣ — всѣ остальныя 
культуры.

|ІВ Н;Т р' и' н а  ̂ 18.1

Въ витрпнЬ сосредоточены памятннки раннеи поры 
желѣзной эпохи, поступившіе изъ іобольской, Том- 
ской и Енисейской губерній. Изъ нихъ наиболѣе замѣ- 
чате-іьны па.мятники, 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“ >̂ слѣва), бронзовые кельты, ножи, 
кинжалы, серпы, удила, бронзовыя зеркала, желѣзные 
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) и глипяние сосуды. ІІо  этимъ памятникамъ 
прослѣживается переходт> отъ культурь бронзовой эпохи 
къ культурамь желѣзной эпохи, выражающійся замѣ- 
ноіо бронзовыхъ орудій желѣзными.
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В и т р и н а  19.

Въ витринѣ расположены памятники ранней и сред- 
ней поры желѣзной эпохи. Наиболѣе интересными изъ 
нихъ представляются предметы изъ раскопокъ С. К. Куз- 
нецова. П. С. Проскурякова и А. В. Адріанова (полки 

составъ ихъ входятъ костяныя и желѣзныя 
орудія, въ видѣ наконечниковъ стрѣлъ, кинжаловъ, 
топоровь и др., значительное количество украшеній, 
глиняные и серебряные сосуды небольшихъ размѣровъ.

На четвертой полкѣ помѣщены предметы болѣе или 
менѣе случайнаго происхожденія, но сами по себѣ 
тасдставляющіе значигельный научный интсресъ; 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.

В и т р и н а  20.

Въ витринѣ помѣщены предметы позд^ей поры же- 
лѣзной 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 назначенію загадочны; на-



примкръ, соверіпснио иепоиятиыми япляются большіе 
куски бересты, обр'Ьзиииыс иъ < эорлгк геометрическихъ 
сю жиыхъ с|)игуръ. Время этихъ предметовъ, пови- 
димому, очеиь иоздпее. 11а трехъ иижнихъ полкахь 
размЬщеил коллекція епіе болѣе любопытиыхъ пред- 
метовъ, добытыхъ А. В. Адрілповымъ въ могилахъ близъ
г. Огллхты, Мипусинскаго округа, Енисейской губ. Въ 
составъ коллекціп входятъ; деревяпные сосуды въ формѣ 
блюдъ, чашь, ковшеи (полка 4-я); одипъ боченокъ 
(полка 6-я, слѣваі; обломки двухъ луковь (полка 5-я, 
с-тЬва); нѣсколько крестообразныхъ фигуръ(полка 5-я), 
въ которыхъ изслѣдователи узнаютъ идоловъ; 
остренныя палочки въ видѣ веретепъ; обрывки тканей 
(въ коробкахъ); маскоидъ (большая коробка на ниж- 
ией полкѣ, справа), представляюшій изображеніе головы 
покойника, покрытое тканью. Время погребеній точно 
не установлено, но, судя по сохранности и типамъ 
деревянныхь 'тредметовъ, 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-йиотчасти з^й^по- 
ставленныя планшеты) размѣпі.ены предметы, собранные 
О. Б. Згерскимъ-Струмилло въ Минусинскомъ округѣ, 
Енисейской губ. Въ составъ ихъ входятъ многочислен- 
ные наконечники желѣзныхъ стрѣлъ разнообразныхъ 
формъ, часто съ прорі>зными лопастями, издаюшими 
при полегЬ особый овистъ, пугающій плохо 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 происхожденія. Любопытны скобы съ 
трубками для султановъ, возвышавшихся на головахъ
лошадей.

На двухъ нижнихъ полкахъ помѣщены предметы изъ 
разныхъ мѣстностей: среди нихъ болѣе интересны
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предметы ре-іигіозиаго шаманскаго культа, таковы. брон 
зовый днскъ съ изображеніемъ людей, рыбы н оленя„ 
бронзовая лодочка съ тремя пассажнрами н бронзовыя 
фнгурки люден, жнвотныхъ, ииѳологнческнхь птнаъ, 
обыкновенно, называемыхъ чудскими образками (нижняя 
іюлка, слѣва).

Колленція проф. Д. Я. Самоквасова.

Въ деревянныхъ витринахъ залы размѣшены обшир- 
ныя и весьма цѣнныя коллекціи, принесенныя въ даръ 
Музею профессоромъ Д. Я. Самоквасовымъ, до ытыя 
раскопками или купленныя имъ на личныя средства.

Размѣщеніе коллекцій по витринамъ проіізведено 
самимъ Д. Я- Самоквасовымъ по особой, выработаннои 
нмъ, системѣ, благодаря чему коллекціи состааіяютъ 
особый ,кругъ (ш іклъ), не связанный съ обшею раз- 
становкою памятниковъ Музея.

В и т р и н ы  I и 2 (деревянныя). Г

Въ витринахъ помѣшены каменныя орудія, пріобрѣ- 
тенныя проф. Д. Я. Самоквасовымъ въ Даніи. Формы 
орѵдій поражаютъ своими крупными размѣрами и вели- 
колѣпной отдѣлкой, наглядно указывая, что культуры 
Западной Европы уже въ каменный періодъ достигли 
значительнаго развитія. .

В и т р и н а 3.

Въ верхней части витрины, на табл. X X X V I и Х Х Х \ II,  
помѣшены предметы палеолнтической эпохи каменнаго 
періода, добытые въ пешерѣ Мамонта, въ окрестно- 
стяхъ с. Ойцова, Олькушскаго уѣзда, КѣлецкоГі губ.
(раскопки графа Ив. Завишн).

На всѣхъ прочнхъ таблицахъ помѣшены кремневые 
орудія и осколки, собранные на песчаныхъ розсыпяхъ 
побережій рѣкн Вислы и ея аритоковъ въ предѣіахъ
Варшавской губ.

Въ нижней части віггрины помѣшены іюдобные же 
орудія и осколки, собранные на песчаныхъ розсыпяхъ



побережіи р. Десны и ся иритоковъ, преимуіцественио 
въ предЬлахъ Новгородсѣверскаго укзда, Черпигов- 
ѵ.киіі губ. Да.’гЬе слѣдують разныи вещи, въ видѣ гли- 
ияпыхъ сосудовъ и ихъ обломковъ, каменныхъ орудій 
и г. п., наиденныхъ въ нредѣлахъ Ю ж ноіі Россіи, въ 
погребеніяхъ со скорченными костяками. Особенно 
интгресны, на табл. І,Х І, янтарныя бусы, мелкія про- 
сверленныя раковинки, ажурпыя костяныя бляхи, наіі- 
денныя вмѣстѣ съ круглодонными сосудами и полиро- 
ваншми кремневыми орудіями въ каменноіі гробниц-ѣ, 
П0Д1 Новогеоргіевскомъ, у деревни Коссево, Плоц- 
коіі губерніи.

Въ тои же витринѣ помѣшаіотся каменныя пращи 
овалшои фор.мы и яііцевидные глиняные слѣпки раз- 
личн«и величины со сквозиыми отверстіями и круг- 
лыми углубленіями; орудія изъ кости и лосинаго рога 
и др. изъ Юхновскаго городища, Новгородсѣверскаго 
уѣзда Черниговскоіі губ.

В и т р и н а  4.

Въ верхнеіі части витрины размѣщеі м памятники 
брона^воіі эпохи металлическаго періода, происходящіе 
изъ югильниковъ Сѣвернаго Кавказа.

Въниж неіі части 'витрины, на планшетахъ, приста- 
в-іеншхъ къ задней стѣнкѣ витрины, находятся окра- 
шеннія охрой и неокрашенныя кости людей и живот- 
ныхъизъ тѣхъ же сѣверно-кавказскихъ могильниковъ. 
Въ оедней части витрины расположены сосуды и 
мелкі; вещи изъ раскопокъ, произведенныхъ Д. Я. 
Самоівасовымъ въ Италіи, Крыму (Керчи) и на Сѣ- 
верноіъ Кавказѣ.

В и т р и н ы  5— 7.

Въвитринахъ расположены замѣчательныя коллекціи 
предіетовъ изъ скиѳо-сарматскихъ кургановъ, изс.іѣ- 
дова.ныхъ Д. Я. Самоквасовымъ въ предѣлахъ Ю жной 
Росси и Сѣвернаго Кавказа.

витринѣ 5, внизу, на таблицахъ, сложенныхъ 
пачкію, нашиты серебряныя греческія и римскія мо- 
нети найденныя въ тѣхъ же областяхъ.
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В и т р и н а 8.

Въ витринѣ расположены веши изъ позднихъ ката- 
комбныхъ погребеній Сѣвернаго Кавказа. Веши приписы- 
ваюп. аланамъ (осетинамъ) и хазарамъ. Время ихъ 
опредѣляіотъ V II— X  вѣками по Р. X .

В и т р и н а  9.

Въ витринѣ расположены веши изъ курганшхъ 
погребеній X I— X II  вѣка по Р. X ., изслѣдован ш хъ 
Д. Я. Самоквасовымъ въ разныхъ мѣстностяхъ, пре- 
имущественно въ ІОжной Россіи.

На верху витринъ 3— 9 разставлены глиняные со- 
суды, а на отдѣльномъ шитѣ развѣшаны мечи, (абли, 
копья разныхъ временъ, добытые раскопками вт раз- 
ныхъ пунктахъ Евр. Россіи и относяшіеся къ ргзлич- 
нымъ временамъ и, вѣроятно, различнымъ народно;тямъ.

В и т р и н ы  10 и I I  (деревянныя круглыя)

Въ витринахъ выставлены'коллекціи, относимы? Д. Я. 
Самоквасовымъ къ славяно-русскнмъ племенамъ.

Особенный интересъ представляютъ веши коліекціи 
изъ «Черной Могилы» (витрина іо ), раскопнной 
Д. Я. Самоквасовымъ въ самомъ городѣ Чермговѣ 
(дворъ Духовнаго Училиша). По сохранившемуа ііре- 
данію, вь этомъ курганѣ былъ погребенъ князь Ч-рный, 
основатель города Чернигова. Погребеніе предствляло 
видъ трупосожженія; въ остаткахъ сожженнаго ;остра 
найдено большое количество сплавившихся или юпор- 
ченныхъ 'огнемъ металлическихъ вешей, а таіже и 
обуглившихся костяныхъ издѣлій. Нѣкоторыя веши 
{турьи рога) найдены выше костриша въ насыш кур- 
гана, куда онѣ, повидимому, были положены во ?ремя 
тризны. Время кургана опредѣляется византійкими 
монетами X  вѣка, найденными среди прочихъ вшей. 
Изъ вещей замѣчательны: два турьихъ рога, оован- 
ныхъ широкими серебряными, позолоченными блхами; 
желѣзный шлемъ, окованный мѣдными бляхами; >рон-
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зовая стлтуэтка, изображаюіцая божка; силыіо окисшіе 
желѣзные мечи, сабля, когіья, стремема, кольчуги и др,; 
издѣлія изъ кости, въ видѣ игральныхъ иіашекь, зерии, 
овальныхъ пластинокъ сь выркзанными крестообраз- 
ными знаками на ихъ новерхности.

Каменныя бабы.
Въ залахъ 4 и 5, у стѣнъ и вь 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 суш.ествовали, какъ въ Области 
Войска Донского, такъ и въ Екатеринославской губ. 
Многіе русскіе археологи и историки считаютъ воз- 
можнымъ, слѣдуя за указаніемъ Рубрука ( X III  вѣка), 
приписывать эти маститые памятники старины полов- 
цамъ, что, однако, съ точки зрѣнія новыхъ археологи- 
ческихъ фактовъ, представляется невѣрнымъ. Каменныя 
бабы ставились обычно на курганяхъ, надъ покойни- 
ками, и только въ нѣкоторыхъ случаяхъ (напримѣръ, 
при дѣтскихъ погребеніяхъ) ихъ зарывали въ могиль- 
ныя ямы и засыпали курганными насыпями. Эти аіучаи 
представляють особенный интересъ, такъ какъ, съ 
одной стороны, даютъ возможность установить связь 
каменныхъ бабъ съ опредѣленнымъ тішомъ погребеній, 
а слѣдовательно и опредѣлить ріхъ время, съ другой 
стороны, указываютъ, что эти изображенія имѣли зна- 
ченіе не простыхъ надгробныхъ моьГументовъ, а скорѣе 
божествъ, охранявшихъ покойниковъ.

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

3  а л а 6.

Древности скиѳскія и сарматскія.
Въ залѣ, отдѣланной по образцу керченскихъ гроб- 

ницъ, помѣіцены памятники того времени, когда въ
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ііредѣлахъ ІОжи. Россіи госіюдствовали скиѳы и сарматы, 
двѣ иародности, выступивіііія на исторнческомъ поіі- 
рищк рапѣе всІ;хъ другихъ народностей, обитавшихъ 
въ предіілахъ Россіи, за исключеніемъ киммерійневъ, 
вещественные памятпнки которыхъ до сихъ поръ оста- 
ются невыяснеііными.

Скиѳы по свидѣтельству Геродота, втор-
глисі. изъ Азіи въ Россію въ У ІІ вѣкѣ до Р. X . Сар-
маты явились нѣсколько нозже, именно, въ V I вѣкѣ.
Первоііачалыіо скиѳы занимали сѣверный берегъ Чер-
наго моря, приблизительно отъ р. Дона до р. Днѣстра,
сарматы же населяли область отъ Дона до Кубани и,
можетъ быть, далѣе до Кавказскаго хребта. О бѣ на-
родности, повидимому, были родственными другъ
другу и сначала жили довольно мирно, но во I I  вѣкѣ
до Р. X. сарматы, ' усилившись, напали на скиѳовъ,
опустошили и обратили въ пустыню большую часть
Скиѳіи, перебивъ всѣхъ непокорныхъ. ГІослѣ этого
весь югъ Россіи, отъ Кубани до Дуная, оказался въ
составѣ единой Сарматіи, просуществовавшей до I I  вѣка 
по Р. X.

Скиѳы дѣлились на нѣсколько племенъ, которыя 
отличались другъ отъ друга говоромъ, обычаями и 
нравами; одни изъ нихъ занимались земледѣліемъ, дру- 
і̂ ія скотоводствомъ, но какъ тѣ, такъ и другія вели 
оживленную торговлю съ греками, отпуская имъ въ 
изобиліи хлѣбъ, скотъ, кожи, воскъ и др. сырые про- 
дукты и получая взамѣнъ этого золотыя, серебряныя, 
глиняныя издѣлія, дорогія ткани, масла, вино и т. п. 
Покрой одежды у всѣхъ скиѳовъ одинаковъ: всѣ
О Н И  Н О С И Л И  ОСТрОКОНеЧНЫЯ В О Й Л О Ч Н Ы Я  Ш Л Я П Ы  И ѵ І И ,

вѣрнѣе, шлыки, кафтаны, длинныя шаровары и не- 
высокіе мягкіе сапоги безъ каблуковъ. }Кенскія одежды 
состояли изъ рубашекъ и платьевъ, очень похожихъ 
на современныя. Великолѣпныя иллюстраціи одеждъ 
даны многочисленнылні изображеніями на серебря- 
ныхъ и золотыхъ сосудахъ и бляхахъ, а также ж и- 
вописными фрескамй, сохранившимися на стѣнахъ 
нѣкоторыхъ могильныхъ склеповъ. По этимъ изобра- 
женіямъ видно, что какъ мужская, такъ и женская
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одежды члсто иокрывались миогочисленными металли- 
ческими (обыкиовенно, золотыми) б;жхами, а допол- 
неніемъ къ одеждамъ служили ожерелья, гривиы, 
серьги, браслеты, кольца и др.

Вооруженіе состаішяли: луки, стрѣлы, копья, то- 
поры, кинжалы и мечи* крупное оружіе д^ѣлалось почти 
исключительно изъ желЬза, а стрѣлы— изъ бронзы.

Ж илипими для скиѳовъ-кочевпикоБъ служили кры- 
тыя телѣги на двухъ и четырехъ колесахъ, фор- 
мы которыхъ увѣковЬчены въ глиняныхъ моделяхъ 
(игрушкахъ? см. витр. 5); формы же жилищъ скиѳовъ- 
земледНЬльцевъ остаются неизвѣстными. Нѣкоторые 
скиѳы имѣли свои города, изъ которыхъ Гелонъ поль- 
зовался особенною извѣстностью.

Ни храмовъ, ни изображеній боговъ скиѳы не дѣ- 
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 40 дней 
возили по знакомымъ и ежедневр . устраивали пиры. 
Но особенною пышностью сопровождались похороны 
царей. Для покойниковъ выкапывались глубокія и 
обширныя ямы, куда полагались вмѣст^ѣ съ ихъ тру- 
пами многіе, иногда драгоцѣнные, предметы домашняго 
быта. Ямы покрывались сверху бревнами и камышомъ 
и загѣмъ засыпались курганами. Иногда, вмѣсто ямъ, 
устраивались каменные склепы. Изъ скиѳскихъ курга- 
новъ особенною извѣстностью пользуются Чертомлыц- 
скій (Екатеринославской губ., близъ мѣстечка Нико- 
поля) и Кульобскій (близъ Керчи). Оба они содержали, 
повидимому, царскія погребенія, но первый имѣлъ для 
помѣщенія покойниковъ ямы̂  а второй— склепъ, аіо- 
женный изъ тесанныхъ каменныхъ брусьевъ.

Что касается сарматовъ, то въ нихъ видятъ пред- 
ковъ осетинъ (аланъ), остатки которьтхъ обитаютъ въ 
сѣверныхъ предгорьяхъ Кавказа до сихъ поръ. Одел<дой 
ихъ, по свидѣтельству Діона Хрисостома, служили: 
кафтаны, кожаныя или матерчатыя шаровары и корот- 
кіе плащи. Женщины одѣвались въ длинныя платья,
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похожія и;і современныя. Одежды мужчинъ и ж ен- 
щинъ украшались многочисленными золотыми бляхами 
и др. гіредметами личнаго убора. Относительно ж и- 
лищъ иоказанія древнихь писателей расходятся: одни 
утверждаютъ, что сарматы вели кочевой образъ жизни 
и жили въ повозкахъ, возимыхъ то волами, то ло- 
шадьми, другіе— что они жили осѣдло въ городахъ. 
Изъ древностей, приписываемыхъ сарматамъ, особенно 
замѣчательны керченскія катакомбы, уцѣлѣвшія росписи 
которыхъ даютъ возможность знакомиться со многими 
чертамн сарматскаго быта.

Фризъ стѣны, обращенной къ Херсонесской зал̂ ѣ» 
занятъ копіями съ фресокъ изъ Керченской катакомбы, 
открытой въ 1872 году (см. у стѣны ея модель).

ГІервая картина на фризѣ представляетъ всадника въ 
латахъ и шишакѣ, нападающаго съ длиннымъ копьемъ 
на бородатую фигуру пѣшаго мужчины, вооружсннаго 
кинжаломъ и четырехугольнымъ щитомъ. Вторая кар- 
тина изображаетъ воина, иесущаго прапоръ. За нимъ 
идутъ еше четыре фигуры, вооруженныя длинными 
копьями и круглыми щитами; изъ нихъ первая, какъ 
и воинъ, несущій прапоръ, покрыта латами и шиша- 
комъ, остальныя же три фигуры— безъ шишаковъ, съ 
короткими волосами. На послѣдней картинѣ предста- 
влена битва; два раненыхъ на первомъ планѣ. Все 
поле этихъ картинъ покрыто изображеніями зеленыхъ 
вѣточекъ въ два листка, вперемежку съ изображе- 
ніями въ видѣ сердецъ, раздѣленными пополамъ; верх- 
няя часть— краснаго цвѣта, нижняя— блѣднорозоваго.

На противоположной стѣнѣ помѣшена стѣнопись 
изъ Керченской катакомбы, открытой въ 1877 году. 
Въ катакомбѣ надъ входомъ стоитъ надпись:

А^ѳестнріос нгн 
СІППОѴ О КАІ

ктнсАмеыос
значитъ: «Анѳестирій сынъ Игнсиппа, который 
пріобрѣлъ».
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Изъ надписи заключають, что катакомба эта— с{замиль- 
ная, и что схороненный въ неи Анѳестирій самъ 
пріобрѣлъ ее при жизни своей.

На ст^ѣнописи изображена домашняя жизнь Анѳе- 
стирія, сына Игисиппа. Какъ житель степи, онъ со 
своею семьей обитаетъ въ палаткѣ; къ палатк^Ь при- 
с-юнено длинное копье, внутри ея видньгдвѣ человЬ- 
ческія фигуры. Возлѣ піыатки, на высокомъ сНЬдалииі̂ , 
сидитъ женщина, совершенно въ томъ положеніи, какъ 
это принято было изображать на могильныхъ плитахъ 
Керчи (см. въ залѣ Б). Вокругъ женщины— трое дѣтей 
и всадникъ, можетъ быть, самъ Анѳестирій. ДалІ5е  ̂
направо, виденъ другой всадникъ и пасущіяся лошади. 
Полагаютъ^^^что эти ст^Ьнописи относятся ко второму 
или третьему в^ѣку по Р. X.

На фризк стѣны. 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 витрршѣ 5.

Чертомлыцкій курганъ, гдѣ была найдена ваза, рас- 
копанъ знаменитыхмъ 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  средин^Ь залы.

Въ витринѣ, на пьедесталѣ, поставлена модель склепа 
Кульобскаго кургана, а на бокахъ пьедестала изобра- 
жены: видъ кургана съ ю ж н о р “і стороны, до раскопокъ 
его, планъ кургана и планъ склепа съ объясненіемъ 
расположенія въ склепѣ покойниковъ и вещей.

Склепъ имѣетъ видъ квадратной комнаты въ 
6Ѵ2 аршинъ длины 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, 
стояль деревянный саркофагъ (гробъ) съ останками 
царя, имѣвшаго на головѣ царскую золотую діадему;
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его ложе оклзалось засыпаииымъ миожествомъ драго- 
ігЬииІ^йіиихь украшеній, вѣроятц-ѣе всего, нашивав- 
шихся иа одежды и на иокровъ, отъ которыхъ не сохра- 
нилось осгатковъ. Ііольшая часть этихъ сокровииіъ 
хранится въ Летроградѣ, вт> Эрмитажѣ, и нѣсколько 
вешицъ — въ Историческомъ Музеѣ (витр. 4). Не- 
далеко оть гроба находились мечъ съ золотой рукоят- 
кой, золоіая чаиіа, лукъ въ электроновомъ (смѣсь золота 

■съ сереоромъ) налучьѣ и ременная плеть. На полу, около 
деревяннаго возвыіненія, какъ разъ противь входа, 
помѣіцался трунъ женщины, голова которой ѵкрашалась 
электроновою діадемою великолѣпной работы, а шея, 
грудь и ноги множествомъ золотыхъ бляшекъ; въ 
ногах7> стоялъзамѣчательный электроновый сосудикъ, по- 
крытый изображеніями скиѳскаго царя и воиновъ (копію 
съ этого сосуда см. въ витр. 4). Въ юго-западномъ углу 
склепа, въ четырехуголыюмъ углубленіи, лежали кости 
•коня, бронзовые поножи (кнемиды) н шлемъ; тѵтъ же 
покоился костякъ мужчины (конюха?), сопровождаемый 
большимъ числомъ золотыхъ бляшекъ, сіуж ивш ихъ 
украшеніями одежды. Вдоль стѣнъ 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 женшины, 
вѣроятно, царицы. По своему художественному значенію, 
этотъ сосудъ занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ среди 
скиѳскихъ памятниковъ вообиіе. На немъ изображены 
люди и ихъ одежды съ полною реальностію и, пови- 
.димому, фотографическою точностью, что даетъ воз- 
можность судить о типахъ людей, объ ихъ од еж іѣ 
и вооруженіи.

В и т р и н а  2.

Въ витринѣ помѣшены памятники наиболѣе древней 
скиѳскои жизни въ Ю жн. Россіи. Слѣва, на стѣнкѣ вит- 
рины, прибиты три планшеты, одна подъ другою, съ пред- 
метами, наиденными въ Кіевской губ.; въ составъ ихъ 
входятъ бронзовые большіе ножи и великолѣпнын на- 
конечникъ бронзоваго копья, которые могутъ быть



отиосиліы къ \  II вкку до Р. X. Иа нижней (третьеи) 
иланшет^ѣ помѣіцаются злмѣчатсльиыя электроиовыя 
височныя иривѣски, изъ которыхъ однл— безъ кольиа, 
и серебряныи браслетъ съ концами въ видѣ головокь 
львовъ, сдѣланныхъ изь низкопробнаго золота; рядомъ 
съ этимъ браслетомъ нашитъ обломокъ второго такого 
же (вѣроятно, парнаго) браслета. Веииі эти могутъ от- 
носиться къ \  I вѣку до Р. X. Другія веш.и изъ той 
же Кіевской губ. (планшеты С/іѣва, внизу), повидимому,—  
болѣе позднія и представ^іяются слгЬшанными.

Любопытны и древнія золотыя веши изь дер. Дубо- 
вой, Верхнеднѣпровскаго уѣзда, Екатеринославской губ.: 
ихъ можно относить къ раннему скиѳскому времени.

11 планшетъ, изъ которыхъ 8 прибиты къ стѣнѣ и 
5 положены на дно витрины, содержатъ часть коллекціи, 
принесенной въ даръ ЛІузею ЛІосковскимъ Археоло- 
гическимъ Обшествомъ. Коллекція добыта раскопками
В. А. Городцова, на спеціа і̂ьно пожертвованныя для этой 
цѣли средства членомъ названнаго Общества профессо- 
ромъ Д. Я. Самоквасовымъ. Часть предметовъ происхо- 
дитъ 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 г\б ,  Это— салюе обширное городище, пмѣющее 
до 30 верстъ въ окружности. Для болѣе упорной 
обороны городище усилено тремя фортами, или мень- 
шими городищами, расположенными въ трехъ различ- 
ныхъ ггунктахъ по линіи главнаго вала городища. 
Самымъ сильнымъ по высотѣ земляныхъ валовъ является 
западный фортъ, расположенный у современнаго с. Бѣль- 
ска; этотъ фортъ носитъ слѣды иаибольшей оби- 
таемости, и на немъ были сосредоточены раскопки, 
давшія предстааіенныя въ витринѣ вещи, характерныя 
для разныхъ вѣковъ скиѳской культ^ры. Датой древг 
нѣйшихъ вѣковъ сіужатъ обломки инкрустированной 
бѣлой пастой глиняной посуды (планшета съ образцами 
этой посуды лежитъ въ срединѣ витрины). Время этой 
посуды, несомнѣнно, древнѣе V I вѣка. Къ болѣе позд- 

^нему времени, именно къ V I вѣку, относится обломокъ
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большой чернофигурной античной вазы (планшета, при- 
битая къ стѣнкѣ витрины, во второмъ ряду, вторая 
сл^Ьва); еще болѣе обильно отмѣчаются послѣдуюшіе 
вііка обломками краснофигурной античной керамики 
съ великолѣпнымь блестящимъ чернымъ лакомъ и про- 
стой античной посуды въ видѣ амфоръ, фіаловъ и др. 
Наиболѣе позднія скиѳскія вещи, найденныя въ горо- 
дищѣ, могуть быть пріурочены къ I I I  — II  вѣкамъ до 
Р. X . Къ этимъ вѣкамъ слѣдуеть относить и вещи, 
добытыя изъ кургановъ.

На нлощади Бѣльскаго городища было вскрыто 
огромное число костей домашнихъ животныхъ, а въ 
одномъ курганѣ найдены были обугленные колосья 
пшеницы, сопровождавшіе покойника. ІЗсе это свидѣ- 
тельствуетъ о томъ, что обитатели городища занимались 
и земледѣліемь и обширнымъ скотоводствомъ, что 
вполнѣ согласуется и сь показаніями Геродота и дру- 
гихъ древнихъ писателей. Судя по костямъ, въ составъ 
домашнихъ животныхъ входили: лошадь, корова, овца, 
коза, свинья и собаки двухъ породъ: крупной и мелкой.

Обширное Бѣльское городище, повидимому, не слу- 
жило мѣстомъ постояннаго обитанія, а являлось убѣ- 
жищемъ въ непокойное военное время, когдч окрест- 
ные жители, укрываясь отъ нападающаго врага, искали 
за укрѣпленными земляными вала.ми городиша убѣжище 
для себя и домашнихъ животныхъ, вводя послѣднихь 
въ обширный дворъ укрѣпленія. Въ оврагахъ, пере- 
сѣкающихъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ плошадь городиша, 
и теперь еще видны остатки земляныхъ плотинъ, воз- 
веденныхъ для запруживанія воды, необходимой для 
водопоя, повидимому, многочисленнымъ животнымъ. 
Люди пользовались водою изъ р. Ворсклы; по крайней 
мѣрѣ на это указываетъ ходъ, огражденный вхюмъ, 
идущій отъ сѣвернаго форта въ с. Куземинѣ къ рѣкѣ.

Среди вещей особеннаго вниманія заслуживаютъ 
остатки открытой мастерской для отливки бронзовыхь 
стрѣлъ. Долгое время держалось мнѣніе, что велико- 
лѣпные наконечники скиѳскихъ стрѣлъ были привоз- 
ными, а не мѣстнаго изготовленія. Бѣльская мастерская 
окончательно вырѣшила вопросъ въ пользу мѣстнаго
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производства. Въ млстерской, ііредспшлявшей видъ 
неболыиой землянки, .̂'айдеиы мѣдиые шлаки, куски 
мѣди, вылитой изъ тигля и застыншей, очевидио, гіри 
ііроизводствѣ работы, и, что особенио интересно, зна- 
мительное число наконечниковъ стр^Ьлъ.

В и т р II н а 5.

Коллекція нредметовъ изъ скиѳскихъ кургановъ, рас- 
положенныхъ близъ с. Аксютинцы, Роменскаго у., Пол- 
тавской губ. Въ составъ коуілекціи вошли предметы, 

'добытые расконками разныхъ изслѣдователей и посту- 
пившіе въ Музей въ разное время. Характеръ ихъ 
вь обшемъ— одииаковый. Среди предметовъ имѣются 
золотыя украшенія, бронзовыя стрѣлы, удила, по- 
ножь (кнемида), колокольчики, сосуды (см. на верху 
витрины), желѣзные топоры, копья, удила, псаліи; 
очень любопытны щипцы сь ложчатыми* концами, тер- 
ракотовые греческіе сосуды, грубые глиняные сосуды, 
каменное блюдо и значительный наборъ разнообразныхъ 
мелкихъ бусъ.

Коллекціи изъ .;:ургановъ окрестностей сс. Великіе 
Буды и Волковицы того же уѣзда и губерніи (три 
планшеты, сгірава); составъ предметовъ носитъ тотъ же 
характеръ, какъ и предшествующей Коллекціи.

Кромѣ того, въ витринѣ ' размѣщены деревянные 
<осуды, ложки и два бронзовыхь зеркала въ деревян- 
ныхъ рамахь, происходящіе изъ Екатеринославской губ.; 
пріобрѣтены покупкой.

В и т р и н а 4.

Въ витринѣ слѣва помѣщена фарфоровая копія съ 
серебряной вазы (вышиною около і аршина и діаме- 
тромь вь плечахъ около 9 вершковъ), добытой изъ 
знаменитаго Чертомлыцкаго кургана, гдѣ было обнару- 
жено богатѣйшее погребеніе скиѳскаго царя. ІІоверх- 
ность вазы изящно расчеканена травнымъ орнаментомъ 
съ изображеніемь цвѣтовъ, птицъ, наверху двухъ гри- 
фоновь, терзающихъ оленя, а по фризу украшена
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горельефными изобрлженіями сцснъ изъ жнзни скиѳовь, | 
занятыхъ уходомъ за своими коиями. і

Рядомъ находится бронзовыГі котелъ сжлтои формн 
ня высокомъ поддонѣ, нланшста съ золотыми вешами» І 
добытыми изъ не менѣе знаменитаго Кульобскаго кур- 
гана близъ г. Керчи, гдѣ было вскрыто царское погре- 
беніе (см. витр. і) .  Здѣсь же расположены:

1. Копія съ храняшагося въ Петроградскомъ Эрмитажѣ 
электроноваго сосуда, украшеннаго семью фигурами ски- 
ѳовъ, изъ которыхъ шесть сидягь попарно и одна фигл^ра 
отдѣльно. Всѣ изображенныя сцены происходятъ въ 
степи, покрытой цвѣтами. Вь первоп парѣ — царь съ 
діадемои (повязкой) на головѣ бесѣдуегь со скиѳомъ^ 
сидящиімъ на колѣняхъ; во второй парѣ представлено, 
какъ скиѳь, можегь быть врачъ, изаіекаетъ зубъ изо 
рта другого скиѳа; въ третьей парѣ скиѳъ, вѣроятно- 
также врачъ, забинтовываетъ, повидимому раненую, 
ногу другому скиѳу; наконець, одиночный скиѳъ занягь 
натягиваніемъ тетивы на лукъ. Всѣ изображенные скиѳы . 
нмѣютъ длинныя бороды, одѣты въ кафтаны, стянутые 
поясами; вмѣсто шапокъ, на головахъ— башлыки.

2. Копія съ храняшагося въ Петроградскомъ Эрми- 
тажѣ серебрянаго сосуда, украшеннаго тремя группами 
животныхъ: упавшаго.на заднія ногн коаіа, на кото- 
раго .нападаютъ крылатые грифоны; упавшаго оленя, 
сзади на него напалъ левъ, а спереди подбѣгаетъ 
•львица; и кабана, с.хваченнаго львомъ.
. 3. Копія съ золотой круглой чаши-поддона, украшен- .
наго головами горгоны съ высунутыми языками, голо- 
вами, вѣроятно, бога Пана, головами кабановъ, рыбамм 
и дельфинами.

Въ той же витринѣ расположены интересныя глиня- 
ныя фигурки, позволяющія соСтавіггь нѣкоторыя поня- 
тія о разныхъ чертахъ домашняго и религіознаго быта. 
Любопытны, напримѣръ, глиняная повозочка съ крытым ь 
верхо.мъ (кибіггка), несомнѣнно изображаюшая жилише 
скиѳовъ-кочевниковъ, помѣщавшихся въ повозкахъ;’ 
фигурка человѣка, сидящаго на пѣтухѣ, предстаатя- 

■ющаго фригійскаго бога луны; другія стат^этки знако- 
мятъ съ одеждами и вооруженіемъ к.ікъ скиѳовъ, такъ 
и другихъ народовъ, и.чѣвшихъ съ ініми сношенія.
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В и т р и и 11 5.

Вь витриик рлсиоложсиы ирсдмсты, отиосящіеся къ 
Слрмдтскои культур к. Срсди иихь обріицаіоі^ъ нииманіе: 

Коллекція иредметовь изь Бессарабской р^’6 . ,  в ь  с о -  

стлвъкоторой входягь частибронзовыхъукрашеиій(латъ), 
броизовый шлемь и обломки глиияиаго сосуда; иред- 
мсты отиосятся ириблизѵггелыіо.ко времени около Р. X. .

Коллекція изь Курской губ.: золотыя бляшки, элек- 
троновая гривиа, три глиняньичъ чернолаковыхъ сосуда 
и стекляиная чаша (фіалъ) съ изображеніемь на ней 
сцены вакхическаго культа; иредметы отиосятся къ
1— I I I  вв. ио Р. X.

Изъ области Войска Донского, слободы НедвРіговки: 
мѣдныя древне-греческія монеты, бусы, обломки глиняной 
иосуды, стеклянныя слезницы и обломки стеклянныхъ 
сосѵдовъ,глиняныя ламиочки иручки амфоръсъ клеймами.

Гізъ Кубанской области, станицы Маріинской: пло- 
ская серебряная чаша съ иозолотой, покрытая сложнымъ 
рельефнымъ орнаментомъ въ видѣ травъ, листвы и пояс- 
ныхъ женскихъ изображеній съ крыльями и высокими 
головными уборами.

Пзъ кургана той же области, станицы Сѣверской: 
нѣсколько золотыхъ бляхъ; два стеклянныхъ, обложен- 
ныхъ золотомъ, сос* да; золотая цилиндрическая окладка 
іізъ листового золота съ тиснеными рельефными изобра- 
женіями грифоновъ; двѣ одинаковыхъ золотыхъ окладки 
отъ сосудовъ: каждая состоитъ изъ двухъ параллельных'  ̂
зубчатыхъ ободковъ, соединенныхъ шестью поперечными 
зубчатыми полосками, съ верхняго ободка спускаются 
цѣпочки,* оканчивающіяся дутыми золотыми шариками; 
копіи золотыхъ монетъ Перисада (оригиналы ихъ хранятся 
въ собраніи монетъ и медалей Музея).

ІІзъ  той же области, станицы Новоджереліевской: 
бусы, смятые золотой браслетъ, гривна и серьги.

ІІзъ  Астраханской губ.: золотая бляшка съ изображе- 
ніемъ человѣка и пантеры или. тигра.

Изъ Оренбургской губ., Орскаго уѣзда: золотыя серь- 
ги II бляшки, костяная ложка, головка льва, вырѣзанная 
іізъ кости, сіужившая, повидимому, набалдашникомъ  ̂
трости, бусы, раковины и др.
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3  а л а В.

Памятники римскихъ колоній, готскіе, Крыиа и Кавказа-

Отдѣлка залы произведена по сохранившимся до 
нашего времени древне-армянскимъ и византійскимъ 
постройкамъ, а именно: наличники дверныхъ пролетовъ 
сдѣланы по образиу дверей древне-армянскаго Татев- 
скаго монастыря, перестроеннаго въ 895 году; окно 
украшено связанными колоннами; очелье надъ ними—  
въ византійскомъ стилѣ, по образцу сѣни въ церкви 
Пантократора въ Константинополѣ. Арка, ведушая въ 
залу Б, окаймлена оброннымъ украшеніемъ, по образцу, 
находящемуся въ Кутаисскомъ соборѣ.

Потолокъ сд^^ланъ по образду 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- 
нополѣ.

В и т р и н а  7. 3

Въ витринѣ размѣщены памятники римскихъ колоній 
Сѣвернаго Кавказа I — П І 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 
издѣлія. Таковыми прежде всего представляются много- 
численныя золотыя бляшки, служившія по старой вар- ! 
варской (сарматской) традиціи украшеніемъ одежды; І 
онѣ получили въ это время совершенно примитивныя 
геометрическія формы ромбиковъ, треугольниковъ, зиг- 
заговъ, полумѣсяцевъ, въ сущности не имѣвшихъ ни-
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какого изяіцества и іпіклкой художестпеііной іИ>иы. На 
рялу съ этимь явлеиіемъ получаютъ піирокое распро- 
страиеиіе скаиь, зериь, вставки въ веіци разиоцвѣт- 
иыхъ камней, стеколь и эмали; замѣчается приливъ 
стеклянной посуды, подражаюіцей с|)ормамь металли- 
ческой и терракотовой посуды/ Главными центрами 
производства этихь предметовь служили черноморскіе 
города, н'Ькогда основанные греками и теперь входившіе 
въ составь или Римской имперіи или Босфорскаго 
царства, находивпіагося въ вассальной зависимости отъ 
первой. Среди этихъ городовъ особенное значеніе имѣла 
столица Босфорскаго царства— Пантиьапея, гдѣ этого 
рода предметы встрѣчаются въ необыкновенномъ изо- 
биліи.

Среди выставленныхъ предметовъ обращаютъ вниманіе: 
бронзовый котелъ съ ручками въ видѣ собачекъ (на 
верху витрины) и глиняные сосуды въ видѣ птицы и 
баранчика (полка 3-я'), мѣдный золоченый тазъ (низъ 
витрины) и глиняный сосудъ въ формѣ цилиндриче- 
скаго боченка (тамъ же). Интересны золотыя бляшки 
разныхъ формъ, медальоны, серьги и другія украшенія. 
Изъ предметовъ мужского вооруженія и конскаго сна- 
ряженія заслуживаютъ вниманія: короткіе мечи съ 
кольцеобразными гайками (полка 5-я и др.), многочи- 
сленныя ж*елѣзныя стрѣлы, мНЬдныя и желѣзныя че- 
шуйки панцырей (полка 5' )̂  ̂ удила съ простыми и 
колесовидными псаліями, иногда покрытыми позолотой 
(полка 5-я), бляшки, украшавшія сбрую (полка 2-я, слѣва). 
Интересенъ каменный сверленый топоръ, положенный 
съ покойникомъ, какъ амулетъ (полка 6-я). Въ одномъ 
женскомъ погребеніи найдены были остатки золоти- 
стыхъ волосъ (полка 4-я).

В и т р и н а  Е6.

Кулыуры III— VII вв. по Р. X.

На первой полкѣ размѣшены предметы, добытые на 
Сѣверномъ Кпвьазѣ раскопками Н. И. Веселовскаго,
В. Ѳ. Миллера и Г. Д. Филимонова. Время ихъ опре- 
дѣляется фибулами П — ПІ  вв. по Р. X. (вторая и
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третья планшеты, сл І̂іна). Въ это время Сѣверный Кавклзь 
былъ занягь сарматаміі (ііредками современныхъ осетіін ь), 
называвшимисявъдревноститакже аланаміі. Изъ другихъ 
вещеГі, кромѣ г|эибул ь, важныхъ, потому что онѣ опре: 
дѣляютъ время вещей, обраідаюгь вниманіе бѣлыя па- 
стовыя бусы (первая планшета, справа), которыя распро- 
странялись діглеко на сѣверъ вь область фіш скихъ 
ііародиостей; также интересны бронзовыя кольца, укра- 
шенныя рядами шариковъ (третья планшета, слѣва). 
Среди вещей мѣстнаго происхожденія имѣются при- 
возныя изъ Египта въ видѣ бусъ, скарабеевъ и привѣ- 
сокъ 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, добытые раскопками В. В. Хвойки въ окрестно- 
стяхъ с. Черняхова, Кіевской губ. и уѣзда, въ такъ 
наз. «поляхті погребальныхъ урнъ». Поля погребхіьныхъ 
урнъ, или «поля погребеній» (сЬатрз (і’игпе5, игпеп^еі- 
сіег), представляютъ могильники безъ зеіьіяныхъ на- 
сыпей; такіе могильники, обыкновенно, планируются на 
открытыхъ, ровныхъ или нѣсколько возвышенныхъ, пло- 
щадяхъ. Въ могилахъ встрѣчаются какъ остатки трупо- 
сожженій, такъ и простыхъ погребеній. Остатки трупо- 
сожженій, въ видѣ обугленныхъ и растрескавшихся 
на мелкіе куски человѣческихъ костей и попорченныхъ 
огнемъ металлическихъ предметовъ, полагаются въ гли- 
няную урну, которая ставится на дно неглубокой яліы, 
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 і-й). При простыхъ погре- 
беніяхъ ямы вырываются глубже, и покойники въ нихъ 
полагаются безъ строгой оріентировки, въ вытянутомъ 
и рѣже въ скорченномъ положеніи.

Поля погреба'іьныхъ урнъ, по мнѣнію наиболѣе авто- 
ритетныхъ археологовъ, принадлежатъ древней славяно- 
германской народности. Они просіѣжены въ Лузаціи 
(области лул<ичанъ), Бранденбургѣ, Силезіи, Моравіи, 
Австріи, Сѣверной Венгріи, Галиціи, Познанй и въ
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^ісхіи ііо берсг.ім ь р. Л:ібкі )льбы). И ь Россіи иодоб- 
иыс моги іьиики ииходнтся иь губериіяхъ Кіевскои, 
^ісрниговскоіі, Харькоііскои и др. Могильиикь близь 
с. Чсриичонд датируется римскими моиетами II н. ио 
Р. X. и іірбалетимми фибулами III  н. іто Р. X. (см. 
полку і-ю, іілаишету слкпа). іілмятиики, открытые иъ 
Россіи, отиосятся кь болке иоадиему иремеии, что 
ук і̂зыплегь И'Л ііоздиііі ириходь славяио-гермаиской ші- 
ро іиостіі вь иредЬлы Россіи.

На остіільиыхь гюлкахъ вь 5 витриик ііомѣщены 
піімятники, принисываемые готамъ.

ГІо сохрлнившемуся предлиію, готы первоначально 
жили вь Скандинавіи, откуда, переправмвшись черезь 
Валтійское море, заняли область по нижнему теченію 
Вис.лы, оказавшись среди славянскихь, литовскихъ и 
отчасти с[)инскихь племенъ. ДревнЬйшее упоминаніе о 
готахъ вь Привислинской области относится къ IV  в. 
до Р. X. Въ первой половинѣ II  в. по Р. X. они 
остаются въ той же области, но къ концу этого вѣка 
они быстро начинають распространять свои владѣнія 
въ направленіи устъя р. Луная и сѣвернаго побережья 
Чернаго моря, которыми и овладѣваютъ въ началѣ 
I I I  вѣка.

Занявши обширнѣйшія области, готы вскорѣ раздѣ- 
лилисъ на двЬ вѣтви: восточную и западную, и стали 
ѵіазываться остготау*» и вестготами. Остготы владѣли 
всѣмъ русскимъ Черноморьемъ, включая отчасти Кавказъ. 
Наибольшаго могупдества остготы достигли вь царство- 
ваніе Германриха, овладѣвшаго большею частью ны- 
нѣшней Европейской Россіи, но при немъ же они и 
шгли. Въ ^75 году на остготовъ обрушились гунны и 
нанесли имъ такое пораженіе, что Германрихъ въ отг 
чаяніи лишилъ себя жизни, а сынъ его Гунимундъ съ 
болъшею частью готовъ принялъ подданство гунновъ 
и вмѣстѣ съ ними напалъ на другую частъ остготовъ 
и на вестготовъ, не выдержавшихъ такого натиска и 
своимъ о гступленіем ь на Запад ъ положившихѣ начало такь 
назыв. «великому переселенію народовъ». Послѣ этого 
въ предѣлахъ Россіи остааасъ лишь неболъшая- частъ 
готовъ, удержлвшаяся въ Крыму и Тамани (Фанагоріи).
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Къ концу IV  в. эти готы считались христіанами, имѣли 
епископа и удержали свою политическую самостоя- 
тельность до V I I I  вѣка. Борясь съ хазарами въ X  в., 
они искали зашиты у могущественнаго князя, жившаго 
къ сѣверу отъ Дуная, в"ь которомъ всЬ изслѣдователи 
узнаютъ одного изъ великихъ кіевскихъ князей (Свя- 
тослава). Позже крымскіе и таманскіе готы входятъ 
сначала въ составъ Византіи, а затѣмъ Татарской орды. 
Въ X V  вѣкѣ крымскіе готы еше говорили на древне- 
готскомъ языкѣ, близкомъ къ нѣмецкому. Въ саѣдую- 
шихъ вѣкахъ они совершенно исчезаютъ, смѣшавшись 
съ татарами.

Изъ выставленныхъ вешей особый интересъ предста- 
вляютъ украшенія и части одежды, носяшія на 
себѣ <лѣды такъ наз. готскаго стиля. Стиль этотъ 
характеризуется рѣзко - выраженными геометрическими 
формами, ьоторыя скрашены разноцвѣтными вставками 
эмалей, стеколъ и драгоцѣнныхъ камней и дополнены 
головками животныхъ, птицъ и человѣка. Стиль пред- 
ставляется строгимъ и далекимъ 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- 
цвѣтными камнями и стеклами- проникла въ Среднюю 
Азію и Сибирь. Ко времени появленія готовъ на бере- 
гахъ Чернаго моря этотъ стиль, видоизмѣненный на 
Востокѣ, 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.

Наиболѣе характерными изъ готскітхъ украшеній 
являются фибулы и поясныя пряжки. Сімыми вырази- 
тельными фррмами фибулъ представляются 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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іпеиилго однимъ, тремя, а чаіие 
пятью выстуііами —  пальцами 
(витр. 6, полка з-я и 5-я и 
витр. 5, полки з-я, 4-я и 5-я)* 
")та характерпая форма фи- 
булы, вѣроятпо, получила на- 
чало отъ фибулъ, изобража- 
ющих ь вь схематическомъ видѣ 
с|зигуру человѣка. Дѣйстви- 
тельпо, па бол̂ Ье архаичпыхъ 
экземплярахъ легко можно* 
усмотр'Ьть человѣческую фи- 
гуру (витр. 5, полка 3-я, первая 
планпіета, слѣва).

ІІрорѣзныя фибулы укра- 
шались обычно головками ко- 
ней и соколовъ. Можно ду- 
мать, что эти головки имѣли 
мистичёское значеніе,такъ какъ 
у многихъ пародовъ съ лоша- 
диными головами связывались 
суевѣрныя представленія.

Замѣчательны готскія пояс- 
ныя пряжки, отличающіяся, 
особенно тщательной отдѣлкой 

(витр. 6, полки з»я, 4-я и 5-я). Колыда пряжекъ часто- 
имѣютъ видъ двуглавой змѣи, а застежки— соколиной 
головки, при чемъ глаза животныхъ заполнены вставками 
изъ ивѣтныхъ 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- 
вѣски (та же планшета), массивные браслеты съ попе- 
речными гребнями (полка 4-я), браслеты съ полыми рас- 
ходящимися концами (витр. 5, полка 3-я), серьги въ. 
видѣ кольца съ круглымъ щиткомъ внизу.

Площадью распространенія . готскаго стиля служитъ. 
значительная часть Европейской Россіи: вещи этого^

Рис. 53 .
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СІИЛЯ находятъ въ Крыму, ла Кавказѣ, по всеіі полосѣ
южно-русской степи и въ области средие-русскаго лѣса.

На иолкѣ 5-Гі, на первой плапіпетѣ, слѣм, иаходится
коллекція богат^хъ вещеи готс.таго стиля, найденныхъ
вь Керчи; въ составъ коллекціи входятъ золотыя Ѵкра-
аіеиія тонкой работы со вставками изъ драгоцѣиныхъ 
камней.

На остальныхъ планшетахъ 3-й полки, иа нолкѣ 4-й 
п на четырехъ планшетахъ полки 5-й, слѣва, распою- 
жешл предметы, добытые раскопками Ц. Рѣпникова. 
ііещи найдены въ могильникѣ Суукъ-Су близъ І'ѵрзѵс|)а, 
В Ъ  1\рыму. Этотъ могильникъ является иаиболѣё харак- 
тернымъ памятникомъ Готской культуры. Погребенія 
«ъ немъ относятся къ двумъ эпохамъ: болѣе д р ев н ія- 
К Ъ  вв.по X. иболѣе позднія— къ I X — X I вв.
Древнія погребенія были значительно богаче, чѣмъ 
поздшя. І І О К . О Й Н И К И  въ нихъ иолагались въ ямахъ при- 
крытыхъ досками, и въ катакомбахъ и сопровожда тись 
преимуществеііно украшеніями: фибулами, пряжками, 
серьгами, оусами и пр.

На остальныхъ полкахъ витрины иаходятся коллекціи 
тотскихъ вещей, найденныхъ въ разныхъ мѣстахъ Крыма.

В и т р и н а  5.

На полкахъ і-й и 2-й расположены предметы Готской
разныхъ мѣстносгей Кавказа. 

интересны деформированные черепа (полка 2-я, справа')
г п І К а в к а з а ;  черепа приписываютъ
1-01 сІМЪ.

На полкѣ з-й, на трехъ планшетахъ, слѣва, нахо- 
дятся иетересныя готскія вещи пзъ ГІастерскаго го- 
родища Кіевскои губ. Здѣсь было изслѣдовано цѣлое 
к^льтурное наслоеніе, указывающее на обитаніе горо- 
дища во время готскаго владычества. Вещи этой коі-
п п п Х  весьма характерными: типичны
прорѣзныя фибулы, украшенныя головками животныхъ 

рл(^еты съ полыми расширенными концами, серьги въ

« е в і .Г ' '™  “  "иыюем.іго,ыеровингскаго тіша и др.



Иа остл іьимхь п іатііст:і\ъ этои ііоуіки  расііоложеиц- 
ирс 1МСГЫ готскаго стиля, иайдеииыс вь разиыхь мѣстахъ 
К^/киои Россіи.

Сг1>дукпцая кол:іскція (иолка 4-я и одиа илаишета, 
исрііая спрана— иа ііолкі^ )-й) составлясгь кладь гот- 
скихь нстси, открытыи II. И. Ьулычовымъ во врсмя 
раскоиокь иа Моіциискомь городииіѣ въ КалужскоГі 
гуо. Кладъ был ь зарытъ въ валѣ городиіца и состоигь 
из ь разиообразиых ь веіцсй, іірсимуиіествеиио, брои- 
зовыхъ, украшсииыхь красиой и голубой эмалью; 
иредметы эти отиосятся кь коицу IV  в. Вь составъ 
клада входятъ: массивиые браслеіы (полка 4-я, первая 
плаииіета, справа), головиыс вЬицы и шейиыя гривиы 
(полка 4-я, илаииіеты вторая и третья, слѣва), привѣски, 
бляхи, бусы и сложиос украшеиіе, состоящее изь про- 
рѣзиыхъ бляхъ съ эмалью, соедииеииыхъ между собою 
(полка 4-я, вторая плаишета, справа).

Иа полкѣ 5-й, на второй справа планшетѣ— веши 
того же стиля изъ погребеній въ курганахъ Смолен- 
ской губ.; среди нихъ интересны украшенныя цвѣтной 
эмалью срибула, круглая бляха и чстырехугольная бляха 
сь конскими головками; датируются онѣ IV  вѣкомъ.

Иа той же полкѣ, на четырехъ планшетахъ, слѣва^ 
находится коллекція вешей, случайно иайденныхъ близъ
1. Колосковой, Валуйскаго у., Воронежской губ.; въ 

составь коллекціи входягь пятппальчатыя фибулы,.. 
пряжки, привѣски, браслеты и др.

Иа нижней полкѣ расположены глиняные сосуды въ 
ігЬломъ видѣ и въ обломкахъ, архитектурные фрагменты 
изъ разныхъ мѣстностей Кавказа и Крыма, разнаго 
времени, преимупіествеино поздней поры желѣзной- 
эпохи.

В и т р и н а  4.

Иа полкахъ і-й, 2-й и 3-й расположены предметы изъ 
разныхъ мѣстъ Кавказа. Изь нихъ особый интересъ 
предстааіяютъ фаянсовые и стеклянные сосуды, при- 
несенные вь 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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-браніе это въ обтемъ представляется выдаюишмся. Не 
менѣе интересна коллекція предметовъ, расположенныхъ 
на полкѣ з-й, добытыхъ раскопками гр. 11. У варо- 
вой въ Терской обл., близъ с. Махческъ. Въ составѣ ихъ 
мы видимъ: і )  остатки иіелковой одежды, воротъ и 
бортъ которой были обшиты золотымъ галуномъ, укра- 
шеннымъ бронзовыми лунницами, и застегнуты брон- 
зовыми пуговицами (планшета первая, слѣва); 2) остатки 
обѵви изъ юфти, расшитой цвѣтными шелками, и части 
кожаныхъ кошельковъ, еше болѣе богато расшитыхъ 
шелками; з) желѣзные кинжалы въ деревянныхъ нож- 
нахъ съ бронзовыми наконечниками; 4) серебряныя и 
чѣаянсовыя чашечки, и 5) два черепа съ остатками 
-богатыхъ головныхъ ^боровъ. Время этихъ вешеи
X IV  в.

На остальныхъ полкахъ находится коллекшя пред- 
метовъ, добытыхъ, преимущественно, изъ христіанскихъ 
церквей и поселковъ древняго Херсонеса. Ьъ низу ви- 

•трины (слѣва) находятся два рукомойника (акваманилы) 
въ видѣ птицъ, найденные на Сѣверномъ Кавказѣ.

1 Памятники древняго Херсонеса.

Древній городъ Херсонесъ (современный Севасто- 
поль) основанъ греческими переселенцами изъ Гераклеи 
въ V I вѣкѣ до Р. X. ГІамятники 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 
язьіческой 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
Климента относятся къ концу I вѣка по 1 . X . Ьъ 1 
вѣкѣ христіанство прочно утвердилось въ лерсонесѣ, 
а  въ послѣдуюшіе вѣка онъ становится центромъ, изъ 
котораго христіанство распространяется по окрестнымъ
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стрлндмъ. Съ такимъ характеромъ Херсонесъ является 
ьъ русскон НачігльноГі лЬтониси, которая связываетъ 
сь его именемь крещеніе Владиміра Святого и рус- 
скаго народа. ВмЬстѣ сь христіанствомъ распространя- 
лось изъ Херсонеса и христіанское искусство; такъ, 
ио саовам ь той же лѣтописи, бронзовыя царскія врата, 
ііконы и церковная утварь сооруженноГі Владиміромъ 
ДесятинноГі церкви были вывезены имъ изъ Херсонеса.

Развалины Херсонеса уже давно обраіцали на себя 
вниманіе изслЬдователей, но начало правильному архе- 
ологическому изслѣдованію положено лииіь въ 1853 го- 
ду. Съ этого времени изъ гробницъ и склеповъ из- 
влечено много бытовыхъ древностей; по фамильнымъ 
склепамъ, кромѣ погреб:гльныхъ обычаевь, можно было 
прослѣдить и самый переходъ семей изъ язычества въ 
хрисгіанство. Изслъдованіе развалинъ городскихъ зда- 
ній привело къ открытію основанія христіанскаго хра- 
ма на сѣверномъ концѣ Херсонеса, на самомъ берегу 
моря. Храмъ этотъ имѣлъ видь базилики и какъ по 
своему стилю, такъ и на основаніи найденныхъ въ раз- 
вхіинахъ монетъ (римскихъ IV  в.), причисляется къ 
древнѣйшимъ памятникамъ христіанскаго зодчества. 
Кромѣ этого храма, въ Херсонесѣ въ разное время 
^ыли открыты и другія христіанскія сооруженія^ между 
прочимъ, развалины храма на древней площади —  по 
предположенію того самаго, въ которомъ совершились 
крещеніе и бракъ св. Владиміра.

•
В п т р и н а I .

Памятники языческой эпохи въ Херсонесѣ.

Вт> витрин-Ь расположены предметы, найденные въ 
Херсонесѣ и его окрестностяхъ, относящіеся къ болѣе 
древнему —  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 отливками изъ этихъ типусовъ.
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Интсресна коллекція изъ кургана, раскопаннаго въ 
1872 г. близъ древпяго Херсонеса; веши относятся ко 
времени римскаго владычества въ Черноморьѣ и со- 
стоятъ изъ остатковъ бронзоваго сосуда съ характер- 
ной витой ручкой и пепла съ частицами пережженныхъ 
костей (въ видѣ 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 вешей особый интересъ пред- 
ставляютъ різныя костяныя дошечки и карнизики отъ 
ящиковъ разной величины, костяные иглы, гарпуны, 
гребни; изъ металлическихъ вешей —  удильные крючки, 
кольца, перстни и др. бытовые предметы. Кромѣ пред- 
метовъ мѣстнаго йздѣлія имѣются и привозные изъ 
Египта: скарабеи, рядъ привѣсокъ изъ голубой пасты. 
Глиняные сосуды, размѣшенные въ витринѣ, происходятъ 
изъ раскопокъ гр. А. С. Уварова въ Херсонесѣ.

В и т р и н а  3.

Памятники христіанской эпохи Херсонеса. •

На стѣнкѣ витрины слѣва помѣшены акварельные 
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 храліа, воздвигнутаго надъ 
развалинами.

Вправо отъ рисунковъ разв-ѣшаны церковныя кадила, 
а на планшетахъ расположены: литые мѣдные и ка-
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^^ениые образкіі, кресты, энколпіоны и рлзныя быто- 
яыя веіци (головныя булавкіі, стеклянныя кольцл, 
брлслеты, ключи, серебряные слитки— монетныя гривны).

і  тварь, храняіцаяся въ этоіі віітринѣ, имѣетъ осо- 
^ый интересъ, такъ‘ какь нодобная 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 
замахн\'лся на животное, и рядомъ— два человѣка, стоя- 
нае по сторонамъ большого сосуда. На правой боко- 
воіі сторонѣ креста, вверху —  орнаментъ съ тремя че- 
тырехконечныхми крестами и ниже— всадникъ, поражаю- 
щій копьеліъ трехглаваго змѣя.

На задней сторонѣ находится греческая надпись; 
подъ надписью— три креста; подъ крестами— лань, ко- 
торую сосетъ дѣтенышъ; въ спину лани вонзилась 
стрѣла; 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  Н І —  КА».

Ниже пояса —  греческая надпрісь, 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 
цѣпи змѣя, подъ которымъ— другой человѣкъ съ пал- 
кой. Сзади— два ряда фигуръ: въ верхнемъ — чело- 
вѣкъ, преслѣдующій двухъ оленей, въ нижнемъ — два
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человѣка, стрѣляющіе другъ въ друга изъ луковъ. Н а 
правомъ боку, вверху— кругъ, подъ нимъ— другой, съ. 
выріізнымъ внутри его эллипсисомъ; внизу —  олень и 
человѣкъ съ копьемъ.

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

4. Каменный крестъ изъ Кубанской области съ гре- 
ческой надписью, гласяшей въ переводѣ: «Успокоился 
рабъ Божій Георгій въ 134^ 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 лѣвой рукѣ— рукоять меча, въ нож - 
нахъ, привѣшаннаго къ поясу; въ правой рукѣ —  не- 
ясно выраженный предметъ (сосудъ?). На шапкѣ и пле- 
чахъ находятся вырѣзанные вглубь четырехконечные 
кресты.

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

Съ лѣвой стороны отъ входа изъ скиѳской залы 
размѣщены:

8. Массивная, грубо обтесанная каменная плита, слу- 
жившая подставкой памятника 3; въ серединѣ— вы- 
долбленное отверстіе, куда былъ вставленъ столбь.

— 130 —



Г31

О Всрхияя часть (о бл ом о кь) камеинлго сюлод. Ь 
одноГі сторои-Ь имѣетъ слѣды греческои иадписи, а нл 
лпѵгоіі вверху, —  дв Ь иеясиыя греческш оуквы, ииж е 
рельефь, изображ аю ш ій верхнюю часть всадника съ об- 
ломаниоГі головой; иа бокахъ вырѣзаиы кресты.

1 0 — I I .  Двл обломка иодобныхъже памятииковъ.
12. На сгЬиѣ, въ рамѣ,— иланъ Кутаисскаго собора 

и ііютоірафіи съ детальныхъ его
сооорь о си о „л „ъ  ц ар е^ .
оконченъ Багратомъ IV  (^іо2/ — Ю ; - ;  сь ии 

” 7 - ' \" ш с о в Т с л ѣ „ о к . съ „одукруглаго рельеф.. изоб-

"■•.Т Ш  : : 3 " : р ’ = ™ о Г ;'1 'Г в к 'ь  л еж и ^  ка„е„ь. 
покрытый разнымп изображеніями, изъ Кубанскои 
и г т іі  Назначеніе клмня не выяснено.

і6  Рядомъ съ предшествующимъ на полу л еж итъ
отпппй подобный ж е камень.

Окопо стѣнъ , подъ окиомъ, на п о л у  лежатъ обломк

к а 2 :;°  .го  и к о и о ™ я ^ „ з . 3 - ™

2б шмк”  ЧЪ°Тохранилнсь изображен ія ; і ) Благовѣщ еш я и 
П оТ ѣш енія с в .Ѵ ш с а в е т ы  2) С рѣтенш  Господня Р -  
ждества Богородицы, 4) Деисуса и др. И зображ е 
отличаются тонкостью  и правильностью рисунка. И к о - 
ностасъ м ож но относить къ Л І вѣку. ^

3  а л а Б.

Памятники греческихъ поселеиій Южной Россіи на берегахъ
Чернаго моря.

Г  т ѣ  н ы залы, посвяш енной этимъ памятникамъ, укра-

. е " „ ;  че™рь»я Г „ Г -
„а»„ н Г а р к і, пр„.шкаюшей къ Хер-

называвшагося въ древнос Н г
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скимъ, работы проф. А й в а з о в с к а г о: направо віи - 
ны городъ Керчь п царскій курганъ, а вдали, на- 
лѣво, берегъ Гаманскаго полуострова. Рисунокъ мо- 
'заики п о л а  заимствованъ изъ византійскихъ мозаикъ 
сткрытыхъ въ гор. Равенн^Ь.

Нъ V II и \  I вѣкахъ до Р. X. греки, привлеченные
богатствомъ ІОжной Россіи, основали здѣсь много го-
родов ь-к о л о н і й по берегамъ Чернаго моря; изъ этихъ
городовъ наибольшаго значенія, благодаря своемѵ гео-
^афическому положенію и торговлѣ, скоро достигли
Л а н т и к а п е я  (теперешняя Керчь) и О л ь в і я  (гдѣ
нын с. Парутино, на р. Бугѣ, въ 28 вер. отъ Очакова).
Изъ поИіМенованныхъ городові^, а также ііз ъ  Ф а н а-
г о р 1 и (теперь ст. Сѣниая), Г о р г и п п і и (Анапа) и

е о д о с і и  и добыты предметы древности, выставтен- 
ные въ залѣ.

Ьольшинство 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 имѣла религіозное 
значеніе, или же служила талисманами и амѵтетами- 
таковы: бусы съ прпвѣсками, изображающими бёзобраз- 
ныхъ чудовишъ, епшетскіе скарабеи, фигѵры лю- 
деи и животныхъ, монеты, слѵжившія плаѴою Ха- 
рону за перевозъ душъ черезъ рѣку Стиксъ, кѵриль-
НИЦЫ и Т. Д. (см. витр.
■ Большая часть предметовъ, находимыхъ при погребе- 
Н1ЯХ7,, это— имушество покойниковъ, которые въ загроб- 
номь мірѣ, по вѣрованію древнихь грековъ, нѵждались 
во всемъ томъ, что обслуживало ихъ при' жизни

во:«рѣнію древнихъ грековъ, можно 
> ать, ьѣмь оылъ покоиникъ, что онъ любилъ, чѣмъ 
онъ занимался. Нѣкоторыя привозныя веши ѵказы- 
ваютъ на торговыя сношенія греческихъ колонистовъ
друпе же предметы носятъ ясные слѣды вліянія мѣст- 
наго населенія Ю жной Россіи.

П о ^ р е б е ^ н і я  бывали двухъ родовъ: чаше трѵпъ 
погреоался ооычнымъ порядкомъ, рѣже-сожигался. ГІер-

триіпчъ " вьістлплены прел.меты изъ Ольвіи. въ вп-
грш пхъ 3 ,  4^ 5 п  6 ~ п з ъ  Пантіікаііеи п ѲеолЪсіп.



вонлч.і іьно іи>грсбоііін соворіігл.іись въ грунтовыхъ ямахь, 
иног.и об.к>>ксііныхь доскамн; іюзжс— вь устросміныхъ 
вь зсмлк камсрахь, іі.іи ск.існахь, вь которыс всли
д.иінные сходы; ск.ісгіы пногдл о6.ніиовыва.пісь камнсмъ, 
иногда рлснисывались но іутукатуркѣ.^ Покоііникобъ, 
обыкновснно, кла іи въ дсрсвянныс гроба; гроба болѣе 
богатыхъ стави.іи вь дерсвянныи саркофагь, стънкн 
котораго часто украніались рсльсфными раскрашенными 
гінковыми изображеніямн. Образцо.мъ такихъ украше- 
ніи могугъ служить глиняные р с л ь е ф ы  изъ шікла 
Ніобидъ (витр. 4). Могилы часто сопровождались надг 
гробными нлитами съ указаніе.мъ, кто погребенъ. Однѣ 
энитафіи исходятъ, повидимому, отъ родныхъ умершаго, 
какъ на каменной плитѣ № 20 — «Эросъ Іу л ім ъ , про- 
шаи!« или на № 54— «Аѳинаида, жена I ая Юлія Сс- 
стилія, прошаи!»; другія же указываютъ, что покоиныи 
состоялъ члено.мъ обшества, которое и позаботіі- 
юсь о памяти усопшаго; № 19 — «Обшество, во главѣ 
съ прсдсѣдателемъ Трифономъ, попечителемъ Кестіемъ 
Вакхіевымъ и дѣлопроизводителемъ Аратономъ, и осталь- 
ные сочлены поставили въ память Логона Родонова».

Н а д г р о б і я интересны не только своимн надписями, 
но II высѣченными на нихъ рельефами. Рельефы эти, 
часто раскрашенные, воспроизводятъ костю.мъ, воору- 
женіе II отчасти обстановку того времени.

Предметы, добытые въ могилахъ, характеризуютъ 
лнчный обиходъ покойнаго. Здѣсь можно встрѣтитыі 
остатки о д е ж д ы  (витр. 3, табл. 2— 8), и золотыя 
б л я ш к и ,  украшавшія одежду, и золотые налобные 
й ѣ н ч II к и (витр. 5 и 4), застежки, фибулы п п р я ж  к и 
отъ пояса (витр. 4)- На бляшкахъ и.мѣются «зобра- 
женія миѳологическаго .чарактера, какъ ^рота и ііси- 
хеіі, Посеидона, Мена, головы Горгоны, Сфинкса

Въ частомъ употребленіи были такія украшенія, какъ 
с е р ь г и ,  п е р с т н и  (віітр. 4 ), браслеты и бусы; пред- 
меты эти дѣлались нзъ золота, электрона (смѣсь золота 
и серебра), серебра, бронзы, изъ стекла и пасты (витр-

Нѣкоторыя изъ  этихъ вешей указываютъ, что онѣ 
или привезены изъ Египта, или сдѣланы по восточнымъ
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образцамъ. Въ 3 и 4 віітрпнахъ на таб.іицахъ располо- 
жены разные предметы д о м а ш н я г о обихода, какъ-то: 
костяныя шила и веретена, иглы, ключи, вѣсовыя гирьки, 
грузила, головныя шпильки, уховертки и зеркала.

Въ г р о б н и ц а  х ъ  находятъ очень много предме- 
товъ изъ обожженнои глины, напр., .-Ьмпочки (витр. 5, 
полка з-я), различные сосуды и статуэтки. Л а м п о ч к и 
дѣла.іись съ однимъ, двумя, иногда даже пятью рожками 
для фитилей; поверхность ихъ покрывалась орнаментомъ 
ііли 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 работѣ, изъ Аттики, а 
простые, желтоглиняные— мѣстной работы.

Самые большіе сосуды (а м ф о р ы) сіуж или для 
храненія запасовъ вина или масла. На горлышкахъ 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- 
вѣряли 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, 5 5 5^^
По большей части сосуды эти— значительной вмѣсти- 
мости и простой выработки. Часто встрѣчаются такъ 
называемые п е л и к и и к е л е б ы —  сосуды, напоми- 
нающіе по формѣ вазы; обыкновенно, выработка ихъ 
тшательна, и они расписаны миѳологическими сценами 
(рис. 57 и 58). Небольшіе сосуды (б а л ь з а м а р і и) 
служили для храненія масла, которымъ греки натирались 
послѣ гимнастическихъ упражненій и изъ которыхъ со- 
вершали возліянія во время жертвоприношеній (рис. 59).
Л  е к и ѳ ы и а л а в а с т р ы были скорѣе всего принад- 
лежностью туалетнаго стола женшинъ и предназначхіись 
для духовъ И'масіъ (рис. 6о, 6і и 62). Такъ называемые 
р о ж к и были необходимы, чтобы подливать масло въ 
ламиочки (рис. 63 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, число 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. 54- Рис. 5 ).

Рис. 56. Рис. ; 7 .
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Рис. 58. Рис. 59.

Рпс. б2 _



137 —
(рис. Ьеі'). Вазовые рисун- 
ки дають прдво нд т.ікія 
:иклк>ченія. Вообше жи- 
вопись на в.ізлхъ пред- 
стдаіяеть дрдгоцѣнный 
м.ітсрі.иъ Д.1Я озндкомле- 
нія ст> композицісй днтич- 
ндго рисункд и съ вѣро- 
вднія.ми и обрдзомъ жизни 
грсковъ, тдкъ кдкъ фрески 
того врсмсни сохрдни.іись 
въ небольшо.мъ количе- 
ствѣ, д картины нд по- 
лотнѣ или деревѣ и со- 
всѣ.мъ не дошли до ндсъ.

Рнс. 65.

Кро.мѣ сосѵдовъ изъ глины встрѣчаются <̂ осуды сте- 
кіянные (витр. З), бронзовые и изъ алеоастра; послѣдніе 

“воего .миеріа.« получили свое шзваніе а.,аваа- 
ровъ. Въ витринѣ 5-011 ра^по.іожено 

 ̂ собраніе с т а т у э т о к ъ изъ обо^жен- 
ноА глины. Судя по техникѣ, эти 
произведенія, по большей части  ̂ д ло 
р к ъ  .мѣстныхъ -мастеровъ; фаорики 
глиняны-хъ издѣлій сушествовали, вѣро- 
ятно, въ Пантикапеѣ, Херсонесѣ, Ш ь -

віи и Ѳеодосіи. па- 
ходи.мыя, главны.мъ- 
образомъ, въ гробни- 
ца.чъ статуэтки кла-- 
лись въ нихъ въ за- 
висимости отъ субъ- 
ективныхъ воззрѣ- 
ній и вкусовъ по- 
койниковъ. Самый 

Рис. 64. подборъ сюжетовъ-
указываетъ на этог

нѣкоторыя изъ нихъ относятся къ цикламъ А ф р о д и -
т и ч е с к о м у ,  В - а к х и ч е с к о м у , Д е м е т р ы и К о р ы „
дрѵгіе же носятъ жанровый характеръ (витр. 5,
2-я). Рѣдкой красотой н тонкостью техники, нео ыч



.террдкотъ, бгличаются статѵэтки, 
«аиденныя ш, Ѳеодосіи (витр. 6).

ОсобыГі интересь представляютъ для насъ т і  ста- 
туэтки, которыя отступають отъ греческихъ образцовъ

— 138 —

» Рис. 65.

и з Х ‘С н ія * Т „ “/  харлктеръ; тіковы
« о ™ ™ - ь . с о к о й  шапкѣ, овло- 

*- шигь, скачущаго скиѳа; статуэтка воина,

-держаідаго на груди изображеніе Астапты- н,» ,

^ествъ: ГерГеса^ат^ф^^  ̂ На',5о"тѣё'ха

2 и т Г і ) “ '’“ '’“ '"  " Р Р “ “ ™  выстав.,ень, в і  6 -0 ,- '^ ,*



Иа нижней полкѣ 5-0Г1 витрииы рлсположеиы траги- 
ческія и комическія м а с к и  и значительиое количестіш 
^гтдтуэтокъ сь приві-.сиыми иогами, такъ иазынаемыя 
г р о т е с к и; предиолагают ь, что он Ь соотвѣтстнонали
«ашимт> маріоиеткамъ.

Вь витринѣ і-ой, помимо указаиныхъ уже веіцей, 
юстанавливамтъ иа себѣ вниманіе снинцоныя б л я ш к и 
съ изображеніями боговъ, людей и животныхъ; схбдство 
-съ золотыми бляшками, находимыми въ гробиицахъ, 
позволяетъ предполагать, что указанные экземпляры 
служили образцами для золотыхъ дѣлъ мастеровъ. Мра- 
морнля п л и т л  съ гречсскоіі Н Л Д П И С Ь Ю  П О Д Ъ  №  2 5 5 ^ 9  

іінтереснл, клкъ рѣдко встрѣчающіііся эпиграфическій 
плмятникъ изъ древней Г и р ы, лежавшеіі на мѣстѣ 
нынѣшняго г. Аккермана у устья Днѣстра; Далѣе 
юбломки мраморныхъ статуэтокъ: головы воина въ шле- 
мѣ, бородатаго мужчины и женская съ покрываломъ, 

гявляющіе образцы хорошеіі технріки греческаго и рим- 
<каго времени. Много выше въ художественномъ отно- 
шеніи и много древнѣе мраморная голова Зе в с а ,  на- 
іходящаяся на стойкѣ между і-оіі и 2-ои витринами, 
рядомъ съ ней, поменьше,— голова А с к л е п і я .

Вдолъ стѣнъ залы расположены мраморныя и извест- 
•няковыя плиты съ н а д п и с я м и .  Э т о — или надгробныя 

► ;эпитафіп, пли постановленія совѣта и народа, награ- 
ждаюшія лицо, оказавшее услуги городу, правомъ гра- 
жданства, если то иностранецъ, или правомъ безпош- 
линной торговли, или золотымъ вѣнкомъ, перстнемъ, 
ітатуей, или даже деньгами. Такія рѣшенія объявлялись 
■черезъ глашатаевъ, вырѣзывались на мраморной плитѣ 
л  выставлялись на видноімъ мѣстѣ города. Изъ другихъ 
яадписей мы узнаемъ, что высшія должностныя лица 
города посвяшали какое-либо приношеніе божеству 
«за благосостояніе города и за собственное здравіе». 
Въ Ольвіи такія посвяшенія обрашены, по большей 
части, къ Аполлону, культъ котораго былъ сильно
развитъ въ этомъ городѣ.

Пнтересна ольвійская надпись Л"? 13 это декретъ 
^(коллегіи семерыхъ» о взиманіи налога за жертвопри-
яошенія.
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Между колоіша.ми, на деревянномъ постамснгЬ, нахо-
днтся мраморная клпііте.іь одного изъ ольвійскихъ хра-
мовь, а по сторонамъ входной арки изъ золы А, нл
деревянныхъ же постаментахъ, помѣщены слѣпки съ-
двухъ каменныхъ львовъ, найденныхъ на городищѣ Оль-
віи (оригиналы въ Петрогр. Эрмитажѣ), покрытыхъ кд-
кими-то неразобранными еще знаками. Подобные зндки
видимъ и на пантикапейскихъ надгробіяхъ оѴеЛ" 70- 
11 71.

Посреди залы, на деревянномъ пьедесталѣ, стоитъ 
обломокъ рельефа, изображающій въ натуральнѵю ве- 
личину сидящую на креслѣ женскую фигуру въ длин- 
ноіі одеждѣ; сзади сидящей женщины стоитъ фигура 
дѣвущки; ручка кресла украшена крылатою фигѵрой 
сфинкса. Хорощая техника и матеріалъ позволяютъ- 
видѣть въ этой группѣ аттическую работу П І — П в. 
до Р. X. На обратной стороі^ѣ обломка вырѣзано въ- 
»олѣе позднее время изображеніе человѣка съ пальмо- 
воіі вѣтвью передъ жертвенникомъ, а надъ ниліъ— по- 
святительная надпись Аполлону Простату.

Между колоннами правой стороны за.̂ 7ы находятся
пшсовые слѣпки съ двухъ мраморныхъ статуй, величи-
ною болѣе человѣческаго роста. Оригиналы ихъ, рим-
ской эпохи, найдены въ Керчи. Въ витринѣ 4-0Й интерес-
на своей хорощей сохранностью мраморная статуэтка
Кибеллы, сидящей на креслѣ. Подъ ЛіЛі 26 и 27 значатся
обломки двухъ мраморныхъ статуй, найденныхъ въ Анапѣ.
На ліѣст̂ ѣ Анапы находилась въ древности 1 оргиппіяу
столица народа синдовъ, основаніе которой предполо-
жительно относятъ къ IV'" в. до Р. X. На кронщтейнѣ въ
аркѣ, ведущей въ залу В, подъ Л* 24, находится ка.мен-
ное изображеніе сирены; сирены, обычно, сопрово-
ждали погребенія и служили символомъ плача по ѵмер- 
шимъ.

3 л 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 хра.ма.. 
разрѣшающаго въ своей архитектурѣ задачу переходг
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отъ ирямоугольнаго основаиія къ круглому куполу, по- 
коющемуся ил барабанѣ. Зала посвяиіена д р е в и е -  
X р и с т і а н с к о м у искусству и имѣетъ цѣлью въ крат- 
кихъ чертахъ показать его развитіе съ п е р в ы х ъ вѣ- 
ковъ, кончая В и з а и т і е Г і ,  откуда оно переходитъ и 
въ Кіевскую Русь. Мозаика п о л а взята съ мозаики 
катакомбы с в. I: л е н ы в ъ Р и м "Іі . Христіанство, въ 
первне же вѣка получившее широкое распространеніе 
въ Римк и остальноГі Италіи, не принесло съ собою 
своихъ формь искусствл; поэтому вновь обращенные 
язычники - римляне, для выраженія новыхъ реліігіоз- 
ныхъ чувствъ, продолжали пользоваться привычными 
формами и техникою греко-римскаго искусства, при- 
способляя ихъ къ понятіямъ христіанской вѣры. Но 
христіанство,'противоположное по духу язычеству, ііе 
могло вдохнуть новоГі жизніі въ античныя формы, оста- 
новить процессъ ихъ разложенія и паденія.

Античная скульптура, наиболѣе ярко выражавшая 
’ идеалы чувственнаго міровоззрѣнія іі красоты, была 

особенно противна духу христіанства, и этимъ, глав- 
нымъ образомъ, объясняется то незначіітельное при- 
мѣненіе, которое нашла въ хрпстіанскомъ ііскусствѣ 
полная скульптура. Самою распространенною христіан- 
скою статуею была статуя Д о б р а г о П а с т ы р она 
изображала Ііісуса Христа въ видѣ ю н о ш п ,  несу- 
шаго на своихъ плечахъ заблудшую овцу. Другая, до- 
иіедшая до насъ, статуя христіанскаго искусства— мра- 
морная статуя с в. I I  п п о л и т а. Но есліі полная скульп- 
тура не вошла въ христіанское ііскусство, какъ равно- 
правный членъ, то рельефъ, который давалт̂  возмож- 
иость дѣлать сложныя композиціи, получіілъ широкое 
)»азвитіе, главнымъ образомъ, на мраморныхъ и камен- 
гіыхъ саркофагахъ (гробнипахъ). Саркофаги первыхъ 
вѣковъ полны еше античной скульптурной традиціи—  
въ прямыхъ заіімствованіяхъ, въ трактовкѣ фигуръ и 
сюжета. Съ \ ’ в., подъ вліяніемъ восточныхъ эллини- 
стическихъ школъ, пластическія традиціи мало-по-малу 
утрачиваются, рельефъ становіітся плоскимъ и пріобрѣ- 
таетъ живописный характерь.
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Памятники древне-христіанской снульптуры.

№  I .  С т а т у я  Д о б р а г о  П а с т ы р я ,  гипсовыііг 
слѣпокъ съ оригинала .Іатеранскаго Музея въ Римѣ; 
изображаетъ Іисуса Христа вь видѣ юноши, несушага 
на плечахъ овцу.

2. С а р к о ф а г ъ  І О н і я  Б а с с а ,  гипсовый слѣ- 
покъ сі. мраморнаго оригинала въ храмѣ св. Петра въ 
Римѣ. По верхней части передней стороны— надпись: 
«Юній Бассъ, мужъ славнѣйшій, жилъ 42 года два 
мѣсяца. Нъ годъ назначенія въ префекты отошелъ къ- 
Богу вь восьмой день календъ сентябрьскихъ при Евсе- 
віи II Ппатіи консулахъ (357 годъ)». Пзображенія пе- 
редней стороны размѣшены въ два ряда. Посрединѣ 
верхняго ряда— Іисусъ Христосъ, даюшій законъ; слѣва-- 
Жертвоприношеніе Авраама и Апостолъ Петрі> между 
двумя воішами; справа —  Христосъ въ Геѳсиманскомъ- 
саду и Пилатъ, умывающій руки. Въ нижнемъ ряду—  
Іовъ на гноищѣ, 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.

Л'® 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 слѣпокъсъ мраморнаго оригинала. Піесть 
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 кресгь; справа —  Воинъ подводіггъ Хри- 
ста къ Пилату, и Пилатъ умываетъ руки.

Л'г 4. Гипсовая копія съ мраморной статуи с в. П п- 
п о л и т а ,  епископа I I I  вѣка. Была найдена въ 1551 г. 
въ Римѣ сильно поврежденной —  безъ головы, безъ 
рукъ и безъ верхней части туловиша (эти части ре- 
<таврированы). Несомнѣннымъ доказательствомъ при- 
иадлежности этой статуи с в. 11 п п о л и т у послужила 
ііадпись на обѣихъ сторондхъ кресла, содержашая спи-



сокъ сочинеііій св. Ііпио.іита и состааіеииую имъ Пас- 
халік).

Лі> 5. И а л п и с ь  А с х а и д і я ,  коица I I I — иачала IV  
сто.іѣтія; оригина.гь найдсиь во 1̂>ранціи близъ Отэна 
(А ііи т ). Иадпись нанисана гекзаметралиі и нентаме- 
трами: «Ьожествениый родь небеснаго ІХНГ1'а ') ,  прими 
сь благоговѣиным ь сердцемь жизиь, безсмертную среди 
смертныхь. і ’слаждай свою душу, о другь, божествен- 
иыми водами,.— вѣчными водами благодатной мудрости. 
Г>ери нишѵ, с.іадкую какь медъ, Спасителя святыхъ. 
'Ёшь и пей, держа рыбу въ своихъ рукахъ. ІХНГ^^. 
окажи мнЬ милость, которую я такъ желаю; Господь- 
Спасите.іь, молю 'Гебя, Свѣтъ умершихъ, да почіегь моя 
мать вь мирѣ. Асхандій, отецъ мой, который вмѣстѣ 
съ нѣжною матерью и со всѣми домочадцами такъ до- 
рогь мое.му сердцу, въ мирѣ ІХ в Г ^ ’ а вспомни о тво--
е.мь Пекторіи».

Л? 6. П а д г р о б н а я  надпись I I I  вѣка, съ ориги- 
нала, иайдениаго вь ри.мскихъ катакомбахъ. Посре- 
динѣ— моиограмма Христа и буквы А н 12 (альфа и 
омега —  символъ нача і̂а и конца), вокругъ— лавровый" 
вѣнокъ, по сторонамъ— два голубя.

№ 7. С а р к о ф а г ъ  І О н і п  Ю л і п ,  гипсовая копія 
сь оригинала въ Ватиканѣ. Посрединѣ— надпись, го-- 
воряшая о сооруженіи этого саркофага нѣкіимъ Ме- 
либіе.мъ своей умершей женѣ. Слѣва изображенъ Ной 
въ ковчегЬ, Іона, извергаемый чудовищемъ (вмѣсто ки - 
та), и Добрый ІІастырь. Справа —  пастушеская сцена,. 
дополиительная къ изображенію Добраго Пастыря, и= 
Оранта, символическое изображеніе души умершей.

Л° 8.  Б а р е л ь е ф ъ  о т ъ  с а р к о ф а г а  IV  вѣка,. 
изображаюшій 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- 
динѣ передней стороны изображенъ Іисусъ Христосъ 
на горѣ, изъ которой вытекаютъ четыре мистическія
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ІХ Н Ѵ і ; собственио значитт. рыба, но въ раішемъ христіанствѣ- 
является снмволомъ Іисуса Хрпста.



рѣки; по сторонамъ его— апостолы Петръ н Павелъ. 
Бъ 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 копія съ мра- 
морнаго оригинала въ Оттоманскомъ Музеѣ въ Кон- 
стантинополѣ.

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

Л? 12. Бронзовый п о д с в ѣ ч н и к ъ  изт» церкви близъ 
•села Полтавскаго въ А б х а з і и.

Л'г 13. Бронзовая с т а в к а  н а ^  свѣчей (оттула же).
Л? 14. П л и т а  известняковая (оттуаа же).
Лг 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 бапельефнымъ изо- 

браженіемъ: епископъ благословляетъ ангела и дьякона. 
Пзъ 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  пишетъ*) о ней 
слѣдующее; «Она си іьно пострадала, къ тому же над- 
пись составлена крайне безграмотно. Приводимъ ее: 
Павелъ (?) Іапо упокоі^іся іо*го (?) мехира въ ше- 
стой (?) годъ индикта. Іисусъ Христосъ. Аминь... Время 
плиты опредѣлить трудно. Вѣроятно, подобно дрѵгимъ, 
она можетъ быть пріурочена кь \ ' І І — \"ІІ1 в.».

Л? 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-христіанскэй жмвописи.

Первенствуюшее мѣсто въ ряду искусствъ, унаслѣ- 
дованныхь христіанствомъ отъ греко-римскаго искѵс- 
ства, занимаеть 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 и е й хри- 
стіанскаго вдохновенія. Въ гробницахъ егнптянъ, гре- 
ковь, этрусковъ и римлянъ ж и в о п и с ь  играла важ- 
ную ритуальную роль, а также с.іужила цѣлямъ чисто- 

•орнаментальнымь. Христіане продолжили эту траіицію,

*) Заіі. Вост. От,і. Г. А. О., томъ вып. і.
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и д р е в н Ь и и і у ю  х р и с т і а н с к у ю  живопись мы
находимъ в ь к л т а к о м б а х ъ, которыя во время го-
неніи с.іужили м ^ і с т о м ь  в Ѣ ч н л г о  упокоенія христіанъ,
а также мѣстомь ихъ собраніи. Древне - христіанская
живопись заимствуетъ у античнаго искусства не толькО'
декоративную живопись и технику, но и готовыя формы,,
ес.иі только онѣ не противор кчили христіанскому чув-
ству, и если вь ни\ъ могъ быть вложенъ символическій 
смыслъ.

Самыми |хгнними изображеніями, заимствованныміг 
изъ языческаго искусства, являются: Д о б р ы й  Па-' 
с т ы р ь, О р ф е й и О р а н т а, ІІзображеніе Д о б р а г а 
П а с т ы р я им^кіо то же значеніе, что и въ скульптурѣ* 
О р ф е й  своею таинственностью, обаяніемъ, полнок> 
іоненііі 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 
предстояшую передъ Богохмъ, въ видѣ дѣвы, задрапиро- 
ванноіі въ одежды и съ воздѣтыми руками. Къ этимъ 
символамъ присоединяется рядъ изображеній, символи- 
зующихъ спасеніе Божественною рукою отъ смертіг 
къ вѣчной жизни: Жертвоприношеніе Авраама, Даніилъ 
среди львовъ, Ной въ ковчегѣ, Воскрешеніе Лазаря  ̂
Моисеи, исторгаюшій воду изъ скалы, Іона, извергаемый 
морскихмъ чудовищемъ,  ̂ множеніе хлѣбовъ, ЛІногостра- 
дальныи Іовъ, Давидъ съ прашею и др. Эти изображенія 
стоятъ въ тѣсной .̂ вязи съ погребальной литургіей н 
«отходною)) молитвою; въ ней молятъ Бога избавить 
-^ушу умершаго отъ бѣдствій ада подобно тому, «какъ 
Онъ избавилъ Еноха іі ГІлію отъ земной смерти, Ноя 
отъ потопа, Іова отъ мученій, Исаака отъ принесеніяі 
его въ жертву  ̂ іМоисея отъ руки фараона, Даніила отъ. 
львовъ, трехъ отроковъ отъ пеши)), 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 сішволомъ имени Іисуса Христа (Чг)аоі)^ 
Хріатб; Ѳгоо Іо)тг|р— Іисусъ Христосъ Сынъ Бо-
жій Спаситель) и самого Іисуса Христа, какъ духовной

ПУТЕВОДИТЕЛЬ.
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пищи для вѣруюшихъ (см. надпись Асхандія); поэтому 
изображеніе рыбы часто встрѣчается на древне-христіан^ 
скихъ памятникахъ. Рыба, плывушая съ корзиною, гд 
лежатъ хлѣбъ и чаша съ виномъ, знаменуетъ спасеніе
черезъ Таинство Евхаристіи.

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 спены изъ ихъ жизни, 
обыкновенно характеризующія родъ занятій.
• Когда при Константинѣ Великомъ христіанство ста- 
новится господствующею религіею (съ 313 г.), торже- 
ствуюшая церковь выходитъ изъ подземелій и строитъ 
величественныя базилики. Обширныя стѣны ихъ по- 
крываются внутри живописью, которая становится мо- 
нуменгальной, величественной, по своему содержанію 
исторической и имѣетъ цѣлью разсказать вѣруюшимъ 
о событіяхъ Свяшенной Исторіи и о подвигахъ свя- 
тыхъ мучениковъ. Въ связи съ эти.мъ характеромъ жи- 
вописи пріобрѣтаетъ большое значеніе м о з а и к а ,  ко- 
торая, помимо своей прочности, болѣе подходила къ ве- 
личію, торжественности и блеску новой церковнои 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 вй римскихъ катакомбахъ 
св. Домитиллы, св. Каллиста, св. Претекстата, св. При-
скиллы и св. Люцины.

Посрединѣ купола изображенъ Орфеи изъ ка- 
такомбы св. Домитиллы; подъ нимъ— Іона, извергаемыи 
чудовищемъ; надъ нимъ— Іона, лежашіи подъ кушею, 
по сторонамъ— символическія изображенія Таинства Ев- 
харистіи. Въ простѣнкахъ между окнами размѣшены 
слѣдующія символическія изображенія: Моисей ударяетъ 
въ скалу, Улшоженіе хлѣбовъ, Оранта, Нои въ ковчегѣ, 
Моисей, снимающій обувь, Воскрешеніе Лазаря, Моля- 
щійся христіанинъ, Іовъ на гноишѣ, Давидъ съ прашею.
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Исцѣлеииый рлзсіаблеииыіі, Молятійся христіаиинъ (о 
■символнческомь зидчсиіи этихь изображеиій см. выше 
на стр. 145 и слЬд.).

Росиись и а р у с о в ъ ,  иростраиства иадь главиыми 
•окиами и символы еваигелистовь въ угловыхь абсидагь 
'.заимствоваиы съ м о з а и к ъ  мавзолея 1 аллы Плацидіи 
вь Равеииѣ. Надъ главиымъ входомъ помѣщеиа копія 

-съ мозаики изь того же мавзолея; мозаика изображаетъ 
Добраго Пастыря, ио здѣсь мы видимъ ие просто юношу, 
какъ въ скульптурѣ первыхь вкковъ христіанства, а 
юиаго т о р ж е с т в у ю щ а г о  Христа, возсѣдающаго 
среди своей паствы, одѣтаго въ пурпурь и увѣнчаи- 
наго золотымъ ни.мбомъ.
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Памятники Византійской живописи.

Въ то время, какъ Западная Римская Имперія все 
■̂ болѣе н болѣе уступала напору варваровъ, центръ тя- 
жести политическій, культурный и религіозиый перемѣ- 
шается иа 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- 
_іась и украшалась съ затратою огромныхъ матеріаль- 
ныхъ средствъ, сошлись лучшіе художники изъ Рима, 
Греціи, Сиріи и Египта, гдѣ жили эллинистическія тра- 
диціи, переработанныя подъ вліяніемъ постояннаго об- 
шенія 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 вел^ичіи этой власти соотвѣтствовало не- 
обычайное великолѣпіе, пышность, поклоненіе, іерархи- 
ческое подчииеніе и строгій церемоніалъ. Всѣ эти черты 
нашли огражеиіе въ византійскомъ религіозномъ искус- 
ч:твѣ, какъ въ трактовкѣ отдѣльныхъ изображеній и 
■сценъ, такъ и въ ихъ распредѣленіи въ храмѣ.
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ІІорфирій, епископъ Газскіи, присутствовлвшій пріѵ 
крешеніи императора Ѳеодосія II  въ 403 г., говоритъг 
«Если это земное великолѣпіе, которое временно, до- 
стигаетъ такого блеска, каковъ же долженъ быть блескъ. 
небеснаго великолѣпія...» Соотвѣтственно этому взгляду  ̂
византійскіе императоры тратили колосс;ільныя богатствх 
на постройку и украшеніе храмовъ. Въ вѣкь Ю с т и -  
н і а н а (V I в.) византійское строительство и искусство- 
достигаютъ высшаго развитія и своего апогея въ созда- 
ніи с в. С о і н.

Въ релнгіозной 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 слѣдуюшую залу, въ абсидѣ, вос- 
произведена мозаика изъ св. Софіи. ЛІозаика изобра- 
жаетъ Іисуса Христа, который, какъ Владыка міра, си- 
дитъ на тронѣ, и передъ Нимъ униженно склоняется 
императоръ.

Рѣзьба по слоновой кости занимаетъ также важное 
мѣсто въ исторіи христіанскаго искусства, такъ какъ. 
расцвѣтъ ея Тпсно связанъ съ развитіемъ христіанства, 
явившимся источникомъ новаго вдохновенія для этого 
искусства. Центромъ производства предметовъ изъ сло- 
новой кости была Александрія. Черезъ нее шла слоно- 
ваякость, и лучшіе александрійскіе 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 с/іоновой кости 'являются диптихи (см. слѣпки' 
съ диптиховъ въвитринахъ посреди залы), которые пред- 
ставляютъ собою родъ записныхъ книжекъ изъ двухъ. 
складывающихся дошечекъ, наружныя стороны которыхъ- 
украшались рѣзьбой,а внутреннія гладкія стороны употре- 
блялись для записи. Диптихи получаюгъ большое* рас-
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прострлнеиіе въ римскую эпо.чу. Былъ обычлГі, что виопь 
•нлзнлчеииый коисуль вь деиь вступлеиія въдолжиость 
^разсылллъ императору, высшимъ саиовииклмъ и друзьямь 
диптихи со своимъ изобрлжеиіемъ.

Вь христілиской церкви диптихи первоилчіільио слу- 
жили въ клчествѣ помишшій, гдѣ злписывіѵиісь имеиа 
іімператоровъ, слиовниковъ и епископовъ для помино- 
-венія. Къ двумъ дощечкамъ стали приблвлять еше 
:внутреннія дощечки, преврлшая тлкимъ образомъ дип- 
тики въ триптихи, пентаптихи (въ пять дошечекъ) и, 
'наконецъ, въ полиптихи, состоящіе изъ еще большагр 
мисла дощечекъ. На наружнычъ сторонахъ ихъ рѣзались 
ч^быкновенно изображенія изъ Новаго и Ветхаго Завѣ- 
товъ, и диптихи стали играть роль нашихъ складней.

Кромѣ диптиховъ, изъ слоновой кости дѣлались 
оклады для переплетовъ книгъ, священные сосуды, 
:ящички II болѣе крупные предметы изъ отдѣдьныхъ 
лосокъ, какъ, напр,, кресло ешіскопа Максиміана въ 
Равеннѣ.

 ̂ З а л ы  7 — 13.

Кулыуры славяно-русскихъ племенъ

Русскіе славяне, представляютъ крупную вѣтвь Сѵіа- 
жянскаго родословнаго дерева, выросшаго изъ корня арій- 

с̂кой расы. По теоріи проф. Л. Нидерле, общіе предки 
оіавянъ первоначально занимали мѣсто въ Средней 
Европѣ, гдѣ II въ настоящее время, по изысканіямъ 
тіроф. Д. Н. Егорова, существуетъ огромная масса, частью 
-онѣмеченныхъ, частью еше удерживающііхъ свою на- 
иіоніыьность, славянъ. При появленіи славянъ въ исторіи 
они дѣлятся на двѣ большія группы, изъ коихъ одна 
изображается какъ народъ со свѣтлыми глазами, и ру- 
сыми или рыжими волосами, а другая,— съ темными 
глазами и волосами. Первая /группа населяла области 
*Средней Европы, а вторая занимала болѣе южныя, 
?придунайскія области. Очень рано послѣдовало. дро-

1) Зала 12 временно занята памятниками Булгарской и Татарской 
«ульт^фъ, а въ залѣ і і , въ витр. 3 и 4, также временно помѣщены 
памятники древней Литовской культуры. ..
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бленіе единаго сіавянскаго народа на многочисленныя 
племена, часть которыхь вскорѣ послѣ начала христіан- 
ской эры начинаегь днигаться въ область Восточной 
Евроіпи: на берега Диѣпра, Оки и Дона. ІІисатели конца 
V  и начіііа V I вѣковъ по Р. X., гогь Іорданъ и визан- 
тійцы ІІрокопій и Маврикій, отмѣчаютъ два большихъ 
племеіги— анговъ и „славянь“, вь собственномъ смыслѣ 
слова. Анті.1 занимали область между Днѣстромъ и 
Днѣпромъ, а „славяне“— область между Вислой и верх- 
нимъ Днѣпромъ. ІІо  отзыву Іордана, анты считались- 
храбрѣйшимъ племенемъ, а по отзыву ІІрокопія, оно- 
было самое многочисленное, далеко простиравшееся къ- 
сѣверу. Императоръ Маврикій называетъ славянъ благо- 
склонными къ иностранцамъ и войнолюбивыми. Въ V I —  
V II  вѣкахь средоточіемъ восточныхъ сіавянъ сіуж или 
предгорья Карпатъ, а гегемонія принадлежа- і̂а шіемени 
волынянъ, царю которыхъ подчинялись цари другихъ- 
племенъ. Въ это время на нихъ напали авары (обры),. 
которые С Б О и м и  сильными притѣсненіями дали толчокъ. 
къ передвиженію значительной части славянски.чъ пле- 
менъ съ юга на сѣверъ и сѣверо-востокъ.

Масуди, арабскій писатель начала X  вѣка, въ своемъ 
географическомъ сочиненіи „Золотые луга“, замѣчаетъ,. 
что, по уничтоженіи (обрами) гегемоніи волынянъ (ду- 
лѣбовъ), наступили между племенами союза раздоры^ 
и каждое изъ нихъ избрало себѣ самостоятельнаго царя. 
Дробленіе восточныхъ сіавянъ на мелкія части замѣчаетъ 
и другой арабскій писатель X I вѣка, Аль-Бекри, по сіовамі> 
котораго „славяне— народъ столь могушественный и 
страшный, что если бы не были раздѣлены на множе- 
ство поколѣній и родовъ, то не помѣрялся бы съ нилпг 
силой ни одинъ народъ въ мірѣ“.

Русская Начальная лѣтопись. составленная въ X I вѣкѣ,. 
повѣствуетъ, что къ концу средней поры желѣзныхъ. 
орудій русскіе славяне дѣлились на і2  племенъ, изъ. 
коихъ тиверцы и уличи занимали область по Днѣстру 
и Южному Бугу, простираясь до з̂ с̂тья Дуная; бужане. 
и дулѣбы (волыняне) —  по Западному Бугу; поляне —  
по^Днѣпру, имѣя центромъ Кіевъ; сѣверя^іе— по Деснѣ,. 
Сейму и Сулѣ; древляне— по лѣвымъ притокамъ Припетн*
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дрсготічи —  между Прииетьк) и ЗииадиоГі Диинои; 
рд іимими — ио ('ож і;; вятичи— ііо Окі.; кривичи ііо 
нодорахѵкіу Диі.ііра, Лвиііы и Волги; и, иакоисиъ,
с л о в ѣ и с — 110 ИлЬМСНК). ІІМІІСТІІ СЪ Т'І.МЬ Л^ііТОІІИСЬ 0 1 -
мѣчаеі-ь, что илсмена ирииіли сь юга, оп. берегоиъ 
р. Дуили; исключсиіс прсдстлнляли лиіпь рлдимичи и 
вятичи, которые выстуиили оть ляховъ. Въ обшемъ 
осиовиая масса населеиія нредстаиляется внолнѣ одно-
родиой. , ,

Вь IX  вЬкк больніая часть русскихъ славянъ, вмѣстн
съ нодвластными и.мь и смежнымн сь ними фиинамн,
поднадаетъ ііодь власть хазаръ и варяговь, ио уже
X  в Ькъ застаеіъ всі. племсна обтсдиисиными нодъ властью
кіевскихъ князей и составляклцими одно могуществен-
ное государство —  Русь. Обаяніе новаго государства
было весьма зна'іителыю: сос'Ьднія с т р а н ы  спѣшили
встунить съ инмь вь .чеждународиыя сношенія, а болъе
культурныя изъ нихъ выслали свонхъ пропові?дниковъ,
чтобы нознакомить съ ндеями высніихъ релнгій, ре-
зультато.мъ чего и явнлось крешеніе Руси по грече-
скому, или восточному христіанско.му, обряду.

Бытовыя славяно-русскія древности носятъ какъ обшія 
черты, с в о й с т в е н н ы я  все.му народу, такъ и частныя,. 
свойственныя одному пле.мени или группѣ смежны.чъ пле- 
.менъ, вошедшихъ въ составъ народа. Обшими бытовыми 
чертами являются ясно выраженная склонность къ го- 
родской и вообше осѣдлой жизни, обусловленная 
стремленіе.мъ къ торговлѣ и земледѣлію, колонизащон- 
ный характеръ распространенія населенія, одинаковые- 
религіозные представленія и обряды, а также гуманныя 
отношенія кь инородцамъ. Частныя черты выражались 
во второстепенны.чъ деталяхъ религіозныхъ обрядовъ и 
внѣшнихъ форма.хъ одежды и украшеній.

Городская жизнь у русскихъ славянъ была чрезвы- 
чайно р а с п р о с т р а н е н н о й .  Скандинавскія саги называютъ 
занимаемую ими земліо «Гардарико.мъ», т.-е. странои 
городовъ. Возникновеніе многихъ городовъ относится 
къ глѵбокой древности. Русская Начальная лѣтопиоь- 
не по.мнитъ вре.меии основанія даже такихъ крупныхъ 
городовъ, какъ Кіевъ, Черниговъ, Смоленскъ, Ростовъ^



ГТолоцкъ и Новгородъ; всѣ оии прсдставляются лѣто- 
писцу исконпыми, или изиачальными.

Причиной возникновенія этого множества городовь 
одни ученые считаюгт. развитую торговлю, которая 
вызывала необходимость созданія многихъ торгово-про- 
мышленныхъ центровъ; по мнѣнію другихъ, возникно- 
яеніе 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 силою укрѣпленій. Аль-Бекри говоритъ, 
что когда славяне хотятъ построить городъ, то отыски- 
ваютъ мѣстность 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 пріо- 
^рѣтаетъ плотности битой глины. Довеля валъ до надле- 
жащей высоты, отмѣриваютъ мѣсто для воротъ и черезъ 
ровъ строятъ мостъ. Кромѣ рва и вала города укрѣпляли 
€ще и деревянными сооруженіями, въ родѣ тына, башенъ 
и т. п.; поэтому въ древнихъ источникахъ встрѣчаются 
выраженія «сметать градъ» и «срубить градъл, т.-е. 
соорудить земляныя или деревянныя укрѣпленія города.

Судя по сохранившимся городишамъ отъ древнихъ 
славяно-русскихъ городовъ, планы ихъ были довольно 
разнообразны: чаше всего они треугольны, р-ѣже
■четырехугольны и круглы. Размѣры площадей ихъ 
невелики и варьируютъ между 300 и 500 шагами въ 
окружности, хотя бываютъ разм^кры и больше и меньше.

Громадное большинство городишъ располагается по 
берегамъ рѣкъ. Въ областяхъ древнихъ поселеній фин- 
новъ русскіе часто пользовались городишами послѣд- 
нихъ, что въ настояшее время обозначается различнымъ 
содержаніемъ культурныхъ стоевъ, отложившихся на 
поверхности такихъ городищъ.

Хотя древнія сіавяно-русскія городиша и недоста- 
точно изсіѣдованы въ археологическомъ отношеніи,
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іііл все же есть возможиость состлвить нѣкоторое су- 
жленіе о тлкихъ бытовыхт» детіия.чъ, о которых ь ие со- 
хрлнилось никлкихъ извѣстій. 1 Л К Ъ  В Ъ  Н І і К О Т О р Ы Х Ь  

тородншлхъ удллось прослѣдить формы жилыхъ земля- 
нокъ, глинобитныхь печей, кладовыхъ ямъ, а по сопро— 
‘З О Ж Д Л Ю Щ И М Ъ  ихъ костямъ животныхъ и бытовымь 
предметлмъ состлвить понятіе о сутествовлвшихъ про- 
мысллхъ и домлшнихъ злнятіяхъ.

Нлиболѣе рлспрострлненнымъ типомъ сллвянсклго 
жилищл являлись, однлко, не землянки, л деревянные 
домл, о которыхъ ѵпоминлеі^ъ Нлчлльнля лѣтопись. 

•Остлтки жилищь сопровождлются костями домлшнихъ 
животныхъ, ѵклзывлющими нл существовлніе скотовод- 

.ствл, и дикихъ животныхъ и рыбъ, являюшихся докл- 
злтельствомъ д^ѣятельныхъ злнятііі жителей охотой и 
рыбной ловлей; нлходкл серповъ, мукомольныхъ жерно- 
вовъ и хлѣбныхъ зеренъ длетъ клртину рлзвитого 
земледѣіія, л желѣзные шллки и литейныя формы 
уклзывлютъ нл мѣстную обрлботку метллловъ.

Религія русскихъ сллвянъ состоялл изъ обоготворенія 
силъ и яаіеній природы, а тлкже предковъ. Гллвными 

••божествлми ихъ считллись: Святовидъ, богъ солнцл и 
скорой спрлведливости, Велесъ— богъ бллгосостоянія и 

•бытового порядкл и Перунъ— богъ громл, молніи и 
'войны. Святовидъ отождествлялся со Свлрогомъ, богомъ 
небл, Длждь-богомъ и Стрибогомъ, клкъ обознлчлющими 
^го рлзныя свойствл. Главнымъ божествомъ культл пред- 
ковъ являлся Шуръ, или Чуръ, хранитель домашняго 
очлгл, землевладѣ^іьческихъ границъ и путей. Олицетво- 
реніемъ бога солнца на землѣ считался огонь, которому 
придавалось свяшенное чистилищное значеніе. Священ- 
ной стихіей считалась и вода.

Русскіе славяне не имѣли ни храмовъ, ни жреческой 
• касты, но у нихъ сушествовали изображенія боговъ и 
особые вѣшіе люди* называемые волхвами, или кудес- 
никами.

Погребенія мертвыхъ совершались подъ видомъ трупо- 
сожженій и простыхъ погребеній, при чемъ первыя по- 
всюду яаіяются болѣе древними, чѣмъ вторыя, возник- 
іиія въ самомъ концѣ изучаемой поры. Останки покой-
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никовъ у болыиииства племенъ помѣшались въ курга- 
нахь, но у нѣкоторыхъ племенъ (радимичей, вятичеи 
и сѣверянъ) эти останки вкладывались вь сосуды и 
ставились на столбахь при путяхь, можеть быть, ввѣряясь- 
Чуру, богу рода и родового владѣнія. Съ покойниками 
полагали предметы домашняго быта, но вь большинствѣ 
саучаевь вь незначительномъ количествѣ.

У русскихъ славянъ суп-іествовали іпісьмена, о которыхъ* 
упоминаютъ какь 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 до 
сихь порь остаются неразгаданными.

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

Сношенія русскихъ. с/іавянъ съ сосѣдними и отдален- 
ными народами были весьма оживленны и носили пре^ 
имущественно' дѣловой (торговый) характеръ. Главными 
культурными очагами, сь которыми русскіе славяне нахо- 
дились въ постоянныхъ и непосредственныхъ связяхъ,. 
были Персія и Византія. Г лавньшъ путемъ, связывающимъ 
Русь съ восточными странами, служили Ока и Волга. На* 
послѣдней были расположены два главныхъ рынка, гдѣ 
совершался бойкій обмѣнъ русскихъ товаровъ на вос- 
точные; эти торговые центры были: столица Хазарскаго 
царства Итиль, расположенная при устьѣ Волги, и столица 
Булгарскагоцарства г. Булгаръ,—вътеперешнейКазанской 
губерніи. Сюда славяне привозили сырье, въвидѣ мѣховъ,. 
меда и воска, а въ обмѣнъ получали предметы роскоши.- 
пряности, ароматическія вещества, цѣнныя ткани, сере- 
бряныя издѣлія^ украшенія, монеты и оружіе. Путь, со  ̂
единявшій Русь съ Византіей, шелъ по Днѣпру, при 
чемъ торговыми центрами Византіи яаіялись Херсонесъ
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и Иірыраль. И іь Вичантіи. вь о6мІ>нъ иа сырье, с.іавяие 
гііиучаиі ра:ч-іичны<* гірслмсты роскоши и высшаго 
комфорта, кь ролІ> лорогичь украшеній, мсталличсскихь
сосѵгонь, ткансй, монсть и лр.

Вь сниіи сь торіоными сношсніями русскіс славяне 
испытына іи си іьнос культурнос В.ІІИНІС какъ со сто- 
роны Византіи, такь и Азіатскаго Ві)СТОка. Иссомнѣнно^ 
кііяніс псрной )̂ыло 6ол'кс сильиымъ и благотворным ь̂  
такь изь Византіи русскими заимствованы искусство 
украпіать мс^гаіличсскін всши і і м а л ы о ,  сканью, расгитсль- 
нымь и животнымъ ориамснтомь; оттуда жс были заим- 
стнонаны н1»которын (|>ормы одсждь и головныхъ убо- 
ронь иь видк корзиъ, вкнцовь, кокошникоіть, кичскъ
И др.

Знакомнсь и усвонн византійскіс и восточныс стили 
искусства, русскіс мастсра довольно талантливо сливали 
ѵіхь нь одио и такимъ образом ь созлавали новыи стиль. 
Хороіиимь оЛразцомь .ѵгого стиля яаіяются серебряныя 
оирднкі лнухъ турьнхь рогокь изъ Чсриой М оппн вь 
г. Чсрнигові». Обі; оправы прсдставлнюгь широкін пла- 
стины, расчскансинын, одна— псрсвитыми пышными трл- 
вами, друган— вссьма сложной композипіею, изображаю- 
шсй очоту на птипь и бой драконовь сь грифонами^ 
образованппіми сноими псрсплстенінми замысловатын 
([)игуры. Тсхника чсканки подражаеть восточнымъ 
оригинаіамь, а мотпны псреплетаюпіихся растеиій и 
чудонишпых ь жинотных ь— низаитійскимъ ооразцам ь.

Сильнос влінніе »іа русскую культуру оказывхіь и 
Западь, сь которымъ сшс не были порваны родствен- 
нын свнзи. Огтуда получались дорогіе сорта оружія,. 
н Ькоторын украшсиін и монсты, а также заимствовались 
н^Ькоторын ([)ормы бытового и даже государственпаго
уклада.

Ііри своихъ ожив-ісииых-ъ дѣювыхъ сиошеніяхъ съ- 
иноролиами русскіе славяие переллва ли имъ не то.іько то- 
влры, ио также и много своихъ илей. Гаковы понятія а  
иеобхолимости госуларственнаго порялка н о равенствѣ 
мсжлу люльми, иезависимо лаже отъ расоваго нхъ раз- 
личія. Посл+диее, повнлимому, пронзволнло особенно- 
сильное впечатлѣніе и, нссомнѣнно, являлось главнымъ.



<тимуломъ, побуждавшимъ инородцевъ искать покрови- 
тельства Руси. Такь намь уже извѣстно, что криѵскіс 
готы искали защиты у великаго кіевскаго князя; также 
ноступали фипны, литовцы и нѣкоторые норманиы, 
искавшіе службы при княжескихъ дворахъ. Интересно,

■ что норманскія дружины, стяжавшія себѣ славу лучшихъ
■ тѣлохранителей того времени, предпочитали Сѵіужити
• только при дворахъ визднтійскихъ императоровъ и 
‘ славяно-русскихъ великихъ князей.

^ Культуры Кіевской Руси.

3  а л а 7.

Въ залѣ сосредоточены преимушественно христіан-
• скіе памятники Кіевской Руси, которая первою при- 
' няла христіанское ученіе отъ Византіи при великомъ князѣ
Владимірѣ Святомъ. 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 учителями 
живописи и архитектуры явились царьградскіе мастера, 
которые вскорѣ были заімѣнены ихъ учениками— рус- 
■скими мастерами. При Владимірѣ Святомъ была сооружена 

гзнаменитая Десятинная церковь, а при сынѣ его Яро- 
' еще болѣе величественный храмъ— Кіево-Со-
-фійскій соборъ, сохранившійся въ своемъ первоначаль- 
номъ видѣ до нашихъ дней. На ряду съ развитіемъ хри- 

' стіанскаго изобразительнаго искѵсства и зодчества, 
.достигли блестящаго расцвѣта и бытовые предметы. Яви- 
-лись первые серебряные и золотые монетные знаки, 
печати, безчистенный ассортиментъ блестящихъ золо- 

' тыхъ и серебряныхъ украшеній.
Кромѣ христіанскихъ памятниковъ, въ зхіѣ  помѣ- 

щены нѣкоторые памятники конца языческаго времени.
Въ углу, у окна, находится гипсовая копія съ идола, 

•^обыкновенно считаюшагося изображеніемъ Святовида, 
іглавными атрибутами котораго являлись рогъ, конь и
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Коиь Святотіла прсдскизывалъ улачу и ііеудачу- 
з.імыикіясмыхъ воепііыхь ііредііріятій. Вь змакъ того,.. 
410 Святовіід ь ЯВ1ЯЛСЯ исевіідящимъ божество.чъ, его' 
изооражали сь четырьмя ,ііікаміі, обращеііныміі въ че-- 
тыре разиыя стороііы свѣта. Пдоль былъ наГіденъ вь. 
р. ЗоручЬ ил гранііцѣ между РоссіеГі и АвстріеГі, что- 
какъ будто указываегь па сверженіе іідола вь воду прш 
введенііі христіаиства, какъ это было сдѣпано съ исту-- 
каномъ Гіеруна въ КіевЬ, свергнутымъ въ р. Днѣпръ.

V крлшенія стѣнъ и потолка залы заиліствованы изъ-. 
мозаикъ II фресокъ Кіево-Софійскаго собора, а мо-- 
заика пола повторяетъ мозличные узоры древияго архіе- 
рейскаго мѣста, сохраиившагося въ большомъ алтарѣ 
Кіево-Софійскаго собора.

Н а с т ѣ н а х ь  з а л ы  п о м ѣ щ е н ы  копіи съ мо— 
заикъ Кіево-Софійскаго собора:

С т ѣ н а н а п р а в о:

I. Таинство Евхаристіи. Въ обстановкѣ алтаря изо- 
брлженъ Христосъ (дважды), преподающій апостоламъ. 
причастіе подъ обоими видами, т.-е. Тѣло и Кровь;. 
ангелы прислуживаютъ Христу. ’

Еше въ древне-христіанскомъ искусствѣ существовало- 
изобрлженіе Гайной Вечери, изъ коего постепенно вы- 
работалось особое изображеніе Таинства Евхаристіи.. 
Въ византійскомъ искусствѣ, какъ и въ русскомъ искус— 
ствѣ до эпохи усиленныхъ западныхъ вліяній, на алтар- 
нои стѣнѣ изооражалась не Тайнля Вечеря, а именно* 
Таинство Евхаристіи, какъ болѣе-торжественное изобра— 
женіе, воплошающее завѣты Христа на Тайной Вечерѣ.,

С т ѣ н а н а л ѣ в о:

2. Надъ дверью— Христосъ Вседержитель, одна рукал 
держитъ евангеліе, другая бллгоСѵіовляетъ міръ.

 ̂ и 4. Благовѣшеніе: Богоматерь' стоящая и арханѵ 
гелъ Гавріилъ, привѣтствующій' Богоматерь.

5 и 6. Изображенія святыхъ Лисимаха и Аэш’я.

Н а с т ѣ н ѣ съ о к н а м и: ■
7 и 8. Апостолъ Павелъ и А.яронъ..



К р о м ѣ  т о г о  в ъ  з й л і і  п о м ѣ ш е н ы .

П о п р а в о и с т н +>, в н и з у:

Н а л ѣ  в о:

9. Копія съ гробницы великаго князя Ярослава Муд- 
раго. Гробница эта, изваянная изь бѣлаго мрамора, на- 
ходится въ Кіево-Софійскомъ собор^Ь, по лѣвую сто 
рону главнаго алтаря. Въ рѣзныхъ украшеніяхъ гроб- 
иицы 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 
язілчествомъ.

Н а п р а в о:

10. Копія съ другой мраморной гробницы, наиден- 
ной въ Кіево-Софійскомъ соборѣ (теперь находится 
въ придѣлѣ Успенія Богоматери). I робница эта, неиз- 
вѣстно кому принадлежашая,— гораздо проше 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 
нл развалинахъ Десятинной церкви.

12 и 13- Слѣпки съ шссти капителей византіискаго 
•стиля, найденныхъ въ Кіево-Софійскомъ соборѣ. Не- 
большія колонны, коимъ принадлежа іи эти капитеіи, 
вѣроятно, отдѣляли отъ храма алтарную часть.

14. Одиннадцать слѣпковъ съ древни.чъ красноши- 
ферныхъ плитъ, составляюши.чъ перила на хорахъ Кіево-
Софійскаго собора.

15. Слѣпки съ высѣченныхъ на камнѣ буквъ, найден- 
ныхъ на развалинахъ Десятинной церкви.

* У  т о й ж  е с т ѣ  н ы в н п 3 у:

Н а л ѣ в о:

16. Копія съ древней иконы Николая Чудотворца, 
такъ называемаго «Мокраго«. Икона находится въ Кіево-
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Сл)с|^)ійскомь соборЬ и связлия сь преданіемь о чудЬ 
1092 года; ребеиокь, утонувшііі вь Диі-яірк, бкілъ най- 
л,еи'ъ ролителями иевредимымь у икоиы св. Миколая 
вь Соі|)іГіскомъ соборЬ. Св. Николай— особо чтимый 
святой приморскихь визаитійскихь городовь и іюкро- 
вигель иловцовъ.

Н а II р а в о:

17 и і8. Копіи съ мипіатюръ, іізображаюпиіхъ стра- 
данія и чудеса свв. кпязей Вориса и Іл+.ба. Мипіатюры 
находятся въ иергамепиой русской рукописи X IV  ігкка, 
которая содержитъ сочипеиія: преподобпаго Нестора 
«Чтепіе о житіи и погублепіи блажеппыхъ страстотер- 
ппевъ Бориса и I лѣба» и приписываемое мпиху Іакову 
«Сказаніе страстотерпцевъ святыхъ мучепиковъ Бориса 
II Глѣба». Рукопись эта храпится въ Москвѣ, въ Ти- 
пографской библіотекЬ. «Чтеніе» препод. Нестора на- 
писаио имъ въ концѣ X I вѣка, а «Сказапіе» возникло 
не поздігЬе пачала X II  вЬка; оба сочиненія пользова- 
лись болѣе древними источниками.

Очень вкроятно, что и миніатюрн Х І \  вѣка осно- 
ваны на болѣе древнихъ оригиналахъ. Миніатюры изо- 
бражаютъ событія, начиная огь кончины Владиміра 
Святого и до перенесенія мощей свв. Бориса и 1 лѣба 
въ церковь, сооруженную ГІзяславомъ Яросаавичемъ. 
Въ числѣ изображеній —  много бытовыхъ; изобража- 
ются князья II ихъ дружины, веѵіикокняжескій пиръ, 
церковныя процессіи, постройкп, хрйма, княжескія пала- 
ты, церкви, п^^шіе и конные воины, оружіе, одежды 
утварь, иконы, книги, повозки, сани, челны и пр.

ЬСром'Ь т о г о  на с т ѣ н а х ъ  р а з м ѣ щ е н ы .

Планн древнѣйшихъ каменныхъ церквей;
19. Плапъ Десятинной церкви, сооруженной Владн- 

міромъ Святымъ между 989 и 996 годами. Церковь 
разрушена при разореніи Кіева татарами въ 1240 году, 
о планѣ позволяютъ судить сохранивщіеся низы '- '̂Ьнъ.

20. Планъ соборной церкви св. Софіи въ Кіевѣ. 
^Св? Софія Кіевская основана Ярославомъ Мудрымъ въ
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10 37 и освящсня между 1042 п 1049 годо.мъ.
Зіілчитсльио измѣнеииый снаружи въ поздцѣишія вре- 
мена, Кіеио-Со(|л’Гіскій соборъ внутри сохранилъ свок> 
древ}ік)ю архитектуру, л равно многочисіенныя мозаики* 
и часть фресокъ X I вѣка.

21. Л/іанъ церкви св. Ирины въ Кіевѣ. Церковь. 
задожена въ 1037 году. Сохранились низы стѣнъ.

22. Иланъ соборной церкви св. Софіи въ Новгородѣ^ 
Соборъ заложенъ въ 1045 году, освяшенъ вь 1052 году 
и сохранился до нашихь дней.

В и т р и н а I  (вертящаяся).

Въ витринѣ помѣщены три клада, найденные въ. 
Кіевѣ, вь Златоверхо-Михайловскомь монастырѣ. Клады 
относять къ X II  вѣку.

Лервый кладъ найденъ 4 іюня 1903 г. въ ѵсадьбѣ- 
монастыря; въ составъ его входятъ: серебряный шейный 
обручъ (гривна), свитый изъ нѣсколькихъ проволокъ;. 
двѣ шестигранныя серебряныя монетныя гривны такъ. 
называемаго кіевскаго типа; ожерелье изъ криновидіплхъ 
серебряныхъ оляшекъ и бусъ въ формѣ боченковъ; че— 
тыре серебряныхъ колта, украшенныхъ черневыми изо— 
браженіями животныхъ; височная золотая серьга изъ 
3 надѣтыхъ на проволоку; ожерелье изъ 15 золо-
тыхь четырехугольныхъ бляшекъ съ финифтянымъ ор— 
наментомъ и нитей мелкаго жемчуга; шесть цѣлыхъ и че- 
тыре сюманныхъ серебряныхъ перстней; пять золотыхъ 
височныхъ привѣсокь, состояшихъ изъ дрота съ тремя бу-- 
синахМи на каждомъ; два звѣздообразных ь серебряныхъ ви- 
сочныхъ кольца; девятнадцать серебряныхъ височныхъ ко^ 
лецъ, состоящихъ изъ дрота съ тремя бусинами на ка- 
ждомъ ('нѣкоторыя буснны утеряны); брасіетъ 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, сере- 
орянаго крестика и круглой золоченой бляшки ст> 
черневымъ крестомъ; два широкихъ серебряньіхъ бра- 
слета съ черневыми изображеніями; браслетъ серебряный
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аі іь руочлтмхь б іяшекь; брислеть из ь золотыхъ круі -̂ 
чыхь олиіііекь сь (1)тіт[)гяиымь орнамеитомь; ікіра 
серогь о трехь оусахь каждаи; ожерелье изь четілриа- 
діці ги сереорииіахь блишек ь» иокрытыхъ склиью; обрынки 
(іарчи; обломки разиыхь иредметонь.

Второи кладь иаидеиь вь 1906 году нь тоіі же 
моиастырской усадьбк; нь состань его нходягь: три 
опіомка золотои моиегиой гриниы; дн1> сѳребряиыя 
моиетиыя гриниы; серебряиый нитой браслетъ; золотой 
колть (нисочиое кольцо) с ь изображеиіем ь днух ь гітиць 
изь і|)ииифти; золотой колтъ, середииа украшеиа ор- 
иамеитомь изь фииифти, ио краю— рядь шариконь; зо- 
лотои нитои ііерстеиь; дна серебряиыхь разломанныхъ 
ко/іта; золотая серьга-ііринЬска сь тремя ажурными бу- 
•сами; золотая серьга сь тремя боченкообразными бусами.

Ірегіи кладь найдень нь 1907 г. Вь состань его 
.•входятъ: 5  ̂ іттестигранныхъ серебряныхъ • монетныхъ
гринны; три серебряныхь гринны нь формЬ палочекъ; 
глиняный горшокъ, вь которомъ найдены гривны; 
нара золотыхъ серегь-нривѣсокъ съ тремя ажурными 
бусами.

^Въ той же витринѣ номѣщены двѣ планшеты со 
сборными вещамии найденными въ усадьбѣ Михайлов- 
скаго монастыря; вь сосгавь коллекціи входятъ: широ- 
кій серебряный браслетъ съ черневымъ узоромь; два 
серебряныхъ колта сь такимъ же узоромъ; двѣ серебря- 
’ныхъ серьги сь тремя бусами; золотая серьга съ тремя 
бусами; сломанный серебряный перстень; бронзовая 
-витая гривна; бронзовыя со слѣдами позолоты пуговки 
и серебряная проволока съ намотанной на нее серебря- 

'ноіі же витой проволокой. На второй планшетѣ— об-. 
ломки стекляннаго браслета; серебряныя дужки отъ 
•сломанныхь височныхъ колець; каменная литейная 
фэрма и др.

Въ той же витринѣ помѣщенъ кладъ, найдеітый въ 
Кіевѣ въ 1846 г., состоящій изъ: бронзоваго энкол- 
піона сь изображеніемъ на одной сторонѣ Распятія, - 
а на другой Богоматери; двухъ золотыхъ серегъ съ 

'тремя бусами на каждой; двухъ серебряныхн браслетовъ 
л\ одной серебряной шестиугольной монетной гривны.

ПУТЕВОЛиТЕЛЬ. 11
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І і и т р и н ы  2 — 5.

Коллекція древнѣйпіихъ литыхъ крестовъ. Сюдя 
входятъ: кресты-складни и пе.ммогіе одностворные
кресты, тѣ и другіе— типа наперсііыхъ крестовъ. Гро- 
мадпое болыпипство крестовь вылито изъ бронзы раз- 
личпыхъ оттѣпковъ; изображепія на крестахъ— литыя 
выпукло, чекаіп^ыя, наріззіп і̂я и.ш исполненныя черне- 
вой или двѣтпой эмалью. Ла лицевой створѣ преобла- 
даетъ изображеніе Распятія, ипогда съ предстоящи.ми,. 
ангелаыи, луною и солнпелпі; на обратной створѣ 
преобладаетъ изображеніе Богоматери. Кро.мѣ того,. 
встрѣчаются, по большей части въ конпахъ крестовъ, 
рѣже въ средокрестіяхъ, изображенія евангелистовъ,, 
апостоловъ ІІетра и Навла, а равно другихъ святыхъ, 
въ томъ ЧИС./1Ѣ свв. Константипа и Еіены, свв. Бориса 
и 1 лѣба. Надписи крестовъ— часто славянскія, а грече- 
скія надписи по большей части— традиціонныя, т.-е.. 
такія, какія сохраняются на славянскихъ церковныхт> 
предметахъ и въ послѣдующее время: ІС  Х С  (Іисѵсъ. 
Христосъ;, МР Ѳ У  (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 многихъ экземпляровъ. 
неизвѣстно. Особо отмѣчаются:

1. Крестъ бронзовый, съ угловаты.ми 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 священникомъ о. Ѳеодоромъ Рубанов— 
скимъ.

2. Крестъ-складень бронзовый, содержитъ на одноГг 
створѣ изображеніе Распятія съ оплечными изображе- 
шями свв. Квнстантина и Елены по сторонамъ, на другой 
створѣ— изображеніе Богоматери. Крестъ долженъ быты



Д а ж и Г \і: , іи е ,п ! ' іш '"  '^"''Лтсльсті.у „р„.
губерніи.  ̂ Козельскл, Калужской

''а'и..‘̂ о и ™  '•■" »-<РУ-'си„ы,ш К.Ж-
ж с .і;  с„ Х ;  ;  "зо^ря-
ки„жсск.Г<ис>, I '"• "■■ Р У ;«о ,і дрс,.,,е-
"а Д Р Ѵ г о .и І  Д ; " "  одноглавымъ,
"ос.гІ;д„е„ъ ,,зо,ѴіжаП,','!!'жд,,!‘,сГ
каждои ствоігЬ— 'гпіг тго.- ЬО, по концамъ на
тиііа содержІтъ лпічш к" Кресты этого
и Гл-Ьба. Въ '«Ск гз гн . т*."'' «ііязей Борисл
ковъ Борисч и ГтЬбі» святыхъ мученн-
славомъ Л построенная Яро-
пятнверхая деревяшпя Глѣба
великіГі княчь И'^ и^^ковь пришла въ ветхость, и
каменною церковью^объ замѣнилъ ее новою
наго т Г а  н е о б ѵ ^  описан-
событіемъ гфиводить въ связь съ этимъ

к а м и .  -''"ітыхъ образковъ, именуемыхъ з м ѣ е в и -
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’ ^ круглые медальоны, а прямоѵгольныя

нЬсколькихъ различныхѣ матрицъ, употре-
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блявшихся для отлнва змѣевиковъ и иныхъ образковъ; 
Поэтому на позднихъ змѣевикахъ изображенія гораздо 
разнообразнѣе, чѣмъ на древнихъ. Особо отмѣчаются:

К о п і и :♦
1. Копія съ золотого змѣевика, найденнаго подъ Чер- 

ниговомь въ 1821 году; подлинный— въ Петроградском ь 
Эрмитажѣ. Рисунокъ изображеній и надпись позволяютъ 
отнести змѣевикъ къ русскимъ работамъ X — X I вѣка. 
Сіавянская молитва,читаемая по ободку,содержитъслова: 
«Господи, помози рабу своему Василію».

2. Копія съ того же памятника, обратная сторона.
3. Копія сь древняго золотого змѣевика, принадле- 

жащаго Казанскому Университету.
4. Копія съ древняго золотого змѣевика, найденнаго 

въ 1887 году въ Смоленской губ.; подлинный— въ Петро- 
градскомъ Эрмитажѣ.

П о д л и н н ы е :

5. Бронзовый посеребренный змѣевикъ съ изображе- 
ніемъ Крещенія Господня.

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

9. Бронзовый змѣевикъ съ изображеніемъ двухъ свя- 
тыхъ, найденъ въ землѣ близъ Новагл Іерусалима вь 
Московской губ. Даръ В. Т. Тимоѳеева.

10. Поздніе змѣевики съ изображеніями Богоматери 
и Ѳеодора Тирона, свв. Никиты и Ѳеодора Тирона, съ 
изображеніемъ Рая и Вседержителя среди другихъ свя- 
щенныхъ изоораженій.

Копіи съ русскихъ серебряныхъ м о н е т ъ, относимыхъ 
къ X — X I вѣкамъ.

3  а л а 8.

Украшенія залы заимствованы изъ древнѣйши.хъ рус- 
скихъ рукописей: наличники дверей и оконъ и пояски по 
сводамъ потолка— изъ украшеній «Изборникао 1075 года, 
мозаика пола у входа и правой стѣны сдѣлана по укра- 
шеніямъ того же «Изборника» 1075 года, а мозанка
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іюла около окоііъ и къ вілходу — по украіисиіям ь Остро- 
мирова 1'.ваигслія 1057 года.

Иа сткиахь помкиісиы копіи сь мозаикъ Кіенскаго 
Златоверхаго МихаГіловскаго моиастыря, осиовапиаго въ 
1 іоЬ году, а равио сь мозаикъ и (рресокъ Кісво-Сосрій- 
скаго собора (ср. предыдуиіук) залу).

С т к п а  и а п р а в о :

I аииство Евхаристіи, копія сь ал гариой мозаикн Ми- 
хаиловскаго моиастыря; средииа пострадала отъ времеии. 
Мозаика эта сходиа съ тою, которая паходится иа ал- 
тарной стііиіі Кіево-Сос|.)ійскаго собора (см. предыдущую' 
залу). Сіавяиская иадпись Михайловской мозанки своими 
русскими особенностямн обличаетъ работу русскихъ ма- 
стеровъ.

Святои Димитрій, копія съ мозаикн Михайловскаго 
монастыря.

Святой Стефаиъ, копія съ мозаикп Михайловскаго 
монастыря.

Гипсовын слѣпокъ съ такъ называемаго Тмуторокан- 
скаго кампя, древнѣйіпей русской надписи на камнѣ, от- 
носящейся къ іо68 году. Камень найденъ въ 1792 г. 
олизъ станицы Тамань, Кубанской обл.

1 ри моделн съ древннхъ зданій, открытыхъ близъ. 
Десятинной церквн.

В ы х о д н а я  с т ѣ н а :

Хрнстосъ Вседержнтель, копія съ мозаики, находя- 
шейся въ главномъ куполѣ Кіево-Софійскаго собора.

Н и ж е:

Ѵменьшенная акварельная копія съ мозаичнаго изо- 
бражеиія святыхъ въ Кіево-Софійскомъ собор-ѣ; на ней 
нзображены: свв. Епифаній, Климентъ папа Рнмскій, Гри- 
горій Богословъ,Николай Чудотворецъ, архидіаконъ Сте- 
фанъ, свв. Лаврентій, Василін Великій, Іоаннъ Златоустъ,, 
Грпгорій Нисскій, I рнгорій Неокесарійскій.
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С т і і н а  і і а л ѣ в о  (по стороиамъ оконь):

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

Слѣпокъ съ красношиферной плиты, найденной въ 
оград'Ь Михайловскаго монастыря въ Кіевѣ. Плита содер- 
житъ изображенія св. Георгія и св. Димитрія.

*

В х о д н а я  ст^Ьна:

Гри 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 одеждахъ среди архитектурной обстановки.

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

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

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

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

Копія (увеличенная) съ і-го листа Изборника Свято- 
^авова іоуз года, на которомъ изображены: князь 
Святославъ Ярославичъ съ книгой въ рукахъ, жена 
его княгиня Ода, графиня Штадская, около нея — 
младшій сынъ Ярославъ, да.^ѣе влѣво — остальные сы- 
новья: Глѣбъ, Олегь, Давидъ, Романъ.

Культуры русскихъ племенъ, основавшихъ Великоѳ 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- 
шаго довольно обширную область по лѣвому берегу
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V- Ди[іііра, приб 11131110 11.110 до лііиіи оть устья р. Сожіі 
до в.‘рхоньень р. Пс.іа. Іланпымь цеитро.мь кмяжсстиа 

•ЯВЛЯ1СЯ г. Іорииговц осаонаиииГі, ііо ііредаиію, кия- 
зе.мь Іернымь, ііредполагас.мые остаики иогребеиія 
котораго, извлечеииые иро(|). Д. Я. Сімоквасовымь изь 
куріаи.і, иа.чодятся нь за іЬ 5,въ круглой витрииѣ у окиа; 
ѴІ.ЛИ иродаиіе сираведливо, то осиоваиіе города можно 
готиосить кь первой іюлрвиик X  вкка.

ыи-ав.іеииыя вещи ироисходять изъ кургапныхь
погреоениі и кладовь. Кургаиныя вещц могугъ отно-

■^иться кь X I X II вв., когда, иесмотря на принятіе хри-
•спаиствл сЬверянами, продолжіли существовлть языче-
‘скіе ооряды погребенія вь кургаиа.чъ, вь которы.хъ
иокоииики сопровождались украшеніяміі и предметами

•домашняго быта. Наиболѣе характерными племенными
в^щаміі считаюгся височныя кольца изъ спирально-
завіітои проволоки (полка 2-я). Наиболѣе же богатыми
(пр^тставляются вещи изь клада со Святого озера, близъ
с. Низовки, Черниговской губ. (полка і-я, двѣ планшеты,
слѣва); вь составъ клада входятъ серебряные съ чернью
перстни, колты іі браслетъ; оригинальностью отлича-
ются ораслеты изъ^ серебряныхъ полуцилиндриковъ,
ооьединенныхъ серебряными цѣпочками (планшета вто-
рая, итѣва); вещи клада были найдены сложенными въ 
желѣзноГг сковэродкѣ.

Любопытны серебряные монетные слитки (гривны) 
<полка і-я, планшетл третья, слѣва) изъ села Мамекина, 
Новгородсѣверскаго у., Чернпговской губ.

Полки з-я и 4-я— древности полянь X — X II I  вв.
Поляне, одно изъ славянскихъ племенъ, занимали 

юольшую область по правому берегу Днѣпра отъ ниж- 
■няго теченія р. Припети до р. Роси. Тучная почва, 
хорошія кли.матическія условія и многоводная рѣка 

.Днѣпръ оказывали олаготворное вліяніе на развитіе этого 
племени, ставшаго рано во главѣ всѣхъ славянскихъ пле- 
-менъ, колонизовавшихъ среднюю область Восточной Ев- 
•ропы. Это событіе, однако, связано съ захватомъ полян- 
*ч,кой зе.мли сѣверными новгородскими князьями Олего.мъ 
•II Игоре.чъ, потомки котораго соединили всѣ славяно- 
русскія племеня, дявъ начдло великому государству_



Руси, принявшему христіанстло при великомъ кіев- 
скомъ князЬ Шадимірѣ Святомъ.

Древности полянъ легко раздѣляются на языческія 
и христіанскія. Языческіе нредметы быта добываются. 
изъ кургановъ съ трупосожженіями, христіанскіе же—  
изъ кургановъ съ простыми погребеніями. Остатки 
сожженій полагались на поверхности почвы, сверхъ кото-- 
рой послѣ насыпался курганъ, въ насыпи и въ глубо- 
кихъ ямахъ подъ курганомъ. Интересно, что соверпіенно’ 
подобная форма положенія остатковъ сожженія на днѣ 
глубокихъ ямъ встрѣчается въ Галиціи^ въ области. 
русинъ.
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Рис. 67.

Наиболѣе древними вешами являются фибулы чере- 
пахоБой формы (рис. 67) и четырехконечный крестъ- 
(планшета первая, слѣва). Обрашаютъ на себя вниманіе- 
бронзовыя витыя гривны, не разрубленныя на части 
(планшета на полкѣ 3-ей, посрединѣ); фактъ этотъ сви- 
дѣтельствуетъ о производствѣ такихъ гривенъ въ Кіевѣ. 
Характерными для культуры представляются височныя 
кольца съ напущенными тремя бусами на каждо.мъ 
кольцѣ (полка 3'Я, планшета третья, слѣва). Однако не- 
обходимо имѣть въ виду, что этого типа височныя кольца, 
вырабатывавшіяся въ кіевскихъ мастерскихъ, имѣли 
широкое распространеніе по всей территоріи Россііі 
и проникали даже въ Скандинавію и Сѣверную Герма- 
нію. На 4-йполкѣ (четыре планшеты, слѣва)— коллекція



изь городита Киижья Горл, (Ѵиі: ь̂ г. Каиеиа, КіснскоГк 
гуо., ирсдстанляюиіаи иитсрссъ иь томъ отлоиісиіи, что 
нъ составъ ся входить: сериы, тоиоры, иожиіщіл, замки,. 
ключи, огиина и миогіс другіе иредметы домаиіияго 
оыта ос^кд:іаго зем/іед'кльческаго иаселеиіи.

Полки 4-я (дніі иланиіеты, сирана), 5-я и 6-я—  
лревиости дрегоничей. I Ілемя дрегоничей заиимало • 
ооласть къ сѣнсру отъ р. Прииети до верхоньевь. 
р. Бсрезииы (части Мииской и Могилевской губ.).. 
Памятииками ихъ являются въ иастояпісе время кургаиы 
и городииіа сь довольио 6ѣдіи>імь содержаиіемь, такь- 
как ь самое плсмя дреговичсй иредставляется иолитическн 
ие особсиио сильиымь. Вь дрсговлчсскихь кургаиахъ,. 
ьакь и вь кургаиахъ другихъ славяно-русскпхъ плс- 
мсиъ, наолюдаются два тіпіа гогребеній: языческій и 
христіанскій; языческій типь характеризуется трупо-* 
сожжсніямрі, а хрнстіанскій— простыми погребеніямн, 
Ыаиболѣе характерныміі вешами представляются мѣдныя. 
и серебряныя бусины, покрытыя грубоватой зерныо- 
(полка 6-я, планшета первая, слѣва). Эти очень ориги- 
нальныя вещи встркчаются также и у древлянъ, но 
въ меньшемъ количеств-Ь. Описываемыя бусы служили' 
украшенія.ми ожерелій, а также, какъ части височныхъ 
колецъ. Прочія бытовыя вещи являются довольно' 
обычными для всѣхъ вообще славянскихъ племенъ.

В п 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 свидѣтельству Началь- 
нои лѣтописи, было родственно болѣе сильному и' 
воинственному племени вятичей. Областью ихъ глав- 
ныхъ поселеній служило пространство между Днѣпромъ 
и притокомъ его Сожью и далѣе, къ востоку отъ- 
посл-ѣдней. Племя это скоро было подчинено полянами 
и вошло въ составъ Великаго Кіевскаго княжества.

Характерными племенными вещами являются семило-- 
пастныя височныя привѣски, у которыхъ лопасти книзу.*
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■ суживаются (рис. 68). Подобнь. . .*ми юпастныя височныя 
привііски были вь иіирокомъ распрэстраненіи увягичей, 
при чемъ вягическія отличаюгся тѣмь, чго нхъ лопасги 
книзу рісширяются (рис. 69). Частое нахожіеніе кресговъ 

•указываеть, что наибольшее число кургановъ принадле- 
жало уже христіанамъ X I — X II  вв. Лучшія изслѣдованія 
курганныхъ памятниковъ радимичей были сдѣланы 
П. П. Еременко вь Новэзыбковскомь и Суражскомъ 
уѣздахъ Черниговской губ.
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Рис. 68. Рис. 69.

На нижней полкѣ помѣщены колле щіи болѣе или 
менѣе случайнаго характера.

В и т р и н ы  'з — 10.

Культура смоленскихъ кривичей X —XII вв.

Смоленскіе кривичи представіяли одно изь образэ- 
'ваннѣйшихъ и сильнѣйшихъ русскихъ племгнъ, сыграв- 
шихъ вчдающуюся роль въ созиданіи русской госу- 

. дарсгвгнной жизни. Ихъ колоніи прэсгирались почги 
до Финскаго заіива кь сЬвгру и дэ Ярэславля п К о -



строми кь ностоку. Смолспскіс кріівичи ло раздроблс- 
иія их'ь территоріи иа кияжестіпі уирлилялись духоіиіои 
ісрархісй, ио глаи к іхоторои стояль исликій псриосияіцси- 
*іик'ь крииэ, даишіГі имя иссму илсмсии. Это иитсрсс- 
иос яилеиіс обуслоиило разработку особои торжсстиси- 
иости иогрсбальиаго ритуа.іа для болѣс Зііачитсльиілхъ 
лицъ; такь вь большихь кургаиахь X иѣка иаходягь 
особия сооружсиія изь бѣлаго и красиаго иеска, иа 
*которыхь устраииались костры для сожжеиія иокойии- 
коиь (витр. 7— 10— МОДС.1И иогребеиій вь кургаиахъ). 
IIолу'іивь солидиую иолитическую организацію, смо- 
леискіе кривичи иачали ишроко распростраиять свои 
колоиіи, входя вь торговыя сношеиія сь отдауіенными 
.странами: Скандинавіей, Византіей и Арабскимъ Восто- 
комь. ^Иудя по болыпой разницЬ между рядовы- 
ми и оогатыми погребеніями, сліэдуетъ полагать, что 
населеніе дѣлилось, по крайней мѣрѣ, на два класса 
или сос/ювія: обыкновенныхъ и богатыхъ граждань, 
можетъ быть составлявшихь племенную аристократію.

Дохристіанскіе памятники найдены вь курганахъ съ 
трупосожженіями и городипдахъ, а памятники ранняго 
христіанскаго времени— въ курглнахь съ простыми по- 
гребеніями.

Сравнивая эти двЬ группы памятниковъ, можно за- 
мѣтить, что первые былп богаче іі разнообразн ье, что 
несомнѣнно объясняется политическою самостоятель- 
ностью племени, утраченною сь утвержденіемъ велико- 
княжеской віасти и распространеніемъ христіанства.

Вь составѣ древнѣйшихъ памятниковъ можно видѣть 
гзначительное число заграничныхъ веідей, притекавшихъ, 
повидимому, вь большихъ количествахъ сь Арабскаго 
Востока (серебряныя монеты, хметіылическая и фаян- 
совая посуда), изъ Византіи и Скандинавіи (преимуіде- 
ственно оружіе и нѣкоторыя украшенія). Въ составѣ 
ж е памятниковъ христіанскаго времени господствуютъ 
сравнительно дешевые предметы, свойственные всѣмъ 
объединеннымъ въ это время русскимъ славянамъ.

Наиболѣе характерными предметами этого времени 
являются проволочныя височныя кольца, украшавшія 
головные уборы, по нѣскольку штукь у каждаго виска.
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В н т р и н и 3 » 4.

Вь этихъ витринахъ рлзмѣиіены обширныя коллекціи^ 
добытыя раскопками В. Д. Соколовл, В. И. Сизова и
С. И. Ссргѣева въ обіпирн^ійшемь Гнѣзловскомъ кур- 
ганномъ могильникѣ, расположенномъ близъ д. Гнѣ- 
злово, въ семи верстахъ отъ г. С моленска. По имѣюшлмся 
даннымъ этогь моппьникъ содержалъ погребенія жи- 
телей города Гнѣздно, являвшагося столицей области 
кривичей, позже перенесенной на новое мѣсто и 
получившей имя г. Смоленска. Время этого событія 
уходигь, однако, въ глубокую дохристіанскую древность.. 
Всѣ веши взяты изъ кургановъ сь остатками трупо- 
сожженій, поэтому большинство изъ нихъ имѣетъ. 
попорченный видъ; исключеніе представляютъ лишь тѣ 
веши, которыя полага-іись уже послѣ сожженія трупа.

Среди вешей можно видѣть разИаго рода украшенія 
и большое количество предметовъ домашняго быта 
и вооруженія. Изъ привозныхъ вещей обрашаютъ на 
себя вниманіе: серебряныя арабскія монеты (витр. 3, 
полка з-я, первая планшета, сіѣва), фаянсовые сосѵдики,. 
бронзовая ла.мпа въ видѣ головки женшины сь би- 
рюзовымъ камешко.мъ въ носу (полка та же) и чашки 
бронзовыхъ вѣсовъ (полка 4-я, вторая планшета, сіѣва),. 
происходяши.хъ съ Востока; черепахообразныя фибулы 
(полка 5'Я, третья планшета, слѣва и др.), желѣзныя. 
гривны съ навѣшанными на нихъ желѣзны.ми изобра- 
женіями молота скандинавскаго бога Тора (полка 2-я, 
первая планшета, справа) и нѣкоторые другіе пред.меты, 
привезенные изъ Скандинавіи. Въ низу витрины находятся. 
предметы изъ богатаго погребенія воина; шле.мъ, остатки 
кольчуги, мечъ, копье, желѣзные умбоны отъ щитовъ 
(въ видѣ круглодонныхъ чашечекъ); та.мъ же располо- 
жены фотографіи съ Гнѣздовскихъ кургановъ и рисунокъ 
В. И. Сизова съ открытаго и.мъ погребенія воина, останкн 
котораго сопровождались рогаты.мъ животнымъ— инте- 
ресная подробность, о которой упоминаетъ въ своемъ ска- 
заніи о погребеніи русса арабскін писатель Ибнъ-Фодланъ.
I акую же связь съ его сказаніе.мъ и.мѣетъ н большое колн— 

чество желѣзныхъ гвоздей (клепокъ— гвоздей съ гайками.
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пл ііригуіілеипомь остреѣ) (нитр. 5, полка 5-я, первая 
іманпіета, спрлнд, и нигр. 4, полки і-я и 2-я и коропкл 
нми;»ѵ), которіас пссочпкипо служили скрѣпаии лсре- 
ниппыхь лодокь, сожженны.чі. сь покойпика.ми. 
Иптсресио, что употреблспіе погобп а.ѵь клепокь засни- 
дЬіельстновлио нь рисупкахь лрснпей рукописи X IV  вѣ- 
кл лицсного житія снн. Бориса и Гл Ьбл (злла 7 ри- 
супки па стѣпЬ слѣвл).

Пзь други.чь непіси злсіужинлють особепплго вни- 
млпія очепь хоропю со.чрлпившісся; копскля узлечкл 
(нигр. 4, полкл і-я, первля пллнпіетл, спрлвл) и мсгал- 
лическіс вѣсы, чапіки которыхь подвЬпіанм нл післко- 
в'4хь тоики.чь іипурлчь; обѣ эти веіци пе были вь огнѣ 
и ііолож^ны оыли вь кургаігь вь клчсствѣ ііосмертны.чь 
длровь близкихь кь покойпикамь люлей; вь одну изь 
чліііекь вѣсовьбылл вложсил лрлбскля моііетл (диргемь) 
(ниір. 4, полкл 5-я, яідикь спрана). Вь низу витрипы 
4-й обрліцлюгь внимлніе днищл глинянычь сосудонь 
сь р;ізнообрлзными клсймлми то вь видѣ св;істики, то 
ВЬ нидѣ солнсчплго дискл сь лучами, то въ вндѣ зл- 
глдочныхь изобрлженій, нлііоміпкіюіци.чь соврсменныя 
тл.мги II родовые знлки.

В II тр  и н ы 5 и 6.

Вь витринѣ 5 нл полкл.чъ і-й  и 2-й расположены 
вещи, добытыя преимущественно іізь курпіновъ съ 
трупосожженіями дохристіансклго времени..

Всѣ прочія вещи, хрлнящіяся вь обѣи.чъ витринлхъ, 
происходятъ изъ просты.чь погребеніи христілнскаго 
времени X I— X III  вв. Болѣе древнія изъ нихъ подіѣ- 
тены вь витринѣ 5, а болѣе позднія —въ 6.

Вещи изъ курглновъ христілнскаго времени отличаются 
своимь внѣшнимъ вндрмъ. Вь составѣ и.чъ привле- 
клють вниманіе свои.мъ живымь блеско.мъ золоченыя 
И серебряныя стеклянныя бусы; свѣжи и • со.чрлнны 
тлкже рлзныя мраллическія украшенія и быговые 
предметы; обычны серебряныя и .мѣдныя • височныя 
кольца (витр. 6, 2-я, 5-я и другія полки); нерѣдко 

івстрѣчаются среди металлически.чъ украшеній кресты
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(витр. 6, полка 4'Я, планшета справл), а также кресты- 
тЬльникн (та же витр., полка 2-я, планшета вторая, спра- 
ва н др.), указываюшіе на то, что курганныя погребенія 
приналіежа^іи христіанамъ. На ряду съ типическими кри- 
вическими вешами можно видѣть веши, занесенныя 
изъ областей другихъ племень— вятичей, радимичей и 
новгородскихъ сіавянъ. Въ одномъ же курганѣ, раско- 
панно>іъ М. Ф. Кусшінскимъ, были найдены веши, со- 
вершенно типичныя лпя финскихъ могильников"ь Средней 
Россіи (віітр. 6, полка 5-я, планшета первая, справа, и 
желѣзные топоры-кельты, положенные передъ нею). 
Въ низу внтрины 6 поставлены двѣ модели позднихъ 
курганпыхъ іюгребеній. Въ одномъ курганѣ покойникъ 
представленъ въ сидячемъ положеніи, въ каковомъ 
хоронили руссы язычески.чъ временъ, согласно съ извѣ- 
стіемь арабскаго писатеѵія Ибнъ-Фодлана (зала 4^ 
картина Семирадскаго— ІІохороны русса въ Булгарѣ). 
Въ другомь курганѣ покойникъ лежитъ вытянуто, го- 
ловой на западь, какь хоронятъ русскіе (христіане) и 
въ настояшее время. Однако и въ этомъ погребеніи 
выражены живыя воспоминанія объ языческомъ обрядѣ- 
погребенія, а именно въ посыпкѣ ложа покойника 
золою, что сіуж ить пережиткомъ древняго трупосож- 
женія.
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В и т р и н ы  7 — 10.

Въ витринахъ 7— і о размѣщены модели Гнѣздовскнхъ- 
кургановъ съ древнѣйшимн іюгребеніями. По этимъ. 
моделямъ можно вндѣть, что курганы имѣлн и круглую 
и продолговатую формы. Всѣ курганы содержатъ сож- 
женія. Ранѣе сооруженія погребальныхъ костровъ насы- 
пался слой земли въ видѣ террасы, поверхность кото- 
рой покрывалась сюемъ бѣ^іаго песка, принн!лавшаго 
нногда подъ а/ііяніе>гъ огня красный цвѣгъ. Кости 
сожженныхъ покойннковъ и сопровождавшихъ ихъ 
животныхъ нли оказывалнсь разсыпаннымн по костру, 
или влагалнсь въ глиняные сосуды (см. подобные сосуды 
съ остаткаьіи трупосожженій близъ моде-іей).



З л  Л А  9 .

Памятнини Новгородской области.

Ф р и з ъ ,  идущій по всрхамъ с г І і н ъ ,  и  н а л и ч н и к и /  
д в е р е й  исполнены по образцу наличниковь и іплн-Ь 
сушествуюніихъ над-ь входными дверями Иоигородскаго 
Софійскаго собора и по образпамъ 4)ризовъ и карни- 
зовь другихъ новгородскихъ перквей. Эти архитектур- 
ныя украіпенія новгородскихъ храмовъ, въ подлиніпікѣ 
выложенныя 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. 
вообше.

Н а с т ѣ н а х ъ  залы въ разныхъ мѣстахъ помѣщены 
подлинныо. ка.менные к р е с т ы ,  найденные въ мусорѣ- 
при возобновленіп Новгородскаго Спасо-Преображен-- 
скаго собора на Ильинской улнцѣ, построеннаго въ 
1374 году. Подобными древнимн крестами до сихъ поръ- 
украшены наружныя стѣны многихъ новгородскихъ • 
храмовъ.

М о 3 а и к а п о л а, р о с п и с ь свода и малыхъ аро'""*^ 
а равно у з о р ы  о т к о с о в ъ  п о т о л к а и  оконныхъ 
н а л и ч н и к о в ъ  заимствованы изъ Спасо-Нередицкой 
церкви близъ Новгорода. Соо^^уженіе церкви Преображе- - 
нія Господня на горѣ Нередицѣ отмѣчено Новгородской 
Первой лѣтописью подъ 1198 годомъ. Роспись Нередип-- 
кой церкви, судя по характеру надписей, находимыхъ на.  ̂
отдѣльныхъ фрескахъ,также относится къ концу X II вѣка.. 
Эта роспись, кромѣ своей древности и обилія типовъ-. 
и композицій, особенно дорога также тѣмъ, что предста- 
аіяетъ не одну, а нѣсколько различныхъ манеръ древне- • 
русскаго иконописанія.

П о с р е д н  с в о д а — копія съ нередицкой фрески:' 
Христосъ Вседержнтель въ небесныхъ кругахъ, поддер-- 
живаемыхъ ангелами.

В ъ  ш е с т и  п а р у с а х ъ ,  въ кругахъ, —  коши съ . 
нередицкихъ фресокъ: свв. Евфросинія, Кириллъ,,
Екатерина, Доментіанъ, Варвара и великомученикъ. 
Ѳеодоръ. і
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В ъ  а р к а х ъ  л ѣ в о й  с т ѣ н ы  изображены: Спасо- 
'Нередицкая церковь (схематнческій рисунокъ) и копіи 
съ нередицкихъ фресокъ: архангелъ Салафаилъ и хра- 
моздатель Нередицкой церкви князь Ярославъ Владимі- 
ровичъ съ созданнымъ имъ храмомъ въ рукѣ предъ 

•сидящимь на престолѣ и благословляюшимъ Спасителемъ^ 
между Христомъ и княземъ— древняя же похвальная 

;надпись князю-храмоздателю.
В ь  а р к ѣ  в ы х о д н о й  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 лѣто- 
•.писей, особенно— Новгородской 1 ретьей лѣтописи, со- 
вершилось въ 1169 году; во время осады Новгорода 
Суздальскою ратью икона Богоматери изъ храма Спа- 
■сова на Ильинѣ улицѣ сама собою двинуллсь на защиту 
ігорода 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 могушественнымъ противни- 

ікомъ, широко разгласились по всему сѣверу, въ пре- 
дѣлахъ Новгородскаго государства, а имя «Знаменіе» 
утвердилось въ сѣверной иконописи за иконой Бого- 
матери съ воздѣтыми дланями.

Изображеніе это заимствовано съ расписанной въ 
X V II вѣкѣ обратной стороны древней иконы Знаменія, 
чтб 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 стѣнамъ. 2. Послы новгородскіе 

:и суздальскіе съѣзжаются.

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 р н я г о  Н о в г о р о д а ,  увели- 
ченная копія съ рисункаі Х \”І 1 вѣка, находяшагося въ 
нижней части иконы Знаменія, чтб въ Новгородскон 
Михаила Архангела церкви. Картина изображаетъ С о- 

•фійскую сторону Новгорода въ X V I— Х \ 'І І  вѣкахъ и 
• начало моста, ведущаго на Торговую сторону.
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11а в х о д и о и  ст'І. и'к:

Копіи сь икоиы а и о с т о л о в  ь І І е т р а  и П а в л а .  
ІІод іиииикъ иаходится вь 1 Іовгородскомь ("офійскомъ 
соборЬ и, ио иредаиік), имеиуетси Корсуискою иконой 
аиостоловъ; подь 1571 годомь 1 Іовгородская Третья 
лѣтоиись отм І^чаетъ ио иово іу возвращеиія этой икоиы 
изъ Москвы вь ІІовгородъ: ((Икоиа святыхъ апосто- 
ловъ верховиыхь ІІетра и ІІавла обложеиа серебромь 
вся корсуискимъ». На серебряиомь окладЬ, по полямъ 
икоиы, иаходятся басмеииыя изображеиія Спасителя, 
Богоматери, архаигеловь Михаила и Гавріила и десятіг 
святыхъ. Иадписи при этихь изображеиіяхъ сдѣланы 
русскими буквами не поздн^Ье XI вкка.

Копія съ иконы «В и д ѣ н і е п р е п. В а р л а а м а X 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 11 о в г о -  
р о д а » .  Подлинникъ, судя по письму, относится къ 
XVII вѣку и находится на паперти Преображенскаго 
собора, что въ Хутынскомъ монастырѣ близъ Новгорода. 
Икона изображаетъ чудо 1505 года, совершившееся, по 
преданію, въ томъ ж е Иреображенскомъ соборѣ Хутын- 
скаго монастыря, какъ гласитъ надпись на самой иконѣ. 
.)то новгородское преданіе напоминаетъ легенду о спа- 
сеніи города Солуня св. Димитріемъ и состоитъ въ 
слѣдующемъ: предъ утреней понамарь Хутынскаго
монастыря Тарасій, войдя въ соборъ Преображенія, 
увидалъ преп. Варлаама Хутынскагс;, 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 
поднимаѵіся Тарасій и видѣлъ: въ первый разъ— воды 
озера Пльменя, высоко поднявшіяся надъ городомъ, во 
второй— множество ангеловъ, пускающихь огненныя 
стрѣлы 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

ПУТЕВОЛИТЕЛЬ. 1 2
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вмѣсгіі, вслѣдствіе чего, напр., Тарасін 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, ар.чан- 
гелы Михаилъ и Гавріилъ, апостолы Петръ и Павелъ. 
Вь нижней части изображены молящіяся фигуры: шесть 
мужскихъ, одна женская и двѣ дѣтскихъ, всѣ въ старыхъ 
бытовыхь нарядахъ; надъ ними надпись: аМолятся рабы 
божіи: Григорій, Марья, Іаковъ, Стефанъ, Евсѣй, Тимо- 
ѳѣй, Олфимъ и чады, Спасу и Пречистой Богородицѣ о 
грѣсехъсвоихъ»; въ низу иконы— другзя надпись: «6975 —  
(1467) индиктл 15 повелѣніемъ раба Божія Антипа Кузь- 
мина на поклоненіе православнымъ». Икона по письмѵ, 
повидимому, относится къ концу XV вѣка и изобража- 
етъ костюмы того времени.

С т ѣ н а  п р о т и в ъ  о к о н ъ :

Копія съ такъ называемыхъ « К о р с у н с к и х ь  
в р а т ъ » ;  оригиналъ на.ходится на западной, или такь 
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 Новгородѣ, явно ошибочно и могло быть перене- 
сено на эти врата, быть можетъ, въ видѵ особаго бо- 
гатства и разнообразія ихъ украшеній. О Корсунскихъ 
вратахъ подъ 1450 годомъ упоминаетъ Новгородская
3-я лѣтопись: «подписанъ бысть притворъ у св. Соф іи 
у Корсунски.чъ вратъ». Герберштейну въ 1517 году 
были показаны въ Софійскомъ соборѣ въ Новгородѣ 
мѣдныя ііерковныя 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
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ііеренедеиными иа русскій языкъ почеркомь X V  вѣка:
/г 1̂<-‘тхаго Зав кта, днадцать два

зь оваіо ѵіавЬга. Ост.иіьиыя двадцать днѣ доски со- 
лержаі ь изображеиія аллегорическія и миоологическія, а 
ранио изооражеиія трехь мастеровъ, работавших ь двери 
(.иа гьво виизу), и двухъ католическихь ецископовъ; Алс- 
ьсанлра 1>луцигскаго (Аіехапасг ерс. сіе ІМисісіі) и ііих- 
М.ІИ.І. еиископа Магдебургскаго (\\'істап п іі5  Ме^іаеініг- 
і̂ еам  ̂ ерс.). Пзоораженіе епископа Алсксандра толкуется 
р.ізлично, иоо неясно, какой городъ слѣдустъ понимать 
подъ и.меиемъ Віисісіі. Въ другомъ изображеиіи слѣду- 
еть видѣть архіепископа Вихмана, занимавшаго Магде- 
оургскую к.іѳедру въ 1 1 5 2 - 1 1 9 2  года.ѵь. 11а этомъ ос- 
нованш и самыя двери считаются магдебургской работой 
второи половины XII вЬка.

Пкона С о ф і и  П р е м у д р о с т и  Б о ж і е й .  Даръ 
'Р- • . 15. Олсуфьева. Іікона пшта по малнновой камкѣ 
(теперь выцвѣтшей) шелками, серебромъ и золотомъ. Пре- 
мудроить Ьожія изображена въ видѣ ангела въ вѣнцѣ, съ 
огненны.мъ ликомъ, крыльями и руками (передано малино- 
вымъ шелкомь), со свиткомъ и жезломъ, сидящаго среди 
неоа (пред».тавлено въ видѣ круга съ бѣлой лучистой 
каимою и голубой, усѣянной звѣздами, срединой). Внизѵ 
по сторона.чъ— Богоматерь и Предтеча. Надъ главою 
ангела изображеніе Всемилостиваго Спаса (Христосъ 
благословляющш обѣими руками). Еще выше— ангелы 
поддерживаютъ небесный свитокъ, на которомъ стоитъ 
престолъ съ евангеліемъ и крестомъ. Пкона эта замѣ- 
чательна своеи сохранностью и художественнымъ испол- 
неніемъ. Хорошіи рисунокъ и старая композиція позво- 
ляютъ отнести ее къ концу Х Ѵ І-н а ча л у X V II вѣка.
С днако преданіе въ семьѣ жертвователя приписываетъ 
исполненіе памятника царевнѣ Софіи Алексѣевнѣ. 

Копія съ такъ называемыхъ « Ш в е д с к и х ъ  в ра т ъ» .  
ригиналъ находится у южной паперти Новгородскаго 

Софійскаго собора. Эти врата, сдѣланныя изъ свѣтлой 
оронзы, представляютъ прекрасный памятникъ подлин- 
наго византіискаго 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 поздн-ѣе это названіе ошибочно перенесено на 
болѣе сложныя и вычурныя врата западной работы. По- 
водомъ же дляназванія «Сигтунскія врата» служитъ упо- 
минаніе шведскихъ историческихъ источниковъ, что въ 
1187 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,жел"ѣзныя— пооднимъ источ- 
никамъ, мѣдныя— по другимъ. Изъ русскихъ лѣтописей 
Новгородская Первая глухо упоминаетъ подъ 1186— 1 187 
годами о новгородскомъ наб^ѣгѣ, 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 съ рѣзныхъ деревянныхъ мѣстъ 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 мѣсто создано въ 1560 году повелѣніемъ 
архіепископа Пимена, царское— въ 1572 году; Новго- 
родская Вторая лѣтопись сообшаетъ, кромѣ того, что- 
царское мѣсто начали сооружать въ 1570 году, и что 
его рѣзали два-года, при чемъ въ томъ же 1570 году 
съ архіепископскаго мѣста была снята кровѵія; 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 былъ 
сдѣланъ новый верхъ съ крестомъ. Повидимому, въ 
1570 году, въ связи съ опальнымъ походомъ на Нов- 
городъ и ссылкой архіепископа Пимена, Грозный по- 
велѣлъ соорудить для себя царское мѣсто по образцу 
ГІименовскаго и перенести на царское мѣсто верхъ,. 
или кровлю, Пименовскаго мѣста, которое получило 
новую богатую кровлю только въ 1572 году.

Оба мѣста— интереснѣйшіе памятники русскаго рѣз- 
ного искусства X V I вѣка, украшены травными и иными

—  180 —



— 181 —
узорами, а равно изображеніями Спасителя, Богоматері 
архангеловъ, апостоловъ н др. святыхь, царское мѣсто—  
изображеніями царя Константина, Владиміра Святого, Бо- 
риса и Глѣба, московскихъ чудотворцевъ, а также изо- 
браженіями печатей (гербовъ) Москвы, Новгорода Вели- 
каго и Мижняго, 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 басменнымъ серебромъ и 
украшена цвѣтными каменьями, сооружена въ 1629 году.

Передняя доска раки с в. I о я н н а, архіепископа нов- 
городскаго (копія). Рѣзная деревянная рака сооружена въ 
1559 году повелѣніе.мъ 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 (̂ - I I 86 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 113 3 года: «6641 мѣсяца июля і^день 
почахъ рыти рѣку сю язъ Иванко Павловіць п крестъ 
сь поставихъ».

В и т р и н ы  I — 4.

Культуры новгородскихъ славянъ X— XIV вв.

Новгородскіе сіавяне иначе называемые ильменскими 
сіавянами, составляли часть кривическаго племени,. 
рано обосо Г)Пвшагося въ отдѣльную политическую ор- 
ганизацію, центроиъ которой являлся Новгородъ. Въ 
составъ владѣній новгородскихъ славянъ входили об- 
ширныя области Сѣверной и частью Средней Россіп, 
при чемъ границы ихъ шли приблизительно по Невѣ, 
Финскому заливу до устья р. Наровы, Наровой, запад- 
нымъ берегомъ Чудского озера къ верховьямъ рр. Ве-



ликой, Ловати, Волги, по берегу послѣдней до Кост- 
ромы, на верховья р. І нжи, Сухоной и Сѣверной Дви- 
ной до впаденія ея въ Бѣлое море.

Дрсгвности новгородскихъ славянъ довольно рѣзко 
подраздѣляются на двѣ группы: языческую и христіан- 
скую. Языческія древности, какъ происходяшія изъ 
курглновъ съ трупосожжсніями, отличаются худшеи 
сохранностью, такъ какъ многія изъ нихъ пострадали въ 
огнѣ. Христіанскія древности наоборотъ представляются  ̂
иъ болѣе свѣжемь и сохранномъ видѣ. Среди памятни- 
ковъ языческаго времени находится много предметовъ^ 
притекавшихъ въ область славянъ изь С кандинавіи и съ 
Арабскаго Востока. Кь предметамъ скандинавскаго про- 
исхожденія относятся: бронзовыя черепахообразныя
фибулы (витр. I,  на многихъ планшетахъ), круглыя бляхи 
и привѣски сь ажурнымъ плстенымъ орнаментомъ, 
выполненнымъ въ одномъ стилѣ съ орнаментомъ черепахо- 
образныхъ фибулъ. Къ предметамъ же, притекавшимъ 
съ Востока, относятся арабскіе диргсмы іі нѣкоторые 
бытовые предметы, въ особенности украшснія. Что же 
касается состава вещей хрпстіанскаго времени, то для 
него характерны византійскія веши, въ видѣ крестовъ^ 
такъ называемыхъ корсунскихъ типовъ, ткансй и др., 
и предметы, привозимые Балтійскимъ моремъ изь средне- 
европейскихъ областей, связанныхъ съторговымъ 1 анзей- 
скимъ союзомъ, передававшимь произведенія болѣе 
южныхъ областей, включая Италію; таковы: монеты 
сѣвернаго и южно-германскаго происхожденія, значи- 
тельное количество мелкихъ украшеній, вь особенности 
стеклянныхъ и пастовыхъ бусъ, несомнѣнно, венеціан- 
•скаго производства.

Типичными и руководяшими вешами для христіан- 
скаго времени являются серебряныя и бронзовыя височ- 
ныя колыіа съ ромбическими и овальными щитками, 
нерѣдко покрытыя крестиками и другими простыми 
геометрическими узорами.

Эти колыіа пользовались широкимъ распростране- 
ніемъ въ X I— ХП"' вв. Мѣстомъ производства ихъ 
служилъ Новгородъ, откуда они растекались по сіавян- 
скимъ областямъ Россіи, проникая также далеко на
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Ліплгь: въ ПІнсцік. и (/Ьвсриую Гсрмаііііо. Для XI I ]  ц
Л 1\ вв. і.чсиь .характсрііы впсочпыя кольца ві, видѣ
іфі>В(.іокц сь паііущспііымц па псс круглымп мстал-
-шчсскпмц оусппами (вцтр. 2, полка 4-я, плаітіета 
нторая, спраиа).

Пь віітрцп і; I пом-Ьтсііы памятіткп X — X IV  вв іш . 
раскопокь Л. К. Иваііовскаго п Ц. 1:. Брапдсіібурга- 
памяінпкц X  вѣка (полкіі і-я, 2-я п часть 3-іі) добы-
\ч  •̂''ь трупосож ж спіс.м ъ, памятнпки ж е

Л ІѴ  вв. прои сходягь и зь кургаины хъ и ж альиич- 
н і:х ъ  н о гр сбспіп.

Относительно типовъ этихъ погребеній сл-Ьдуетъ за- 
мѣтить, что, благодаря отсутствііо выработаннаго хри- 
стіанствомъ погребальнаго ритуала, въ древней Руси 
очень долго совершались погребенія въ курганахъ, со- 
став.аявшихъ пережитки языческой іюгребальной формы 
Осооенно устойчиво эта форма держалась въ Новго- 
родскои области; извѣстны письменныя свидѣтельства 
о оорьоѣ іерарховъ православной церкви съ такою 
формой погребенія даже и въ болѣе позднее время. 
Ііриолнжаясь къ нашему времени, размѣры кургановъ 
становятся все меньше и мены.-е. Они принимаютъ 
форму жальниковъ, представляющнхъ православныя 
^ адои щ а одиночныхъ и коллективныхъ погребеній. 
тальники насыпалпсь изъ земли невысокими холми- 
ками круглой, овальной или четырехугольной формы и 
оыли ограничены по подошвѣ насыпи камнями, соста- 
влявшими клкъ бы родъ ограды.

Среди предметовъ христіанскихъ погребеній являются 
кресты-тѣльники X I— XIV вв.; нѣкоторые изъ нихъ 
украшены эмалью.

Въ низу витрины, въ ящикѣ, хранится вырѣзка
части погребенія X вѣка, содержащая кости сожжен-
наго покойника и его вещи: мечъ, согнутый и приве-
денныи въ негодность къ употребленію, стрѣлу, ножи  
пряжку и др. г  ̂ >

Рядомъ съ яшико.мъ расположены желѣзные копья, 
у.чбоны отъ шитовъ, лопаты, топоры, серпы, сковороды, 
дооытые изъ разны.хъ кургановъ съ погребеніями язы- 
ческаго и христіанскаго времени.
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Нъ витриніі 2 размѣщено продолженіе обширной
коллекціи Л. К. Ивановскаго, добытон имт. въ курга-
нахъ X I — X I в в .  Составъ коллекціи обыченъ для этого 
времени.

Въ витринѣ 3 и 4 (первыя четыре полки) располо- 
жены коллекціи того же Л. К. Ивановскаго, служащія 
продолженіемъ вышеописанныхъ.. Составъ ихъ также 
обыченъ, но большой интересъ представляютъ глиняные 
сосуды съ цреднамѣренно пробитыми днами.

Обычай ставить въ могилы покойниковъ сосуды со 
сдѣланными отверстіями пользуется чрезвычайно ши- 
рокимъ распространеніемъ во времени и пространствѣ: 
онъ изв'І5стенъ въ культурахъ бронзовой эпохи и ран- 
ней, средней и поздней поры желѣзной эпохи. Зна- 
ченіе обычая— чисто-ритуальное. У русскихъ славянъ 
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 посл-ѣд- 
ней стадіи ихъ развитія при переходѣ въ форму жаль- 
ннчныхъ 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. ІС  Линдемана въ курганахъ д. Малы, Псковской гу'б.; 
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 введенія христіанства на Руси. Работа 
этихъ образковъ— мѣстная (или новгородская, или 
псковская), и въ этомъ заключается пхъ особый на- 
учный интересъ.
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Вь низу витрины находится сломанный мечъ, случанпо 
іиіиденныи на Псінінѣ той ж с дер. Милы; мечъ, судя ио 
оригннлльнон оиравк его рукоятки, имѣетъ скандинлв- 
ское нроисхожденіе; характерною особенностыо его 
является верхняя гайка рукоятки, обработанная въ видѣ 
двуликои мужской головы. ІІзвЬстны нѣсколько нахо- 
докъ мечеи сь такими гайками; изъ нихъ одна сдѣлана 
вь Остзеискомъ краю, а другія— въ Скандинавіи.

Вь тои ж е  витринѣ, въ стеклянномъ футлярѣ, по- 
м Ьщенъ женскіи черепъ съ головнымъ украпіеніемь 
въ^видѣ^вѣнка, составленнаго изъ бронзовыхь спира- 
леи II обоймъ. Черепь этогь найденъ Д. Н. Эдингомъ 
въ курганѣ близъ д. Кузнецовой, Великолуцкаго уѣзда, 
Псковской губ. Судя по характеру этого вѣнка, слѣ- 
дуетъ заключить, что покойница йринадлежала къ 'фин- 
скому племени, хотя она и была погребена на ряду съ 
славяно-русскиміі покойниками. Погребеніе датировано 
'наігденной въ немъ монетой Генриха I ( 945~955

В і і 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— халдейской пещи) Новгородскаго 
Софійскаго собора.

Кресты настѣнные изъ новгородекихъ церквей.
Хромолитографическое изданіе Остромирова еванге- 

Л1Я 1057 года, древнѣйшей рукописи опредѣленнаго 
года, писанной въ Новгородѣ.

Стѣпокъ съ напрестольнаго серебрянаго креста; ори- 
гиналъ—въ Хутынскомъ монастырѣ; согласно съ над- 
писью, сооруженъ въ 1534 году, при митрополитѣ Макаріи.

Слѣпокъ съ серебрянаго золоченаго кадила; ори- 
гиналъ— въ Духовомъ монастырѣ; согласно съ надписью, 
кадило сооружено въ 1631 году митрополитомъ ро- 
стовскимъ и ярославскимъ Варлаамомъ и вложено имъ 
ж е въ Новгородскій Михалицкій монастырь.

Сіѣпокъ съ серебрянаго золоченаго кадила; ориги- 
налъ—въ Антоніевомъ монастырѣ. Кадило, согласно съ
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надписью, сооружено въ 1622 году велѣніемТ) боярина 
князя Ѳ. И. Мстиславскаго; согласно съ другой над- 
писью, перёдѣлано Въ 1674 году.

Слѣпокъ съ мѣднаго креста Хутынскаго монастыря; 
оригиналъ въ описи 1612 года приписывается основателю^ 
монастыря преп. Варлааму Хутынскому ( X II  в.).

Древности изъ Старой Уіадоги.
Предметы найдены Н. Е. Бранденбургомъ при раскопкѣ 

двухъ церковищъ и относятся къ разнымъ эпохамъ.
Особо отмѣчаются: два желѣзныхъ подсвѣчника;

серебряные вѣнчикъ и цата; серебряныя серьги; двѣ 
новгородскія серебряныя монеты Х Ѵ  вѣка.

Древности изъ Старой Руссы, найденныя въ видѣ клада.

Особо отмѣчаются: серебряные кресты-тѣльники; се- 
ребряныя копеечки Іоанна Грознаго, Бориса Годунова 
и Василія Шѵйскаго.т/

Древности изъ сѣверныхъ областей Новгородскаго госу- 
дарства.

Гривны кунъ (монетные серебряные слитки) и раз- 
личные другіе серебряные слитки изъ Вятской губ.

Древности Пскова.

Модель круглой башни въ Псковѣ.

Н а  о к н ѣ  н а д ъ  в и т р и н о й .

Два голосника изъ Дворишевской церкви въ Нов- 
городѣ.

З а л ы  і о и і і .

Памятники Владиміро-Суздальской области.
ч

Обѣ залы назначены для памятниковъ Впадиміро- 
Суздальской области X — Х І\  вѣковъ. Въ составъ ихъ 
входятъ какъ предметы первыхъ славянскихъ колони- 
стовъ области до принятія ими христіанства, такъ и въ

— 186 —



осооениости иредмсты христіаискаго времсии. Къ краи- 
иему сожалѣиію, иамнтиики языческой старіип.і Вла- 
диміро-Суздальской области въ Музеѣ иока совериіенио 
отсутствуютъ. Больиіая коллекція этихъ памятниковъ 
хранится въ Румянцовскомъ Музеѣ иодъ иазваніемъ 
((мерянскихъ древиостей». Въ Истоі)ическомъ же Музеѣ 
такіе памятиики имѣются только изъ области Ярослав- 
скаго княжества. >

З а л а  10.

Л "Ь п н ы я у к р а ш е н і я двереГі, стѣнъ и оконъ з а л ы 
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  з а л ы —  
изъ древнѣйшей фресковой росііиси Успенскаго собора.

^ с п е н с к і й  с о б о р ъ  во Владимір^Ь, заложенный 
Андреемъ Боголюбскимъ въ 1158 году въ видѣ одногла- 
ваго храма, послѣ пожара 1185 года былъ возобновленъ 
и распространенъ Всеволодомъ III,  пррі чемъ древнѣй- 
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 обраоцомъ для знамени- 
таго Успенскаго собора въ Москвѣ, а этотъ послѣдній 
соборъ въ 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 соборь 
много разъ подвергался поправкамъ, пока, наконецъ, 
не былъ возстановленъ въ древнехмъ 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- 
стройкѣ, частью болѣе поздніе.

Предметы, переданные въ ІѴІузей при возстановленіи Успенскаго собора
въ 1891 году.

П о с р е д и н ѣ 3 а л ы, н а д ъ в и 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 ,  у о к н а :
Древній крестъ съ одной изъ меньшихъ главъ Вла- 

димірскаго Успенскаго собора.

В ъ  в и т р и н ѣ :

Красномѣдный золоченый листъ изъ числа покрывав- 
шихъ карнизъ на шеѣ средней главы собора.

Красномѣдный золоченый средникъ съ креста юго- 
западной главы собора.

Вырѣзки изъ красномѣдныхъ золоченыхъ листовъ, 
покрывавишхъ среднюю главу собора; на нихъ— славян- 
скія числовыя буквы, обозначавшія, 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.

Мѣдная византійская монета X II  вѣка, найденная въ 
насыпи около собора. «
У Мѣдный крестъ-тѣльникъ, найд^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  шл е -  
-М а, найденнаго въ 18о8 году вмѣстѣ съ кольчугою 
недалеко отъ Юрьева Польскаго, на мѣстѣ *Липецкой 
битвы 1216 года. Шяемъ приписывается князю Яросіаву 
Всеволодовичу на слѣдующихъ двухъ основаніяхъ: і ) на 
шлемѣ изображенъ св. Ѳеодоръ, крестное имя князя 
Ярослава; 2) лѣтопись свидѣтельствуетъ, что князь послѣ 
пораженія бѣжалъ, сбросивъ съ себя всѣ доспѣхи. Под- 
линникъ хранится въ Московской Оружейной Палатѣ.

К л а д ъ ,  н а й д е н н ы й  во В л а д и м і р ѣ  въ 1837 
году: серебряные круглые съ позолотой и чернью об- 
разки, серебряныя дутыя серьги въ видѣ шестиконеч- 
ныхъ звѣздъ и серебряныя оетлицы отъ одежды. Предметы 
относятск къ до-татарскому періоду.
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К л :і д ъ, и а й д е н н ы и в о Н л а д и м і р ѣ в ь 1896 
году: двЬ золотыхъ сь эмалевыми изображсніями серьгіі 
и серебряные предметы: ніеиная гривна, браслегь витой, 
браслеты пластинчатые, дутыя з в і і з д о в и д н ы я  серьги, пет- 
лицы. Иредметы относятся къ до-татарскому періоду.

I о II о р и к ь жел^кзный, по серебренному полю укра- 
іненъ золотыми съ чернью изображеніями. Топорикъ 
по работ̂ Ь и изображеніямъ относится къ русскимъ 
памятникамъ X II — X III  вѣка и представляетъ собой по- 
четный топорикъ, служивіпій признакомъ власти. Топо- 
рикъ, по увѣренію продавцовъ, нлйденъ въ Билярскѣ^ 
близъ Чистополя, Казанской губерніи, въ предѣлахъ. 
бывшаго 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 надглавному 
кресту и, судя по клеймамъ, современны построенію^ 
собора княземъ Всеволодомъ I I I  въ девяностыхъ го- 
дахъ 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:
ІІодлинные строительные предметы X II вѣка изъ. 

Владимірскаго Успенскаго собора: остатки б̂азъ, ко - 
лоннъ, капителей, наличниковъ, желобовъ и другихъ. 
предметовъ изъ рѣзного каіѵіня. Строительные предметы 
изъ Владимірскаго Успенскаго собора размѣщены также* 
въ сіѣдующей залѣ.

3 а л а I I .

Эта за-іа служитъ продолженіемъ предыдущей залы̂ . 
и заключаетъ въ себѣ памятники Суздаля, Юрьева. 
ІІольскаго 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 3 о р ы  (по сторонамъ дверей), р а с п я т і е  съ пред- 
стоящими (вь верху выходной стѣны), а равно большин- 
ство человѣческихъ и зв-ѣриныхъ изображеній (по вер- 
хамь стѣнъ), з а и м с т в о в а н ы  изь рѣзныхъ настѣн- 
ныхъ украшеній с о б о р а св. I еоргія въ г. Ю  р ь е в ѣ 
11 о л ь с к о м ъ. Соборъ, первоначально построенный 
Юріемъ Долгорукимъ вь 1152 году, былъ заново 
созданъ въ болѣе роскошномъ видѣ сыномъ Всеволода 111 
Святославомъ вь 12^0— 1234 годахъ. Архитектура и 

•богатая каменная рѣзьба этого храма представляютъ 
дальнѣйшее развитіе владиміро-суздальскаго стиля 
X II  вѣка.

Ф р е с к о в а я  р о с п и с ь  з а л ы  (гготолокъ и откосы 
оконъ) заимствованы изъ древней стѣнописи Владимір- 
скаго Успенскаго собора.

Памятнини 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—  
Таннство 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 
Богомате|>и (въ Суздалѣ). На основаніи историческихъ 
именъ, помянутыхъ въ надписи, созданіе памятника 
должно быть отнесено къ 1410— 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 II 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 щ е н а  д в а жды:  в ъ в е р х у  
в ы х о д н о й  с т ѣ н ы  3' подножія Святославова креста, 
какъ она находится въ соборѣ, и отдѣльно, какъ па-
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м итникъ ІІИСЬМЛ, в ь  и и з у  ь ы х о л и о й  с т ѣ и ы ,  и д- 
II р а н о о т ь д и с р и.

Иа т о й  ж е с т Ь н І ^  ііомкіцеиы к о п і и  сь болѣе 
и о 3 д н и \  ь и л д и и с е й, ид'1;л:іиныхъ в ь стѣны собора 
Рождествя Ьогородицы в ь Суздял Ь: н л и р а в о о т ъ
д в е р и (иодь Святославовой надиисью)— іиідгрооіс кня- 
зей I орбатых ь-Суздальскихь: князя Михаила Василье- 
вича, но прозванію Кислаго ( |  1541), и сына его, князя 
і)едора х\(ихайловича, по прозванію Сусло ( |  І5 3^); 
нал Ьво о т ъ  д в е р и, въ углу— надгробіе князя 
Пвана ІІвановича Іііуйскаго (т 1637); У с т ѣ н ы  на- 
л к в о  подъ порталомъ, точно воспроизводящимъ одну 
изъ папертей Юрьевскаго собора и часть сгкны: 
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.

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, найдѳииые въ Владиміро-Суздальской области.

М ѣ д н ы й г о л у б ь, украшенный позолотой и разно- 
цвѣтной 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 изображеніеімъ семи спящихъ отро- 
ковъ Эфесскихъ, головы, окруженной змѣями, и над- 
писи, содержащей молитву о мирномъ и живительномъ 
снѣ для рабовъ Божіихъ: Георгія, Христины и Маріи. 
Рисунокъ буквъ надписи указываетъ на до-татарскій 
періодъ; въ именахъ надписи изслѣдователи видѣли 
членовъ Владиміро-Суздальской княжеской семьи: въ 
Георгіи —  Юрія I Долгорукаго ( |  И 57)? брата
Мстислава, также носившаго крестное имя Георгія, а 
равно Юрія I I  Всеволодовича, павшаго въ битвѣ при 
Сити (1258); въ Христинѣ— дочь шведскаго короля 
ІІнга Стенкильсона, первую жену (і* 1122) Мстислава, 
въ Маріи— сестру ( |  1146) Юрія I и Мстислава.

Двойная круглая п а н а г і я  изъ кокосаХѴ— Х Ѵ Івѣка.

Памятники, помѣщенные въ залѣ по однородности стиля ихъ произ- 
водства съ древними памятниками Суздальской области.

Бронзовый благословенный крестъ, украшенный пот 
золотой.
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ІІоловинка бронзовой панагіи съ изображеніемъ 
Св. Троицы; надписи рисункомъ буквъ указываютъ на 
X I I I  вѣкъ.

Два бронзовыхъ подсвѣчника въ вид̂ ѣ колонки на 
трекъ ножклхъ, оба— западной работы X II  в.; одинъ 
подсв^ѣчникъ украшенъ финифтью, другой— р̂ ѣзьбою  ̂
въ вид̂ ѣ фантастическихъ животныхъ среди прорѣз- 
ного плетенья.

Д р е в н о с т и ,  н а й д е н н ы я  в ъ  сел*ѣ В щ и ж ъ ,  
С) р л о в с к о й г у б., при раскопкѣ кургана, содержав- 
шаго развалины храма:

Два бронзовыхъ литыхъ кіота въ видѣ арки на 
двухъ колонкахъ, съ рѣзьбою и прорѣзью. Остатокъ 
рѣзной надписи: «I осподи помози рабу своему Костян- 
тину» своими буквами указываетъ на X II I  вѣкъ.

Бронзовое паникадило въ видѣ прорѣзной чаши^ 
на трехъ цѣпяхъ.

Бронзовая пластинка, найденная въ С т а р о й  Ря-  
з а н и ,  украшенная западной эмалью X II  вѣка, изобра- 
жаетъ жнеца изъ евангельской притчи о сѣятелѣ.

В и т р и н ы  I и 2.

Кулыуры русскихъ племенъ, основавшихъ Ярославское 
княжество, X —XIV вв.

Область Ярославскаго княжества въ среднюю пору 
желѣзной эпохи занималась финскимъ племенемъ 
мереи. Въ X  вѣкѣ въ эту область начинаютъ просачи- 
ваться КО.ТОНІИ смоленскихъ кривичей и новгородскихъ 
славянъ. Главнымъ путемъ этой колонизаціи слуокила 
р. йолга. Въ послѣдующіе вѣка произошло полное 
вытѣсненіе и поглощеніе финскихъ племенъ славянами. 
въ Л1Ѵ вѣкѣ все населеніе Ярославской области трак- 
туется, какъ сплошное великорусское. Что касается 
вещественныхъ памятниковъ древности, то, благодаря 
отсутствш пра^ильныхъ систематическихъ изсіѣдованій 
Лрославскаго края, они далеко неполно характеризуютъ 
культуры разноплеменнаго населенія; такъ совершенно 
неизвѣстно пока ни одного могильника, принадлежав- 
шаго мер до занятія края славянами, хотя въ присут-
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ствіи таковыхь невозможио сомикватьси. Лучиіс иред- 
став-інстси культура слав>игь. Сравиивая иамятіиіки :п'ой 
ку.іьтуры с'ь иамятииками другихъ сдавяискихъ илемеиъ, 
можис) заміггить миого сходства между иими. [)то 
схолсчво выразилось ирежде всего вь д^Ьлеиіи ихъ иа 
двЬ груииы: і)  языческихъ и 2) христіаискихъ кургаи- 
иыхъ иамятииковъ. Языческія кургаииыя погребеиія 
совериіались, какъ и у другихт. славяискихъ илемеиъ, 
вь с[)орм1і труиосожжеиій, ио особеиио оии близки 
къ иогребеиіямъ смолеискихъ кривичей; такъ, и здНі сь 
мы видимъ тѣ же остатки иогребеиій въ лодкахъ, 
тіцательио іірослѣжеииые въ Михайловскомъ могиль- 
іиік'Ь раскоиками В. А. Городцова. Добытыя веииі отъ 
вліяиія иа иихъ огия— плохой сохраииости. Въ составѣ 
ихъ иаблюдаются иредметы, какъ мНЬстиаго производ- 
ства̂  такъ и привезеииые съ Востока и съ ОЬвера. Среди 
восточныхъ веиіей интересны серебряныя арабскія мо- 
неты, даюіція возможность установить даты  ̂и нѣкоторыя 
серебряныя позолоченныя веищ, служивпіія украшеніями; 
среди с'Ьверныхъ вептей характерны черепаховидныя 
(|:)ибулы и нѣкоторые бол^Ье дорогіе мечи скандинав- 
скаго ироисхожденія. На ряду съ этими вещами встрНЬ- 
чаются также вещи финскаго типа, хотя въ рѣдкихъ 
курганахъ. —  Къ предметамъ мѣстнаго производства 
относятся желѣзные мечи, повидимому, вырабатывав- 
иііеся въ большомъ количествѣ, бронзовыя украшенія, 
о туземномъ происхожденіи которыхъ свидѣтель- 
ствуютъ находимыя литейныя формы, и всѣ предметы 
изъ желѣза: топоры, ножи, огнива, гвозди и др., а 
также вся глиняная посуда. Къ мѣстнымъ же изд^Ьліямъ 
слѣдуетъ отнести изображенія медвѣжьихъ лапъ, 
сдѣланныя изъ глины (витр. і,  полка і-я, планшета 3, 
справп). Очевидно, этотъ предметъ служилъ фети- 
шемъ или амулетомъ. Въ курганахъ христіанскаго времени 
иредметы носятъ также смѣшанный характеръ. Въ 
составѣ ихъ можно видѣть корсунскіе крестики, образки, 
кривическія и новгородскія височныя кольца, финскія 
привѣски въ видѣ пѣтуховъ съ шумящими подвѣсками, 
изрѣдка попадаются германскія монеты (витр. і^полка 4-я, 
первая планшета, справа и др.). ІІогребенія совершались

І І У Т Е В О Д П Т Е Л Ь .
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въ формк простого труііоположеііія; іюкойнііковъ 
іюлага.чи головоГі нл запалъ.

Въ витринѣ I  (полки і-я и 2-я) расположены вещи 
нзъ древнѣйиіаго Ярославскаго люгильника въ с. Ми- 
хайло»скі> бліізъ г. Яросланля. ІІредметы эти добыты 
раскопками И. А. Гихомирова и В. А. 1 ородцова. ЛІогиль- 
никъ датированъ нЬсколькими арабскими Аюнета.ми, 
изъ которыхъ болѣе позднія относятся къ X  в.

На полкахъ з-й, и 5-1'і іюм1>щены предметы изъ 
болѣе древнихъ кургановъ христіанскаго времени, 
добытые раскопками Л. К. Ивановскаго, Н. Г. Керцелли 
II А. А. Титова.

Въ витринѣ 2 расположены коллекиіи тоже изъ болѣе 
позднихь хріістіанскііхъ кургановъ. Вь низу витрины 
находяіся два меча, оба изъ Михайловскаго могильника. 
Изъ нихь одинъ, добытый В. А. Городцовымъ,— скан- 
динавскагопроисхожденія,со сл"1?дами стертейся надписи; 
другой меч і,, и;іъ раскопокь И. А. Тихомирова,— несо- 
мнѣнно мЬстной выработки. Клинки обоихъ мечей 
схожи и отличаются высокимь качествомъ, но пере- 
крестье рукоятки скандинавскаго мрча является произве- 
деніемъ бо і ке высокой техники; крестовины обложены 
бронзоіюй пл-.істиной, инкрустированной серебряны.ми 
по^лоченными гвоздиками; верхняя гайка утеряна.

Тамъ же лежитъ нланшета съ вещами изъ Бѣлого- 
стицкаго клада, найденнаго въ Ростовскомъ уѣздѣ, Яро- 
славской губ. Всѣ вещи— восточнаго происхожденія; 
ихъ можно датировать X II I  вѣкомъ. Среди нихъ осо- 
бенно интересны двѣ круглыхъ привѣски, представля- 
юшія подражанія арабскнмъ монетамъ, гдѣ вмѣсто 

уквь куфическаго алфавита нанесены простыя черточки' 
эти привѣски могли быть сдѣланы или мастерами Бул- 
гарскаго царства или даже мастерами Ярооіавской обла- 
сти которые не знали арабскаго алфавита и бѵквы 
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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Вь вптрнн Ь  ̂ пом-Ьщены предметы 111— X  вв. по Р. X. 
которые, предположитеіьно, можно приписывать литов- 
ском\ гпе.менн. Древнѣишіе изь ни.чь, .могуиие отно- 
оіться К Ъ  111- 1Ѵ вв. но Р. X., добыты раскопками 

окровскаго (полкн і-я — 4'я)- Среди этихъ вещей 
характерны бронзовыя и желѣзныя арбхіетныя фибулы

I 1\  вв. (полка 2-я, первая планшета, справа) и 
Оронзовая лунннца съ выемчатой эмалью готскаго типа 
(полка та же, вторая планшета, справа).

Ииже расноложени вещи болііе поздняго времени, 
также нзъ области, занятой литовскимъ племенемъ!
н и помѣщена обширная коллекція, добытая
п. И. ( нзовымъ нзъ могильннка Пасселнъ, Курлянд- 
скон г^б. Могнльннкъ, повидимому, принадлежитъ 
.інтовскому племени пруссамъ н относится ко времени

датируется многнми монетами, 
а также нѣкоторыми характерными вещами.

На нолкЬ і-й размѣщено желѣзное оружіе; топоры, 
копья; вь составѣ первыхъ обращаюгь на себя вниманіе’ 
миніатюрные топоры, повиднмому, вотивнаго характера.

На полкѣ 2-й размѣщены желѣзные остроги, серпы, 
многочисленныя бронзовыя оправы коровьнхъ роговъ 
(въ в и іѣ  колецъ) и одинъ цѣлый рогъ. Эти оправлен- 
ные рога, очевидно, служили сосудами для питья.

На полкахъ з-й и 4-й помѣщены бронзовыя укра- 
шенія. въ вндѣ пряжекъ, браслетовъ, шейныхъ гривенъ, 
ручныхъ колецъ, перстней н др.

На полкѣ 5-й— жеіѣзный наборъ сбрун, состоящій 
изъ прорѣзныхъ и сплошныхъ бляхъ, украшенныхъ 
серебрянон ннкрустаціей, сплавнвшейся на огнѣ при 
сожженін покопника.

На полкѣ 6-й двѣ планшеты слѣва содержатъ 
наконечники ноженъ и перекрестья рукоятокъ же- 
лѣзныхъ мечей. На остальныхъ планшетахъ размѣ- 
щены подобныя вышеописаннымъ бляхи съ серебряной 
инкрустаціей, конскія удила и шпоры; стремена по.мѣ- 
щены на полкѣ планшета первая, справа.

Въ низу витрннн расположены желѣзные мечи, изъ 
которыхъ нѣкоторые имѣютъ на клинкахъ остатки 
надписсй, ннкрустированны.хъ золотой проволокой.
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3  А  Л А  1 2 .

Въ этой з.ілѣ иремсиііо размѣшены древности Бѵлгар- 
склго, Казянскаго царствъ н Золотой Орды.

В и т р II н а I .

Памятники Булгарскаго царства.

Булгарское царство возникло во второй половииѣ 
средней ііоры желѣзной эііохи (около ѴЧІ в. по Р. X .). 
Основаніеэтого царства ііриііисывается пришлымъ съ юга 
народностямъ тюркскаго происхожденія, составь же 
мѣстнаго населсгнія былъ смѣшанный; преобладаюшимь 
элементомъ его являлась финская народііость. Иамятни- 
ками царства считаются многія городиша и огромное 
количество серебряныхъ и даже золотыхь украшеній 
въ видѣ серегъ, бусь, браслетовь, перстней, иногда 
отличающихся изяшествомь формъ и характернымъ 
зерневымъ орнаментомъ. Находками этого рода особенно 
славятся развалиііы и окрестности г. Булгара, бывшей 
столицы Булгарскаго царства, и г. Билярска, гд-ѣ также 
существуютъ обширныя развалины древняго города.

Булгарское царство было разрушено въ X II I  в. та- 
тарской ордой Батыя, но культура его удерживала свой 
особый характеръ до X V  вѣка, когда Булгарская 
область подпадаетъ подъ сильнѣйшее вліяніе Руси.

На полкѣ і-й  три планшеты слѣва представляютъ сере- 
бряныявещи изъ сл учайной находки(клада);въсоставъихъ 
входятъ: четыре одинаковыхъ височныхъ кольца, состо- 
ящихъ изъ проволоки съ напущснными бусинйми, по три 
на каждой;двѣ цѣпочки съ желудеобразными привѣсками; 
двѣ плетеныя шейныя гривны; пять плетеныхъ брасіетовъ; 
одинъ серебряный арабскій диргемъ; 64 татарскихъ сереб- 
ряныхъмонеты исеребряная монетная гривнаХІѴ— ХѴ^вв.

На планшетахъ второй и третьей слѣвз размѣшены 
предметы изъ с. Танкеева, Спасскаго \^;зда, Казанской 
губ.; въ составъ ихъ входятъ: желѣзные топоры, удила 
и стрѣлы, серебряныя бляшки отъ поясного набора и сере- 
бряныя украшенія изъ двухъ соединенныхъ вмѣстѣ фнгур- 
ныхъ орнаментированныхъ бляхъ съ арабской надписью.



11л плашіісгі: перноіі спрлва паходятся нѣсколько
мелки.ѵь бромзовыхъ украіпеніГі въ внд-І; привѣсокь,
оляхь сь характериымъ носточпымь орпамептомъ и др.
предметы, иайдеппые въ с. Билярскѣ, Чистопольскаго 
уъзда, Клзииской губ.

На полк Ь 2-й двѣ плапшеты слѣва представляіотъ сере- 
оряныя вепіи, иайдешіыя на Булгарскомъ городищѣ; въ 
составъ ихъ входятъ: плетеная шейная гривна, девять 
плетеных ь браслетовь, девять булгарскихъ гривенъ (сере- 
оряныхъ слитковь) и 31 серебряная татарская монета.

Остальныя четыре планшеты содержатъ вещи, най- 
денмыя въ сс. Старомъ и Новомъ-Альметьевѣ; на первыхъ 
двухъ размѣщены серебряныя вещи: шесть большихъ 
серебряныхъ прнвѣсокъ и мелкія бляшки въ вндѣ ро- 
зегокъ; на двухъ крайнихъ планшетахъ— сборныя вещи 
разнаго времени и назначенія.

На полкѣ 3-й расположены золотыя, серебряныя и 
др. вещи, происходящія изъ разныхъ мѣстъ Булгарскаго 
царства, времени X  в. и болѣе поздняго.

На полкахъ 4-й н 5-й помѣщены также сборныя 
вещи, пріобрѣтенныя большею частью покупкой или 
поступавшія въ видѣ даровъ.

Въ ннзу витрнны находятся желѣзные мечи и сабли, 
металлическіе сосуды, изъ ннхъ одинъ съ арабской 
надписью; здѣсь же хранятся круглодонные сосудики, 
служившіе ла.мпочками, и тутъ же (на планшетѣ) — двѣ 
оронзовыя леечки, предназначенныя для наливанія жид- 
кости въ эти лампочки.

В и т р и н ы 2 — 6.

Татарскіе памятники Золотой Орды X III— XVI вв.

Золотая Орда заниліала часть татарскихъ владѣній, про- 
стиравшихся отъ Южнаго Урала до нижняго Днѣпра и отъ 
Самарской луки до Кавказа. Административными центрами 
Золотой Орды являлись: столичный городъ Сарай  ̂ Увекъ 
и Астрахань, а на Сѣверномъ Кавказѣ— городъ Маджары.

Тагарское населеніе Орды вело преимущественно 
кочевой образъ жизни, но высшее сословіе явно тяго- 
тѣло къ осѣдлой городской жизни. Насколько можно
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судить по дошедпіимъ памятникамъ, все наседеніе поль- 
зовалось значительнымъ богатствомъ. Въ погребеніяхъ 
не только городского, но и кочевого насеуіенія встрѣ- 
чается много металлическихъ Ьеиіей (серебрянілхъ, брон- 
зовыхъ, позолоченныхъ и даже золотыхъ) и лрагоцѣн- 
ныхъ шелковыхъ и парчевыхъ тканей. Среди вешеи 
оказывается много привозныхъ изъ Италіи, Средней 
Азіи и Китая; первыя, очевидно, привозились генуезскими 
купцами черезъ ихъ колонію Тана, въ устьѣ Дона.

Въ витринѣ 2 (полки і-я — 3"^) витринахъ 4г 
5, 6 и А помѣшены вещи, добытыя раскопками Н. И. Весе- 
ловскаго изъ татарскихъ кладбишъ Сѣвернаго Кавказа. 
Вь составъ ихъ входятъ серебряныя и одна золотая 
чаши, большое количество мелкихъ украшеній (бляшекъ, 
серепэ, колець, пуговицъ и др.) и шелковыя и парчевыя
ткани (витр. 3, 5 и 6).

Обращаютъ вниманіе большіе куски шелковой одежды 
(халата), по которымъ легко возстановить с}̂ орму одежды 
(витр. 3— нижняя часть); халатъ им^^лъ отложной сверху 
красный воротникъ и застегивался на рядъ пуговицъ 
петлями въ видѣ частыхъ перемычекъ. Особый инте- 
■ресъ эта одежда представляетъ въ томъ отношеніи, что 
она является совершенно схожей во всѣхъ деталяхъ съ 
одеждой новгородцевъ, изображенныхъ на иконѣ изъ 
часовни Варлаама Хутынскаго (зала 9, на входной стѣнѣ).

Кто у кого заимствовалъ эту форму, судить пока 
затруднительно, но кажется болѣе вѣроятнымъ, что 
татары заимствовали ее отъ новгородцевъ, такъ какъ 
такой способъ застегиванія одежды у русскихъ славянъ 
являлся исконныліъ (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. Веселовскимъ 
съ Сѣвернаго Кавказа (изъ Бѣлорѣченской станицы, Ку- 
банской области). Гробъ раздавленъ землей, крышка его 
разсыпалась въ мелкіе куски, дно было ровное, а бока 
и верхъ сведены полукруглымъ сводомъ; на дно насыпанъ 
уголь, особенно обильно въ головахъ покойника.

Покойникъ лежитъ на спинѣ вытянуто; у праваго плеча 
его стоить серебряная, сильно окисшая, чашечка съ
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ніиіольиюіцимъ ес сЬрымъ органмческимъ встестиоліъ; 
у лѣнлго локтя— такаи >кс кторая чаиіечка, ио иустая; 
на поясниц-1: нидиы остатки иояса, укратеинаго золо- 
тыми оляхами; къ̂  иоясу сіірава былъ іірип+,иіенъ кожа- 
ныи ф уілярь съ брускомъ, а сл'1;ва иа мѣдііомъ кольц'к—  
киижа.гь; вдо.іь лФваго бока іюложена кривая сабля 
вь иожнахъ.а вдоль ираваго бока— колчанъ изъ бересты 
напо.іиеиный стр-|;.іами; туть же лежитъ жел'І;зиый то- 
норъ и сгояла костяиая шкатулка съ точеііыми укра- 
иіеніями (при вскрытіи распавшаяся на части); сверху 
грооъ оылъ иокрытъ золотоіі ііарчей (остатки ея— въ 
ногахъ гроба). ЬІад-ь гробомъ возвыиіался деревянный 
скледь, формой своей наііоминавшій форму витрины 
А.  ̂ С.клепъ сверху былъ засыпанъ курганомъ; когда 
нлсыпь кургаііа 5ыла доведена до половииы, то былъ 
•-опершенъ, очевидно, какой-то обрядъ, такъ какъ здѣсь 
штденъ былъ разбитый на части большой кувшинъ 
((.осудъ этотъ склеенъ и стоитъ вь углу); послѣ чего 
курганъ бы.іъ досыпанъ до верху.

Въ витрин'Ь 2, на полк'Ь 4-й, расположены древ- 
ности изъ разныхъ м'Ьстностей; изъ нихъ выдающійся 
интересъ иредстав.іяютъ: і)  серебряное пайдзе (байса) 
тлтлрі.кое съ надписью имени золотоордынскаго хана 
Узоека (1312 П ^о) и 2) наконечникъ жел-ѣзнаго 
копья^съ татарскои надписью, сд^Ьланной золотой инкру- 
стаціей: «Гоктамыигь Гирей Султанъ сынъ Менгли 
Гирей Хана». Что каслется до пайдзе, то они им̂ Ьли 
значеніе в-Ьрительной грамоты или документа, выдавав- 
шагося татарски.ми ханами особенно-почтеннымъ лицамъ 
на право свободнаго передвиженія въ ихъ влад-ѣніяхъ. 
Полагаютъ, что это пайдзе было выдано золотоордьш- 
скиліъ ханомъ московсколіу мнтрополиту Алекс^ѣю.

Интересенъ также стеклянный стаканъ, найденный въ 
курган^Ь около станицы Баговской, Іерской области; 
на стакан^ѣ находится надпись: «Нашему повелителю сул- 
тану Алмемику поб'Ьдителю, справедливому и дорогому».

Полка 5'Я и низъ витрины заняты предметами, добы- 
тыми раскопками В. А. Городцова въ развалинахъ города 
Маджары. Этотъ городъ находился иа берегу р. Кумы, 
близъ современнаго города Святой Крестъ, Стаізрополь-
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ской губ, Городь извѣстент. были,  какъ значительный 
торговый нуиктъ Ііолотой Орды. Наибольиіее процвѣ- 
таніс сго ОТ1ІОСИТСЯ кь X IV  — X V  вв.; онъ ногибъ, 
ставь, повидимому, жс])твою междоусобіплхъ татарскихъ 
войнъ. Раскопками выяспены: мѣстонахождепіе, планъ 
города, мпого іюдробностей, относяшихся къ жилішимъ, 
домапіней обстановкіі, а также открыто нѣсколько 
кладбиихъ, вь которыхъ погребенія совершены по 
магометапскому обряду. Выставленныя въ витринѣ веши 
происходятъ изъ ])азвалинъ обслѣдованныхъ жилищъ; 
въ составѣ ихъ интересны изразцы, политые нѣж но- 
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 тѣхъ 
же геометрическихъ кусочковъ изразіювъ, содержащля 
татарскую надпись (см. низъ витрины, въ коробкѣ). 
Изъ бытовыхъ вещей заслуживаютъ вниманія обломки 
ноливпой глиняной посуды, частью притекавшей въ 
Маджары изъ Средней Азіи и даже изт> Китая 
(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 развалинахь города многочисіенныхъ костей 
домашнихъ животныхт;, многихъ большихъ и малыхъ 
жернововъ и каменныхъ молотилокъ (въ видѣ цилин- 
дровъ), слѣдуетъ полагать, что основой благосостоянія 
городского населенія с./іужили скотоводство и земледѣліе; 
но въ большомъ количествѣ находимыя мѣдныя и сере- 
бряныя татарскія монеты свидѣтельствѵютъ также и объ 
оживленныхті торговыхъ операціяхъ и сношеніяхъ города 
(до 400 монетъ въ коробкахъ, полка у-я,  планшета третья, 

,справа).
В и т р и н а 7.

Татарскіе ламятники Казанскаго царства XIV— XV бв.

Казанское царство занимало область сііянія Волги съ 
Камой. Границы царства точно не опредѣляются, но
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нЦ)оигііЬс нссго кь югу, ііо Волгіі, шкідѣііія цярства 
иростирдлись до Сімарской луки (до зсмсль Золотой 
Орды), къ злііаду— до Повгорода. къ ностоку— до Урала 
и кь с Ьвсру— до Вятской зсмли, состанляніпей колоііію 
Ионгорода. Столицсй и культурііымъ цсіітромъ царстна 
с.іужила Казань.

Культура казаискихъ татаръ была обідей съ культу- 
рои татаръ Золотой и Крымской Ордъ; оыа испытынала 
т іі же нліянія: магометанскаго Востока іі христіанскаго 
ѵ̂ апада; но ітосліілнее не столько со стороны Италіи, 
какь это наблюдается нъ культурахь Крымской и Золо- 
тои Ордъ, сколько со стороны Руси.

Въ состанъ венхей входятъ стеклянные и гли- 
няные поливные сосуды, глиняныя круглодонныя лам- 
почки, металлическіе сосуды разнаго назначенія. Среди 
керамическихъ издѣлій встрѣчаются поливные Різразцы, 
нѣкоторые изъ нихъ украшаются священными изрѣче- 
ніями изъ корана (нижняя полка, планшета слѣва). 
Вь составъ мелкихь бытовыхъ веідей входятъ бусы, 
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.

3 А л А 13.

Памятники народностей, основавшихъ Великое Московское
княжество.

Зала предназначена для памятниковъ, оставленныхъ 
народностями, основавшими Великое Московское кня- 
жество— Московскую Русь. Они обнимаютъ время отъ 
X I до X V  вв.

Основными племенами Московской области были вя- 
тичи и колонисты, выдвинутые смоленскими кривичами и 
новгородскими сіавянами по верхнему теченію Волги. По 
свидѣтельству Русской Начальной лѣтописи, племя вяти- 
чей, наиболѣе родствснное племени радимичей, прибыло 
въ Среднюю Россію отъ ляховъ, т.-е. со стороны Польши.
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Здксь вятичіі ос^ли прежде всего на верховьяхъ 
Оки, составивь силыіый авангардъ славянскихъ племенъ, 
наступавпіихъ изъ предііловъ Средней въ Восточную 
Европу. Покоривъ сильныя племена окскихъ финновъ, 
вятичи постепепно заняли почти все теченіе Оки, 
приблизителыіо до Мурома, гдѣ встрѣтились съ коло- 
нистами, выдвипутыми смоленскими кривичами и нов- 
городскими славяиами, занявшими область сліянія Волги 
и Оки и ііодпимавиіимися вверхъ по послѣдней. Соеди- 
нивтись вмі^стѣ, эти племепа заняли область буду- 
іцихъ Москоискаго, Тверского и Рязанскаго кня- 
жествъ, составивши иентръ Великой Руси. Вешественные 
памятники ихъ, какъ и другихъ славянскихъ пле- 
мень, рѣзко дѣлятся на дв-ѣ группы: і )  памятниковъ 
времени до принятія христіанства и 2) памятниковъ 
времени посл'̂  припятія христіанства. Первые харак- 
теризуются вешами, добываемыми изъ погребеній съ 
труіюсожжеиіями, и вторые— вещамиизъпростыхъ погре- 
беній. Остатки трупосожженій кривичей и новгород- 
скихъ славянъ обыкновенно пом-Ьшались въ курганахъ, 
удерживавшихьформы,свойственныя формамъ кургановъ 
метрополіи. Что же касается остатковъ трупосожженій 
племени вятичей, то таковые встрНкчаются очень рѣдко 
въ курганахъ; это, вѣроятно, объясняется тіім ъ  обстоя- 
тельствомъ, отмѣченнымъ Начальной л-ѣтописью, что 
вятичи, какъ и радимичи и сѣверяне, сожигали своихъ 
покойниковъ, кости вкладывали въ глиняныя урны, и 
ставили послѣднія на столбахъ при дорогахъ. Само собою 
разумѣется, отъ такой формы погребеній не могло 
сохраниться до нашего времени никакихъ остатковъ. 
Однако необходимо вновь замѣтить, что и ѵ вятичей 
практиковался обрядъ хороненія остатковъ тр  ̂посож- 
женій въ курганахъ, при чемъ кости сожженныхъ 
помѣщались въ особыхъ ящикахъ-гробовищахъ, сдѣлан- 
ныхъ изъ толстыхъ досокъ, сверху иногда покрывавшихся 
обугленными плахами изъ костроБъ. Эти ящики являлись 
семейными склепами, въ которые вкладывались кости 
разныхъ покойниковъ и въ разное время, для чего одна 
сторона ящріка приближалась къ наружному краю кур- 
гана и закладывалась камнями. Эта форма гробовища
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суіцсстиовала и болѣс ііоздисе иремя при христіап- 
ских'ь иростыхь иогрсбсиіях'ь, ГДІІ доски часто замѣ- 
ня.иісь брсвиами и имЬсто о6углсіии>іхъ илахъ, иало- 
жеииыхъ сиерху, устраивалась крыиіка изь простыхъ 
бревень.

Время труііосожжеиій, встр^кчаемыхъ иъ Московской 
области, датирустся арабскими моиетами, иреимуиде- 
ствеиио I X — X  ви. Вещей иъ трупосожжеиіяхъ встрЬ- 
чается мало; на ряду съ иещами мѣстнаго производства 
изр Ьдка встрѣчаются привозныя вещи сѣвернаго (скан- 
динавскаго) и восточнаго (арабскаго) происхожденія. 
Также очеиь рѣдко встрѣчаіотся финскія вепщ.

Гораздо обильнѣе находки изъ погребеній христіан- 
скаго времени, когда по языческому обычаю покойниковт> 
хоронили еще въ курганахъ со многими вещами; въ 
составѣ ихъ для вятичей особенно характерны височ- 
ныя семилопастныя кольца такъ наз. московскаго типа. 
Эти кольца, обыкновенно, серебряныя, очень похожи 
на семилоиастныя кольца радимичей, о которыхъ 
сказано выше (стр. 170); 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 чажно, такъ это нахожденіе въ области вя- 
тичей и столкнувшихся съ ними кривичей памятни- 
ковъ дохристіанской письменности. До сихъ поръ ни 
у одного славянскаго племени, изъ обитавшихъ въ Сред- 
ней, Ю жной и Восточной Европѣ, не было найдено 
ни одного подобнаго памятника, почему ученые сла- 
висты полагали, что письменности языческой у сла- 
вянъ вообще не существовало. Однако въ Московской 
области вятичей и кривичей въ настоящее время ста- 
ло извѣстно уже шесть такихъ памятниковъ, р і з ъ  к о -  

торыхъ слѣдующіе пять находятся въ этомъ залѣ: 
і )  глиняный сосудъ, найденный В. А. Городцовымъ при 
простомъ погребеніи близъ с. Алеканова, Рязанской 
губ. II уѣзда (рис. 70 и 71); 2 и 3) два обломка 
разныхъ глиняныхъ сосудовъ съ остатками письмен- 
ныхъ знаковъ, найденные тѣмъ же изслѣдователемъ
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Рііс. 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) д в і сере- 
оряныхъ бляхи съ выбитой однимъ 
штямгюмъ нядписью, состоящею 
изъ у-ми буквъ, расположенныхъ 
по окружности, найденныя Ю. Г. 
Гендуне въ Тверской губ., Корчев- 
скомъ у̂ ѣзд̂ ѣ, с. Загорьѣ (рис. у^). 
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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беніемъ в-ь Тверской губ. и хранящіпся въ Музеѣ Твер- 
скон Ученоіі Архивной Коыиссіи; по свидѣтельству 
А. А. Виноградова, надпись состояла изъ трехъ знаковъ, 
очень похожихъ на знаки алекановскихъ сосудовъ. 
Дохристіанскія письмена Московской области до на- 
стояшаго временн остаются неразобранными.

Московское Великое княжество образовывается толь- 
ко въ X III  вѣкѣ. Центромъ его явилась Москва, 
впервые упо.чинаемая въ л і̂ і т о п и с і і  п о д ъ  1147 годомъ, 
какъ княжеская деревня, вотчина великаго князя ІОрія 
Долгорукаго. Во второи половин^Ь X II  в. Москва ста- 
новится пограничной кр'Ьпостью, выдвинутой противъ 
Рязанскаго н Черниговскаго княжествъ. Первымъ ве- 
ликимъ княземъ Москвы явился сынъ Александра Нев- 
скаго Даніилъ.

Съ этого времени начинается быстрый ростъ и воз- 
вышеніе Московской области. Москва лежала въ узлѣ 
дорогъ, ведши.чъ изъ Ю жной Руси въ Сѣверную и изъ 
Новгородской земли въ Рязанскую. Теченіе рѣки Мо- 
сквы соединяло верховье Волги съ среднимъ теченіемъ 
Оки. Когда большіе водные пути по Днѣпру и ниж- 
ней Волгѣ, вслѣдствіе разоренія ІОга и непосредствен- 
наго господства татаръ на Черноморскомъ и Каспій- 
скомъ побережьяхъ, утратили свое значеніе, второ-



стсііенный московскій узелъ стллъ важнымъ центромъ 
изаимныхъ сноіненій для Сѣверной и Средней Россіи. 
ІІо  нутямъ, идуишмъ къ Москвѣ, наііравлялись теперь 
какъ торговля, такь и населеніе, уходившее изъ разо- 
ренныхь областей страны. Торговыя пошлины и бы- 
строе заселеніе московской области чрезвычайно уси- 
лили денежныя средства московскихъ князей и дали 
имъ перевѣсь надъ соскдями. ІІоложенный въ основу 
политики Москвы, разумный взглядъ на тяжелое по- 
ложеніе Руси сказался въ то время съ одной сторо- 
ны —  въ безостановочномь ростѣ московской терри- 
торіи, сь другой —  въ росгк ея политическаго значенія: 
московскіе князья начинаютъ покупать въ Ордѣ ярлыкъ 
на великокняжескій престолъ. Особое значеніе имѣло 
въ X IV  вѣкѣ княженіе Іоанна Калиты: съ Калиты ве- 
ликокняжескій титулъ не выходитъ изъ рода москов- 
скихъ князей; Калита выхлопатываетъ въ Ордѣ разрѣ- 
шеніе, безъ участія татарскихъ сборщиковъ, собирать 
съ другихъ княжествъ и земель дань и доставлять ее 
въ Орду. Этимъ былъ устраненъ главный поводъ для 
въѣзда татаръ въ русскую землю. Калита заботился и 
о внутренней безопасности въ своемъ княжествѣ, охра- 
няя пути и прекрашая 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- 
ченіе XIV" 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 Ѳеогносі^ъ, оконча- 
тельно поселился въ Москвѣ, которая, такимъ обра- 
зомъ, стала церковнымъ центромъ Россіи.

Дѣти Калиты умирали въ молодыхъ годахъ и кня- 
жили недолго. Симеонъ Гордый умерь бездѣтнымъ,

— 206 —



Иіинь Красныіі оставилъ только двухъ сыновей. "Г;ь 
кимъ обрлзомь, родъ московскихъ князей не умно- 
жм-іся, а зем ли московскія не дробились.

ІІри слабомъ сынѣ Калиты Ивлнѣ Красномъ и въ 
маюлѣтство внука Калиты, Дмитрія Донского, истин- 
нымь правителемъ Московскаго государства становится 
преемникъ Ѳеогноста, митрополигь Алексѣй, проис- 
холившіи изь рода бояръ Плешеевыхъ. Обладая яс- 
нымъ политическимъ умомъ, онь полдержалъ и укрѣ- 
пиль сильную власть и твердый порядокъ, какими об- 
ладала Москва при Калитѣ.

Изъ сооруженій Алексѣя митрополита особенно важ- 
ны: Чудовъ монастырь, гдѣ покоятся его мощи, и 
первая каменная стѣна вокругъ Кремля, замѣнившая 
прежнюю дубовую стѣну, возведенную Калитой. Вы- 
сокій моральный характеръ митрополита Алексѣя всю- 
ду вызывалъ къ себѣ уваженіе. Его вліяніе было силь- 
но и въ ОрдЬ, а московское населеніе} еш.е при жиз- 
ни его клялось его именемъ. Современникомъ Алексѣя 
былъ столь же славный святой Московской зелии —  
преп. Сергіи Ралонежскій. I I  этотъ знаменитый под- 
вижникъ во всЬ трудные часы народной жизни вы- 
ступалъ на помощь Москвѣ и своимъ громаднымъ 
нравственнымъ авторитетомъ поддерживалъ начинанія 
московскігхъ князей.

Въ княженіе вел. кн. Дмитрія Донского Москва об- 
наруживаетъ сознаніе своихъ силъ, и, сохраняя свой 
трезвыи расчетъ, московская политика пріобрѣтаетъ но- 
вое качество: рѣшительность.

Лмитрій Донской по отношенію къ другимъ рус- 
скимъ князьямъ выставилъ принципъ, что великокня- 
жескій титулъ и городъ Владиміръ составляютъ на- 
слѣдственное право московскаго князя и никому лру- 
гому принадлежать не могутъ.

Д.митрій Донской прида,іъ также и практическое 
значеніе великокняжеской власти: въ отношеніяхъ ко 
всѣмъ сосѣдямъ онъ велъ себя, какъ верховный вождь. 
Дмитрій, по сювамъ лѣтописи, всѣхъ князей русскихъ 
приводилъ подъ свою волю, а непослушнымъ дава і̂ъ 
чувствовать свою руку: онъ побѣдилъ рязанскаго кня-
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зя Олегл, іюсл-і долгой борьбы прнвелъ "Іверь въ за- 
віісимость отъ Москвы, смнрііль Новгородъ отправкой 
московсклго войска и контрнбуиіен, иаконецъ, ііервый 
изъ московскнхъ князей отважился на открытую борь- 
бу съ татарамн.

Знаменіггая ііобііда его на Куликовомъ нол̂ ѣ не 
уничтожнла татарскаго ига, но навсегда ноколебала 
его въ общемъ сознаніи, одновременно возвысивъ мо- 
сковскаго князя до значенія могушественнаго націо- 
нальнаго государя. Этого значенія уже не могли поколе- 
бать ни посл-Ьдовавшіе карательные набѣги татаръ на 
Москву, ни междоусобія въ московской княжеской 
семьъ при Василіи 'Гемномъ.

Одновремеііно сь 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- 
каюі”ь ііервыя замѣчательныя каменныя постройки.

Къ X IV  вѣку относится начало московскаго иконо- 
писанія на доскахъ и фресковой росписи. 1'огда же 
появляются первыя московскія рукописи, украшенныя 
внутри миніатюрами и узорами, а снаружи— цѣнными 
переплетами (окладами), а равно первые образцы мо- 
ековской художественнон промышленности, главнымъ 
образомъ, литыя иконки и кресты. Однако всѣ эти 
начатки московскаго искусства въ настояшее время 
р:ізыскиваются съ большіііѵіь трудохмъ.

Сожженіе Москвы Тохтамышемъ въ 1392 году уничто- 
жило огромное количество московскихъ рѵкописей 
иконъ и церковной утвари и сдѣлало всѣ эти пред- 
меты древнѣншаго московскаго нскусства необычайно 
рѣдкими. Нікоторое количество московскихъ па.мят- 
никовъ съ Х І\  вѣка сохранила основанная преп. Сер- 

роицкая лавра. Изъ московскихъ рукописей 
вѣка особенно важны евангеліе Архангельскаго 

иискаго монастыря, писанное въ Москвѣ въ 15:9 го- 
ду, и евапгеліе въ богатомъ металлическомъ окладѣ 
сооруженное въ 1346 году повелѣніемъ московскаго 
князя Симеона Гордаго. Обѣ рукописи украшены за- 
ставками и заглавными буквами, а Сійское евангеліе 
кромѣ того, содержнтъ большую миніатюру, древнѣй- 
шую изъ сохранившнхся московскихъ. ГІослѣсловіе
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орудія (громовыя стрѣ-іы). Вѣроятно, и вт> данномъ с іу - 
чаѣ орудія сопровожлаѵіи такого же колдуна; онн были 
вложены въ кожаный мѣшочекъ, подвѣшенный кь 
поясу. 2) Іінтересны сосудъ съ дохристіанской нал- 
пнсыо (рис. 70 и 71) и обломки двухъ сосудовъ также 
сь иадписями (планшета внизу) изъ Рязанской гу*''. 
?) Г.іиняные сосуды с прорѣзными боками и краями 
(н.г верху витрины), найденные въ Московской губ. 
ІІрорѣзи, несомнѣнно, имѣютъ ритуа.іьное значеніе; мы 
и.чъ уже видѣли у новгородскихъ сіавянъ (зола 9), 
гдѣ онѣ производились болѣе примитивнымъ способомъ. 
4) Заслуживаютъ также вниманія выставленныя моде.іи 
погребеній (полка 4-я и низъ витрины). На одной изъ 
нихъ представленъ курганъ со снятой раскопкой вер- 
ппіной, на которой виденъ обыаженный срубъ, сдѣлан- 
иый изь бревенъ; двѣ другихъ модели представляютъ 
этотъ же срубъ, но въ увеличенномъ масштабѣ, гдѣ 
.мы видимъ, что срубъ съ трехъ сторонъ С/іоженъ и іъ  
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 віггринѣ 5 помѣшена обширная коллекція изъ 
курганныхъ раскопокъ, произведенныхъ въ Смо.тенской 
и Калужской губ. Н. II. Булычовымъ. Время ихъ дати- 
руется X I — XIV" вв. Наибо.іѣе позднія вещи лежатъ 
въ низу витрины. Основыая масса вещей впо.інѣ ха- 
рактерна для культуры вятичей, но на-рядѵ съ неи 
встрѣчаются также вещіі, характерныя д.ія смоленскихъ 
кривичей, напр., проволочныя височныя кольца. Яв.іе- 
ніе смѣси культуръ объясняется тѣмъ, что по площади 
раскоаокъ проходила граница обоихъ этихъ ачемень. 
Ооращаютъ на себя вниманіе христіанскіе крестн (оолка 
і-я, планшета третья, с.іѣва и др.), указывающіе иа 
принадлежность погребеній къ христіанскому временн. 
сіюбопытны глиняные сосуды съ прорѣзями въ боку 
(полка з-я, сіѣва) и съ клеймами на днахъ (низъ ви- 
трины, справа); зас.іуживаютъ также вниианія трех.іо- 
пястныя височныя кольца (низъ витрины, двѣ п.іанше- 
ты, справа). Они развиліісь изъ семилопастных височ-
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иыхь колець вятичсскаго московскаго тииа и бы.ін кь 
міоіреблеиіи только вь X IV  в. ІІозж е мода иа височ- 
• 1МЯ кі' іьца совс іім ь исчезаетъ.

В и т р и и а 4-

Вь нитрии Ь на.чодятси нсщи.добытыя изь кургановъ, 
Оѵг.івлепиыхь колонистами смоленски.чъ кривичей и
мовгородских ь славянъ. Эти вещи отиосятся къ X I_
Л І 1  нв. Характерными являются височныя проіюлочиыя 
коіьца іг кольца съ ромбнческими щитками. Иаибол-Ье 
иніѵресными цредставляются двЬ серебряныя привіски 
<-к круговою до.чристіанской надписью (рис. 72)- обі; 
иривкски были найдены Ю. Г. Гендуне въ одномъ 
курган Б близ ь д. Загорье, Корчевскаго у., Тверской губ. 
С-удя по нисочнымь проволочнымъ кольца.мъ, найден- 
ііымь тамъ же, покойникъ долженъ былъ принадлежать 
кь кривическому племени. ГІа об-Ьихъ привѣскахъ 
повторяется одна и та же н.ідпись, выбитая металличе- 
скимъ штампомъ; въ составъ надписи входятъ семь 
оуквенныхъ знаковъ, изъ ннхъ знакъ въ видѣ кружка 
ііонторяется два раза; по свое.му общему характеру эти 
знаки похо,іятъ на знаки алекановскихъ сосудовъ (ви- 
трииа 2), хотя послѣдніе имѣютъ начертанія болѣе 
лрхаическія или небрежныя. Тверскія прив-Ьски осо- 
бенно интересны еще потому, что всѣ знаки надписи 
оказываются схожими с ь родовыми знакамимосковскихъ 
гіисцовы.чъ книгъ конца X V I, началаХѴЦ вѣковъ; они 
похожи также на земельные знаки крестьянъ Москов- 
скои и др. губерній, уклзывая, что и родовые и земель- 
ные знаки являются какъ бы пережитками давно исчез- 
нувтихъ дохристіаискихъ письменъ. Прочія вещи явля- 
ются бол'Ье или менѣе обычными.

Бросая общій взглядъ на культуру племенъ, осно- 
вавшихь Московское княжество, можно убѣдиться, что 
возникновеніѳ въ этоіі области главнаго центра госу- 
ллрственной русской жизни не случайно: оно, несо- 
мнйнио, связывается съ бол Ье развитымъ и энергич- 
нымь нлселеніемь, и.мѣвти.мъ, повидимому, развитую 
лохристіанскую письмеиность. Къ сожалѣнію, иа по-



сл'}5днее выдаюіцсеся культурное явленіе до сихъ порь 
русская историческяя наука недостаточно серьезно обра- 
піаегь внимание.

}3 и т р и н а 5.

Восточнля носуда Х ІУ  в̂ Ька, найденная зарытой вь 
землѣ въ подкл^Іітяхъ Благовѣшенскаго собора въ Москвѣ.

Р'Ьзная костяняя пластинка съ изображеніемъ двухь 
фигуръ, итальянской работы X V  віжа, найденная та.чъ же^

Кольчуга, пайденная въ Ш егловкѣ, въ 15 верстахъ 
о п . Куликова поля.

Два перстня, найденные въ землѣ на Куликовомь 
полѣ.

Обломки бусъ, каменныхъ крестиковъ, стеклянныхь 
браслетовъ и др. предметовъ изъ городища Старая Ря- 
зань, Спасскаго уѣзда, Рязанской губ.

М-ѣдная доска съ дверей; на ней изображено золо- 
томъ «Крещеніе Господне» и надпись; работа X I I —  
X I I I  вв. (оттуда же).

Зол^^той браслегь изъ Мамаева урочища Астрахан- 
ской губ.

Гальванопластическай копія съ рогатины ве./шкагс> 
князя Бориса Александровича Тверского (142) —  
Оригиналъ находится въ Оружейной Палатѣ.

Н а с т ѣ і і ѣ :

Копіи съ иконъ московскихъ чудотворцевъ Петра 
митрополита и Алекс^Ья митрополита; обѣ иконы съ 
дѣяніемъ въ 18 клеймахъ, московскихъ царскихъ писемъ 
X V I в'Ька. Оригиналы находятся въ Московскомъ  ̂ спен- 
скомъ соборѣ.

Н а  т о й ж е  с т ѣ н ѣ в ы ш е :

Эскизъ картины «Куликовская битва»: работа хѵдо- 
жника С. А. Коровина.
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Отдѣлъ рукописей и книгъ старой печати.

Огдѣль рукоиисей и киигь старой печати цомѣща-
сгся во второмь этажк вь цеитрѣ Музейскаго зданія.
А о д ъ  изь иарадпыхь с Ьней но лѣиой лѣстішцѣ. Пом Ь-
іценіе Огдѣла раздЬлено ил Залу запятій и Древлехра- 
ііи.іище. ^

Со ВСІ5МИ требованіями публика обращается і<ь дежѵр- 
ііому сотрудник^ и^гребованія исполняются немедленно. 
г̂ ь ^алІ5 занягій соблюдается тишина. Мѣста для занятій 
іл сголаміі указываются дежурнымь.

Древлехранилище помѣщается на открмтой и глѵбо- 
кои эстрадѣ, которая съ Залой занятій соединяется двой- 
нои  ̂(симметрпчпой) лѣстницсй. На эстрадѣ вь пяти въ
г іуоь бЬіущихъ рядахь установлены 56 щкафовъ, въ 
коихъ хранятся рукописи и книги старой печати. Къ 
эстрадѣ, въ глубинѣ ея, примыкаетъ разборная комната; 
пи сгѣнамъ установленная полками— для разборки, реги- 
«.ірацш и нумераціи вновь поступающихъ собраній.

Въ настоящее время Отдѣлъ заключаетъ слѣдующія 
собранія (количество томовъ дано вь круглыхъ суммахъ).

Р у к о п и с и :

-}-Барсова Е. В.........................................  ,
— Барятинскаго А. И ..........................’ ’
—  Вахрушина А. П ................................... • . . . ^
* Вахрамѣева И. А ....................  ' ’ ’ ‘

-за б ѣ л и н а  и . Е ............................................................?оо
— Кѵпленныя въ разное время Музеемъ , . э ооо
— Соколова М. И .................................................. ’ 900
— Суворина А. С, . . ” со
•Уваровл А С ................................................. '. '. ;.ото

Ѵ і у д о в а А П . ....................................................
-Ч ерткова А. Д...............................
— Щѵкниа П. И. . . . . .  500

І.ООО

Всего рукописей болѣе 13.000.



К н н г и с т а р о й и е ч а т и

— Куплеииыя Музеемъ меньшія собранія . . . 8(»о
* Х.іудова А. И............................................................. і.ооо
* Орловз-Давыдова, собрано П. Н. Илрскимъ . 450

— Черткова А. Д........................................................ 700
. — Ш аію і« П. П ........................................................ Г.500

Вссго книгъ старопечатныхъ до 5.000.

Собранія, отмѣченныя выше звѣздочками, имѣютъ пс- 
чатное описапіе, крестпкомъ— рукописное, чертоГі— кар- 
точный каталогъ. Остальныя собранія нынѣ спѣшно 
каталогизуются.

К а т а л о гъ  р у к о п и с е й, какъ имѣюшихъ, такъ и 
ие нмѣющихъ описанія,состашіяется попринятой ві.Музеѣ 
американской систсмі;. На карточкахъ отмѣчены назва- 
пія, вѣкь или годъ, миніатюры и орнаменты руко- 
писей. Подробн+е о системѣ описанія см. вь отчегі> 
Музея за 19 П  г. Пмѣются с п е ц і а л ь н ы е  к а т а л о г и  
рукописей липевыхъ и рукописей датироваиныхъ, а 
также особый каталогь для книгъ старой печати.

Перечисленныя собранія рукописей состоятъ почти 
исключительно изь памятниковъ кирилловскаго письмл 
и по большей части —оусскихъ, но не одинаковыхъ по 
своему составу. Собраніе ^ в а р о в а — старіійшее изъ 
всѣхъ (такъ какъ въ него вошли старыя собранія П. Н. 
Царскаго и А. С. Норова), отличается древностью, сохран- 
ностью II красотою своихъ рукописей, а по содержанію 
это собраніе одинаково важно— въ художественномъ, 
палеографическомі., историческомъ и литературномъ от- 
ношепіяхъ. С о б р а н і е  Е. В. Б а р с  о ва важно прежде 
всего въ лптературномъ отношеніи тщательнымъ подбо- 
ромъ памятннковъ какъ иерковной, такъ и свѣтском 
іпісьменностн. С о б р а н і е  А. П. Х л у д о в а  важнодля 
изученія языка подбором'ь старыхь литургическихі> 
текстовъ— руссыіхъ, болгарскихъ и сербскнхъ съ Х П І 
и X IV  вѣковъ, а равно для пзучеиія старосбрялче- 
ства и его особой литературы. Собраніе самого М ѵ з е и  
предстааіяетъ особую важность для изслѣдователей рус-
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склго искусствл, глаьмммъ обрпзомь бОГЛТЫМ'!. подбором ь 
іілмятипконъ мііпілтюры (бол4;с 3.000). (]обрЛІіІ51 11. А. Вл- 
хрлмйепл, 11. 1‘. "'{лбѣлипл, Л. Д,  Черткоил, 11. II. Щу-
к и > і;і И д р .  СО ЛерЖ Л'ГЬ КЛЖДОС ОТД^І^ЛЫІЫС ІІЛМЯТНИГѵП

первостегіеныой влжности.

В л ж  и ѣ й ш і я р у к о и и с и .
Греческля лицевля исллтырь 9-го віжл (Хлуд. собр. 

Лі 129), русскля лицевля псллтырь 13-го в4;кл(Хлуд. № 3), 
полілрсгля лицевля псллтырь 14-го вѣкл (Музей Л-:3752), 
грузиисклялицевля псллтырь іб-го вНккл^Музей Л’: 2886),сь 
византійской основой и вліяніями итлльянскими и вос- 
точными, огромнля лицевля Годуновскпя нсллтырь около 
іб о о  Г. (Ув. Л’̂ 5 ^ 4 )5  болглрскля іісллтырь із -гов ѣ к л сь  
орнлментлми (Гіоровскля, Ув. Л« 285) п болглрское 
евлнгеліе съ орнлментлми тлкже 13-го вѣкл (Ув. Л« 289 
и Музей Л® 3178; разрозненныя члсти этой рукописи 
встрѣтились въ Музе^Ь), Бллговѣстникъ^ или 'Голковлніе 
Ѳеофиллктл нл Евлнгеліе отт. Іолннл, болглрсклго письмл 
1348 г. (Блрсовъ, № 115). Огромный лицевой лѣтопис- 
ный Сводъ іб-го вѣкл (Т. I )— рлботы млстеровъ Гроз- 
нлго (Музей Л̂ 358), Ж итіе Нифонтл лицевое іб-го  
в'Ькл,рлботл млстеровъ митрополитл Млклрія (Муз. Л« 340), 
лицевое житіе Зосимы и Слввлтія, эпохи Ѳеодорл Іолн- 
новичл (Влхрлм. Л« 71), Повѣсть о Влрлллмѣ и Іолслфѣ, 
лицевля 1649 годл (Муз. 332), Козьмл Индикопловъ, 
лицевой, въ списклхъ 15, і6  и 17 вѣкл (древнѣйтіе: 
Ув. Л« 566, 1494-го годл; Ув. Лз 6о, 4 ,̂ концл 15-го
в'Ькл; Муз. Л? 1152!'^, 1553 г.). Алекслндрія лицевля вь 
списклхъ 17-Г0 и і8-го вѣкл (древн"Ьйшій Злбѣлинл 
Л« 8, і  )̂. Евлнгелія лицевыя 15 и 16 вѣковъ, Апостолъ 
лицевой концл 15-го в̂ Ькл (Чертк. Л̂̂  1 6 7 ,! ’®). Апокл- 
липсисы лицевые въ списклхт. 17-го^ і8-го и 19-го 
в^Ьковъ. Многочисленныя лицевыя житія, сборники и 
другіе плмятники т^Ьхъ ж е вѣковъ, кончпя злмѣчлтель- 
ными рлботлми современнлго нлроднлго минілтюристл 
ІІвлнл Глвриловичл Блиновл, который продолжлетъ 
рлботлть II въ 20-мъ вѣкі: въ нлстоящее время онъ 
создлетъ по уклзлніямъ Музея минілтюры къ рлзличнымъ 
литерлтурнымъ плмятниклмт. русской стлрины.
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О т 4 ѣ л ь с т а р о п е ч а т и ы X ь к н и г ъ заключаегь 
вь себЬ чегыре зиаменитыхь собрапія: О р л о в а - Д а -  
и ы д о в а ,  с о б р а п .  Ц а р с к п м ъ ,  Ч е р т к о в а ,  Шд -  
п о в а  и Л л у д о в а .  Подъ названіемъ « М е н ь ш и х ъ »  
обьмннены собранія: Д  о л го  р у к о в а. Г о л и ц ы н а, 
П. Ь. З а б ѣ л и н а ,  с а м о г о  . Музея,  Р о г о ж и н а ,  
С о л л о г у б а ,  У с о в а ,  Л іодѵара  и П. И. Щѵ- 
кина .  ‘ ^

В а ж п ѣ и щ і я  к п и г и  с т а р о й  п е ч а т и :  изъ древ- 
нѣишихъ Кирилловскихъ изданій въ Музеѣ имѣются 
всѣ извѣстпия Краковсмя и Цетипскія, кромѣ Цсал- 
тыри Слѣдонаппой Крдковской 1491 г. (извѣстна 
только по имепи), Псалтыри Січѣдованнои Цетинской 
,495  г. (вь Москвѣ только въ Рѵмянцовскомъ Мѵзеѣ) 
и молитвенника Цетинскаго 1493-1495 года, коего со- 
хранилось только нѣсколько листовь въ Пегроградской 
Публичной Библютекѣ. Среди Венеціанскихъ изданій 

мЬется рѣдчаишш Служебникъ (Лигургіаріонь) 1527 
года (коего еше извѣстны только два экземляра: ^в(
Рем?гѣТ и Г "  Библіотекѣ и въ «опастырѣ

емегѣ). Изъ русскпхъ иаданій, кромѣ такихъ извѣст-
ныхъ, какъ первопечатный Апостолъ Московскій і ?б4
ода, П ртская Библія Франциска Скорины 1517-19

ЬиОлія 1663 года (первое вгорженіе стиля барокко въ 
\  осшвскш ор„а«е„гь) „ д р ./о ь  Музеѣ и.ѣеГсГ р Ь -Кормчая Іосі.ф-

Москва 1650 г. (Царскій, А. Л? іб8) Иміется 
также богатый „одборь Клницовсккхъ „ др^гнхь ,юз-
днихъ старообряхческихъ изданій.

в Ы̂ с*т ч в к^^^пп ”  Огдѣла перібдически устраиваются 
в ы с т а в к и  по языку, палеографіи, миніагюрѣ и исто-

устраиваются летучія
ныхъ э к с к у У ! " ' -̂-1̂здо»ъ „ сеціаль-
ИстооиІл-к.гп^^М рукописныхъ собраній
.іоте^  г Г  включена бывш. Патріаршая Биб-
о  1  ’ составляюіцая вь ластоящее время особый 
л Музея, тѣснѣйшимъ образомь связанный съ От-
Д«>іомъ рукописей „ старолечатиыхъ кнпгь М рея .



в Г , ? е Г і о " 1 ° й м Г н Г Г ‘' ' ’ і уоог. і ХѴШ- Х^І Хвв!
имхъ ея коілекцім иКотся^руад^

п*оспчп”ені>м,^ь собр ш^“ іГ*  ̂ п о з д н І С
Ппи',- п  ^  Новосгіасскіго
«^соо'о;,Л ';'"™ “  н. Ус.;„скаго въ м °:
Б,>.іьше д р ѵ п к ъ Т іі^ я  Чудов.і «оіистыря.
РѴКОШ.СЯ.МК .„„ро^.

Г р е .:е с к Г Ж е „ іГ б л ’іог![."
с Г \а  до х т а  рукопнсн „ у ? :
">.ѣется „ е р г а ік ^ ы ^ ^ г и ^ Ім ё н ^ Г а * ™

Н . с р е Ж Т ™ 7 . ; е Т Т 8 7 '’ впд*Г^^^^^^^
ИЗИВ.ВШІГ.СЯ с помощ^^ св ѣ то ш ,а Г и  М еІ,ф рІ-товь
кодексъ ЖИТ1Й святыхъ (греч. о Влад. -8^^ 
рукопнси, строго датированныя. начпнаюгся съ 88о г ’
н м ч е Т ѣ Е ^ ' '" " ' '^ '"  Аскетиконъ или Словэ о ност': 
нмче^,івѣ Василія Великаго. По количествѵ и качествѵ

Библіотека занимаеті 
одно изъ самы.чъ видныхъ мѣстъ въ чірѣ

отдѣленіе, съ позднѣйшнми поступле-
ка I  1830 рукописей, начиная съ X I вѣ-
кя .ь  знаменитаго Святоставова Нзборника 107? г
к и Л  по к о л и ч е с т в у книгъ многимъ изъ рус- 

^кихъ рукописныхъ сооряній, по к а ч е с т в V своиѵь т
.» я тш ,к о в ъ П а тр іа р ш а , Бпбліотека заниюеть среди
н„хъ оезспорно „ервое „Ьсто, Только о„а обУдаетъ 
.галш^ма с„„ска«„ Макарьевскпхь М„„ей, второй Й “е„!
лѵю сос-п,в’;,я ^ ъ  ц і
сое^ини ѴѴг“ ' ’' ’і  РУКОППСНИЯ К„„ГИ ДО
,еж ''•''' Патріаршеі» Библіотекѣ цр„„а,-
-8 б Г  Е;”’ « “ --“РОДСкая лѣтоп„сьѴ,ав.
Л топн . " Т . , ? " " ' ' ' '  < " “ ■ '« ) ■  Н „ к о „ о и ,я. гопи^ь (слав. 962) СЬ рисунками, Псковская Палея
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1477 *'• (с-іав. 2 іо ) съ мнніатюрами, Геннадіевская Биб- 
лія 1499 г.,— гіервый сводъ книгь Свяшеннаіо Писанія 
на слав. языкѣ. Отъ X V II в ік а  Ьибліотека содержигь 
автографы знаменитыхъ труженпковъ науки: Епифанія 
Оіавинецкаго, Симеона Полоцклго, Сильвестра Медвѣ- 
дева, іеродіакона Евфимія, Каріона ІІстомнна, Дмитрія 
Ростовскаго и др.

I реческое отд іленіе имѣетъ опнсаніе всего своего 
состава па л а т и н с к о м ъ я з ы к ѣ: Ассигаіа соііісит 
«!;гаесогигп тапизсгіріогиш ЬіЫіоіііесагит то«:)иеп$іиш 

;̂апсІІ55Ітае  Зупосіі поііііа еі гесепяіо, е<1. СЬг. МаМЬаеі, 
Ьірьіае 1805, и на р у  с с к  омъ:  Систематическоеописаніе 
рукописей Московской Сиподальной (Патріаршеи) Би* 
бліотеки, сост. архнмандритомъ Владимиромъ, Мосі ва 
1894 г. Славянское отдѣленіе Патріаршей Библіотеки 
описано цѣликомъ, но очепі. кратко, въ Указателѣ для 
обозрѣнія Московской Патріаршей Библіотеки, состав- 
лепномъ архимандритомъ Саввою, МоскваіЗзБ г.; кодексы 
св. Писанія, творенія отцевъ церкви и книги богослу- 
жебныя ошісаны научно, съ обширными справками и 
объясненіями, въ работѣ Горскаго и Невоструева: Описа- 
ніе славянскпхъ рукописей Моск. Сииодальной Библіо- 
теки, книгп І-Ѵ І, Москва 1855-1917; позднѣйшія посту- 
пленія ошісаны Н. Поповымъ: вып. і — Новоспасское 
собраніе; вып.2— Симоновское ссбраніе; Лонское собраніе 
имѣетъ перечень, напеч. Н. Поповымъ въ журнслѣ Мин. 
Народн. ІІросв. за 1909 *'•> сентябрь, въ отдѣлѣ Совре- 
менной Лѣтошіси; Воскресенское собраніе описано архлм. 
Амфилохіемъ и издано въ 1876 г. въ Москвѣ; Успен- 
ское Собраиіе имѣетъ перечень кнпгъвъ Чтеніяхъ О бш . 
Исторіи и Древн. при Моск. Университетѣ за 1895 г. кн. 3; 
датированныя рукописи (до 1700 г.) по бсѢ.ч ъ  славян- 
скимъ коллекціямъ Бнбліотеки указаны въ брошюрѣ, 
изданной Обшествомъ возрожденія художественной 
Руси II составленной Н. Поповымъ: Списокъ помѣчен- 
ііыхъ годаміі славянскихъ ругописей, имѣюшихъ хуло- 
жественное значеніе, вып. і. Патріаршее лріаіехрапи- 
лпще, Москва 1916 г., Синодальная типогр; фія.

При Библіотекѣ имѣется н кскаіько тысячъ русскихъ 
свитковъ, поступпвшихъ пзъ Мссковсьой Консисторіи,
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..1,оискок) моіпістыря,  ̂ сііснсклго Собора и личнлго 
Лрхивл IІ;пріарховь; свиткн Гіатріариііе и Уснеискаі'0- 
(.обора снаб^ксны рукоиисиыми иеречнями, регистрація 
і>ста.іьных'ь стоитъ на очерели.

Отдѣлъ Архива Бытовыхъ и Историнс-УІитературныхъ
іуіатеріаловъ.

ОіД'кл'ь Архива быпівыхь и историко-литературных’ь- 
матеріаловь иомѣщается въ верхнемъ этажѣ ЛІузейнаго 
здаиія. Отд клъ закліочаетъ собраніе рукописныхъ иамят- 
никовъ документальныхъ и автографическихъ (въ отлп- 
чіе оть Отд'к’іа РукогнісеГг, сосредоточиваюишго въ 
себ'к памятники «четьи», естествениыдгь продолженіеімъ 
коихь является библіотека печатныхъ кіиігъ), представ- 
ляющихъ богат^Ьйшій подборъ данных ь для матеріальной 
и духовной культуры историческаго бытія Россіи за 
Х Ѵ ІІ-Х ТХ  ст. II служитъ необходимымъ комментаріемъ 
самихъ вещественныхъ памятИиковъ Музея.

Составъ собраннаго вь Отд-ѣлѣ Архива матеріала 
слагается изъ разнообразн-ѣйтихъ документовъ въ соб- 
ственномъ смыс.тѣ, им'Ьющихъ исторііческій интересъ, 
фамильныхъ II семейныхъ ■ архивовъ, собранія описей 
м'Ьстъ, городовъ, строеній, церквей, монастырей, помѣ- 
щичыіхъ усадебъ и т. д., коллекцій мемуаровъ и 
записокъ, собранія писемъ, характерныхъ въ бытовомъ 
отношеніи, автографовъ, бумагъ русскихъ историче- 
скихъ д^Ьятелей, ученыхъ, писателей и т. п.

Коллекціи Отдѣла образовались путеімъ покупокъ 
самого Музея, единичныхъ даровъ, обширнаго, поль- 
зующагося заслуженною извѣстностью собранія П. И. 
Шукина, а также изъ соотв^Ьтствующихъ частей, вы- 
Д'Ьленныхъ изъ хранящихся въ Музе'І; рукописныхь 
собраній А. Д. Черткова, А. II. Барятинскаго, И ., А. 
Вахрам-Ьева, И. Е. ЗабНклина и Е. В. Барсова. Въ Отдѣл^ѣ 
ведутся работы двоякаго рода: а) составляются инвен- 
тарныя описи (отлгкчается содержаніе, время, м̂ ѣсто и 
число листовъ документа) и б) алфавитный карточный 
каталогъ лицъ и важн^ѣйшихъ предметовъ сь разд̂ Ьло- 
ніемъ всего ліатеріала на пять группъ; а) документы
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въ собственномъ смыслі,, б) книги и сборники, в) пись- 
ма, г) историко-литературныс млтеріали и д) рукогіис- 
ные нланы и карты. Собранный матеріалъ хранится: 
сборники и книги— въ обычныхъ шкафахъ библіотеч- 
наго тнпа; отдѣльные же листы и тетради— въ шкафахъ 
сііеціально-оборудованныхц въ панкахъ по принципу 
вертикальнаго храненія. При Отдѣлѣ имѣется спеціаль- 
ная справочная библіотека.

Б и б л і о т е к а .

( I I I  эталсъ, входъ изъ вестибюля по лѣстницѣ ніправо).

Прм Историческомъ Музеѣ находится богатѣйшая 
Библіотека.

Оиа является не только вспомогательнымъ учрежде- 
ніемъ для всѣхъ остальныхъ научныхъ Отдѣловъ Му- 
зея, но представляетъ собой и сімодовлѣющую его 
часгь (См. введеніе къ Путеводителю).

Библіотека Музея составилась какъ п}"темъ покупки, 
такъ и, главнымъ образомь, пожертвованій, іп> значи- 
тельномъ числѣ случаевъ— цѣлыми книжными собра- 
ніями. Слѣдовательно Музей 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. Такимъ образомъ, Би- 
бліотека Исторического Аіузея представляетъ богатый 
матсріалъ не только для исторіи книги, но и для 
исторіи книжнаго коллекціонированія въ Россіи.

Замѣчательны слѣдующіе принадлсжащіе БибліогеісЬ 
собранія (перечис-чяются въ хронологическомь порядкѣ 
ихъ поступленія вь Музей д.ія наглядааго представле- 
нія о постепенномъ ростѣ книжныхъ богатствь его 
Ьибліотеки).

I.  Библіотека историка М. Д. Х м ы р о в а  ( 185 0— 
1872), заключающая, м. пр., до 500 портфслей съ 
брошюрами и вырѣзками изъ газеіт» и журналовъ по 
Лсторіи русскои культуры (5.000 т.); пріоб. въ 1873 г.
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Ьиолюіекіі А Л.  Ч е р т к о в а  (1789-185??) і,
I '̂ 7п г ѵі' ”   ̂  ̂  ̂ чрипессиііыя въ даръ въ
мп г / ; " ’ І ородскому Самоупрявленію, а гіо
иосіановлешіоМосковскои 1'ородскоіі Думы отъ 187; г.
иереданныя въ 1887 г. і,а в Ьчнос храненіе въ Исторн- 
к с к т  Музеи. Ьіюлютека Черткова (70.000 т.) содер- 

жигь лучшеоп иогагкіннсх' собраніе сочнненій о Россіи-
подборъ иностран- 

ыхь миігъ (съ X V I в-Ька) о Россіи, такъ называемая 
\0ьмса». Іолицынская коллекція (іб.ооо т.) пред- 

стаа.яетъ^дополненіе кь Чертковской. Пробілы назшн- 
ны.чь Ьиоліотекъ систематически восполнялись путемъ
покупокъ на отпускавшіеся городомъ до 1919 г еже- 
годно сулімы. '

4- Библіотека проф. Л. М. Щ е п к и н а  (1817—  
іб>7) съ сочнненіями по языковѣд-ѣнію, миѳологіи н 
вйрованіямъ (6.000 т. пожертв.— въ 1885 г.).

. В^икол-ѣпная по подбору библіотека проф. 
е р ц а  (1820 1883) по исторіи восточнаго,

античнаго и христіанскаго искусства и археологіи 
(20.000 т.; прюб. въ і886 г.).

6. Библютека извістнаго военнаго д-Ьятеля ген. Н. Н.
.1.̂   ̂  ̂  ̂  ̂  ̂^ ^  Р ^  ̂  ̂° (^794— 1866) по военному 

дѣлу и военной исторіи, а также по французской ли-
тературѣ и философіи к. X V III в. (3.000 т., пожертв. 
въ 1887 г.). ^

7. Библіотека ген.-фельдмаршала А. И. Б а р я т и н- 
с к а г о  (1815 1879), помимо книгъ по военному
Дѣлу^ довольно разнообразная по своему составѵ и 
подооно библіотек-ѣ Муравьева-Карсскаго, весьма ха-

просвѣщеннаго русскаго дворянства' въ 
первой половин-Ь X IX  ст. (68.000 т., передана 

въ Истор. Музей въ 1887 г.).
8. Библіотека Московскаго коллекціонера П. В. Щ  а- ' 

п о в а  (ум. въ і888 г.) съ подборомъ прекрасно сохра- 
ннвшихся книгъ и журналовъ по русской литературѣ 
до 50 г. г. X IX  в., а также старопечатныхъ книгь 
і888^Т ^ ”  иностранныхъ (72.000 т., пожертв. в і
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9. Библіотека ироф. А. А. К о т л я р с в с к а г о (1837__
1884) по славяновіід^Ьнію, миѳологіи, этнографіи, исто» 

ріи литературы (20.000 т.), ножертв. въ 1 8 9 4  г.
I о. Библіотека земскаго дѣятеля Н. С. С т р о м и л о в а  

( і Ь42 — 1894) по вопросамъ мѣстной жизни н исто- 
ріи ІЗладимірской губ. (12.000 т., пожертв. въ 1894 г.).

11. Библіотека извѣстнлго московскаго коллекціонера-
купца— А. ГІ. Б а х р у п і и н а  (1853 — 1904)» блещущая
своимъ внѣшнимъ богатствомъ (роскошными перепле-
тами, дорогими иллюстрированными изданіями), разно-
ооразная 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., пожертв. въ 1904 г.). ІІмѣется печатный’ а.і- 
фавптный каталогъ.

12. Библіотека другого извѣстнаго Коллекціонера, 
почетнаго члена Историческаго Музея П. Н. Щ у - 
ки^на (185^ — 1912), завѣщавшаго Музею, помимо 
биолютеки, всѣ свои цѣннѣйшія коллекціи по исторіи 
русскаго быта и искусства. Бпбліотека состоитъ изъ 
книгъ по исторіи русскаго, западнаго и восточнаго 
искусства, въ частности прикладного, по исторіи рѵс- 
скои и всеобщей литературы и т. д. (40.000 т., по- 
жертв. въ 1905 г.).

13. Библіотека знаменитаго русскаго историка, лолго-
лѣгняго руководителя Нсторическаго Музея Н. Е. З а-
о ѣ л и н а  (1820— 1908), цѣннѣйшая подборомъ книгъ
по русскои исторш, въ особенности русскаго быта
(го.ооо т., пожертв. въ 1909 г.) К а тію гь  ея пе- 
чят^стся.

14. Библіотека проф. С. А. У  с о в а  ( 1827— 1886г )
по исторш искусства, христіанской археологіи (8оо т 
пожертв. въ 1909 г.). *’

ГтяѴ» Н- Р о г о ж п н н х ъ
У  ° 5 9- 1909Г.),замѣчательная богатымъ подборомъ іізданій

первои половины ХГХ вѣка и дополняющая 
браніе П. В. Щапова, а также содержашая цѣннѵю 

^оллекцію по русской библіографіи (8.400 т. пожертв.
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іь. Іиіб ііотека іірот. 11. С. I I  о к р о кс ка г о изь 
кн.ігь Х \ I I I  и и;іч. X IX  вѣка, по цсрковиой исторіи 
(боо т., иожсртв, вь 1910 ]•.).

17. Биб ліотека судебиаго д ііятеля В. К. В у л ь ([з е р т а. 
со юржащая книги конца X V III и нач. X IX  вкка, въ 
ч.ісіности масонскія, дополняющія собраиія II. В. ІЦа- 
иоіи, В. II. Рогожина и др. (2.000 т., иожертв. вь 
1911 г.).

і̂ ». 1)иб.ііотека А. И. и М. II. З а б Ь л и и ы х ъ ,  до- 
череи 11. I'.. Забкіина, гл. об. ио русскому теагру 
X IX  вЬка и литературѣ (1.548 т., пожертв. въ
І ' ) І2 г.).

19. Библіотека извЬстнаго журиалиста и издателя 
А. С. С у в о р и н а  (1834— 1912 г.) по исторіи, ли- 
тсратурі:, искусству, особ. ио исторіи театра (20.000 т., 
іюжертвованн. пъ 1913 г.).

20. Библіотека II. II.  Се м е и о вс ка г о , ' сосгавл. вь 
тсченіе иослѣднихь двухь десятилѣтій и заключающая 
КСІ; наибол ке замѣтныя книги, вышедшія за это время 
вь Россіи по литературѣ, искусству и исторіи (3./Л0 т., 
иожертв. въ 1914 г.).

21. Библіотека И. X. К о л о д ѣ е в а  изъ книгь, бро- 
иіюръ, газетъ и журналовъ, гл. обр. провинціальныхъ, по 
Сѣверу-Западному краю Россіи (700 томовъ, пожертв. 
вь Г915 г.).

2 2. Библіотека предсѣдатсля Московскаго Археоло- 
гическаго Общества и Почетнаго члена Историческаго 
Музея II. С. У в а р о в о й, родивш. въ 1840 г., и ея по- 
койнаго мужа, основателя этого Общества и Россій- 
скіго Историческаго Музея А. С. Уварова (1825 г.—  
і 884 г.) — исключительной, міровой цѣнности по
вопросамъ археологіи и искусства. (Передана Исто- 
рическому Музею въ 1918 г. изъ дома въ Леонтьевскомъ 
пер. вь Москвѣ и изь имѣиія «Порѣчье» Можайск. у. 
Московск. губ.).

25. Библіотека Л. М. С а в е л о в а ,  (р. въ і868 г.) 
павн. обр. по русской герааьдикѣ (передана въ Исто- 
рическій Музей въ 1918 г.).

24. Библіотека историка Г. Ф. К а р п о в а  (1839—  
1890) по русской исторіи (цожертв. вь 1919 г.).
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Л- И. И л о в а й с к а г о  ряжс̂ ІІГзін 1?''"",̂  Историческому Музею рлспо-
іого I ( по  ІІросв-ѣшенію въ
І 9Г9 і.  (і.аходится въ д. бывш. Иловайскихъ п е п ^ Т  

зится въ Историческій Музей). перево-„  .  ̂ іѵіузеи^.
26. Библютека К  и р -1; е в с к и х ъ (убитыхъ въ і о і Я г к

к і п Г ™ ,  , : Г е ' ’" ‘ “
г.|. И 1 ' й І І  і Г ' Г ' ч  о а в я „о ф „л а « г
рическій' Мѵіей і ' (персвезеііа въ И сіо-

; ’ос’ , 'Ѵ 4 ^

и зЛ тга го ^ п Т п е т «Нуссюя Мысль»
| >0ва ( , 8 ! 2 - 1 , о , ,  ' Т  "°.*‘ “ »'‘о языка В. М . Л а в -  
тѵп'Ь і! г.) по русской и всеобпіей литера-
іу р ь  и л^урналистик-ѣ Шо:>«-рптп, «п. г^~
Е к “  « - - ^ ь в р С х Г р ^ і с - і ^ -  ; , г

л . а  в Т х г Ѵ Т ^ Ѵ /Т '^ ^ ™ ',^  «‘•«■"'“ Ф’’"--' и излателя

.и т е р а !^ ^ р Г ? ;и Р е с т в ;„ 'о
-лее собрпніе (поже'ртвов“  ,  Л к а - „ 1 .„ „ * ,.-

М у1  ея " в : ё; Г с  с ? й ? к \" г Ѵ  Ѵ " о ' " °  ^
орга„изова„„ая въ іюл* 19,6 г съ ц н іь і, "сп ° ^ °  ° 
отчета о д-ѣятельности К Г  г  Дѣлью составленія
ключаегь она как^ п 1 ‘ За-

маргѣ 191С) года). ри іескіи Ліузеи въ
З^. Б и б л і о т в к * я  **.

кгі^^^зл вр^еадмірово^Гво"^'''*'’”  °  л-Ьятелі^^^с^и Союза

1 І С Т О -

вм істѣ съ библіотекой Союза Городовъ и
въ Историческій Музей). ° поступила затѣ.мъ
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; I . ! Іок.ииіѵлыіая бишііотска— «Ь ю р о іі о с іі а 6- 
ж е II і ю л и т е р а т у р о Гі» ііри Отд'І:л Ь 1 Іс горіограсЬіи 
Музея В. (̂ . 1. !із ь разсылавшихся Бюро киигъ (1105 
мазнаніСі). Им-Ьіотся два карточиыхъ каталога: алфанит- 
иы"і и ііредмотиыП. Перевсзеиа въ Историческій Музей 
одиовременио съ библіотекамп В. С. Г. и 1?. 3 . С.

Иомимо цЬлыхь круииыхъ собраиій, вошедиіихъ 
въ составъ Вибліотеки Россійскаго ІІсторическаго Му- 
зея, оиа ііродолжаеть ежегодио поиолияться пожертво- 
ваніями отд'Ьльныхъ экземпляровъ и самостоятсльиой 
ііокуіікой за иослѣдніе годы, особо усилеино, съ тѣхь 
иоръ  ̂ какъ стали отиускаться болѣе зиачительиыя суммы, 
чНкмъ въ прежнее время. Съ 1918 г- в ь Библіотеку стали 
иоступать и кіиіги изъ Государственнаго Книжнаго 
Фоида при Отдѣл"Ь научныхъ Библіотекъ Ыаркомпроса. 
Т.гким'ь путемъ вь Бнбліотеку поступили части изь 
соораній бывпі. Олсуфьева, Сологубъ, Новосильцева, 
Брусилова и др.

Кром'Ь перечислениаго въ Библіотекѣ находятся:
1. Музей имени Ѳ. М. Д о с т о е в с к а г о ,  собраьный 

и пожертвованный (въ 1906 г.) вдовой писателя А. Г. До- 
стоевской(ѵм. въ Т918 г.), систематически ею же попол- 
ііявшійся. Зд^ксь находятся собранія сочиненій Достоев- 
скаго, переводы ихъ на иностранные языки, многочислен- 
ные автографы, портреты, любиліыя книги и вещи, 
переписка и др. ц-Ьнные матеріалы. Все собраніе пре- 
вышаетъ пять тысячъ (5000) Каталогъ Музея был'ь 
составленъ и напечатанъ А. Г. Достоевской въ 1906 г. 
Пом^̂ ^щается въ Музеѣ въ особой комнатѣ при Библіо- 
текѣ. ■

2. С о б р а н і е  и м е н и  А. С. Г р и б о ѣ д о в а — не- 
большая, но цѣиная коллекція изданій Грибо'Ьдова, 
его портретовь, литература о немъ, а также рукописи, 
вь том'ь числѣ извѣстный собственноручный списокъ , 
комедіи «Горе отъ ума» (изданъ Историческимъ, Му- , 
зеемъ въ 1903 г). , ^

3. С о б р а н і е и м е н и Н . В. Г о г о л я. Вь основ^Ь 
коллекціи лежитъ даръ д'Ьйсгвитсльнаго члена. .Музея 
проф. М. Н. Сперанскаго, который продолжаетъ его 
пополнять; здѣсь находятся сочиненія Гоголя, переводы
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ихь, обиіиі)ііая литературл о иемь, поріретіл, віиы , 
ил.іюстраціи къ сочиненіямь и т. д.

4— 6. Витрины съ вещамп, портретлми и документамн 
И, А, Г о н ч а р о в а ,  Н. Я. К е т ч е р а ,  знаменитаго 
актера М. С. Щ  е п к и н а,

у. ГІо стіиамъ Бнбліотеки рлзві.шаиы вѣнки, возло- 
жеиные разными де іегаціями при открытіи памятника 
И. Б. Гоголю въ Москвѣ въ 1909 годѵ.

Всего Библіотека Музея со всѣми перечисленными 
собраніями содержитъ около і.ооо.ооо т.

Въ Библіотекѣ, какъ и во всѣхь ('^тдѣлахъ .М\зея, 
проведена к а р т о ч н а я с и с т е м а к а т а л о г и з а ц і и.

Разработанл она такъ, что, составляя сводку (въ 
а л (}> а в и т н о м ъ п о р я д к і; а в т о р о в ъ) всѣхъ книгь 
Музея, она в ь то же время не нарушаетъ иѣльности ни 
одмой изъ упомянутыхъ выше коллекцій.

Для читаюшей публики устроенъ также небольшой 
систематическій карточный каталогъ по основнымъ спе- 
ціальностям ь Музея —археологіи, исторіи русскаго искус- 
ства и литературы, нумизматик"Ь, геральдикѣ, диплома- 
тикѣ и т, д, и, кро.мѣ того, особые „лвтокзта.іоги* по 
нѣкоторымъ спеціальностямъ.

Въ помоіць занимающимся вь Библіотекѣ образованъ 
особый С п р а в о ч н ы й О т д ѣ л ъ библіографическаго 
характера.

Въ концѣ 1914 года былъ законченъ постройкой и 
оборудованіемъ новый великолѣпный Ч и т а л ь н ы й 
З а л ъ  на 438 человѣкь въ стилѣ „Ампиръ".

Обиліемъ свѣта, воздуха, широкими столамн, особаго 
•образца абаж\'рами надъ электрическими лампочками 
создавалась вь немъ уютная обстановка для сосредото- 
ченныхъ научныхъ занятій. Къ сожалѣнію, до настоя- 
щего времени этотъ за.гь закрнтъ для пуплики, 
такъ какъ онъ до сихь поръ занятт. докѵмептамй Исто- 
рико-Революціоннаго Архива, перевезешіыми въ него 
еще въ 1917 г. Читающей публикѣ приходится поэтому 
ютиться ві> помѣщеніи самой Библіотеки, чѣмі. созда- 
ются большіе неудобства какъ для читателей, такъ и 
для библютечііыхъ работниковъ. Можію нлдѣяться, что 
нь скоромъ времени, зл выѣзіомъ Архши изь зллиія
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Псторіічсскаго Мѵзоя, помМпсіііе ііоваго Чит.ыыілго 
^лід впонь іісреГідсть въ пользоваіііе Музся.

Ислі.зя ііс подчсркпуть крайпей гксноты въ Ниб.ііо- 
тскі. Музси, помѣщеніе которой совсртсппо пс рлзсчіі- 
тапо на нсоб.ходимый нормаіьный приросгь книгь изь 
года вь годъ и тспсрь ужс .ііе можсть вмѣстить мпогихъ 
персиіедши.ѵъ кь нсй соораній. ІІІкафа.ми сь книгами за- 
ііолпены рѣшитсльно всѣ нростѣнки и углы. Раціоналыіо 
размѣстить всѣ своисобранія Библіотска .Музея сможегь 
-іпиіь тогда, когда оудетъ осущсств іепа завѣтная .мечта 
.Мѵзея и къ нсму перейдугь'зданія бывиі. Городской 
Дѵмы п бывт. Губсрііскаго Правленія, соединснные сь 
-\1узсс.мъ проходомъ надъ Пверской часовней. П ріш ш і- 
шальнос сог.іасіс Наркомпроса на это ужс получено. 
\  же прсдсЬдатслсмъ Музея Н. С. Щерфітовымъ и 
армітскторомъ академнкомъ Р. П. Клейномъ разрабо- 
тап ь дстальный планъ перестройкп зданія бывш. Губерн- 
скаго ІІравлснія и прилсгающихъ къ нсмѵ построекъ 
подъ книгохранилнще Музея, огромный читаіьный 
зллъ II спсціильныс комнлты д ія ндучныхъ ЗІІНЯТІЙ.

Лишь по осуществлепіи задуманнаго плана удастся 
сдѣлать одну изъ самыхъ богатыхъ книжны.хъ сокро- 
вищпицъ Россііі вполпе и раціонально достунной для 
всѣхъ, кто сколько-ниоудь интересуется историческимь 
прошлымъ своей страны.

II  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 кк о и.

Библіотека вь настояшее время открыта для всѣхь 
жслающихъ ежелневно, кромѣ праздниковъ, отъ го-ти 
до з-хъ дня. Книги на домъ не выдаются. Каждый посѣти- 
тель Библіотеки заполняеть личную карточку, получаетъ 
свой постоянный .\? на годъ; на «требователыіы.хъ ли- 
стахъ» подаеть заяаіеніе о нужныхъ е.му для занятій 
книгахъ. На «контрольныхт> лнста.хъ» дѣлается помѣтка 
о количествѣ выданныхъ чптателю томовь и объ ихъ 
возвраімснін. Книги можііо оставлять за сѳбой на три 
дня. Портфсли и сумки приносить сь собой въ Биб- 
ііотеку не допѵскается.
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Филіальное Отдѣленіе Библіотеки.

Сь 1918 г. кь кііижнымь собраніямъ Историческаго 
Музея іірисоедииена Б и 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 і ц е с т в а ,  въ особомъзда- 
ніинаБерсеньевской набержной, д. № і8 . Библіотека со- 
стоитъ нреимущественно изъ книгъ по русской и ино- 
странной археологіи и соприкасаюіцихся сь нею отра- 
слей знанія. Составилась она исключительно путемъ по- 
жертвовалій книгъ членами Общества и тім и  учрежде- 
ніями, съ которымн Общество состояло въ обмѣнѣ изда- 
піями. Много изданій было принесено въ даръ Библіотек"іі 
А. С. и П, С. Уваровыми, Въ библіотеку поступили 
также собранія н-Ькоторыхъ умершихь членовъ 0 6 - 
іцества, напр. Д. О. Шеппинга, А. В. Васильева и др.

Общее число томовъ простирается до 12.000.
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