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ЗАМЕТКИ К ПАПИРУСАМ ЭРМИТАЖНОГО СОБРАНИЯ.

L

Эрмитажный папирус №  1115, более известный в науке под названием 
«1е conte dll naufrage», таит в себе еще до сих пор некоторые неясности, 
несмот])я на обработку его такими авторитетами, как В. С. Голенищев 
Егтап^ и Maspero^ Одной из таких crux interpretiim для переводчиков 
являются строки 17 — 19 названного текста, которые содержат часть 
утешающей и успокоительной речи «доблестного шемсу» к своему «графу», 
с которым он прпбыл в резиденцию царя из экспедиции в далекие страны 
юга. Последняя иероглифическая транскрипция В. С. Голенищева этих строк

читается так: ^  ^ ^  , ' 7  . к  ^  ^ 1   ̂ ^  1 ^  ^  ^

 ̂ Перевод этих двух строк у вышеперечисленных ис
следователей отнюдь не одинаков. В целях уяснения читателю положения 
проблемы я дам in extenso их перевод с предшествующим контекстом.

В. С. Голенищев переводит: Ecoute-moi, топ  chef®, lave-toi et verse-toi 
de Геаи siir tes doigts: (ensuite) parle (mot a mot: tiens un discours), adresse 
la parole au pharaon, ton coeur preservant ton discours d’incoherence (Car) 
si la b ouche de I’homme peut le  sauver, sa p arole  peut (aussi) le  
rendre con fu s (mot a mot: «le fa it cou vrir  son visage»)®.

* Le papyrus № 1115 de I’Ermitage Imperial a Saint-Pef6rsbourg (Recueil de travaux 
relatifs a la philolo^e et a I’arclieolojirie egyptiennes et assyrieniies, 28 (1906), стр. 73 сл.); 
Le conte du naufrage (Bibliotheque d’Etude, II, 1912).

* Die Geschichte des SchilTbrUchigen (Zeitschrift flir agyptische Sprache imd Alter- 
tumskunde, 43 (1906), стр. 1 сл.).

3 Les contes populaires de I’Egypte ancienne, 3-me et 4-me edit.
* Нечто вроде телохранителя.
* Les papyrus hieratiqiies №№ 1115, 1116A et 1116B de I’Ermitage Imperial a Saint- 

Petersbourg, 1913.
* Фраза, различно понимаемая Голенищевым и другими переводчиками, но для на

шей задачи понимание се не существенно.
’ Подчеркнутая фраза соответствует интересующим нас строкам 17—19.
® Вес. de trav. 28, стр. 75. В своем капитальном исследовании того же папируса, 

напечатанном в II томе Bibliotheque d’Etude, он не вносит существенных поправок 
в только что процитированньп! перевод (н. с. стр. 226).

Сбор. Эрмитажа, т. 1П. I



Перевод Maspcro примыкает и общем к иереноду Голенищена: bcoute- 
iiioi, шоп сЬеГ, lavc-toi, verse I’eau sur les doi^ts, ])iiis presente ta priere 
et (lis Ion coeiir an roi, et (|uand tu parleras, ne le demonle pas, car si la  
b ou ch e de I’hom m e le  sauve, sa jiarole lu i fa it  v o ile r  le  v isa g e  Ч

Иеренод Erman’a довольно резко отступает от переводов 1 оленищева 
н Maspero: «Ноге auf niich, du Fiirst!... Wasche dicli und giesse \\asser  
iiber deine Finger. Mochlest du antworten, луепп du angeredet wirst; rede 
zuin Kiinig mit Geistesgegenwart; anfworfe oline Stottern(?)! Der M und  
des M ensclien  e r r e tte t  ihn; se in  W ort liisst das G esich t vor ihin  
V e r li ii 11 e n »

Сравнивая эти три, только что процитированные перевода между 
собой, мы видим, что Erman рассматривает интересующие нас фразы как 
два повествовательных предлоясения, Голенищев-Maspero же, как двойное 
условное предложение. По это второе понимание должно отпасть, как несо
ответствующее требованиям грамматики. Дело в том, что такого рода пред
ложения, состоящие из вспомогательного глагола с двойным подлежащим, 
никогда не являются предложениями условными®. Перевод ясе, предложен
ный Егшап^ом, в общем согласуется с грамматико!! и отчасти приемлем. 
Единственно что продолжает вызывать сомнения, это перевод второй фразы: 
«sein Wort liisst das Gesicht vor ilim verhullen» ( c m . выше). Эр^ан под
разумевает, конечно, под «das Gesicht» липо других людей, которые, пора- 
лгенные KpacoToii речи говорящего, закрывают свое лицо. Но мне думается, 
что при таком толковании разбираемой фразы hr, слово, обозначающее лицо, 
было бы ближе определено «п rmt», «людей». Оно же оставлено без опре
деления, как относящееся к логическому подлежащему данного предложения, 
которое упоминается два раза— «его слово» и «для него»"*. Поэтому, 
я полагаю, что разбираемую нами фразу придется перевести следующим 
образом: «его слово дает быть закрытым для него^ (его) лицу». При таком 
понимании предложения, оно очевидно совпадает по своему смыслу с извест
ным афоризмом, приписываемым обычно Таллейрану: «Нам дана речь,
чтобы скрыть наши чувства». Прежде, чем закончить эту заметку, посмотрим 
подойдет ли мое понимание этой фразы к общему контексту. Доблестны!! 
шемсу, желая успокоить графа, обращается к нему: «Послушай меня

1 Maspero, Les соп1ё8 populaires de I’Egypte ancienne, 3-me edit., p. 106.
2 Zeitschrift f. Aeg. Sprache, 1906, стр. 5.
3 Erman, Aegyptische Grammatik стр. 344—346. Единственный пример, который 

приводит Голенищев для подтверждения правильности перевода, соответствует двойному 
.обстоятельному предлол{ению, которое может быть действительно передано посредством 
iw  с двойным подлежащим. Пример приводит Голенищев в своем комментарии, Bibl. 
d’Etude, П, стр. 19. Пример взят из 13 строки победной стелы Пианхи, которую Голе
нищев переводит: «И fait d’un faible un fort: si (quelquefois) un grand nombre (de gens) 
tourne le dos a ceux, qui sont pen nombreux, un scul (d’autres fois) s’enipare (ou: «pput 
я’ешрагег») d’un millier de gens». Мне думается, что естественнее и проще перевести 
эти три фразы главным предложением с двумя поясняющими его обстоятельственными 
предложениями: «он делает слабого сильным, когда большое число обращает спину 
перед немногими и когда один схватывает тысячу человек».

* См. примеры, собранные Голенищевым, 1, с., стр. 226 сл.
» Т. е. для говорящего.
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о г|)П([)!... ОмоИ себя! Излей воду на персты сиои! Отнечай, когда теОя 
tMipocflr! Гонори с царем! Пусть сердце тное будет с тобою! Отмечай не 
заикаясь!» и нот, чтобы окончательно успокоить своего собеседника и под
бодрить его должным образом к разговору с царем, он приводит две пого
ворки: «Уста человека спасают его», «слово его дает быть закрытым 
для него (его) лицу», т. е., если и страх поражает говорящего, то смелые 
слова, которые он выскажет (он должен говорить не заикаясь), скроют его 
настоящие чувства, и он спасется. i

Если мое понимание этой пресловутой фразы из «conte du nauirage» 
является правильным, то мы имели бы свидетельство поразительного остро
умия египетского народа, столь свойственного народам семито-хамитской 
расы. I

— 3 —

II.

На ряду с папирусом № 1115, содержащим «conte du naufrage», и папи
рус №  1116В, recto является гордостью нашего эрмитаишого собрания. 
Отрывки его давно уже известны науке но в целом своем виде со всеми 
napa.i.ie-ibHbiMii текстами он был издан сравнительно недавно Содержанием 
его служит предсказание мудреца Ноферреху царю Снофру древнего царства 
о 1'рядущих событиях. Перевод этого интересного текста пытался дать Gar
diner^. В общем текст был им понят, но с целым рядом трудностей он 
справиться не мог. К одной из таких трудностей принадлежит содержание 
строк 14— 15 нашего папируса. До этого рассказывается о приведении 
Ноферреху пред лицо царя и о просьбе царя к мудрецу рассказать что 
нибудь «из прекрасных слов и избранных речений». Ответ Ноферреху на
эту просьбу в иероглифической транскрипции Голенищева: ( /www ( ^

Г  Г| Г]
лллллл 1 а п

Ч let I t i l  liC/1  ̂ fJ м. ШЖ ^  V, - ------------ --- -----------  О 1

or of things future, о King, my Lord?»'^. Понимание Gardiner’a вполне 
приемлемо с грамматической точки зрения, ибо hpr-t может быть понято и 
как Part. Act. Perf. и как Part. Act. Praes. ^ и этот вопрос Ноферреху, взятый 
сам по себе, вне окружающего его контекста, можно было бы перевести по 
образцу, предложенному Gardiner’oM. Но как я только что указал, можно 
грамматически с тем же правом рассматривать bpr-t и как Part. Act. Praes. 
При таком же понимании этого слова перевод целой фразы гласил бы: 
«должно это быть (взято) из настоящего или будущего». А такой перевод

 ̂ Заметки Голенищева о нем в Zeitsclir. f. Aeg. Spr. XIV (1876), стр. 109 ел. п в Нес. 
(1е trav. XV (1893), стр. 88 сл. Начало этого текста сохранилось на известняковом черепке 
Ливерпульского Музея. См, Spiegelberg, Нес. de trav. XVI, стр. 26 сл. Значительная часть 
его была найдена Daressy на деревянной дощечке Каирского Музея. См. Uaressy, Ostraca, 
стр. 52 сл.

* Голенищев, Les papyrus hieratiques №№ 1115, 1116А et 1116В.
3 The Journal of egyptiaii archaelogy, 1914, стр. 101 сл.
* L. с., стр. 103.
 ̂ Erman, Aeg. Gram., стр. 202—203.



отнета Поферреху станонится пеоОходимым нследстиие дальнейшего кон
текста, а именно отнета царн на вопрос Ho(|>eppexy, который Gardiner пере
водит так: «Said liis Majesty: Nay of things future; today (a thing) happens 
and is past» Ч

Перевод Gardiner’a вызывает сомнения, и мы сейчас еще побеседуем 
о нем, но и из него следует с очевидностью, что царь в своем ответе на 
вопрос Поферреху противопоставляет будущему не прошедшее, а настоящее 
(«сегодня»), а из этого следует, что и в вопросе Поферреху будущему 
противопоставлялось не прошедшее, а настоящее. Поэтому я думаю, что 
перевод вопроса мудреца, предлолсенный мною, можно считать доказанным. 
Теперь мы можем обратиться к детальному разбору перевода Gardiner^OM 
ответа царя. Сомнения вызывает перевод второй части предложения, смысл 
которого и сам Gardiner обозначает «obscure»^. Начнем детальный разбор 
этого текста «§wt mjn is hpr h[r] f», м. 6. нам удастся добиться более 
реальных результатов в переводе его. Частица \̂vt является союзоз!, обычно 
выралсающим противопоставление, но иногда это противопоставление 
бывает настолько слабым, что «swt» может слулшть простым союзом®; 
is можно перевести по русски «лее» Все другие элементы предложения 
ясны: mjn— «сегодня», hpr, sw{ глаголы «свершаться и проходить» в форме 
Pseudoparticipium’a Исходя из этого разбора, мы можем приступить к пере
воду, причем откинем пока ^wt, являющееся лишь союзом. «Сегодня же 
свершается и проходит мимо себя». Вдумываясь в смысл этой фразы, 
невольно припоминаешь слова Уилльяма Джемса: «Постарайтесь, я не скажу 
уловить, но подметить настоящее мгновение времени. Такая попытка пред
ставляется совершенно бесплодной. Где оно это настоящее. Оно исчезло 
прелсде, чем мы успели схватить его, растаяло, перелилось в следующее 
мгновение. Поэт, цитируемый Годжсоном, говорит: Le moment, ой je parle, 
est deja loin de moi». Этими словами начинает названный ученый 
17-ю главу своей «психологии», посвященную наблюдениям о чувстве 
времени. Мне думается, что автор нашего папируса, утверлсдая, что «на
стоящее свершается и проходит мимо себя», пришел к тому же тезизу 
несуществования настоящего в опыте, что и современный психолог. Если 
мое толкование ответа царя Снофру правильно, то мы пмели бы в таком 
случае великолепное иодтверлгдение способности египтян к философскому 
мышлению, способности, которую допускали греки, но которая отрицалась 
исследователями нашего времени. Исходя из моего понимания этих слов 
ответа Снофру, молаю будет перевести целую фразу так: «конечно о буду
щем (ибо оно реально), а настоящее же, свершаясь, проходит мимо себя 
(т. е. оно не реально)».

1 L. с., стр. 102.
2 L. с., стр. 102, пр. 12. Он прибавляет к этому: «mjn isl must be adverbial as clse- 

Avhere, see Vogelsang, Kommentar zu den Klageu des Baueni, стр. I Ho подобное толко
вание mjn, конечно, здесь ,отпадает, ибо, еслп допустить его, в данном предложеннп не 
было бы подлежащего.

я Erman, Aeg. Gram., стр. 459.
* n>idem, стр. 4fi9.

H)idem, стр. 3G3.
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111.

1 еродог, rioceTiiHiiiuii u V столетии Египет, оставил нам любопытное 
и ценное описание обычаев чуждого и загадочного для него народа Ниль
ской долины. Среди обычаев, которые произвели на Геродота наиболее 
глубокое впечатление, был ритуал траура, требующий от близких покой
ного отращивания бороды и волос, в обычное время тщательно подстри
женных. Это от[)ащивание волос в знак траура резко противоречило обычаю 
греков и поэтому особенно поразило отца истории: «.volac al/.oiot avd'QOinoLOi 
vofiog dfia Kt'ide'C xexdod'ai rag xegpaAdg vovg /adhova InvsETai AlfVJtUQi dk 
г л д  tovg d^avdrovg dviBiOL vdg ггрг/ад ащЕод'ас tag vs sv ту xsq)a/.y xal 
тф уеге/ф, тёсод i^or)fj,svon) К Эю наблюдение Геродота до сих пор не 
находило подтверждений в египетских текстах и поэтому высказывались 
даже сомнения в его достоверности^. Поэтому, мне думается, представит 
интерес свидетельство, даваемое тем же эрмитажным папирусом 1116 В, recto

ст|). 42, о котором только что шла речь:  ̂ ^  ^  '{^

«пп irt>v s5mt». Эти слова взяты из вышеупомянутого описания Ноферреху 
грядущих бед в Египте. Мудрец следующим образом повествует парю о 
бедствиях страны: «Я покажу тебе страну в ее прохождении мимо несчастия. 
То, что никогда не свершалось, свершится. Схватят оружие битвы. Страна 
будет жить в восстании. Будут изготовлены боевые стрелы из бронзы. Будут 
просить (и) хлеба (и) к р о в и Б у д у т  смеяться смехом над страданием®. 
Не будут плакать над смертью. Не будет покоиться голос смерти®. Сердце 
человека за ним самим» ^ II вот за описанием этой разрухи, которая оста
вляет население Египта вполне безучастным к судьбам страны, следует 
фраза, приведенная мною выше в иероглифической транскрипции. Перевод 
ее Gardiner’oM гласит: «Хо disheveHed locks are made today». Это слово

t, переводимое Gardiner’oM «dishevelled lock», судя no дете[)минативу, 
должно обозначать нечто, относящееся к волосам. Что касается его транс
крипции, то она вызывает сомнения у самого Голенищева, и действительно 
иератические эквиваленты отнюдь не похожи на их иероглифическую пере
дачу®. Правда, Gardiner нашел подтверждение этому чтению в книге мерт-

» Herodot, II, 36.
2 Например, Wiedeman, Herodots zweites Buch, стр. 157: « Fiir Aegypten 1st seine 

( t . e. Геродота) Angabe nicht zutreffend», и опровергает Геродота ссылками на писате
лен позднего э 1линистического периода.

3 Вопросительны!! знак поставлен Голенищевым, сомневающимся в это!1 транс
крипции.

‘‘ Т. е. люди будут отнимать друг у  друга и жизнь, и П!1щу.
* Понимание Gardiner’a, 1. с., стр. 104: о Men laught with the laughter of pain», не 

согласуется с общим смыслом контекста.
® Т. е. жажда убийства охватит страну. Перевод Gardiner’a, ibidem: «Nonespends 

the night hungry because of death».
 ̂ T. e. OH заботится ли!пь о себе самом, по остроумному толкованию Gardiner’a, 

ibidrm.
в МооИег, Palaeographie, II, 104, стр. 17.



вых, где это СЛ0 1 Ю передано также I н о  это не сильный аргумент, 
ибо нсем изиестна дикая 0 |)(|)0 Г[)а(|)ия этой заупокойной литературы. Л по
этому п[)едлагаю иное чтение, более подходящее к иератическим экнииален-

там, а именно [̂q ] При таком чтении мы получили бы ьместо

sjml-t —  s}\v-t, а это слоно могло бы быть произиодным от й] — «спина» и 
обозначало бы волосы, ниспадающие на спину. Подобное чтение не противо
речило бы переводу, предложенному (дагсИпег’ом. Смысл же фразы «не дают 
расти длинным волосам» сводится в связи с общим контекстом к указанию 
на столь великую безучастность населения к разрухе страны, что оно даже 
не облекает себя в обычный траур от()ащивания волос. При таком пони
мании 42-ой строчки эрмитажного папируса 1116 В, recto мы имели бы 
и хорошее подтверждение для вышеприведенного наблюдения Геродота.

IV.

В эрмитажном собрании хранится целый ряд экземпляров знаменитой 
книги мертвых, столь характерной для облика египетской культуры. Среди 
многочисленных глав этой книги в особенности привлекало внимание 
исследователей так называемая 125-ая глава ее. Содержание ее посвя
щено описанию страшного суда души покойного перед Осирисом и 42 бо- 
гами-судьями, из которых каждый судил по одному из 42 смертных гре
хов^. Покойный уверяет этот трибунал в своей безгрешности и, обращаясь 
к каждому из 42 судей в отдельности, перечисляет 42 греховных деяния, 
которые им не были совершены: «О далеко шагающий в Илиополе! Я не 
свершил греха. Обнимающий пламя в Херихау! я не грабил. О нос 
в Ермополе! Я не обманывал. О пожиратель теней в Керер! Я не 
воровал. О повертывающий лицо в Расетау! Я не убивал людей. О двойная 
львица на небе! Я не уменьшал меры зерна. О острый глаз в .1етополисе! 
Я не сделал ничего неправедного»... Среди дальнейших грехов, свершение 
которых отрицается покойным перед прочими судьями, мы встречаем в отри
цательной формулировке книги мертвых еще следующие: «Я не умалял 
имущества храма. Я не говорил неправды. Я не похищал еды. Я не убивал 
священных быков. Я не подслушивал. Я не прелюбодействовал. Я не был 
глухим к словам правды. Я не застав.1ял плакать. Я не съедал сердца  
м оего. Я не злословил. Я не поносил царя. Голос мой не был громким.
Я не богохульствовал и т. д.». Изучая этот список грехов Эр̂ ^̂ н в своей 
истории религии приходит к следующему выводу: «Was als verboten gilt, 
ist etwa folgendes: die Goetter und Toten schaedigen, morden, quaelen, stehlen, 
Unmiindige beranben, betrligen, Unzncht und Ehebruch begehen, liigen, 
verlaeumden, scbmaeben, lauscben, — alles Dinge die auch nnsere Moral ver- 
dammt», но прибавляет: «Nur eins geht dariiber binaus, das merk>viirdige

* Todteiibuch, ed. Navillo, 50, 3.
2 Moellor, 1. c., Anliang^, V, стр. 63.
3 Число 42 требовалось наличностью 42-х комов в Египте, и кажльп1 из сулей ло

кализировался в одном из комов.



а к ‘г so1k)(‘iu‘ Verbot des lleizessens, dcr iinniiizeii Keiio»  ̂ наблюдение
Эря|ина о rpoxoHiiocTu Оесиолозного раскаяния — ибо «есть сердцем озна
чает [шскаяние —  в глазах сгинтян можно считать общепризнанныл:* 
Но несмотря на такую об|нен|)изнанность, остроумное наблюдение Эрмаиа, 
кажется, яиляется оншбочным. Дело и том, что сам указывает на
затруднение найти для каждого из 42-х суден особый грех: (cWer diese Listen 
iiicht beg;an^euer Schuld durchsielit, merkt bald, dass es ihren Verfasseru 
schwer gefallen ist, fiir die 42 Kicbtcr, deren Zabl durch die 42 Gauegegeben 
war, ПНН auch 42 Siiuden aufzufinden; sie Aviederbolen sich vielfach in anderer 
FassHH" Oder sie sind «anz allf»emein gebalten» II в данном случае с уве
рением « непо'едания сердца)) дело обстоит точно так лее. Оно было введено 
в сннсок 125-011 главы в виду необходимости дополнить число 42 грехов. 
Де11ствительно, раскаяние является следствием греховного поступка, и отно
шение между грехом и раскаянием соответствует отношению между причи
ной и следствием. Отсутствие причины доллшо было повлечь за собой отсут
ствие следствия, человек не грешивший не может раскаиваться. Поэтому и 
уверение noKOiiHoro «я не съедал сердца моего» ничто иное, как общее уве
рение в своей безгрешности, «я не свершил поступка, который мучил бы 
совесть (съедал бы сердце)». В положительной формулировке высказывается 
та же мысль в одной надписи Венского Музея: «Сердце человека это его бог, 
и мое сердце было довольно дюими поступками» Ввиду этого я полагаю 
и отпадает толкование Эрм^на слов «я не съедал моего сердца» в списке 
грехов 125-ой главы книги мертвых.

В. Струве.

* Erman, Die aegyptisclie R e l i g i o n   ̂ (1909), стр. 120—121.
2 Erman, 1. с., стр. 120.
3 Wreszinski, Wiener Inschriftcn, стр. 160.



э р м и т а ж н ы й  ц и л и н д р — п е ч а т ь  с и м е н е м  НИОПИ I.

среди памятников классического Египта в коллекции Государственного 
Эрмитажа полного внимания заслуживает один, до сих пор еще не оцененный 
по достоинству и не опубликованный.

Это небольшо!! предмет, правильной цилиндрической формы, длиною 
0,070 м. в объеме— 0,001 м. диаметром в 0,017 м. (см. табл.).

Очень широкое, сквозное, продольное отверстие придает цилиндру 
характер полого внутри. Вверху и внизу, отступя от края на 0,01 м., вре
зана черта, К0 .1БЦ0 М охватывающая цилиндр. Два столбца надписи идут 
в вертикальном направлении между врезанными вверху и внизу чертами, 
причем, между обоими столбцами оставлены незаполненные пространства 
неравной ширины.

Сквозное отверстие сделано ‘ путем выстругивания довольно мягкого 
материала, а не при помощи обычного в таких с.1учаях сверления кониче
ским сверлом, вращаемым сз1ычком.

Материал цилиндра —  черный, довольно мягкий камень, с тусклым 
жирным блеском.

Сохранность отличная, если не считать легкой поцарапанности но 
краям и довольно глубокой царапины в незаполненном иероглифами про
странстве. Иероглифы очень изящной, классической формы, вырезаны тща
тельно.

К сожалению не удалось установить, где и когда он был на11ден или 
приобретен. Может быть он принадлежит той коллекции ades menus objels», 
упомянутой во введении ко французскому каталогу В. С. Голенищева, ко
торая в 1881 г. попала из Археологического Музея Академии Паук 
в Эр>'>итаж, по как и откуда попал он туда — остается совершенно ненз- 
вестным.

В «Inventaire» В. С. Голенищева^ он значится, как находящийся 
в шкафу №  5 за .IVa 2359, среди небольшой коллекции предметов быта.

каталоге дается краткое описание, которое я привожу целиком: «Objel 
ayant la forme d’nn tube cylindrique. Cet objof, qni pouvail bien etre un <̂ tui

 ̂ Inventaire de la collccHon ogyplionne, 1891, стр. 342—3i3 .



—  \ )  —

а (оПуге, porto (Гни coto siir la face convexe deux coloniies d’inscriptions liiero- 
^liplii(|iies qui mciitioiment an premier lieu le nom de banniere du roi 14*pi I 
(VI dyn.). Mery tawj Meri Ua, et au second lieu le nom et le tilre d’uii cer
tain lleses пЬ-еГ (I’expression «loue par son maitre, ctdui donl son maitre esl 
content», doit tres vraisemblablement etre considt4*ee ici comme nom propre)

Л ^  '“a"'gardien du trone du pharaon j )».

Дейстнптельио, на ne|)itbiii взгляд по внешнему виду наш памятник 
напоминает цилинд|)ические вазочки для притираниИ, образцы которых 
имеются и в европейских музеях, и в Москве в 31узее Изящных Искусств. 
Но уже следующий, более внимательный взгляд на цилиндр заставляет с к а 
заться от определения его как «etui а соИуге». Ведь он не имеет донышка 
и нет ни мале11шего признака, чтобы донышко это когда нибудь существовало. 
Отверстие, проходящее насквозь, скорее говорит за то, что этот предмет 
употреблялся для нанизывания его на шнурок и что он мог носиться, как 
подвесок на шее.

Обращаясь к надписям, мы видим, что они расположены таким образом, 
что один вертикальный столбец помещен на лицевой стороне цилиндра, 
дру1'0 1 1 — на оборотно!!, отделяясь от первого незаполненным надписью про
странством, причем расстояние от одного столбца до другого справа от ли
цевой надписи меньше, чем расстояние между теми же столбцами налево от 
лицевого. Надписи следующие: на лицевой стороне, в прямоугольном картуше 
под царским копчиком идет надпись: Mrj t ’wj mrj И', рядом с ним другая: 
n^wt hrj tp n pr-' j hss nbf.

Надпись отлично сохранилась, хотя поверхность цилиндра несколько 
стерлась, так что местами исчезла орнаментирующая цилиндр черта вверху 
и внизу. Царапина, заметная в одном месте незаполненного пространства, 
невелика, но довольно г.1убока. Происхоукдение ее вероятно случайное и 
более позднее.

Значение этого цилиндрического предмета, носящего имя одного из 
царей VI дин., восходящего, значит, еще к древнему царству, стало ясно 
с момента, когда раскопки Amelineau, Flinders-Petrie, lleisner и др. в местах 
поселений египтян первых династий дали большое количество совершенно 
аналогичных цилиндров из камня, кости, дерева и даже золота. Одновременно 
с ними были открыты кладовые больших остродопных кувшинов для хра
нения заупокойно»! жертвенной провизии. Кувшины были тщательно за
крыты огромными конусо- или иолушарообразными «пробками» из светло- 
желтой глины, обильно иеремегиапной с пальмовыми волокнами. Но этим 
пробкам, в разных направлениях, разнертывались ленты откаток цилиндров 
с вырезанными на них надписями. Эти находки сделали сразу ясным назна
чение таких цилиндров: они должны были играть роль печатей, употребляв
шихся для запечатывания заупокойных даров покойному царю, а при жизни 
его пли частного лица, владельца их, имели назначение аналогичное позд
нейшим скарабеям, т. е. служили одновременно и амулетами, и печатями для 
документои, для имущества и т. п. Ясно стало также значенпе детермина- 
ТИ1Ш к словам «печать, запечатывать»— Q, причем, сопровождающий



его иногда детермииатпь камня □  =  inr ясно указывал н на нреобладаюший 
мате[тал печатей —  камень, обыкноиенно не драгоценный, так как для послед
него существонало д|>угое обозначение 2^ 5 =  ' I t* Весьма вероятно, что на 
простую, цилиндрическую, каменную или де[)еилнную основу иногда плотно 
набивался лист золотой жести, по которому грави|)овалась падпись. Таким 
способом изготовлен цилиндр, хранящийся в Берлинском Музее * и восхо
дящий к эпохе IV династии.

И виде исключения цилиндры изготовлялись иногда из более дорогих 
каменных материалов. Нам известны образцы, восходящие к эпохе XVIII дин., 
резанн1>1е из се])долика. Ничто не ме1пает думать, что в некоторых случаях 
употреблялась и лапис-лазули, мате[)иал так высоко ценимый в Египте. На 
это указывает между прочим расцветка цилиндра в Медумской росписи

В смысле формы, цилиндры представляют два классические типа: 
1) толстый, короткий, с довольно узким сквозным отверстием для продевания 
шнурка и 2) длинный, с очень широким отверстием, придающий ему ха
рактер полого внутри. Оба типа сосуществуют на первых порах, причем 
кажется первый тип является характерным для цилиндров частных .1иц, а 
второй, судя по оттискам на пробках, употребляется для царских печатей. 
^)тот любопытный факт моясет быть объяснен потребностью в бо.хьшем про
странстве для помещения крупного, прямоугольного картуша с царским 
именем и священным копчиком или животным Сета над ним. Вполне понятно, 
почему эти цилиндры кроме царского имени дают, обыкновенно, только ти
тулы чиновников и наименование учреждений, где они служи.1и: это офи
циальные печати, где не требуется проставления имени лица, печати, ко
торые переходили из рук в руки, по мере t o i  o , как на одном и том же 
месте чередовались разные должностные лица. Первый тип (короткий и 
толстый) исчезает к концу III династии и преоб.1адающей формой остается 
второй длинный и полый внутри, который становится характерным для 
VI дин. Любопытно было бы выяснить, не зависит ли этот факт от развития 
СИЛЬНО!! царск(){{ власти, при которой знатность частного .1 ица опреде.1яется 
его придворным рангом, долншостью, которую он занимает п|)н царе и ми
лостью ца[)я, а не происхождением его. Бс])линский золотой цилиндр эпохи 
царя IV дин. хМикерипа, дает следующую на^^пись: ((Успокаивающий сердце 
Гора, одолевпюго Омбосского (т. е. Сета), начальник золотых дел мастеров, 
творя!пий повеленпя Мпк J лу IV ежедневно».

Возвращаясь к напюму эрмитажному цилиндру мы должны во первых 
точно датировать его. задача решается надписью на лицевой стороне 
его: Mrj t|\vj mrj К заключенной в прямоугольный картуш, на,1 которым 
вырезан сидящий царский копчик. Надпись означает: «Возлюбленный обеими 
землями, возлюбленный богом Ра», т. е. мы здесь имеем дело с именем Пиопп I, 
третьего царя VI дин., великолепная бронзовая стаття которого х|>анится 
в Каирском Музее, а погребальная маска в московском Музее Изящных 
Искусств, /датировка подтверждается палоогра(|)исй uepoi лифов первых ди
настий. Особенно характерно изображение царского копчика.

> Schafer, Affvpfisclip rioldsclimiodparbcilon, Berlin, 1910, стр. 15— 16, табл. I.
* Flinclers-Pefrie, Meduin, табл. ХП1.
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На oGopoTHOii стороне Ц1глинд|)а идет другая надпись: nswt ]irj pi и 
рг-{ hss пЫ*, т. е. «не[)ный под царем, п|)и (|)араоне, хиалимый владыкой 
Своим». Последнее выражение — «хва шмый владыкой своим» я ие[)евожу, а не 
передаю именем собственным, во-первых потому —  что ни в одной надписи 
древнего царства не встречено имя этой формы, во-вторых потому— что по 
аналогии с царскими цилиндрами более ранних династий, мы и не должны ожи
дать здесь имени, так так цилиндры этого типа дают только титулы. Вариант 
того же титула должностного лица в древнем царстве встречается еще в дру

гом месте: = ? ^  ^   ̂ !! т. е. « первый под царем, хвалимый богом Птахом » Ч

Является вопрос, не предполагалось ли поместить имя в лакуне мел{ду 
двумя вертикальными столбцами, не являлся ли этот цилиндр чем-то вроде за
пасного экземпляра, изготовленного вцарскойканцеляриинаслучай,когдацарь 
награждал им одного из своих вельмож, причем тогда вставлялось имя этого 
вельможи. От этой мысли приходится отказаться, сравнивая наш цилиндр с ана
логичными из других коллекций. Мы имеем в настоящий момент ещенеско.1ько 
других с именем того же царя Пиопи I. Два из них хранятся в Британском Музее 
за 5495 и 29061, один имеется в коллекции Пирса в Нью-Йорке, чет
вертый принадлежит египетской кол.1 екции В. С. Голенищева и хранится в Мо
сковском Музее Изящных Искусств за №  2760, наконец пятый, найденный 
в ТеИ el-Maskhoutah, описан Cledat в Recueil de Travaux, 1910. Московский 
цилиндр дает два столбца надписей, стоящих рядом и обращенных друг к другу 
лицом: 1) Mrj mrj R' (тоже, что и на петербургском цилиндре) и nsAvt
^pi 6mr р г -'} 1г wdwt, т. е. «возлюбленный обеими землями, возлюбленный 
Ра» (Пиопи I) и «царский sps, дворцовый smr, творящий приказанное». Весь 
остальной цилиндр, великолепно отделанный, сохранивший весь блеск своей 
полированной черной поверхности, других надписей не дает.

Два цилиндра Британского Музея очень схожи между собою по кон
струкции надписи, заполняющей их целиком. На одном и на другом надпись 
идет вертикальными столбцами. В одном случае их пять (№  5495) % в другом—  
семь (№  29061)^ но внизу этих вертикальных столбцов развертывается еще 
горизонтальный. Надпись и здесь и там повторяет только имена Пиопи I,—  
царское, в прямоугольном картуше под копчиком, и личное, в овальном

небольшом картуше
□ □
ОО между этими столбцами и внизу идут обычные

для этой эпохи титулы чиновников, причем на обоих цилиндрах повторяется 
тот же титул, что и на петербургском, но в несколько иной форме: «ir 
hss t;w j» и « 1Г hsst», т. е. «творящий хвалимое обоими землями» и «творя
щий х в а л и м о е » .  Личного имени чиновника нет ни на одном из этих цилиндров^ 

То же самое следует сказать о цилиндре коллекции Пирса По нла-

 ̂ Marietta, Mastabas (Murray, Names and titles of the old Kingdom, стр. XLVI»
M. M. D. 38).

* Newberry, Scarabs, табл. V. 11.
3 Ibidem, табл. V, 10.
* Ibidem, стр. 55, рис. 31.



iiiipoHKc надписи on подходит ближе к петербургскому и московскому, так 
как, даная пять вертикальных столбцов надписи, не имеет внизу горизон- 
аального. 1е же ца[>ские имена: к возлюбленный обоими землями, воз-ио- 
бленный Ра» и ((Царь Верхнего и Нижнего Египта, Пиопи)). Овальное про
странство заполнено титулами доллспостного лица, которому принадлежал 
этот цилиндр. Цилиндр, описанный Cledat^, датируется царствованием Ме- 
ренра I и его брата и наследника Ииопи И, дает длинный перечень титулов 
вельможи владельца цилиндра, являясь в данном отношении наиболее 
нолным из всех известных данного типа. .1ичное имя владельца отсутствует 
в это»! надписи, так лее как в надписях помянутых раньше цилиндров.

Итак, в лакунах между двумя вертикальными столбцами нашего ци
линдра мы М0 1 ЛИ бы ожидать только или повторения царского имени, или же 
перечисления титулов данного вельможи.

На нашем памятнике бросается в глаза еще одна особенность его: 
расстояние от лицевой надписи с царским именем до столбца оборотной 
стороне не одинаково для обеих сторон, т. е. если с одной стороны он равен 
0,0100 м., то с другой он равняется 0,0225 м. Объяснить это можно было бы 
тем, что в первом случае предполагалось поместить один столбец надписи, 
а во втором дна. Но этому предполоигению мешает другая особенность 
нашей надписи. Знаки второго столбца (nswt hrj tp n p - '{ hss nbf) ]>аз- 
мещены, противно всем правилам египетской каллиграфии, таким образом,

что верхняя их группа,, ^ Д \ своими краями выступает далеко за границы

групп иероглифов, расположенных ниже. Если заключить всю ее в прямо
угольный картуш, то по обеим сторонам надписи ниже верхней группы 
останется полоса пустого пространстиа — вещь совершенно недопустимая, 
особенно па цилиндре официального характера. Кроме того выступающие 
знаки делают невозможным помещение в более узкой части пустого про
странства даже одной надписи, в широкой и;е нет места для двух. Таким 
образом остается только одно предположение, что цилиндр этот не удался 
мастеру-резчику и потому остался навсегда незаполненным.

Что касается такого же незаконченного цилиндра в Московском Мтзее 
Изящных Искусств, то можно предполагать, что он носит несколько иной 
характер, чем петербургский, что он или принадлежит к разряду цилиндров, 
изготовлявшихся на всякий случай при царской канцелярии, причем пустое 
пространство заполнялось по мере надобности титулами того должностного 
лица, которому этот цилиндр передавался; в таком случае цилиндры этого 
образца являлись своего рода каме1)герскпм ключом, знаком высокого при
дворного достоинства, даровавпшмся только лицам, облеченным уже другими 
высокими титулами. Или л{е цилиндр этот остался просто не.чаконченным 
в силу неизвестных нам причин. Во всяком случае, как бы мы не определили 
наги пете1)бурггкий цилиндр и его двойника — московский, они остаются 
интересными образцами древнейшей в мире формы печати и уже потому 
Заслулчиваюг полного внимания.

* U ecueil do trav.iux, IJMO.

M aill!M 9r. " •  ' • • '" T T H o p .



к ВОПРОСУ о ЛОКАЛИЗАЦИИ И ДАТИРОВКЕ НЕКОТОРЫХ  
ЕГИПЕТСКИХ [1АМЯТИИК0В ЭРМИТАЖНОГО СОБРАНИЯ.

Все стелы, как п вообще почти все предметы эрмитажной коллекции,—  
результат случайных находок, и, таким образом, место их происхождения 
и более точное обозначение времени возникновения неизвестны. Одной 
из первых задач каждого музейного деятеля является определение памят
ников вверенной ему коллекции в пространстве и во времени. 3̂ 21 за
дача, довольно легкая по отношению к памятникам с ярко выражен
ным художественным стилем, становится трудной по отношению к памят
никам художественного, а то и простого ремесла, продуктом которого 
является большинство предметов египетской древности. Но, к счастию 
для науки, египтологии приходят на помощь те обильные эпиграфические 
данные, которыми снабжены памятники, подаренные нам долиною Нила. 
Эти памятники сообщают нам в большинстве случаев имя и, что самое 
важное, также титулы их владельца. Это желание сохранить свое имя было 
вызнано общеизвестными верованиями заупоко11ного культа, и, кажется, 
ни от одного народа древности не дошло до нас столько имен, сколько от 
Египта. Это обстоятельство для нас является настоящим спасением. Дело 
в том, что при громадном количестве различных предметов, дошедших до 
нас от Египта, является вероятным, что целый ряд этих памятников, раз
бросанных по различным музеям мира, будет иметь одинаковых владельцев. 
Принадлежность некоторых памятников, хранящихся в различных музеях, 
одному и тому же лицу действительно неоднократно устапавлипалась на 
основании тожества имен и титулов их владельцев. Так, напр., эрмитажная 
стела Л 2  1072 принадлежала некоему сановнику Пиуи, сыну Аменхотепа. 
Стела, владелец K O T opoii имел то же имя, отчество и титулы, хранится, 
по указанию И. С. Голе»1и щ еп а в о  Флорентийском Музее. В виду такого со
впадения имен, титулов и отчества, очевидно, что владелец эрмитажной стелы 
и владелец (|)лорентийской стелы одно и то же лицо. На эрмитажной стеле 
Ииуи назван «держатель опахала по правую сторону царя, царский писец, 
великий Ииуи, сын царского писца, велик0 1 0  дома правителя домоправитель 
Лменхотепа». На флорентийской же стеле эти два лица названы: «цар-

1 Inventaire dc la collection cgyptienne Голоппщова, стр. 1й6.



ский писец, иелнкий домоправитель в Ьелой Крепости (т. е. Мемфисе) 
Ииуи, сын царского аисца, великого домоправителя в Мемфисе Аменофиса» 
т. е., мы узнаем, что местожительством владельца нашей стелы был Мемфис, 
и поэтому местом происхождения обеих стел, вероятно, был тот же город. 
Подобная локализации того или другого памятника может иметь громадное 
значение: в данном случае она дает новый материал по северному искус
ству и вместе с тем материал для установления школ, вопроса чрезвычайно 
важного и стоящею на очереди в египетской археологии. Но ес.1 и эта стела  ̂
не может быть отнесена к более близкому времени, то другой пример из * 
нашей же коллекции иллн)стрнрует такой случай датировки памятника, 
вследствие отожествления его владельца с владельцем другого датированною 
памятника.

В нашей коллекции имеются две интересные стелы, которые хранятся 
под Л«Л« 1003 и 1(Н)4; они определены уже В. С. Голенищевым, как 
принадлежащие XII дин. и одному и тому же владе.!ьцу *. Владелец назван 
здесь носителем печати визяря Анха Сахатор. На одной стеле он и;^ображен 
со своими родственниками, на другой со своими слугами. В. С. Голенищев 
при определении XII дин. упустил из «иду, что ви;шрь Анх известен нам 
и относится к эпохе непосредственно предшествующей вторжению Гиксосов : 
следовательно и наши две стелы относятся к эпохе не XII дин., а XIII дин. 
На ряду с этими двумя стелами имеется в эрмитажном собрании под Ле 107о 
еще третья стела также Сахатора, названного «стоящий над домом (Сахатор», 
что в свою очередь подтверждает тожественность этих лиц, и лишь тот факт, 
что на стеле 1075 он назван одним титулом «стоящий над домом», а не 
«носитель печати», может удержать от отожествления. Это последнее со
мнение исчезает, однако, в впду того, что в лейденском собрании имеется 
четвертая стела Сахатора, тожественная по стилю и технике с тремя Эрми
тажными стелами: покойный там назван также только «стоящий над домом 
визиря Лиха Сахатор»^. Поэтому, все эти четыре стелы должны быть отне
сены к одному и тому же периоду, исторически очень интереспому, к тем
ной и смутной эпохе исхода Х1П дин., и, этим же временем, может быть, 
следовательно, дати|»онана и эрмитажная стела Л*.* 1075.

Если все вышеприведенные памятники 0 прсделя.1 ись только или во 
времени (стела ЛЬ 1075), или в пространстве (стела Л 2̂ 1072), то я могу 
указать на другой пример, где, благодаря факту установления личности 
владельца, устанавливается для памятника неизвестного происхождения 
принадлежность к известной эпохе и и;^вecтнoмy месту. Это один и,з лучших 
предметов нппюй коллекции — известная статуарная группа, зарегистри- 
ровпнная в инвентаре 1'оленищева под Д 2 740*. Работа хорошая, тща
тельная; материалом послужил дорогой серый гранит, и вся возможность 
постановки такой i ртппы указывает на ;чажиточность 1иадельца ее; это тем

* Diclionnairc* fie nom̂  hiггoplyplliquc^ 4. Licblein’a, .Vc 652.
* Голгнищгв, стр. 152—153
* О «изиро Аих — гм. К(1. Мгуег, d. ЛИ. I*,  ̂ 300.
* Вогчрг, ВглгЬг. apg, Samml. Xiodorl. Boicb̂ mun. Lridrn, Stolen M. B.
* Она была подарена в 1ЯУ2 г. герцогом .1ейхтгнГ»грггким.
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Г»олее, что с\дн но надписи, это « главный царский ииссц, любимец сю  
(Т. е. царя), домоначальннк в храме Аменхотеп I, начальник закромон 
Лмона, г|)аф города (т. е. 1̂*ив) АменемхеО, сын иеиицы Лмона, нладычицы 
дома 1\анро 1), которая изображена но одну сторону, а но другую ее сто
рону изображена жена и сестра его «Жрица Хатор, неница х\мона, вла
дычица дома Таисен-Иофрет —  «Их Красота», т. е. «Красота родителей». 
И вот можно а priori предположить, что данное лицо, именп1ее средства 
заказать себе такую статую, имело и особую г|)обницу.

Исходя, с одной стороны, из этой догадки, а такя1С из того (|)aKi€i, 
что граф «города», т. е. Фив, как они назывались в эпоху Нового 
Царства, имел, наверное, свою гробницу в Фивах, я стал просматривать 
текст к изданию Lepsius Denkmaler \  трактующему о наблюдениях .lencnyca 
при его раскопках в Фивах и некрополе (более обстоятельных и современ
ных раскопок у меня не было под рукой). В той части названного издания, 
которое посвящено описанию частных гробниц в Абу-Негга, под номером 4 , 
описана гробница, которую на плане фиванского некрополя вероятно, 
надо будет искать в южной части V сектора плана, ибо описание у Лепспуса, 
согласно наблюдению Иавилля, идет с севера на юг. Вот что пишет об этой 
гробнице Лепсиус: «Noch ein ллеп!  ̂ h(3her (findet sich in einem Grabe) eine 
Anbetung von Dsr-ka-ra Amenophis I (rot) und der «Gottlichen Gemahlin». 
Aah-ms-Nfr-t-ari (gelb). Ebendaselbst die Inschrift...». Надпись эта приво
дится in extenso и знакомит нас с титулами владельца нашей гробницы. Вос
хваление, производимое «Оспрпсом (любимцем) благого бога, царским писцом, 
вправду его любимым, домоначальником в храме Аменхотепа 1 на западе Фив, 
начальником закромов Амона, графом города Аменемхебом». Его матерью, 
согласно другой надписи, является «владычица дома, певица Канро, 
а сестрой его владычица дома, певица Хатор, владычицы Инти Та-Нофрет». 
Мне думается, что, в виду полного совпадения имен и титулов владельца, 
а также имен и титулов его жены и матери, не приходится сомневаться 
в тожестве владельца нашей статуарной группы и владельца гробницы 
в Абу-Негга. Если это так, то мы можем водворить ее в ее родную среду, 
из которой она была похищена в середине прошлого столетия. Мало того, 
мы можем ее не только локализовать, но можем, отнести ее к определен
ному времени. Гробницы Абу-Негга, находящиеся вблизи, относятся 
к X V ni дин.: так, гробница №  1 относится к эпохе Тутмеса П1, Х 2 2, 
СУДЯ по надписи, к эпохе Аменхотепа I, 3 к царствованию Аменхотепа И. 
И прочие гробницы, которые группировались вокруг этих трех гробниц, 
относились, согласно наблюдению такого опытного археолога, каким был
Лепсиус, к этой же эпохе

К эпохе этой же ХУИ1 дин. принадлежит, очевидно, и наша гробница
1 Denkmaler апэ Ae^ypten und Aetliiopion. Text. Heraiispp^^eben von Eduard Naville  

unter Mitwirkuntr von Ludwig Borchardt, bearbeitct yon Kurt Sethe.
2 T. I l l ,  стр. ‘2 W -2 .3 9 .
3 I,pp<iiu8 Donkm. 1, 73.
* И токгте TiiTV.i приведен в иероглифическом написании.
- Ibidem, стр. 'Ш :  «АисЬ посЬ entferntere (iraber sind aus derselben Zcit, (so da8) 

<Jrab eines PrirslcrM mit ре.н1ешреПсп Ziegeln und das (irab eines Obergiirtners».
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II если буд^т произведены (а зшжет быть ул с̂ и произведены) раскопки 
в ней, то нам удастся еще более точно определить время возникновения 
нашей статуарной группы.

31ы видим, к каким вал(ным результс^там можно прийти на основании 
отожествления владельцев нескольких памятников. Памятники неизвестного 
до TOI O происхождения группируются в пространстве и во времени с боль
шей пли меньшей точностью. И всякий, я думаю, согласится с тем, что при 
систематическом сличении имен и титулов лиц, упоминаемых на памятниках 
различных музеев, будет установлена толсественность немалого количества 
их, а через это нам удастся известное число памятников внедрить из залы 
музея в соответствующую им историческую среду, пребывание в которой 
может выявить исследователю многие новые стороны памятников, до тогг> 
неясных вне их исторической связи.

В. С труве.



о  ПОЧПТАНПП ЦАРСКИХ СТАТУИ В ПРИСУТСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ.

Вопрос об обожествленпи царствующего фараона в древнем Египте 
не вполне еще выяснен. Эрмитажные папирусы дают интересный, не отме
ченный еще в науке материал для уяснения вопроса о культовом почитании 
царских статуй. Статуи царя ставились в государственных учреждениях 
древнего ,Египта, где им совершались приношения ячменем и другими 
продуктами. Такие же приношения делались изображениям богов в храмах 
или присутственных же местах, как об этом свидетельствует один из эрми
тажных папирусов (Рар. 1116 А Verso 1. 117)^, который датируется эпохой 
ХЛ111 династии, второй половиной царствования Тутмеса Ш, и является 
перечнем выдач всевозможных продуктов произведенных по раз.шчным 
случаям.

Ч
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nil
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« Принадлежащий Дому Пива и Молока ее (для) Маат, в доме Везира 
мер ячменя —  семь (с дробью)».

Какой-то чиновник из склада вина и молока выдает, таким образом, 
ячмень для приношений богине правды Маат, находящейся в канцелярии Ве
зира. Везир был тесно связан с этой богиней по своей должности, ибо его 
задачей было прежде всего блюсти правду и творить правосудие. Он даже 
носил на шее в качестве эмблемы везирского достоинства, — как это уста
новлено Н. Д. Флиттнер* —  небольшую статуэтку богини Маат, обычно из 
лапис-лазули, подобную многочисленным египетским статуэткам-амулетам^

В том же папирусе строчкой ниже (Рар. 1116А Verso 1. 118) мы пахо-

 ̂ W. GolenischefT, Les Papyrus hieratiques, 1115, 1116 A, 1116В de rErmitape 
Imperial a St.-Petersbourg, 1913.

* H. Д. Флиттнер, Пзобрашеиия Маат в качестве должностного знака судьи 
(Заапски Российского Института Истории Искусств, Выпуск 1-й).

* Две такие статуэтки находятся ceiinac в Эрмитаже: одна принадлежит основ- 
ному Эрмитажнону собранию, другая передана в Эрмитаж из Государственного Му
зейного Фонда. Обе датируются Н. Д. Флиттнер поздней эпохой, не ранее 26-й дина
стии, по своим стплигтическим особенностям.

Сбор. Эрмитажа, т. III.  2



ДИМ указаиил на то, что не только статуи богов стояли н присутственных 
местах древнего Египта, но таклсе и статуи живущего царя, который тем 
сам1>1м приравнивался к богам еще при жизни;
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«Статуя владыки —  да будет он жив, здрав и благополучен —  которая 
в канцелярии дома казначея (начальника печати)— мер ячменя 3 (с дробью)».

Я перевожу слово ^  О hnnw —  как: « канцелярия »,
А

«учреждение», «присутственное место».
Генрих Бругш-паша в своем иероглифическом и демотическом сло1шре ^

приводит слово: hnnwjj — и дает ему другое значение:

Mercatus, Nundinae, Getreidemarkt, коптское ujitewT. *
Он приводит в качестве примера следующую фразу:

bOdi
I I I I -^-J (Э I I I

J  лл л л л л

о
г ‘ лллллл. ^

I JJ I I I
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и переводит ее так: «Seine (des Konigs) Standbilder waren auf alien seinen 
Getreidemarkten postiert (Mariette, Abydos 18/75)».

Адольф Эрмап в своем «Agyptisches Handлvoгteгbuch» (Berlin, 1921)

приводя слово ^  О — hnw —  отмечает, что оно встречается лишь
г  лллллл  ^

в Новом Царстве и переводит его как «AVohnort, Haus, Tempel, Grab».
Ни одно из этих значений не подходит по контексту к нашему с.юву

Л

Там

Ьпплу в эрмиталсном папирусе 1116 А Verso.

hnnw — находится в доме казначея и никак0(Э  r z z j
Л

не молсет означать ни рынок, ни жилище, ни дом, ни храм, ни гробницу. 
Я думаю, что единственное возможное толкование его в этом контексте 
будет: «канцелярия», «приемная комната», «зало заседаний», «присутствен

ное место», арабское

Слово восходит всего вероятнее к корню hnj
Л

Heinrich Bnigech, Hicroglyphiech-demoiisclies Worterbucli, Baud VI, 936, Leipzig,
1Я81.



АЛЛЛ/VN -«порхать», « опускаться», «садиться», и оно означало бы бук

вально: «место опускания», «место енденпя, заседания», —  так же, как и 
арабское которое иос.ходит к глаголу J l i l  «сидеть».

Приняв такое значение этого слова, обратимся к примеру, которы11 

приводит Генрих Ьругш-паша в своем словаре. Смысл этого предложения от

такой замены значения слова —  hnnwjj — не пострадает:

«Е ю  (царя) статуи поставлены (покоятся) на местах своих во всех присут
ственных местах (учреждениях), которые являются складамп».

Исходя из этого пред.1ожения, можно полагать, что царские статуи 
ставились во всех житницах, сокровищницах, арсеналах государства, кото
рые в то же время являлись и административными учреждениями, ибо при 
этих же ск.1адах находи.1ись и их управ.1ения —  так же, как стояли они 
II в доме казначея, в его приемной комнате, о чем упоминает эрмитажный па
пирус 1116 А Л>Г8 0 . Этим царским статуям делались, притом, культовые при
ношения, главным образом зерном, также как де.1ались они статуям богов. 
Обстоятельство это подчеркивает лишний раз, что уже в эпоху XVIII ди
настии фараон, не только умерший, но и живущий, почитался боюм и 
культ его изображения распространялся по всему Египту, как в храмах, 
так и в учреждениях, хотя в титулатуре царствующий фараон продолжал

именоваться только «богом благим»' — ntr nfr —  и .тишь noc.ie смерти

приобретал титул |  — ntr '» —  «бог велпкпй», который по.тагался и всем 

прочим богам древнего Египта.
Это помещение статуй богов и царей в прпсутственных местах в эпоху 

Нового Царства важно отметить также и с точки зрения истории египет
ского искусства: им уясняется, что портретное искусство Египта не носило 
исключительно заупокойны1| характер. Мы уже знаем из статьи Б. А. Ту-  
р а е в а ч т о  статуи фараонов и частных лиц ставились иногда еще при жизни 
их владельцев в храмах или в храмовых двориках, при чем нередко статуи 
эти служили средством постоянной молитвы не только умерших, но и живых 
о своем земном благополучии. При разборе египетских статуарных произве
дений было бы весьма желательно устанавливать их назначение.

В. Н иколаева.
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> Б. А. Турагв, Релипюзнос значение огппетскпх статуй ,— « ^1узеН Изящных 
Искусств именп императора Алсксашра ИГ. Опнсанпе епшетского собрания. Статуи 
и статуэтки Голенищевского собрания», 1917.



к ИКОНОГРАФИИ ДОМА ЮЛИЕВ.

I. Гай Цезарь, сын Агриппы.

В эрмитажном собрании находится любопытная головка из каррар
ского мрамора, изображающая мальчика 6 —7 лет о происхождении кото- 
poii, к сожалению, ничего не известно. Сохранность сравнительно хорошая; 
новы: кончик носа, уши, вставка за левым ухом, края губ, грудь и шея; 
античная поверхность местами повреждена. Исполнение очень тщательное, 
но на затылке волосы только намечены. Формы головы очень индивидуальны: 
лицо широкое с особенно крупными формами лба, щеки пухлые, подбо
родок маленький; глаза лежат глубоко, переносица сильно вдается; в про
филь бросается в глаза сильно развитой затылок. Волосы расположены 
вьющимися линиями вокруг макушки и спадают на лоб. Художник стремился 
к точной передаче характерных форм: с большой внимательностью промо
делированы выпуклые формы лба, утолщение мышц над верхними веками, 
пухлые щеки и мягкие складки около рта и подбородка; далее он обращал 
внимание и на характерные формы самой головы, которые в верхней ее 
части имеют тенденцию к расширению в стороны. Верхняя часть ее обра
зует одну плоскость, стоящую под прямглм углом с плоскостью лба, над 
ушами Hie и на затылке моделировка богаче и сложнее. В трактовке волос 
наблюдается с другой стороны больше стремления к стилизации и упроще
нию. Описанные формы головы соответствуют типам из дома Юлиев; рас
ширение головы в обе стороны над ушами характерно для портретов 
Августа, а также форма профиля с прямым углом, образуемым плоскостями 
лба и верхней частью головы. Исполнение л;е в частностях также говорит 
за датировку головы эпохой Августа: расположение волос длинными, слегка 
загибающимися прядями с плоско намеченными врезами для обозначения 
отдельных волос, а также нежная трактовка поверхности кожи около рта 
и на подбородке —  все эти черты наблюдаются именно в эпоху около Р. X. 
.Мы имеем, следовательно, дело с по|)третом времени Августа, вероятно,

 ̂ Г. Е. Kii.sepiiuKiiii, My3 eii Дрэзней Скульпгуры, 22з. О. Ф. Вальдг ауер, 
Краткое Он., .N5 2j7. Римская портр. ск. рис. 7 стр. 30 с м . Каррарскпй мрамор. Вышина 
античной части 0,19. Расстояние от края по.юс до средины рта 0,09, вн5тренних углов 
глаз 0,033, наружных 0,081, ширина рта 0,03.



изображающим одного нз членон доэ1а Юлиев. От типа Аш уста и других 
Юлисн эр->||пажиая голонка отличается глубоким расположением глаз 
и утолщениями над верхни.ми воками, ^ти части сильно напоминают пор
третные изображения Марка Випсания Л гриппы, знаменитого полководца 
Августа Ч Агриппа женился в 23 г. до Р. X. на дочери Августа Юлии. От 
Юлин он имел пять дете11, среди них двух сыновей, Гая (род. в 20 г.) и Лю- 
ция (род. в 17 г.) Оба они бы.1и усыновлены Августом и получили титул 
Цезаря; Гай считался наследником в л а с т и Г а й  Цезарь на 18 году жизни 
был назначен проконсулом в Азию, где воевал с парфянами и другими на
родностями; он умер в Ликии на возвратном пути в Рим, в 4-м году по Р. X. 
23-х лет от роду. Люций Цезарь, назначенный в Пспаппю, умер на пути 
к месту своего назначения в Массилии 18 лет от роду. О статуях, воздви
гнутых в честь обоих братьев свидетельствуют надппсп По портретным 
изображениям на монетах судить нельзя; единственныз! фактическим, год
ным в иконографическом отношении свидетельством является заметка 
Макробия, приведенная Bernoulli, что оба брата были очень похожи на 
своего отца Агриппу ■*: Idem (Augustus) cum ad nepotum lurLam similitudi- 
nemque respexerat, qua repraesentabatur Agrippa, dubitare de pudicitia filiae 
erubescebat. Свидетельство Макробия и характер эрмитажной головки, на 
которой наблюдаются как черты дома Юлпев, так и черты Агриппы, делают 
вероятным предположение, что мы имеем дело с портретоз! одного из назван
ных внуков Августа.

Вопрос об иконографии Гая Цезаря был поднят недавно Студничкой. 
На заседании Археологического Общества в Бер.шне он сообщил результаты 
одной главы подготовляемого им к изданию труда «Imagines illustrium» 
под названиез! Der wahre und der vermeintliche Caligula ^ II3  группы пор
третов, считавшихся изображением Калигулы, он выделил два бюста, один 
в Уффициях во Флоренции®, другой в Капитолийском Музее в Риме^, 
к которым примыкают еще другие памятники того же рода. Эти бюсты 
обнаруживают большое сходство с Агриппою. Такое сходство заставило 
Студничку высказать предположение, что они изображают Гая Цезаря, сына 
А гриппы. В том же году, тот же исследователь указал на другую возмож
ность отожествления портрета того же лица *. Студничка в этой статье 
разбирает вопрос о толковании знаменитой статуи Августа в Braccio Nuovo

‘ О портретах Агриппы см. Bernoulli, Rom. Ikonogr. 1, стр. 2о2слл. Вапко, Oesterr. 
Jahresh. 1911, стр. 157 слл. Экземпляры в Париже Arndt - Bruckmann, Portrats, 295. 
Hekler, Bildniskunst, табл. 174, во Флоренции: Arndt - Bruckmann, 293, 2 9 i; Oesterr. 
Jahrcsh. 1911, стр. 260 cj., рис. 152, 153.

2 CM. Bernoulli, ук. соч., стр. 132 слл.
3 см. Bernoulli, ук. соч., стр. 132, прим. 2, 3.
* Sat. II. о. Bernoulli, стр. 133, прим. 3.
 ̂ Jahrb. d. arch. Inst. 1910. Anz., стр. 532 сл.

* Bernoulli, ук. соч. П, стр. 306, Ле И.
 ̂ Bernoulli, стр. 305, Ло 2. Am dt - Bruckmann, Portrats, 8 î3, 8 U . Stuart Jones, Cat. 

of the Cap. Mus., стр. 109, Л» 33. Arndt соглашается с выводозт Стлдничкп.
* Zur Augustusstatue dor Livia Rom. Mitt. 1910 стр. 27 слл.; по поводу портрета 

Гяя Игзаря стр. 50 с.м.; с выводами Студнички согласился Амелунг у Helbig, 
Fnhrcr I, .V* 5.
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Ватикана и приходит к сонсрилоиио убедительным нынодам: на наицыре 
из<)Г)|)ажен сам TnGcpnii, нринимающий si^ua из |>ук парфянского ца[)я 
Фраата IV; фигуры Галлии и Испании помещены, надо думать, потому, что 
обе эти пронинции только что ношли н состан ]*имской Империи. Поэтому 
статуя была «озднигпута «ско[)е после возвращения signa па()фянами 
1» 20-м году, примерно в 18-м году до Р. X. Голова Лму[»а, сидящего на дель
фине, имеет явно портретный ха|)актер и сильно наиоминает черты Агриппы. 
Поэтому очень вероятно, что под видом Амура изображен родившийся 
в 20-м году rail Цезарь, предпола1 авп1 И11ся преемник власти. С выводами 
Студнички нельзя не согласиться и толкование мальчика в виде Амура 
могло бы слулсить ИСХОДНО!! точкой для иконог])афии Гая Цезаря. Автор обоих 
комбинаци!!, считал слиппсом смелым настаивать на сходстве портрета ре
бенка С изображением уже взрослого lO H O in n , представленными вышеупомя
нутыми бюстами. Эрмитажная голова, мне кажется, дает одно из необхо
димых недостающих звеньев, связывающих оба портрета. Действительно сход
ство с головой Амура поразительно во всех ха[)актерных чертах. Глубоко 
.1ежащие глаза с утолщениями над верхними веками, глубокая форма голов1л 
в профиль, вдающаяся форма переносицы, даже располоя;ение прядей волос, 
чрезвыча11но похожи, так что в тожестве изображений личности не может 
быть сомнения С другой стороны Эрмитажная голова обнарул^ивает уже 
определенно черты, характерные для приведенных Студничкой бюстов в Уф- 
фициях и в Капитолийском 31узее; в особенности, кроме весьма индивидуаль
ных глаз, следует сравнить формы лба, переносицы и трактовку рта с вы
ступающей верхней губой и складками около углов. При таком положении 
дела, мне калюется, гипотеза Студнички подтверждается новым памятником 
и может считаться достигшей высокой степени вероятности.

II. М а р ц е л л  (?).

Пользуюсь случаем издать весьма любопытный портрет одного из 
членов дома Юлиев, хотя и не могу предложить достоверного толкова
ния. Издаваемая голова находилась в Музее слепков Академии Художеств 
и описана Треем следующими словами: «ЗГраморная голова Августа или, 
может быть, Калигулы. Вероятно из числа скульптурных произведений, 
присланных в 1774-м году в Академию адмиралом Спиридовым с греческих 
островов. Волосы только очерчены, зад головы совершенно не обделан, 
отделка лица —  поверхностная. Голова, хотя и сходна с портретами Авгтста, 
однако, выралсенпе лица, калсется, для него слишком мрачным. Нос отломан».

 ̂ Амелунг у  Hclbig, Filhrcr I, .IVq 1135- считает oniicaHiibiii им под этим номером 
портрет в собрании Барракко изображением того же лица. Но сходство лишь самое 
общее, а, главное, на 3 Toii голове нет характерных для Гая Цезаря форм глубоко лежа
щих глаз. Голова Барракко воспроизведена у Strong, Roman Sculpt иге, табл. С VH. С VHI. 
Лрн IT в Porinits 843, 844 не усматривает сходства между головой мальчика и капитолий
ским бюстом; надеюсь, что параллель с эрмит€1жно14 головой его убедит. Некоторое 
сходство с эрмитажно|{ головой можно было бы усмотреть еще в голове в Мюнхене 
Arndt Amelung Е — А. 1003, но разница в трактовке глаз не допускает отожествления 
изображенной личности.
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В 1919 году она ()ыла передана н Чз этого оииспиия следует,
что по вопросу о Т0 ЛК0 1 ШИИИ 1'олоиы Tpeii колебался. ;1 е|1ствителы1о, бюст 
Эрмитажа сильно отличается от подлинных изображений ил1перато|т Августа; 
на нем нет характерно!! для Августа прически, лоб ниже, глаза лежат глубже 
н отличаются своеобразно наклонно поставленными осями, под глазами же 
моделировка щек выработана в деталях и дает характеристику даже несколько 
болезненного лица. Наиболее же отличны (1>о[)мы головы и лица в целом. 
Везде наблюдается склонность к ок[)углыл1 линиям: в про(1)иль затылок мало 
выдается, а линия от лба до края волос на затылке образует одну сильно 
изогнутую дугу; очень мягко обрисованы так;ке щеки и подбородок, на кото
рых в одинаковой мере проявляется тенденция к округлым формам. Изо
бражая, безусловно, члена дома Юлиев, эрмптансная голова, таким образом, 
никак не может быть истолкована как порт[)ет Августа. Также мало подходит 
название Калигулы, хотя, правда, в данны11 момент трудно судить о таком 
предположении ввиду расхоихдепий в вопросе об пкопографип этого импе
ратора^. Но еслп руководствоваться изображениями на монетах^, то нулшо 
согласиться с тем, что контур головы совершенно иной, отличающийся глав
ным образом, ПЛОСКО!! формой верхней части их и более в1лсоким лбом. Из 
всех до!педшпх до нас памятников, мне известна лигпь одна голова, явно изо- 
6 ражаю!Д1ая то же лицо как издаваемый нами бюст: это — средняя фигура на 
известном рельефе в S. Vitale в Равенне*. К сожалению, этот рельеф истол
кован не с достоверностью, так что упомянутая фигура не дает нам опре
деленного наименования для эрмитажного бюста. Первый издатель рельефа  ̂
Пассер!! принимал среднюю фигуру как изображение Цезаря, так Ххак, по его 
мнению, на .i6 y ее начерчена звезда, т. е. sidus Julium, а в фигурах по сто- 
ро!!ам он видел Августа, очевидно, Клавдия и богиню Рома. Бернулли не 
признавал в рисунке на лбу средней фигуры звезды и видел на этом месте 
Л1!1пь незначительное поврел;дение поверхности мрамора; но, по его мнению, 
в средине изображен Тиберий, героическая фигура на правом гшнце рель
еф а—  Август, рядом с ним Л!!вия,|^{ак Venus Genetrix, фигура в панцыре—  
Друз, сын Т!!берня, а на левом конце рельефа —  неопределенная фигура 
идеального характера. 3 ^ 1  последнее время с новыми толкованиями выступили 
May и Студничка®. По их мнению центральная фп!ура изображает Мар- 
целла; если это толкование верно, мы имели 6 1л хорошего статуарного пред
ставителя этого типа в эрмитажной голове. May отожествляет с этим типом 
статую Ю Н 01П И , найденную в Мацеллуме в Помпеях^, но некоторые сомне-

1 Ннв. № 18836. Трей, Указатель Скульптурного Музея Ими. Акад. Худ. 
<СП6. 1871), стр. 77, № 320. Размеры: Вышина всего оОломка 0,40 м. От края волос до 
подбородка 0,88; до средины рта 0,135; наибольшая глубина голов1.1 : 0,238, внутренних 
углов глаз 0,015, наружных 0,108.

2 См. Studniczka, Arch. Anz, 1010, 533. Banko, Oesterr. Jahresli. 1911, 266.
3 Bernoulli, ук. соч. П, табл. XXXIV'  ̂ 1—3.
* Bernoulli, ук. соч., табл. VI.
 ̂ См. резюмэ у Bernoulli, стр. 254 с.тл.

® Atti della И. Accademia di Archeologia [di Napoli XV (1806), заседание от 
15-го июня. Мне недоступна; ссылка по Arndt’ у в тексте к Portrats 709.

 ̂ ИГнп. Mitt. 1910, стр. 5^, прим. 2.
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ния высказал по этому поводу уже A rndts Действительно, мы встречаем 
на рельефе линия в линию тожественные с эрмитажной головой формы, 
резко отличающиеся от помпейской статуи. Правда, мотивы постановки и 
расположения плаща одинаковы, но при наличии повторения тех же эле
ментов на разных статуях подобное совпадение нельзя считать доказатель
ным. Пока, эрмитажная голова единственный изданный тип, вполне соот
ветствующий фигуре на рельефе. Толкование головы, как изображение Мар- 
целла находит себе косвенное подтверлсдение в статуе в Galleria dei Can- 
delabri в Ватикане статуя была предполол{ительно приведена как
изобралсение Марцелла в Iconograj)liie romaine Visconti, так как она была 
найдена вместе со статуе!! Августа, статуей «Калигулы» и лсенской фигу
рой, принятой за изобралгение Ливии. Конечно, мотивировка такого толко
вания очень слаба, но любопытно, что характерные черты, отличающие 
этот тип от изобрал«ений Августа, связывают его с эрмитажной головой, 
а именно округлые очертания головы, мягкие фор»1ы лица и глубоко 
лелсащие, неправильно поставленные глаза. Ватиканская статуя могла бы 
изображать то лее лицо, как эрмиталсная голова, только в младшем возрасте. 
Но, как улсе сказано, толкование обоих памятников всецело зависит от того, 
насколько достоверным молено считать объяснение средней фигуры равен
нского рельефа.

О. Ф. В альдгауер.
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Р. S. О равеннском рельефе см. теперь R o sto v tz e ff , Rom. Mitt.^ 
XXXVin— XXXIX (1923— 1924), 295 сл.

О. В.

1 Arndt-Bruckm ann, Portrats, 709, голова у Bernoulli, ук. соч., табл. V1IT.
* В тексте к ук. табл.
8 Bernoulli, ук. соч., стр. 122 слл., рис. 17, Kekule, tb e r  einen bisber Marcelhie 

genannten Knabenkopf (Winckelsmannspr. Berlin 1894), стр. 6 сл. с воспроизведением по  
фотографии.



КРАТЕР ЭРМИТАЖНОГО СОБРАНИЯ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ  
ТЕЛЕФА. ‘

Кратер а calice эрмитажного собрания, значащийся в катологе ваз 
Stephani  ̂ под №  1275 и известный под названием «Teleplioskrater», поступил 
в Эрмитаж в 1862 г. из собрания Кампана. Он найден в Caere, нынешнем 
Черветри.

В 1859 г. ((Telephoskrater» впервые был издан Михаэлисом *. Петерсен \  
исследовавший целый ряд ваз эрмитажного собрания, впервые высказал 
предположение, что вся нижния часть этого кратера реставрирована. Впо- 
следстви Ьоелуу^, Robert^, Schmidt®, Jones  ̂ и Hoppin® занимались этим кра
тером. В 1908 г. О. Ф. Вальдгауер вновь исследовал этот кратер и опублико
вал результаты своей работы После этого он был еще исследован Beazley 
и в 1917 г. вторично о нем высказался Hoppin Исследование Вальдгауера 
открыло следующее. Кратер в том виде, в каком он поступил в Эрмиталг, 
был составлен из черепков двух античных кратеров: верхняя часть —  из 
черепков краснофигурного кратера, нижняя— из черепков чернолакового 
кратера. На последних рисунок был нарисован реставратором желтой крас
кой, наложенной иногда прямо на лак, иногда же на фон глины, после 
того, как лак предварительно был сплошь выцарапан. Для изображения не
которых фигур употреблены обе эти техники. Ножка, наконец, и вставки 
на нижней чернолаковой части кратера новы. Реставрация кратера была 
разобрана и краснофигурные черепки были вставлены в сделанный для этого 
новый гипсовый кратер. Их оказалось всего двенадцать. Они образуют весь

' Stephani, Vasensammlung der Kaiserlichen Ermitage, II, 1869.
* Michaelis, Vaso ceretano di significate incerto, Annali dell’ Inst. 1859, cip . 267 слл. 

Monument! d ell’ Instituto, v. VI, pi. 34.— Reinach, Rep. de vases, I, 152.
3 Petersen, Vasenstudien, Arch. Zeitung, 1879, стр. 9, слл.
* Loewy, Telephos’ Verwundung. Arch, epigr. Mitt, aus Oesterreich. IV, стр. 220.
 ̂ Robert, Beitr. f. Erkl. d.pergamen. Telephosfrieses. Jahrbuch d. Arch. Inst. 1887, S. 250^

* J. Schmidt, Roschers. Lex. s. v. Telephos, стр. 303.
7 Jones, J. H. S. 1891, стр. 372.
* Hoppin, Euthymides, 1896, стр. 17 и 19.
9 Waldhauer, Zum Telephoskrater der Ermitage. Archaologischer Anzeiger, 1912^ 

стр. 103 £F.
0̂ Beazley, Attic red-figured vases in American Museums. 1918, стр. 29.

Hoppin, Enthymides and his Fellows. 1917, стр. 132 и 133.—Handbook of attic rod- 
vases, стр. 369. Книга: Pfuhl, Mai. u. Zeichnung не могла быть пспользопана.
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край и прилегающие к нему части кратера. Диам. его— 0,57!1 мм.; наиболь
шая иысота aiiTMMiioii к|)асно(|)игурпон части— 1 мм.

Красиофигурпые черепки сделаны из аттической глины. Иредиаритель- 
ны1} рисунок изображенных на них фи1 ур ниден: у (|)игуры лицено11 стороны 
на щеках, губах и на носу, на niee, около волос, на ее спине и плече, у 
складок плаща; кроме того им обозначены брюшные мын1цы под плащем. 
Па обратно!! сторо1!е па ijiiiTe и на конце ко!н>я фи1’уры Патрокла. Кон
тур полос фи!'ур обе!!Х сторон п|)Оцарапан. Волосы на голо1*е Тесея охарак- 
ТерИ3 0 !1а!1Ы 1ПЛ1!уКЛ1>1МИ точкам!!. Впутре!!!!!!!! рисунок фигур !>1 липеиой сто
роны  сделан !'уст1>1м лаком. 1 1 а обратной стороне разба!иенным лаком по- 
мечешл б|)Ю!!1!!!>1е мускулы, мус1гул!л ребер !i рук и верхняя част!  ̂ одной 
складки (между !i[)aBoii pyK O ii и плечем Патрокла), мускулы руки, лея{а!Д1ей 
па скале. Неровности скалы обозначены широкими мазками разбавленного 
лака I! л!!1!!!ям!1 !устого лака. Линиями густого лака обозначены eijie расте- 
П!!я (?) на скале. 1{нут[)е!!ние сторошл черепков покр1лты черным лаком. 
На расстоянии 0,038 мм. от края ocTaiuena полоса ц!»ета глины не покры
тая лаком. На верху кратера чернофи! урный орнамент: венок из плющев1лх 
л!1стьев. В промеясутках меягду листьями, в верхнем и в нижнем ряду— точки. 
Между фигурн!лми композициями, изображенными на кратере, под ручкам1г 
его, с каягдой стороны находится по четыре пальз!етки соед!1ненные стеб
лями. Некоторые стебли заканчиваются завитками.

С одной стороны кратера профильное изображение юноши с сильно 
наклоненным вперед торсом и вытянутой вперед левой рукой. Правая рука 
onyijjena. Сохранились только верхние части рук выше локтей. Фи!ура, 
видимо, опиралась на правую ногу, отставленную назад; от нее сохранилось 
бедро и часть ноги ниже колена. От лево11, высоко поднятой ноги, сохрани
лась только верхняя часть бедра. Вокруг бедер обернут miaiji. За юношей, 
в левом конце этой композиции, изображено дерево с листьями, нарисован
ными пурпуром. На нем висит меч с перевязью. Перед юношей сохранилась 
верхушка такого же дерева. Далее сохранилась верхушка третьего дерева, 
находившегося на некотором расстоянии от второго. Одно из этих деревьев 
приходилось по середине композиции,® другое заканчивало ее справа симме
трично к первому дереву. Над юношей надпись справо налево Ot]oevg ка/мд. 
OE^EV^ КАЮ ^. На задней стороне кратера слева изображена безбородая 
мужская фигура в шлеме и пла!пе, наброшенном на плечи, с копьем в под
нятой право!! и с ijjuTOM в поднятой левой руке. Торс изображен в фас, го
лова и ноги в профиль. Эта фигура устремляется влево от зрителя, оборачи
вая при этом голо1̂ у назад. Правая нога выдвинута вперед; она сохранилась 
нплге колена. Левая нога сохран!1лась до половины бедра. Влево от этой 
фигуры падп!1сь сверху вн! 1 3  и справо налево: П А ТРО К Ю ^. За этой фи
гурой, вправо от нее, была изображена наклоняющаяся вперед мужская 
ф!11’ура. От нее С0 хранпл!1Сь только бородатая голова в !илеме и na.ibyi>i 
правой руки, которая, повпдимому, что-то придержшшла. Сохранил!1сь еще 
конец копья и верхняя часть щита с частью эмблем!л: концом птичьего 
кр!лла, пр!1надлея«ащ!1е к T oii Hie фигуре. Между этим!1 д1»умя фигурами 
находится вторая над!!!!сь, направленная сверху вниз и c!ipaita налево:
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Д Ю М Е Д Е |^ . Ниже — поиый, 11|)оцари11а1111ЫЙ pecTaitpaTOjioM контур полос 
rpen.eil го.юиы. Далее нирано от изображений -пой стороны (•ох|)анились 
только гре()Н11 дну.\ нмемои, конец копьн и тирса, заходящие на иерхний 
<|)риз. Нериый И1лем оОращен uiipaito. От иторого сохранилось так лшло, 
мго о его иоиороте судить нельзя. На краю композиции, на ираиой стороне 
ее сохранилась скала, за которую держится рука, сохранитнаяся до локтя, 
с ирилегающе!! частью одежды. 1{леио от руки— верхняя часть 1'олоиы и плю

щеном ненке, обращенная нпрапо и слегка наклоненная. Над рукой надпись, 
<прапо на лево NV^O^, т. е. Aiovvoo^;.

Так как эрмитажный кратер был реставрирован совершенно произ
вольно, то до того, как реставрации были сняты, было невозмол;но судить о 
сюжете его изображени!!. После того, как Петерсен  ̂ указал на реставра
цию, сюжетом задней стороны кратера занимались Loewy, Kobert, Keinach и 
Schmidt в вьпнеуказанных статьях. Они считали, что тут изображена битва 
на Каике, во время похода греков в Тевтранию: смерть Терсандра и ранение 
Телефа. Эта сторона сохранилась так плохо, что с уверенностью ничего о 
iieii сказать нельзя. Поэтому мы не будем на пей останавливаться. 1Михаэлис 
издававнтй этот кратер еще в реставрированном виде, предполагал, что на 
лицевой стороне изображена сцена из обыденной жизни с юпопюй, на
званным тут Тесеем, а не мифологический герой Тесей. У Рейнаха^ мы на
ходим заметку: л Kpisode d’nn des exploits <le Thesee?» Hoppin считает, что

‘ Arch. Zeit. 1879, стр. 7.
2 >fichaelis, Annali. 1850, стр. 267.
" Keinacli, Repert. Hps vaso« peint». I, стр. 152.
* Hoppin, Kulli. and Ыя Fellows, 1917, стр. 132.



тут, неронтио, изображен юноша, поддержннающий ианш^ю человеческук> 
фигуру, lieazley  ̂ не гоиорит отдельно об обеих сторонах крате[>а, замечая 
кратко, что тут изображена бнтна.

Не может быть, однако, никакого сомнения, что здесь, дейстиительно, 
изображен один из ноднигов Тесея: Тесей, связылающий Марафонского 
быка.

Для данно11 картины применена схема, широко распространенная в 
поздней чернофигурной вазовой живописи * для изображения Геракла, боря- 
щагося со львом  ̂ или критским б ы к о м Л ь в а  он при этом схватывает 
руками, в позе, близкой к позе Тесея на напшм кратере. В изображениях 
борьбы Геракла с быком, он обыкновенно, как и Тесей на эрмитаж
ном кратере, упирается ногой в голову быка, склоняясь к нему. При этом 
герой на всех этих изображениях находится влево от зрителя и обращается 
вправо к животному, с которым борется. По середине композиции такого 
рода почти всегда изображено дерево на котором висит плащ или палица 
героя. При борьбе Геракла со зверем мы нередко видим по сторонам Афину 
и Иолая. Но нередки и сокращенные изображения, на которых эти фигуры 
упущены. На некоторых из вышеуказанных ваз, Геракл изображен с пла- 
щем вокруг бедер, как и Тесей на эрмитажном кратере. Изображения его 
с быком иногда линия в линию совпадают с изображением на эрмитажном 
кратере. Эта черно-фигурная схема переходит потом и на красно-фигурные 
вазы

Культ Тесея начал усиливаться в Афинах после падения Писистрати- 
дов, со времен усиления чувства патриотизма и демократических симпатий.
С конца VI века видят в Тесее отца отечества, создавшего могущество Афин 
законом о синойкизме. Раньше на черно-фигурных вазах изображали подвиги 
Геракла, Тесея лее только в борьбе с Минотавром. Теперь же, когда Тесей 
стал национальным героем афинян, изображения его на вазах начинают 
вытеснять изобралеения Геракла, дорического героя, причем художник 
употребляет привычные чернофпгурные схемы ^ Устанавливали даже на
следственность мифов о подвигах этих героев! Тесей, по преданию связы
вает того лее быка, которого некогда поймал Геракл на Крите н принес

 ̂ Beazley, Att. red-fig. v. in Am. М., стр. 29.
2  в ранней ч. ф. вазовой живописи Геракл в борьбе со львом изображается стоящим 

во весь рост. Он душит льва, поднявшегося на задние лапы. В поздней ч. ф. живописи  
схема несколько видоизменяется: Геракл изображается в наклоненной позе над повер
женным львом. FurtAvaengler, Roscliers Lex. s. v. Herakles, ст. 2196—7.

3 Gerhard, Auserlesene griechische Vaseiibilder, II, табл. 102; 138; 139, III, табл. 183; 
IV, табл. 308. Momimenti Lincei v. XVII, табл. 15. Pottier, Vases ant. du Louvre, табл. 7з!

* Аналогичную композицию указала мне О. II. Кич на черепке инохои коллекции 
Левицкого из Березани, находящемся в собрании Эрмитажа. Пнв. 13048. Другие изо
бражения см. Siephani, Vasensanimlnng d. Kaiserl. Ermitage, .Ve 273. Monumonti Lincei, 
XVIII, стр. 484. Brit. Mus. Cat. of Vases, II, стр. 16. Gerli., Auserlesene Vas., II, табл. 98! 
IV, табл. 113. Miiseo Gregoriano, II, табл. 38.

5 Margret Ileinoniann, Landscliaflliche Elemente in der Griecli. Kunst bis Pelvgnot, 
стр. 54.

e Museo Italiano di anliclnta classica. III, табл. 93.
 ̂ Jacobstlial, Tlieseus auf deni Meeresgrunde, стр. 6.

— 28 —



Кирисфею. Тот его на MapacjioiicKOM ноле, которое Gi>ik опустошал,
пока его не поймал Тесей Ч

Эрмитажный кратер принадлежит, как было уже указано, к на;̂ ам раз- 
иитого ст[)огого стиля. Разбирая его со стилистической точки 3 1 )ения, поста
раемся определить, к кругу какого мастера этого «ремени его нужно отнести. 
Ирн ЭТОМ мы будем иметь в миду трех наиболее известных нам мастеров: 
Ёвфимида, Финтия и Евфрония, пользуясь при этом только вазами с надписью 
Edq)Q6viog sygaipev и не касаясь ваз с надписью Еид)о6рсод йтсоьцавр-.

Вышеупомянутые ученые, занимавшиеся нашим кратером, приписы
вали его либо Евфимиду, либо Финтию. Loewy находит, что стиль его 
близок к псиктеру Евфимида^. Ilartwig'^ присоединяется к мнению Loewy. 
Jones  ̂ считает, что голова Тесея на эрмиталсном кратере очень близка к 
голове Геракла на амфоре Финтия из Корнето* п что это видно даже па 
плохой репродукции в Моппш. dell’ Instit.— Hoppin в своем первем вышеука
занном труде об Евфпмиде считает, что кратер так сильно реставрирован, 
что судить о его стиле очень трудно. Не считая для себя возможным при
писывать кратер Фпнтию, как это делает Jones, он только отрицает его при
надлежность Евфимиду. В своем новом труде он, соглашаясь с Jones, считает 
что голова Тесея очень близка к головам Геракла и Аполлона на амфоре и 
кплпке Финтия Лицевую сторону он приписывает Финтию, об обратной же 
стороне он судить не решается, т. к. от нее сохранилось очень мало. Кра
тера же он сам не видел. Beazley® приписывает кратер («античные части») 
Финтию.

На обоих сторонах эрмитажного кратера изображены мифологические 
сцены. В этом отношении он приближается к кругу Евфрония, который тоже 
пользовался большей частью мифологическими сюжетами, в противополож
ность, например, Евфимиду, который обыкновенно изобраншл жанровые 
сцены. Как замечает Furtwaengler, даже мифологические изображения у него 
принимают жанровый характер: на мюнхенском кратере^ с изображением 
вооружающегося Гектора, представлен просто прекрасный юноша, воору
жающийся в присутствии женщины и старика. Художника тут интересует 
только рисунок, и он довольно произвольно называет изображаемые им 
фигуры именами из эпоса

Если сюжет и схема этого кратера широко распространены в черно
фигурной вазовой живописи, то такое явление не противоречит прпнад-

* Louis Scchan, Darem bergetSaglio, Diet. S.V. Theseus, стр. 229, прим. 6, стр. 233—6 
W alters, History of ancient Pottery, II, p. 108.

2 0  вопросе об Евфронии Furtw.-Keichhold, Griechische Vaseumnlerei, I, 103— 104; 
II, 117. Evelyn Radford, Euphronios and iiis Colleagues. Journ. of Ilell. Studies, 1915, стр. 107,

3 Hoppin, 1917, pi. VI.
 ̂ Hartwig, Die griecli. Meistersclialen, стр. 190.

5 Jones, J. II. S. 1S9I, стр. 372.
 ̂ Furtw. — Heicliliold, т. 91.
 ̂ Fiirtw. — Reichliold, тт. 32 и 91.

8 Beazley, стр. 29.
® Furtw. — Heicliliold, табл. II.

10 f'urtw. — Hoichhold, Griech. Vasennialeroi, I, стр. 6 i.
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ложности его к Kpyi j  Еифрония: Еифроннй «ооОще употребляет сюжеты 
и схемы  ̂ часто «стречающиеся ь чер1 1 0 (|)игуриой иазоной ягивописи. Так, 
например, борьба Геракла с Антеем и с Герионом часто «стречаются как на 
че[1нофигурных вазах, так и у Ев(|>рония. При этом для борьбы Геракла 
с Герпоном применена широко расн[)остраненная чернофи1'урная схема. Для 
сцены борьбы Геракла с Антеем Евфроний не придерживается такого nia- 
блона. Впрочем эта сцена и на чернофигурных вазах изображалась довольно 
разнообразно*. Ев(|)имид не пользуется ни сюжетами, ни схемами, которые 
часто употреблялись в черпо-фш урной вазовой живописи. Кроме того, он 
вводит цельп! ряд новых поворотов и ракурсов. Примерами могут служить 
вторая и третья слева фигуры пляп1ущих мужчин на мюнхенской ав1фо])е *. 
Деревья, как пейза;кный элемент, изображенные на лицевой стороне эрми- 
та;кного кратера, часто встречаются и на черно-фигурных вазах, где они 
изображены таким ;ке образом. Тоже самое мы видим и у Евфрония У 
Евфимида лге они не встречаются.

Евфронии сохраняет силуэтный характер контура, столь характерный 
для черно-фигурной живописи, с его далеко выступающими из общего кон
тура фигу])ы конечностями, концами оделгды и т. д. У Евфимида же фигуры 
образуют сплошное, мало изрезанное по своему контуру пятно. Такие фи
гуры возможны только на красно-фигурных вазах, где плоскость красно
фигурного изображения разбивается более сложным внутренним рисунком 
На чернофпгурных вазах такие фигуры были бы слишком тяжелыми. Си- 
лует изображений эрмитажного кратера ближе к чернофигурному типу и 
к Евфропию.

Фигура Тесея на лицевой стороне эрмитажного кратера крупнее и на
рисована в стиле значительно более развитом, чем фигуры воинов на обратной 
стороне сосуда. Такую же разницу в величине и стиле мы видим на лувр
ском кратере Евфрония, между крупными фигурами борцов п мелкими фи
гурами

Так как изображения обеих сторон нашего кратера отличаются по 
своему характеру, разберем отдельно каждую из них. Рассмотрим сперва 
лицевую сторону.

Волосы у Тесея изображены рельефными точками, как у Геракла на 
кратере Евфрония. На дошедших до нас подписных вазах Евфимида такой 
прием не встречается. Контур волос у Тесея процарапан маленькими дугами

 ̂ Klein, Euplironios, стр. 77.
2 Ср. К ил ПК Евфрония с изображениями Геракла и Гериона. Furtw.— Reicliliold, 

табл. 22 и чернофигурные вазы: Brit. Mus., II, стр. 17, табл. IV; Gerhard, Auserl. Vasen- 
bilder, IV, табл. 104— 108; Museo Gregoriano, II, т. 48. Кратер Евфрония, Fiirtw.— Reich- 
liold T. 92 и черно-фигурные вазы: Journal of H ell. Studies, 1905, стр. 28̂ ;̂ Gerli., Auserles. 
Vas., 1 T. 69—70; II, 113— 114; Arch. Zeitung, 1872, т. X.

3 FurlAV.— Reichhold, стр. 65 и табл. 14.
М. Heinemann, Landschaftliche Elemente in der Griech. Kunst bis Polygnoi, 1910, 

стр. 69 и 83. Ср. мк)нхенски11 килик Евфрония. Furtw. — Reichhold, т. 22  и чернофиг. 
вазы. Gerli., Auserles. Vasenb., II, т. 82—83.

 ̂ Си. также кратер из Ареццо с изображением амазономахии, Furhv.— Reichhold  
Griech. Vasenmal, табл. 61 и 62, KOTopbiii Фуртвенглер с полным основанием приписы
вает молодому Ев(|>рони1о. Текст II, стр. 11 п 12. Reazley, ук. соч. стр. 30 Лв I.
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так же, как и на кратере KiM|>poiiiiJi: на оОратиои стороне его и на ие|)еднсИ 
стороне — у ()е1’ущих женщин. У Еи(|)и.мида же  ̂ и у <1>интин * эта линия 
почти зчгзагооОразная. ‘1»орма головы у Тесея такая же, как и на пазах 
Ки(||рония, нанр. у Геракла на лунрском кратере. Е»(|)имид же, если изобра
жает голоны с короткими полосами, рисует их с более крутым затылком 
чем у (|)игуры кратера, а Финтий рисует очень небольи1ую,
но сраинению с лицом, черепную коробку, при чем голоны имеют часто 
почти квадратную (|)орму*.

Верхняя часть профиля Тесея почти линия в линию совпадает с неко
торыми про(|п1лями Ев(1)ропия. Возьмем для примера голову одной из гете[), 
изображенных на эрмитажном псиктере Евфро- 
ния, голову \Ауал[е II тут и там по середине 
лба небольшая выпуклость. Линия лба п носа — 
прямая®. Переход от кончика носа к переноспце 
передан дугообразной линией. .1 иния прове
денная от переносицы к верхней губе дван;ды 
изломанная. Подбородок у Тесея тял;елее чем 
у \ 4 .7 а-т[е, но подобные подбородки встречаются 
на других вазах Евфрония, например у фигур 
наружно*! стороны мюнхенского кплпка^. Ухо 
у Тесея изображено близко к тому, как его
изображает Евфроний, например у гетер на псиктере, у женских фигур 
на кратере п у фигуры всадника на мюнхенском кплпке. Глаз, снабженный 
ресницами, изображен еп face. Он пмеет удлиненную форму, причем пзгпбы 
верхнего века сопровождаются изгибами нижнего века. Веки г.1аз на углах 
совсем сходятся. Радужная оболочка обозначена ближе к внутреннему 
углу глаза. Все это сближает глаз Тесея с глазами, изображенными Евфро- 
нием, в частности с глазом Геракла на луврском кратере, па котором толсе 
обозначены ресницы.

У Евфимида профиль изображается совершенно иначе: лоб и нос обра
зуют некоторый угол, кончик носа иногда закруглен®. Снизу нос иногда 
ограничен ломанной линией У Финтия линия лба и носа тоже не прямая; 
нос изображается очень большим: многим больше, чем у Тесея. При этом 
он имеет мягкие очертания, между тем как нос у Тесея, так же как и носы 
на рисунках Евфрония, напр. нос ^Луал[е тонко и очень определенно вы
рисованы. Лоб и подбородок часто так сильно отступают назад, что при-

1 Furtw .— Reichhold, табл. 14, см. голову Гектора и другие; т. 181.
* Fiirtw .— Heiclihold, табл. 91. ® Особенно Furtw. — Keichhold, табл. 81.
* F u rtw .— Ueiclihold, табл. 32 Алкпнон и тбл. 91 голоны Геракла, Диониса, 

Афины. Текст, стр. 66—67. Ilartwig, Griecli. Meisterschalen, т. XVH, Л« 11.
® См. рис. стр. 31. Профили трех гетер очень похожи друг на друга. Я беру 

профиль ’Луал[е ,  так как он сохранился лучше других.
® Kvelyn Hadford, Journal of n e llen ic  Studies, 1915, стр. 110.
 ̂ Furtw. — Ueiclihold, табл. 22.

* Furtw. — fteichbold, табл. 81 фигуры лицепо11 стороны.
® Furtw. — Reiclihold, табл. 14; у Гекубы; у двух крайних пляшущих фигур.

•о Furtw. — Ueiclihold, табл. 32 и 91.
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даю г лицу форму почти риннободрениого треугольника, вершину которого 
образует нос К

Jones , считаншиИ, что голона Тесея близка к голоне Геракла нааз1форе 
интин имел перед собой очень неточный рисунок « Monumentij по ко

торому судить о стиле невозможно. lieazley^ и Iloppin приписывающие 
этот к[>атер Финтию, при этом определении имели ввиду, по всей ве
роятности, не подписные вазы Финтия, а те, которые они ему припи
сывают. К ним он, действительно, подходит несколько блилсе, чем к вазам, 
подписанным самим Финтием. Если лге мы при пашем определении будем 
руководиться только подписными вазами Финтия, то разница между этим 
худояапшом и художником эрмиталпюго кратера должна стать очевидною.

Шейные мускулы у Тесея изображены двумя расходящимися вверх ли
ниями как мы это видим в изображениях у Евфрония«. Па рисунках Евфи- 
мида Я1С они изображены расходящимися вниз^ Финтий рисует их почти
параллельными ® или тол«е расходящимися* вниз, в противоположность 
мнению Hoppin’a

Мускулы у Тесея нарисованы только густым лаком, как на больших 
фигурах кратера Евфрония. У Евфимида лее густым лаком обозначены 
только главные мускулы, остальные лее —  разбавленным лаком. Складки 
плаща Тесея обозначены исключительно густым лаком, как то большей частью 
бывает и у Евфрония. Только один раз Евфронпй рпсует плащ густым и 
разбавленным лаком: на мюнхенском килике, у бегущей женщины. В остальных 
случаях он разбавленным лаком обозначает лишь складки хитонов У  Ев
фимида же складки большей частью обозначены и густым и разбав.1енным 
лаком. Складки плаща у Тесея, совсем прямые и узкие, как на вазах Евфрония.
У Евфимида же они на много шире и обозначены волнообразными линиями. 
Складки, огибающие спину, не доведены до конца, а внезапно обрываются, 
как у правого от зрителя юноши на обратной стороне кратера Евфрония.

Рисунок обратной стороны нашего кратера менее характерен и значи
тельно менее развит, чем рисунок лицевой стороны; это довольно шаблонные 
фигуры ранне-красно-фигурного периода. Но в них есть и некоторые осо- 
бенности, правда, мелкие, характерные именно для Евфрония. Торс Па- 
трокла изображен треугольником п повернут в фас, между тем как голова п 
ноги повернуты в профиль. Тоже самое мы видим и у Евфрония, напр., на 
фигуре Геракла на мюнхенском килике и на женских фигтрах на кратере. 
Эта черта-,общ ая стилю того времени, она только выражена т разных ча  ̂
стеров в разно» степени. Из под поднятых шлемов выходит по птчкт 
волос, как и на мюнхенском килпке Евфрония, с тою только разницею' что 
они тут не так велики. Особенности трактовки лица близки к изображениям 
лица Гесея, но менее резко выражены. Пальцы Евфронпй рисует иногда

> F u rh v.-R cich h old , таб.1 . 91, фигура ченады вправо от зрителя; табл. 32. обе фи- 
гуры Геракла, Аполлон, Гермес. ’ ^

Jones, J. Н. S 1891, стр. 37-2. з Reicl.hold, таб.,. 91
Iteazlcy, стр. 29. s Hoppin, 1917, стр. 133. « Furtw. -  Itcichhold, таб.,. 93

.  Г " " ' ' « ' - 1 '  ' I '  ’ " ” "•’1” “’ Eulhymides, 1917, т, XVILFurtw. Iteichhold, табл. 32 — у бородатого Геракла.
•о Iloppin, Uutbymide,, |-.)17, стр. 43. . .  K u H w -  Ucichhold, таб.,. П .



f  iKu THMii, и н огда  Оез н о гт ей . На ')р>1 итаж ном  кр атер е (им ы ной  палец  левой  
PJKH, леж ащ и !! на ск але, нарн сонан  с н огтем , и|П 1 чем он  оч ен ь  нохол; на  
палец  (((лш кры » эр м и т а ж н о г о  нсик тер а. . I o k o t i . у И атрокла кругльп^, причем  
л ок тевой  сустав  о б о зн а ч ен  разбавленн ы м  лаком ду1Ч)образной л и н и ей .

Ьв(|>роний локти рисует очень разнообразно: бывают они более или 
менее закруглены, как у Лнтен на луврском кратере или у гетеры, изобра- 
женно!! еп la c e  на Э[>митажном псиктере, или же в разной степени заостренные, 
наир, у H>HOHieii на луврско.л! кратере, или у Афины на мюнхенском килике. 
Но линии, подобные T o ii, K O Topoii на эрм1гга;кном кратере обозначен локтевой 
сустав, встречаются у него очень часто и характерны именно для него. Клю
чицы и грудные 1̂ускулы у (|)игуры Натрокла обозначены густым лаком, 
остальные мускулы—разбавленным. Евфронпй ключицы рисует густым лаком. 
Кв(|)имид же — разбавленным Складки плаща Патрокла обозначены, как и 
складки на другой стороне кратера густым лаком. Только в одном месте, 
между ираво11 поднятой рукой и плечем, проведена не большая линия разбав
ленным лаком. Складки расположены навстречу друг другу, по краям спу
скающегося вниз конца плаща. Таким же образом трактованы концы плаща 
у Афины на мюнхенском килике Евфрония. У Евфимида же складки всегда 
направлены в одну сторону. Складкп плаща Патрокла узкие ипряд1ые. Линия, 
заканчивающая край заложенных складок, образует зубцы в одном случае из 
сочетания прямых и дугообразных линий, в другом случае только из дугооб- 
|>азных линий. Все это придает складкам жесткий характер, как будто бы они 
согнуты из листа бумаги или жести. Подобный характер, хотя и несколько 
смягченный, носят складки у Евфрония. У Евфимида же не только сами 
складки обозначены волнообразными линиями, но и внизу каждый изгиб оха
рактеризован не правильной дугой, но несколько извилистой линией, при чем 
эти линии как бы переходят одна в другую. Все это сообщает складкам Евфи
мида большую мягкость, передающую характер материала оде;кды. Складки 
плаща на плече Патрокла, расположены так же, как складки, огибающие 
торс юноши с левой стороны па кратере Евфрония (крайняя левая фигура).

Сам сюжет, черно-фигурная схема, си.1уэтный характер рисунка, пей
зажный элемент черно-фигурного типа, рисунок профиля лица, форма го
ловы, способ изображения волос, трактовка одежды, изображение мускулов—  
таковы черты изображения эрмитажного кратера, отличающие его от стиля 
Евфимида и Финтия и дающие право отнести его к кругу Евфрония.

— зл —

Моя работа была сдана в печать в 1922 г. и не моша быть подвергнута 
переработке после получения в Эрмитаже новейи1ей литературы. По затро
нутому мною вопросу за последнее время вышли книги: P fu lil — Malerei 
und Zeichnung der Griechen (1923), П  ( c m . стр. 433 сл.) и B aez ley  — Attiscbc 
Vasennialer des roffiguriffen Stils, Tiibingen, 1925 ( c m . стр. 58, №  9).

В. Ш тегм ан.

» Pnrtw .— Keiclihold, Gricch. Vasen., табл. 14 и 81.
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НОВАЯ КАМКЯ ЗР.МНТЛЖА.

Осенью 1918 года в отделение глиптики Эр^*и'гажа поступила антич
ная кал1ея, представляющая собой значительны!! 1!нтерес. Довольно боль
шая она украшена дво11ным 1!ортретом: две головы в проф!!ль, обра!пенн1ле 
вправо На переднем плане мужс1;ая голова, на заднем — женская. Камея 
вырезана из одного цельного куска оникса. Из этого самого сорта оникса 
вырезантл две декоративные вазы Эр^"1тажа, стоя!П!!е при входе в зал гравюр 
и рисунков^. Основная порода камня, 1!Спол1»зованная в нашей камее как 
фон, представляется полу!!розрачной крупно-кристалл!!ческой массой слегка 
зеленоватого светложелтого тона, в !1 ей проходят непрозрачные белые i! 
желтые пролшлтш. Желтые имеют вид обыкновенного кремня. Таким обра
зом этот камень трехцветный, х а̂кова !т наша камея: на светложелтом полу
прозрачном фоне отчетливо выделяется белая голова в проф!!ль, которая, 
в свою очередь, служит фоном для желтой темной головы первого плана. 
Боль!пне icycKii оникса, какие мы можем наблюдать на вазах в зале гравюр, 
показывают значительное преобладан!!е полупрозрачной крупнокристалли
ческой породы, а белые !! Ягелт1ле просло!1ки нигде на наших 1̂ азах не до- 
ст!!гают заметной тол1Д5ины, — для камс!! же надо было выбрать кусок 
он!!кса, в котором белы!! и л е̂лты!! слои б1лли 6 i>! достаточно толсты. На 
наи1ей камее белый слой колеблется от 3 до 5 мм. (а на затылке достигает 
8  мм.), о толщине я{елтого слоя судить нельзя, так как его по1̂ ерхность

* Высота — 56 mm. Ширима И  mm. Снимок дан н натуральную величину.
2 Т. наз. capita jugata.
 ̂ Указанно акад. А. К. Ферсмана. Камень ,чтот мягок настолько, что острие перо

чинного ножа псюду оставляет на нем след.



nt‘3,U‘ (>Г»ра(и»таиа, no и ocraitiiuuu'H часть ого. достигаот Г) л1ч. па 
Иршишан но ипимапио размер камеи, мо;кио Оыло Оы сказать, что она 
сделана н нысоком |)ельс(|ю, если Оы это Оыло сираиедлино относительно 
нсего изображении. Но это не так: нажне11н1аи часть, а именно темное лицо 
ие|)ког() плана трактоиано и очень плоском релье(|)е и полосы надо лОом 
срезаны под >глом по отношении) к полосам над ниском. К темени голова 
поднимается couepiHeiino неестестиенно; [)елье(1) и этом месте достигает Н)мм. 
')то оГ)ьнсннетсн недостатками камин: как Оелый, так и желтый сло11 не 
не;̂ де одинакоио11 толщины и проходят и оснонной породе нероино, отчею и 
4[юн и релье(|) получились немного волнообразные.

Не достатки камня создали резчику немалые затруднения; напр. у иод- 
бо|)одка головы второго плана (и еще в т])ех других местах) бельп! сло11 

так глубок, что пришлось оставить его на фоне и таким образом в несколь
ких местах от рельефа до края фона идут досадные белые мазки; напротив, 
и другом месте (у кончика бюста спереди) белый, а повпдплюму также и 
желтьп! сло(1 слишком тонки п для желтого рельефа первого плана 
пртплось «па подкладку» захватить верхнюю часть белого слоя, а для 
рельефа второго плана — с тою же целью отчасти захватить самый фоп. 
' 1тобы это неправильное пспо.тьзование поверхности фона для рельефа не 
б[юсалось в глаза, пришлось оставить в этом месте очень толстый слой 
(|)она ( 8  мм.), несмотря на то, что и с оборотной стороны фон немного 
спплен в этом месте, отчего задняя поверхность камеи не совсем ровна. 
Кще хуже обстоит-дело с желтым с.юем: там, где приходится затылок го
ловы первого плана, белый слон резко утолщается и отделяет от себя как 
бы новый сло11, которы!! вклпнивается в ягелтый п прослаивает его, так 
что припмось эту часть головы сделать в значительно более высоком 
рельефе, чем все остальное п два ряда волос, начиная от макушки головы, 
отделяются от следующих рядов явственной белой полоской, идущей от 
затылка до тел1ени. На темени, по срезу рельефа, там, где белый слой вкли
нивается в желтый, есть небольшая и неглубокая трещина неправильной 
(|)ормы, происходящая от выветривания камня. На затылке же, в срезе 
рельефа, непосредственно под началом белой полоски волос, видна тубокая  
правильная круглая дырочка, сделанная буравчиком. Следующий за белой 
полоской ряд волос резко понижается и в верхней части головы, начиная 
от кончика уха до темени, волосы сильно поцарапаны, хотя отдельные 
пряди видны; может быть в этом месте волосы никогда не были совершенно 
отделаны; верхний к[>ай уха также поцарапан. Поцарапанные места пред
ставляют собою правильную, кверху расширяющуюся полоску, что не может 
быть объяснено случайностью: именно эта часть волос ограждена от 
внешних пов|)еждений резко выступающей над нею затылочной частью 
головы.

Поверхность волос на мужской голове поте|)та именно в том месте, 
где мог лежать венок, а правильное углубление, сделанное буравчиком 
в срезе рельефа, находится как раз там, где место банта из лент, завязываю
щих венок (на монетных изображениях, резных камнях, рельефах и статуях). 
Мы видил! на нашей камее очевидные следы накладного венка из листового
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золота Taiioii 3 0 . 1 0 1 0 1 1  нсмюк, гонко сраГюганньи! (подоОиын золотым н<*н- 
кам из г|К)()1И|ц юга России) мрсзиычайио украшал камею, ие отлимаю- 
щуюсл циетопыми (хиатстнами. На темно желтом (|)Оне голоны золою  не 
производило rpjOoro иисматления и имеете с золоюй оираной камеи должно 
было н|)идапать eii нарндтлй иид, но, конечно, главным назначением пыш
ного золотого и(Ч1ка было скрыть белую полоску на волосах и другие недо
статки, с нею связанные. Рядом с нынтым венком затылок не казался таким 
чрезмерно выпуклым, как -)то нам п])едставляется теперь.

Чтобы покончить с вопросом о внешнем виде камеи, должно заметить, 
что она почти coBepnienno целая, только овал фона кое-где сле1 ка сбит но 
краю, особенно с o6 oj)OTnoii сто|)оны, очевидно от оп|)авы. На белой 1 0 Л0 ве 
слегка сбит подбородок. Желтая голова совершенно пела, по поверхность ее, 
как наиболее выступающая часть камеи, немножко поцарапана: на 1'руди, на 
шее, на щеке и около виска видны несколько ще|)бинок, но все они далеки 
от профиля и настолько незначительны и малозаметны на желтом камне, 
что совершеппо не портят общего впечатления. Можно сказать, что сохран
ность камеи хорошая.

Порода камня и в особенности его недостатки указывают на несо
мненное античное происхолсдение камеи, так как очевидно, что, подделывая 
античную камею с большим искусством и знанием дела, какое для того по
требовалось бы, резчик нового времени взял бы более дорогой камень или 
во всяком случае более удобный для его целей. Стилистический анализ 
камеи вполне подтверждает несомненность ее античного происхождения н 
дает определенные указания на тот довольно ограниченный период вре
мени, когда она могла быть сделана.

В отличие от широкого размаха и мягкой свободной манеры эллини
стических резных камней наша камея яв.1яется типичным образчиком С1 иля 
эпохи Августа. Строгий, элегантный, суховатый классицизм А в г у с т о в с к о й  

эпохи проявляется в ней в полной мере.
Рисунок решителен, даже резок. Особенно резка лепка рисунка муж

ского лица: лоб с глубокой горизонтальной морщиной и сильно высту
пающей надбровной дугой, глаз, висок и значительно развитая скула, орли
ный нос, энергичный рот и подбородок трактованы смелыми, под углом 
переходящими одна в другую плоскостями, прямолинейно ограниченными, 
что не сглажено несмотря на полировку всей поверхности лица. Э’ а тгло- 
ватость немолодого сухощаваго темного мужского лица прекрасно подчер
кнута контрастом с очень полным, совершенно гладким молочно-белым 
женским лицом. Это женское лицо взято художником прежде всего и глав
ным образом как фон дли муя;ского лица: не считаясь с законами перспек
тивы он сделал его на один миллиметр больше лица первого плана и со-

* Ср. Antiquiles dii Bospliore, pi. 15, 15. F u r l w atM igler, Antiko Genimon, III, S. 152. 
Мадридская статуя сидящей Ливии — H ern on 11 i, llom ische Ikonoirranbio II 1 S '>2 
Fig. 11. .........................................

2  Даже прекрасные эллинистические камеи (т. наз. Пто.юмеевские, т. е. камея 
Malmaison п Эрмитаже и сходная с ней  в В ен е) н е показьп<ан)Т п ер сп ек ти вн ого  сокр а
щения. Оно наблюдается на превосходной камее Тиберия и .1ивии во Ф.1мреиции 
n e r n o u l l i .  II, 1, Taf. П, XXVII, 8.
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И(‘|И110111И) (M),{itai4Mi>iio придал ;>roii Oc.ioii io.ioitt* иеиомериы!! о(п>(*м: она 
nMt4 *T |)аи11}К) iiiiiptiiiv и HI.K4 HJ (от иодГ)0 |)(»дка до темени мм. и от кон
чика носа до затылка столько же, н то нремн, как м>жскан iолоиа имеет 
ширины 25 мм. и|1и нысоте 27 мм.). И(‘р\нии линии Г»ело|1 голоны идет не- 
естесчненно иысоко и, конечно, это сделано только для того, чтобы отте
нить и подчеркнуть прекрасно загибающеюся ко лбу линию п))офиля голоны 
нериого плана. И снязи с -п им отношением художника к голоне иторого плана, 
обработка белого женского лица отличается суммарностью и не передает 
таких яино индииидуальных иод[)<>биосте11, кото[)ые мужскому лицу даи>т 
ярко иыраженныГ| иортретныГ| характе|). Только рот — не(юльпю11, с тон
кими 1’убами, крепко сжатыми посредине и слегка приподнягыми к углам,— 
намекает может быть на определеннун) особенность. Линия про(|>иля и;еп- 
ского лица являет больпюй параллелизм с профилем мужского лица и одно и 
то же ныражение 3 1 1 е[)гичпое и немного презрительное дает иекото|)ун) 
общую ннутреинн»ю жизнь и движение этим двум тесно сопоставленным 
лицам '. По всяком случае, если женская голова и не является просто 
идеальным обликом богини или персони(|)икации (Justitia, Sains etc.), то 
все же большою портретного сходства она давать не могла. 3 »̂ мужская 
голова, несмот|)я на крупную трактовку и, как бы, ге|)0 пческп11 характер 
Bcei'o облика, представляет собою живо характерпзовапньп! портрет.

По прежде, чем nepeirrn к вопросу о том, чьп черты он передает, не
обходимо попытат1.ся точнее определить границы нремепп его исполнения. 
Для этого камея дает оп[>еделепные объективные указания. Она отнюдь не 
может быть отнесена к началу п[)авлепия Августа, когда еще сильны были 
эл.шнистические традиции у греческих мастеров, работавших по его за
казу*, а, MecTHi.ie мастера выдали бы себя грубой старомодной италийской 
Manepoii. Камея обпа[)уживает .coBepnienno развитой Августовский стиль и 
резчик ее, конечно, уже нидел Ага Pacis и Gemma Angnsti или подобную 
eii, а э го дает оп[>еделенныЙ terminus post queni Отдельные наблюдения 
указывают и terniinns ante ([uem. Трактовка волос в данном случае не 
представляет собою особого интереса, так она типична для всей эпохи 
Юлиев-Клавдиев, равно как и прически, и мужская, и женская. Колее огра
ниченное по времени указание может дать длина бюста. Бюсты очень неболь
шой длины обычны в эпоху Августа, как и монументальной скульптуре*, 
так и в глиптике. Па монетах типа Августа П1ея срезана чаще всего без ука
зания на грудь или почти так. Колее длинный бюст на великолепной 
камее Stroz/i-Hlacas Кританского Музея является для этого в|>емени псклю-

1 Это сходство выражения и параллелизм основных линий на6людак)тся и на упо- 
мян>тых выше Птоломеевскпх камеях, и вообще на всех луч1ни\ вещах этого рода, 
будучи обусловлены самым приемом такого сопоставления двух профилей.

* Напр, инталия, прославляющая битву при Акции 31 г. до н. э. г- изображением 
Августа в виде Посейдона, правящего четверкою морских коней, см. S. H e in a ch , Apol
lon, ed. 1920. Fî r. 117, p. 81.

* Cm. b:ugen P et e r s e n , Ara Pacis Angiistae, Wien, 1002. Liuli Saeculares, no поводу 
которых сооружен этот памятник, происходили в 17 г. до н. .ч. F n rtyvaenarler, I, 
Taf. 1Л I.

* Гм. H ern on Hi, И, laf. Т. IV Angnstus. Бронзовый портрет.
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Уже при Т||Г)0 |)И11 чаще иоли.ппотся Oo.iee дл тп ы е (мосты*, а лри 
Клаидип они, еще (ммее удлиненные, станоиятея преоОладающими и мод
ными (^юдонательно длина Оюста указынает на лремя Лигуста и Тиберия^, 
а так как н|)емя начала н|)а1<ления Лигуста исключено, то камея должна 
(»ыть датиронана ие1)ноН четиерт1.к) ] нека н. у.

Пере||дем теперь к «опросу о том, кого она изображает. Как уже ска
зано, на камее изоГ)|>ажены мужская и женская голона и профиль, оГ)|»а- 
щенные иирано. Женская голола ук|)ашена диадемой, аттрибутом богини 
нластительницы — Юноны, Ромы \  Justitia и Pietas, на монетах Тиберия, 
|{умизматами реи1ительно относимых к Линии, украшены такими же диа
демами. (]леды золотого иенка на мужской голоье, « снязи с диадемой, 
украп1ак)щей женскую голону, дают нажное иконографическое указание. 
Оченидно, что мужская голона, имеющая несомненно портретный ха))актер, 
может изображать только импе|)атора® и ник0 1 0  иною как Лнгуста, так 
как по стилю сноему камея относится к началу I нека н. 3 ., а ни один 
императо|> этой эпохи, даже если раздкинуть ее рамки, не может быть изо
бражен на данной камее: черты Тибе[)ия и Кландия слишком определенны 
и сокерп1енио не сходны с профилем, нырезанном на перном плане ее 
рельефа, то же самое должно сказать относительно Агриппы остальные же 
члены дома Юлиен-Кландиен не подходят по «озрасту к этому изображению 
мужского лица совсем не молодого, вернее, старого, если принять во вни
мание обязательную в данном случае идеализацию. Женское лицо также не 
может быть названо молодым; несмотря на идеализацию и суммарность eio  
трактовки, зрелый возраст проявляется в резкой сухости профиля и в таких 
особенностях, как полнота подбородка и морщины около носа и в тглах 
губ.

Конечно, наша камея не являлась портретом в точном смысле этого 
слова, а была репликой, грубой и вероятно неточной, с какого нибудь 
знаменитого и к сожалению утраченного рельефа, по всей вероятности

 ̂ Часто встречаются рельефы с еще более коротким срезо.ч шеи. Напр. К атео  
Marlborough— F iir tA v a e n g le r  S. 317, Fig. 160 или большой сардоникс Piombino Ludovisi 
в Риме — B e r n o u l l i ,  П, 1, Taf. XXVI, 1. Наша камея, по длине бюста, как и в др>ги\ 
отношениях, близка к сардониксу из аббатства St. Denis, теперь в Пар1гже Cabinet des 
medailles — см. F u r tw a e n g le r ,  III, S. 317, Fig. Ifil.

2 Эрмитажная камея Ливни — B e r n o u ll i ,  II, 1, Taf. XXVII. 5.
3 Напр, знамениты!! ха.1цедон с портретом К.тавдия в Вене — S a c k e n  und K en 

n er, Die Samml. des K. K. Miinz-und Antiken Cabinet, 413, Л» 22, B e r n o u l l i ,  II, 1, 
fsf. XXVIII, 2, или великолепны!! сардоникс из W indsor Castle — Fu rt w a e n g le r .  I l l ,  
S. 322 Fig. leo, и MH. др.

 ̂ Ha сохранившихся камеях Тиберия встречаются и короткие срезы. См. B er
n o u l l i ,  II, 1, Taf.XXVII, 8; эрмитажное собрнтю  .N® Л!* 1400, 1447.

 ̂ Голова персонифицированно!! богини Ромы часто встречается на ранних моне
тах Августа. .1ивпя никогда но изобража.1ась на монетах Августа, чеканенных в Риме. 
То.тько монеты, выбит1ле в колониях, сохранили изображения .Iubuu вместе с Августом. 
См. C oh en , Medailles Iniperiales, I ,]). ИИ), 6. При Тиберии .1ивия изображена может
быть на обороте монеты 23 i. н. з. при прозрачном намеке надписи Salus A ugusta__
B e r n o u l l i ,  II, 1, Taf. XXX II, 12; C oh en , I, 171, 5.

® Го.юва Агриппы на монетах украшена ростральным венком — C oh en , I, 173. 1.
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тоисе камеи*. 1 акан сраииительио педорогаи иещь, ciiciiiiioii раОоты п до- 
И0 .1ЫН) иоЬрсжпого исиолиоиии, предназначалась очоиидно для продажи 
мелоиеку ередисго иоложснии и состоинии и ес/гестнсниее исего должна 
(>ыла изображать иоиулирнс1| 1иего из имисраторои.

Нозиолительно нрсдиоложить, что она Оыла мужским укранюнисм, 
нриниман но инимание ее нес — слитком Г)() i paMiMon, без ои|)аиы и золото1;о 
венка. По своему весу и величине наикг камея несколько ириГ)лижает(!я 
к тину тех весьма к|)уины\ камне!!, называемых plialerae, которые 0 (|)и- 
ииальные лица носили в торлсественных случаях. Украшенная накладным 
золотым венком, она издали указывала на то, что ее владелец носит в каче
стве украшения портрет императора, как это Оыло принято со времен 
диадохов. Лица, оОлагодетельствованные императором или особенно пре
данные ему обыкновенно носили те пли ииЕле резлые камни с его изобра
жением 2 .

Учитывая все вьипеизложенное, нельзя ожидать от nameii камеи рази- 
те.1ьного сходства с лучшими портретами Августа, но, принимая во вни
мание эту оговорку, долл;но признать, что она все л«е близка к прекрасным 
камеям Августа из собрания Marlborough и аббатства St. Denis, также 
сохранившим изображения его в преклонном возрасте Основная линия 
про(|шля головы Августа дана на нашей камее такою точно, как мы ее впдим, 
например, на камее Marlborough, где профиль особенно резко очерчен 
в сравнении с мягко11 трактовко!! и, вероятно, некоторой стертостью 
рельефа. Характернейшие черты профиля Августа: неровная линия .i6 a, 
с повьпнением к бровям, орлиный нос, маленький рот, энергичный, загну- 
Tbiii вперед и немного выдающийся подбородок — переданы на нашей камее 
с особою резкостью. П|)опорции лица, расширяющегося к вискам, что так 
характерно для Августа, и заостренного к подбородку, выдержаны на опи
сываемом изображении. Такая особенность, общая всем подлинным его 
портретам, как большое ухо с очень широкой верхней частью раковины^,—  
отмечена на нашей камее особенно тщательно. Наконец, и выражение лица, 
энергичное и даже суровое, сво11Ственно старческим портретам Августа 
на всех известных нам камеях.

Лицо Ливии сильно идеалпзовано, как это наблюдается и на ее моне-

—

* Помимо ны111<*упомянутой 1 1 |)0 1П1нциильн0 11 монеты (СоЬоп, I, р. 169, 6) Capita 
Ju^ata Августа и .Тпвпн сохранплпсь только на небольню!!, но прекрасно»! пасте Берл. 
музея. См. R e r n o u ll i ,  И, I, Та!’. ХХУП, 1. К сожалению она, как это часто случается 
с пастами, значительно потерта. Ни по возрасту Августа и ./1ивии, ни по манере их 
изображения она не дает материала для сравнения с наи1ей камеей.

2 S e n e c a , 1)е heneficiis, 3, 26.
3 Ре.тье(1> Берлинского музея, в котором Студничка видит портрет старого Авуста, 

настолько реставрирова»г, что д.тя сравнения с про(|>илем нашей камеи не может дать 
достаточных указаний. Н гпип нп(1 A rn d t, (Jriechishe und romische Poririits, Taf. 1001; 
So^fenn. (iermanicus — B e r n o u l l i ,  II, I, S. 176, .Ы

* 3 to  большое и характерное ухо бросается в глаза—даже на таком идеалH3 0 Ba'ii- 
ном изображении, как камея Августа в виде Аполлона во Флоренции — \Inseo АгсЬоо- 
loffico Milani, II, Т. CXXXIV, 7.



Tax 1*еа.111стические портреты Линии, cuitejHjiciiHO Оесспориые, coxjiaHii.iMCb 
ь С}тциости только на камеях и и особенности на камеях ,чнохи Тиберия 
В первое иремя империи оОожестнление С}П])уги принцепса, на что указы
вает на nanieii камее диадема, и|юводи.1ось очень осторожно при помощи 
аллегории и идеализации. На нашей камее мы имеем нечто с|>еднее между 
головой богини и идеализонанным по|»третом императрицы. Надо только на
помнить, что некоторые индииидуальпые че|)ты приданы и этому портрету 
и ни одна из них не противоречит облику .1 ивии. Небольпюй рот с тон
кими губами, сложенными так, что посредине рта верхняя iy 6 a сильно на
легает на нижнюю, а к у 1 лам приподнимается, что очень красиво, но при
дает всему лицу вы|)ажение немного надменное — черта, отличающая все пор
треты .1 ивии, а также орлиный профиль, энергичный подбородок, большие 
глаза даны на наше!! камее. Не соблюдены пропорции, более удлиненные, 
чем должно, но это всецело объясняется особенностями художественной 
задачи резчика данпо11 камеи. Не заметно также особого сходства с Тибе
рием, но здесь не требова.юсь обстоятельствами так подчеркивать его, как 
это сделано напр, на флоренпп1ской камее с дво11ным портретом Тиберия и 
Ливии и вообще на всех камеях со старческими по|)третами .1ивии  ̂ сделан
ными в царствование Тибе|)ия.

Таким образом мы можем сказать, что новая камея Эрмитажа сохра
нила для пас пока единственный соединенный портрет Августа и Ливии на 
камее и, несмотря на все недостатки исполнения, их общий облик передан 
довольно верно.

Н. Га|)П1 и н а-Э и гел ьгар дт.
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 ̂ Монеты, чеканенные не н Риме, дают (m.iee жизненный тнн, но обыкновенно 
они чеканены хуже столичных. Большое сходство с женским профилем нашей камеи 
имеет бронзовая монета из Сиртики с изображением .!нвии с непокрытой головой —  
см. Ь. M u lle r , Num. de rancienne Afrique, I, p. 1Г>, 3o; H e r n o u lli ,  II, 1, Taf. X X X II, 9.

2 Три такие камеи находятся в собрании Эрмитажа — см. K e r iio u ll i ,  II, I, 
Taf. XXVII, 5 и Л’* 1.Ш и 1455. На статуарные портреты .1ивии обратили вни*
манио в последнее время: Р о и Ь е п , (Jreek and Homan Portraits in Knfrlii«)i Country Houpor, 
Oxford, 1923, ЬЗ слл., .V̂  28 (статуя в llolkbam  Hall, статуя и голова в Тунисе); Р. G a rd 
n e r  в .Fournal of Roman Studies, u r n ,  32 с.м. (голова в Оксфорде); ня ту-же тему заметка 
О. Ф. Вальдгуера по поводу .чрмитажно11 пиовы .V* 2591 — JH s, 192.1, Р1. XV.



« ГРЕКО-ПК1*С11ДГ,К11Е» РЕЗНЫЕ КАМНИ ЭРМИТАЖА.

Издаваемые резные камин все принадлежат к группе, обыкновеннп 
определяемой в археологической литературе именем «греко-перспдскпх 
гемм». Это обозначенне, как известно, принадлежит Kurtwangler’v, который 
впервые выделил эти камни в особую группу, представил характеристику 
их основных особенносте!! и сде.1ал попытку определить и их происхожде
ние*. Напомню основные положения, высказанные им по данному вопросу: 
эти камн1г — произведение греческого искусства; но делавшие их греки- 
ионийцы жили в Персии, дела.1и их для местного персидского населения и 
неизбежно должны были приспособляться к его требоваи1гям. ПрисиосоОле- 
нне это сказалось в избираемых резчиками сюжетах: на громадном боль
шинстве камней изображены нлн персы, пли фантастические существа, 
свойственные персидской мифологии. Но стиль, по мнению Furtwangler’a, 
указывает с полной несомненностью на греческую работу, которая отли
чается от работы камней, изготовленных греками на их родине, лишь мень
шей тщательностью исполнения. Что касается датировки этой группы, то 
Furtwangler считает ее частью более обширного разряда «греческих гемм 
свободного стиля до Александра» и относит ко второй половине V в. до 
Р. X. и первой половине IV в.

Взгляд Furtwiingler’a был принят большинством археологов; со времени 
выхода в свет его труда становится обычным — как в общих каталогах, так 
и при издании отдельных экземпляров — обозначение этих камней термином 
л греко-персидские», со ссылкой на Furtwiingler’a. Такое положение остается 
и в литературе последнего времени никакой попытки подвергнуть взгляд 
Furtwanglera основательному пересмотру никем сделано не было; определе
ние некоторых камней нашей группы, как персидских, сделанное Foville’ew  ̂
и мимоходом высказанное Butlcr’oM предположение о лидийском происхо
ждении всей группы * не изменило положение дел. Тем не менее, в последнее

» FuHwangler, Die antiken Gemmen. Geschirlite der Stpinschnoidekunst im Kla: -̂ 
sisrlieii Altertiim, IfKK), III, стр. 116 сл.

2 Osborne, Engraved Gems, \ел у  York, 1912, стр. 48; G. Kichter, The Metropolitan 
Museum of art. Catalogue of engraved gems of the classical style, New York, 11)20, стр. 49.

s Jean de FoviUe, Etudes de numi?<matique et de glyptique. Pierres gravees inodites 
du Cabinet de France. Hevue numismatique, 4 serie, I \ ,  !?Юо. стр. 277.

* Amer. Journal of A n heology, 1912, стр. V78.



нреми мне не раз пришлось пст|)ет11ться с нысказыиасмыми сомнениями в пра- 
иильиости оиределеиин Fiirfwiin^ler’a: необходимость не])есмотра иои|ЮСа 
о так назынаемых г|)еко-ие[>сидских камнях наминает, иопидимому, созиа- 
иаться Ч Попытку такого пересмотра и нредстаиляет проделанная мною ра
бота, результаты которой состаият главное соде|)жание настоящей статьи.

Иыяснпть главные осоОенности интересующей нас группы поможет 
нам рассмотрение некоторых эрмитажных камне!!, представляющих собою  
ха|)актерные экземпляры этой группы; перехожу к их описанию.

I Пнв. п" 4297, скарабеоид из 1 0 лубого халцедона; длина 0,026 м.,
П1П1». 0,021 м., то л щ .0,015 м. Сохранность хорошая — едва заметно поцарапана

пове])хпость; слабая, матовая полировка, одинаковая и на фигурах, и на окру
жающем их п|)остранстве. Камень вделан в а1ггичную золотую оправу.

На iiHjKiieii стороне изображен перс верхом на коне, поражающий 
копьем паступающе1’ 0  на него пешего ва|)вара (скифа?). Перс одет в обыч
ный персидский военный костюм: кафтан, стянутый в талии и ниже падаю
щий складками, dva^vgideg и мягкую шапку, вроде башлыка, закрывающую 
голову сверху, сзади и с боков и нижнюю часть лица. Костюм этот совер
шенно соответствует описанию одежды персидских воинов у Геродота’. 
На противнике перса —  длинный, доходящий до колен кафтан или хитон 
(часть его ниже талии также вся в мелких складках), на голове —  высокая 
остроконечная шапка, в руках — круглый щит и копье. Туловище коня по
крыто попоной, хвост подвязан посредине узлом. Останавливает внимание 
трактовка почвы: это — не обычная ровная, отчет.1 ивая линия резца, а ши
рокая, неровная полоска, очень неглубокая, захватывающая только самую 
поверхность камня. Работа в общем довольно грубая и несовершенная, 
при чем часть недостатков приходится относить на счет условности в изо
бражениях всех камней изучаемой группы, часть объясняется несовершен
ствами исполнения именно данного камня. Неловки и непропорциональны 
(|)игуры людей, в особенности — всадника: верхняя часть его тела несораз
мерно велика по сравнению с короткими ногаз1 и; грубо очерчены челове
ческие лица (особенно лицо перса); очень неловок изгиб рук в локте. Боль
шую условность мы найдем в фигуре коня: он изображен строго в профиль: 
с наклоненной головой; одинаково вытянуты вперед обе передние ноги, 
одинаково согнуты обе задние — такого бега в действительности мы не 
встретим. Скульптурная лепка мускулатуры здесь отсутствует совершенно — 
все тело копя представляется равномерно выпуклым. Небольшие, резко вы-

1 Необходимость проверки взгляда Fiiriwan^Ior’a Оыла мне указана М. Н. Макси
мовом, в семинарии которой я впервые взялась за разработку вопроса о греко-персид
ских резных камнях и KOTopoii я очень обязана за многочисленные и ценные указания 
в течение Bc e i i  моей работы по теме uacTOflijieii статьи. Сомнение в принадлежности 
интересующих нас K a M H c i i  к произведениям греческого искусства высказывал также 
1>. И. Фармаковскии, прежде, ^ювидимому, присоединявшийся к взгляду Furtw angler'a; 
ср. А А, за 1908 г., стр. 169.

2 Порядковые номера соответствун)т номерам на табл. I l l ,  где помещены изо
бражения всех издаваемых камне!! по гипсовым слепкам с них.

3 VII, 61: о1 йе n iQ n x E v 6 fJ i6 v o i о Ш  ))n a v , I l e g a a i  f u v  (Ьде io K e v a a i i iv o i^  . ' le g l \i.ev  r y a i  
xe(pa^floc bIxov xuiQag лСуоьд d .iayeag; леп1 бега обща xi&f)vag xeigidovovg..^
л о г /U lovg.. .  jreoi ()e td, пкё?.еп dm ^vnidag.
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ступающие пыпуклогти от.мечаютсн отдельными маленькими к])ужками: 
такими кружками переданы суставы ног коня, задним часть ступни челонека 
(осо()енно ясно это видно у ски(|)а), сжатая в кулак рука, узел на хвосте 
коня, детали его головы. Но в композиции мы не наНдем той примитив
ности и условности, которую заметили в трактовке отдельных (|)игур: ни 
погони за строгой симметричностью расположения, ни вытянутости всей 
сцены по одной прямой здесь нет: группа |)асположена на шп|)оком про
странстве, свободно и естественно. Описанный камень принадлежит к числу 
наиболее характерных экземпляров рассматриваемой 1’руппы, при этом не 
к самым лучшим по работе.

2. Пнв. п® 37э, куплен у Османа Нури в 1908 г. Ьольшо11, сильно вы
пуклый скарабеоид из голубого халцедона; длина 0,034 м., ninp. 0,026 м., 
толщ. 0,013 м. Верхняя, выпуклая сторона сохранилась хорошо, на нижней 
камень сильно поврежден по краю; самая большая выбоина приходится 
в левой нижней части изображенной сцены, другая наверху, над головою 
перса. Слабая полировка, как и на предыдущем скарабеоиде.

На нижней стороне изображен перс (в том же костюме, что и на 
камне п® 1 ) верхом на мчащемся галопом коне, догоняющий двух скачущих 
от него и одинаково оглядывающихся на него скифов в характерных шап
ках (их фигуры почти покрывают друг друга) и вонзающий в них копье. 
Почва не обозначена — группа как бы висит в воздухе, окруженная широ
ким свободным пространством. Работа безусловно лучше и тщательнее, чем 
у предыдущего камня; но все отмеченные особенности стиля полностью 
повторяются н здесь: правда, менее грубы, но безусловно непропорциональны 
(|)нгуры всадников; руки их не так изломаны, но сгиб в локте не дался и 
этому резчику: поднятая рука перса вся неестественно, дугообразно выгнута. 
Также и здесь многие подробности переданы кружками, при этом те же, что 
и на первом камне. Конь перса воспроизводит совершенно тот л«е тип, ко
торый мы видели на предыдущем изобрая;енпп; сходным образом тракто
ваны и кони скифов; но в их меньших размерах, ином расположении гривы, 
длинных, не подвязанных хвостах чувствуется стремление изобразить коня 
иного типа, чем у перса.

Сюжет — борьба перса против нескольких врагов сразу — характерен 
для всей персидской и греко-персидской глиптики. Военные сцены встре
чаются часто на камнях рассматриваемой группы; при этом никогда не 
изображается борьба персов друг с другом —  противниками перса являются 
илп скифы, как у нас, или греки*. Всегда перс побеждает или победил: 
также и на двух описанных камнях схвачен момент, когда копье перса по
ражает или сейчас поразит врага. Аналогичные моменты воспроизводятся 
и на только что указанных мною камнях, изданных у Fnrtwangler^i; на 
одном из них грек спасается бегством Иногда, очевидно, для усиления 
впечатления от победы перса, врагов оказывается сразу несколько; ср. эр^|и-

1 С|». Furtwangler, у с., I, тГ)л. XI, 9 и ХП, 18; п|)инадлеж 1!ость двух других кам
ней с военными сценами (XI, 15 и XII, 17) к пнтересующе!! нас группе представляртга 
мне спорной.

2 У. с., тбл. XII, 18.
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тижиый цилиндр с изображением борьбы персидского царя с 1'реком; другой 
грек уже убит им цилиид]) из 1>агдада с изображением перса, ведущего на 
нероике днух плененных им греков, третий стоит перед ним и др. Рядом 
с указанными памятниками дол;кен быть постанлен и наш скарабеоид, где 
перс настигает и поражает диух скифов.

.‘i. Инв. эллино-скифского отделения п“ 14\\ С, куплен в К’ерчи, в 18S2 г. 
Скарабеоид из прокаленного камня, по форме и размерам близкий к преды
дущему—  он только несколько короче; длина 0,031 м., шир. 0,026 »i., 
толщ. 0,012 м. Камень сильно поврежден с обоих сторон— выбито несколько 
маленьких кусков и три крупных; две больнше выбоины приходятся как 
раз на стороне с изоб|>аженпем.

Па нижней стороне изображена запряженная четырьмя конями колес
ница с днумя персами: из них один управляет конями, другой, обернувшись 
назад и сле1'ка наклонившись вниз, стреляют из лука. К сожалению, в том 
месте, куда направлен выстрел, большая выбоина; здесь, очевидно, был 
KaKOii-To зверь. Наверху, над головами персов — маленький крыла1 ый диск, 
символ божественного покровительства Агурамазды. Камень принадлежи! 
к числу самых лучших, как по тонкости воспроизведения деталей (возжи, 
узор по краю колесницы), так и по красоте и свободе композиции: вся 
группа как бы вписана в треугольник с крылатым диском в вершине; вместе 
с тем чрезмерная, всегда скучная геометричность расположения смягчается 
тем, что колесница мчится не по горизонтальной прямой, а вкось, немного 
вверх. Как и на предыдущем камне, почва не обозначена. При большой 
свободе композиции, в трактовке отдельных фигур все та же несвобода и 
условность: все кони в обычной позе, одинаково направлены их вытянутые 
ноги, одинаково склонены головы; очень условен жест стрельбы из лука — 
обе руки и стрела образуют одну прямую линию

По сюжету наш камень стоит особняком среди всех известных мне 
экземпляров этой группы; но он заставляет вспомнить об известной «печати 
Дария)) % такл;е и о других, как персидских, так и ассирийских изображе
ниях львиной охоты царя, едущего на колеснице^; вероятно, uanie изобра
жение было внушено художнику именно этими памятниками; на эту мысль 
наводит и крылатый диск над колесницей, крайне редкий на камнях изучае
мой группы. В связи со сказанным, и недостающего зверя за колесницей 
естественнее всего будет дополнить, как льва.

4, Инв. п® 1286, из коллекции Новикова (п® 497). Скарабеоид из про
каленного камня; длина 0,026 м., шир. 0,018 м., толщ. 0,01 м. Ряд мелких, 
круглых выбоин и одна больп1ая (па нижней стороне, у плеча левой руки).

‘ Antiquitcs dii Bospli. Cinim., тбл. 16,3; Furl\vang:lor, у. с., I l l ,  |>пс.83иМ . Едва .ш 
п|>лп11льно видеть в этой сцепе «мономахию за тело убитого», как это делает Furlwanpler, 
ст|). 122.

2 Ашег. .loimi. of Archeology, II, 18НГ>, стр. 1о5; Furiwiin^Her, у. с., I l l ,  риг. 82.
3 Тот же жест на двух издаваемых камнях I  и 7, описание которых 6 \ дет 

ииже, у Furtwiingler’a, тбл. XI, 1,8; XII, 12, у F oville’fl, у. с., тПл. VIII, (>.
4 Fnrtwanpler, I, тОл. 1, 11.
5 Ср., иап|». IVrrol е( Chipiez, II, рис. 351 на стр.
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На иижиеи стороне — перса, ст|кмяи)щего из л^ка. Услоииость
и неловкость нзобраасения здесь особенно Г)|)осается п 1маза нследстине 
)̂олы1111\  размеров фигуры; дугообразно изогнута праван, выдвинутая вперед 

йога, прямолинейно вытянута всюду одинаково тонкая рука с круглым ку
лаком, I руОы и прямолинейны очертания туловища, слим1ком [>езко сужен
ного в талии. 1 а же, уже знакомая нам, трактовка ступни, с кружком и 
узкой, заостряющейся кпереди полоской. 1 1 ро(|)иль лица выписан довольно 
|щательно, также и мягкий башлык. Над лбом — три характерные кружка: 
ими, очевидно, обозначены выступающие из под п1апки волосы.

э. Пив. эллино-скифского отд .п“ 285 С, куплей у Кирьякова в Керчи, 
в liS8 l г. Очень выпуклый скарабеоид из прокаленного камня; длина 
(),0-7 м., шир. 0 ,0 IS м., толщ. 0,013 м. Сильно повреждены боковая грань и 
верхняя сторона; нижняя, к счастью, сохранилась значительно лучше: на 
ней неболыиая трещина и несколько мелких выбоин, из них одна над 
1Ч)ловою женщины, что создает ложное впечатление высокого головного 
убора.

На нижней стороне изображена в прО([)иль стоящая женщина в длпн- 
ном, узком платье, с покрывалом, плотно обтягивающим ее (j>nrypy сзади и 
наброшенным на левую, согнутую руку, в которой она держит алабастр; 
в правой ее руке —  килик. Волосы заплетены в длинную косу с подвесками 
на конце. Женщина стоит очень прямо, выдвинув вперед грудь и слегка 
отставив назад левую ногу; формы ее тела очень выпуклые — это общая 
черта изображений персиянок в этой группе, что резко отличает их от 
плоских, прямолинейно очерченных фигур Л1ужчин, где под одеждой не 
чувствуются формы живого человеческого те.ш. Исполнение довольно тща
тельное; тонко вырезаны складки покрывала, они расположены свободнее 
и красивее, чем на большинстве изображений нашей группы. Но общность 
стиля по отношению к предыдущим камням вне сомнений: та же неподвиж
ность во всей позе, сходная линия профиля лица, те же маленькие кружки 
при воспроизведении деталей; мелочь, но характерная — точно так же, как 
у пе[)са на предыдущем скарабеоиде, над лбом — три кружка.

Аналогичные двум последним скарабеоидам камни с изображениями 
отдельных человеческих фигур найдем у Furt\vang:ler’a: тбл. XI, 14 и XII, 13—  
персы, XI, 9 и 10 —  персиянки, XII, 1 1 — перс и персиянка вместе. От всех 
изображений женщин на перечисленных камнях, наше выгодно отличается 
по выполнению — но тин совершенно тот же, та же поза, тот же костюм; 
на скарабеоиде Furtw., XI, б — те н;е аттрибуты в руках у женщины.

6 . Пив. п® 1284, куплен у Булоса, в 1911 г. Маленький (длина 0,018 м., 
шир. 0,014 м.) тонкий овальный сердолик, с одной стороны слабо выпуклый, 
с другой— плоский; изображение вырезано на выпуклой стороне. Полировка 
выпуклой стороны слабая, матовая, как обычно полируются камни этой 
группы; наоборот, плоская сторона отполирована очень сильно. Несомненно, 
перед нами камень не в том виде, в каком он вышел из масте|)ской резчика: 
это —  отпиленный кусок от камня, имевшего другую (|юрму. Что за форма 
это была —  я затрудняюсь решить: считать ого скарабеоидом — обычной 
||юрмой в группе, к которой он несомненно принадлежит по характеру
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1 1 3<)Г)ражв11ин — метает то, что изоОраженпе иырезано на ныпуклой стороне * 
и то, что тогда слишком широка оказалась бы бокоиая ipain.^. Ьольше 
нсего по своей форме этот камешек иодходил Оы для отпиленной нижней 
части конуса с опальным оснонанием; но такие конусы, свойственные пе|и 
сидско!! глиптике VI и начала V века, и нашей группе не встречаются.

На камне изображена сцена охоты: перс на коне ст|)еляет из лука 
в убегающего от него оленя. Как всадник, так и конь повторяют уже 
известные нам по предыдущим камням типы; но здесь работа к[)айне не
брежная и суммарная. (]цены охоты, вроде изображенной здесь, самый 
излюбленный мотив изображений изучаемой группы^; при этом особенно 
часто охотник изображается верхом на коне, реже он борется со зверем, 
стоя на земле.

7. Инв. отд. д|)е1шостей п" 14!)28. Найден в Керчи, в ИЮ7 i\ Скара- 
беоид из голубого халцедона; длина 0,03 м., шир. 0,024 м., толщ. 0,012 м. 
Сохранность хорошая— една заметно поврежден самый край нижней сто
роны. Матовая поли|)овка.

На нижней стороне изображено скачущее фантастическое суще
ство— сфинкс с туловищем и ногами быка, с крыльями, длинным, прямым, 
загнутым на конце рогом и с бородатой мужской головой с острыми, под
нятыми ушами. Равномерно выпуклое, без обозначения деталей мускула
туры, туловище, форма ног с кружками на суставах, трактовка лица, вся 
поза —  сближают стилистически этот скарабеоид с описанными выше кам
нями: такл е̂ и здесь бросается в глаза большая условность и неловкость 
изображения, также и здесь много характерных кружков, при этом различ
ной величины: маленьких в деталях лица, более крупных на суставах ног, 
еще крупнее — на щеке и массе вошс. Аналогичная фантастическая 
(|)игура изобран^ена на эрмитажном скарабеоиде п“ 370, изданном у Furt- 
wangler’a, XI, 18; только у последнего сфинкса при бычачьих ногах туло
вище львиное. Других сфинксов этого типа мы встретим на ранних персид
ских печатях (ср. изображенный на нашей таблице под п® 1 2  эрмитажный 
конус из дымчатого халцедона, п” 428).

8 . Инв. п" 379, из собрания Л. Росса. Просверленный в продольном 
направлении сардер, вделанньп! в массивный золотой не античный перстень: 
очевидно, это тоже был скарабеоид. Длина 0,018 м., шир. 0,014 м. Поверх
ность сохранилась хорошо — выбит только маленький кусок около хвоста;

1 Единственные два скарабеопда, содержащие изображение на выпуклой стороне 
и относимые издателями их к изучаемой нами группе (Furtwaiigrler, ХП, X, 9; Osborne, 
у. с., табл. VI, 19а — Ь) оба не являются с Moeii точки зрения бесспорно принадлежащимп 
к этой группе. Камень, издаипыи у Furlwangler’a, несомненно отнесен к ней ошибочно; 
скарабеоид Osborne’a во всяком случае возбуждает сомнения: если он и вышел из того же 
художественного круга, то, ве1юятно, он много моложе наших камней.

2 На камне нет следов просверления, а ишрина его боковой гранп 0,(Н>25 м., что 
приблизительно равно половине обычно!! ширины грани даже больших скарабеоидов; 
кладя на диаметр, просверленного канала обычные 0,(Ю‘2—0,003 м., мы получим грань на 
^ 3  шире обычной.

3 Ср. FHrlwan^rler, XI, 1, 2, 3, 4, 5, 8; XII, 10, 12, 14; Foville, у. с., табл. VIII, 6.
■* П1корпил, Отчет о раскопках в г. Керчи в 11Ю7 году, 11 Л К, З.Н (1910), стр. 18, 

рис. 2; ср. А А, 1!К)8, 2, стр. 1fi!>, рис. 9 (Pharmakowsky, Siidrussland).
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11ез>|>̂ 1̂ите.1Ы1 ме, тонкне царапины; слегка попорчен по краю, нерояию, при
нс'ганлении и перстень.

Изображен характерпы|1 персидский грифон, с ту.юнищем, го.юнои» и 
иермними ногами льна, задними ногами птицы, с крыльями, р о г о м ,  короткой 
гринкой и хвостом, кончающимся метелкой из перьен. Почиа обозначена 
тонкой прямой линией. Изображение врезано очень неглтЬоко и, равно
мерно; главные мускулы переданы рядами линий резца. Исюду масса круж
ков: на суставах ног, на лапах (при ;-»том каждая львиная лапа состоит из 
пяти кружков, расположенных двумя рядами —  три внизу, диа наверху, 
каждая птичья — из четырех, вытянутых по одно11 прямо!!), на голове, poie, 
на конце хвоста. Вся фигура очень неподвижна, суха, как бы деревянна.
Работа довольно небрежная (крыло).

Ьлижайшими аналогиями являются гри(|)Оны на скарабеоидах тою  же 
стиля, изданных у Kurtwan^ler’a, XI, 19 и ХИ, 1; оба они, впрочем, осо
бенно XI, 1‘.>, значительно лучп1е исполнены. Тот же тип мы найдем также
на многих персидских цилиндрах и конусах‘.

1). Из коллекции Лемме, п“ I. Скарабей из сердолика; длина 0,018 м., 
шир. 0,01 м., выс. 0,01 м. Хорошая сохранность. Небрежно и суммарно 
вырезана спинка жука, вместо ножек — грубые резные черточки. Отполи
рован сильнее, чем предыдущие камни.

По нижней стороне изображен крьыатый бык с короткой гривкой, 
идущий влево, наклонив голову п выдвинув вперед рога. Изобрежение сво
боднее и тщательнее по работе, чем на предыдущем камне; но и эта фигура 
очень неподвижна и условна. На суставах ног, гривке, в деталях головы
характерные кружки.

Также и зто существо представляется типичным для персидских
памятников^.

10. Инв. п® 1133, из собрания Перовского ^ Скарабеоид из голубого 
халцедона; длина 0 ,02 i м., шир. 0,021 м., толщ. 0,01 м. Сохранность хорошая 
(незначительные царапины на поверхности); обычная матовая полировка.

Па нижией стороне изображен бегущий и падающий на передние ноги 
олень. На ряду с х а р а к т е р н ы м и  для изучаемой группы условностями и несо
вершенствами (тонкие, как палки, точно изломанные на сгибах, ноги с не
и зм ен н ы м и  кружками па суставах; такие же кружки для обозначения неко
торых деталей головы) некоторые особенности отличают зту фигуру от 
большинства описанных нами: изящнее и мягче очертания тела и, особенно, 
изогнутой шеи, свободнее вся поза. Это ярко бросится в глаза при сравнении 
нашего оленя с оленем на скарабеопде из Берлинского Музея изображен
ном т нас на табл. И1, под As И . Как объяснить эти черты отличия — мы 
увидим несколько дальп1е.

i Ср. Dpiaportp, V M o g x w  des cylindrcs orientaux et dos racliots assyro-babyloniens, 
pt Wro-rappoHocipns do la Bibliotliequp Xalionalp. Album, X W H , 393, 394 ,39o, Ш ;

\  X XV П I, fi*23, Н-2», (l2o, ii др.
* Webpr, Alloripntaliscbp Sipgelbildpr, гтр. W>, 3*2<».
* Издан у Fiirtwan^flpr’a, XI, 2>.
* Fiirfwanglpr, rafu. XI,
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Камни, |)ассматрииаишиесл нами до сих пор, име.ш »сн> ту общун) черту, 
что каждый из них уже по своему сюжету был определенно связан с Персией: 
на них были изображены или персы, или (|>антастические звери, свойствен
ные персидским представлениям. И противоположность всем им, последний 
наш скарабеоид не имеет в содержании своего изображения ничего специ
фически персидского: чисто реалистические изображения животных встре
чаются как в персидском, так и в греческом искусстве. Таких камней, кото
рые по сюжету могли бы и|мшадлежать и греческой и восточной глиптике, 
довольно много в изучаемой нами группе; это — или отдельные фигуры 
3Bepeii, или сцепы, изображающие нападение одного зверя (льва, собаки, 
г|>ифона) па Д[)угого (оленя, быка) Ч Последний мотив, несомненно, восточ
ного происхождения; по он сделался излюбленным и в греческом искусстве. 
Часто участвующий в этих группах грифон иного типа, чем специфически 
персидский Lovvengreif: у него стройное, удлиненное туловище, птичья 
голова, длинный львиный хвост, львиные лапы —  и передние, и задние^. 
Это — тип, усвоенный греческим искусством; по он не чужд и восточным 
изображениям —  мы встречаем его, например, на персидских конусах^.

Соответственно отсутствию специфически персидских элементов в сю
жетах камней с такими изображениями, Furtwangler эти камни уже не назы
вает греко-персидскими: отмечая их стилистическую близость к последним, 
он считает, что делали их те я;е греки-ионийцы, но уже не для персов, 
и определяет эту группу камней, как восточно-греческую, стоящую в тесной 
связи с греко-персидскими и отчасти носящую черты персидского влияния^.

Рассмотренных камней достаточно, чтобы пз1еть возможность сделать 
некоторые обобщения, касающиеся всей изучаемо!! нами группы: в отно
шении сюлгетов перед нами прошли все основные типы изображений на 
камнях этой группы, а техника и стиль всех этих камней настолько близки, 
что в этом отношении трудно было бы говорить о каких бы то ни было 
подразделениях внутри группы. Итак, подведем итоги сде.1анпым нами на
блюдениям.

Безусловно преобладающей формой является в интересующей нас 
группе скарабеоид; с редким постоянством повторяются размеры и весь 
характер данной разновидности этой формы: это — большой и толстый 
камень (обычные размеры: длина около 0,03 м., шир. ок. 0,025 м., толщина 
ок. 0,015 м.), с сравнительно узкой боковой гранью и очень выпуклой 
верхней стороной; направление боковой грани по большей части косое —  
камень расп1иряется кверху. Изображение на всех камнях, бесспорно принад
лежащих к этой группе, помещается на нижней стороне. Все другие формы 
встречаются значительно реже; из них чаще других — многогранник с четы
рехугольным основанием и пятью фацетками на верхней стороне, про-

1 Гиг1луап^1ег, табл. X I, 22, 2;̂ , 24<, 29.
2 Ср. там же, таО.т. XI, 29.
3 Dolaporte, у. с., табл. XXXVIII, 627.
* I urtAViingJer, у. с., III, 125. Под это определение Furfw’aiigler подводит самые 

разлпчигле камни, частью относящиеся к изучаемой нами группе, частью 6езус.ювно 
отличающиеся от нее; ср. табл. XI, 27, 28, 3 i, 41, представляющие собою камни без
условно греческие.
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1'Н('|».1С1111ый, как II скараГкч)11д, и продольном иаиранлепип Кдпиичш.! случаи 
иютреГионин скарабоп^; д[»угт‘ форл1ы но и(Т|)еча1отси. Ile/inioti (ютается 
игриопачальиан (|»орл1а нашего камнн ЛЬ (>.

.Материалом, также Оезуслонно преобладающим и 1'лиитике -noii группы, 
гл\жнт голубо!) халцедон, р.еже халцедон дру1 и \ оттепкон. Гот же халцедон, 
|1ид0 изменииипп1сн от деИстнин огни, иредстанллет, по nceii неролтпости, н 
нрокаленньп! камень. По слонам ИаЬе1оп’а^, голубо11 халцедон лиллется 
камнем, доб1.п»аемым исключительно на ностоке, между ирочим и и Персии. 
Крайне редки случаи употреблении других камней: се[)долика, горного хру
сталя, сардера, агата.

Исе камнн изучаемой группы иырезапы на станке; у болыпиистпа из 
них слабая, мато1»ая полировка, одинакоиая и па (|)игу[)ах, и па окружающем 
их фоне.

По сюжетам мы наметили среди наших камне!! три !'руппы: I) кам!1И 
с изображеииял!!! 1!ерсов; 2) камн!1 с изо6 рал;ениями (|)антастических 
ryinecTB, CBoiiCTBCHiibix перс1!дск!!м предста1иепиям, п 3) камни, не имеющие  ̂
в содержаиш! своих изображепий ничего специфически персидского: это — 
или звер!!, су1Д1ествую1Д1ие в де11Ствительности, или фа!ггастическпе су1ще- 
ства, 1»стречаю!Д[иеся !i в персидском, и в греческом искусстве (грифон 
с nTH4 beii голово1|). Из этих групп безусловно интереснее всех первая; 
вторая тесне11п1пм образо:м связана с более древними персидскими памятни
ками; чего .1 ибо нового, своеобразного в ней мы не найдем. Изображения 
третьей группы, как я указывала, тоже не имеют ничего самостоятельного 
и характерного. Но первая группа действительно представляет интересное 
и оригинальное явление в глиптике. Воспроизводятся сцены из жизни персов^ 
и сцены не отвлеченные, не символические, характерные для гл1штики 
древнего Востока, а живые сцепы охоты и битвы. Улсе Furbvangler отметил^ 
что характер этих изображении свидетельсп^ует о блпзкохм знакомстве ху
дожников с !!ерсидской жизнью, из чего он заключает, что эти камни несо
мненно Д0 ЛЖН1Л б!ллн быть вырезаны в Персии. С этим нельзя не согласиться; 
3 1 0  —  не греческие условные изобрая;ения, когда часто только характерная 
шапка указывает на желание художника прсдстав1!ть перса: му;кской костюм 
вполне согласуется с уже упомянутым оппса!1ием Геродота, и тот же костюм 
м!>! находим и на других памятниках бесспорно восточного происхолаения 
женская одежда повторяется па одной из золотых пластинок, найденных на

1 Среди эр м и таж н ого  м атериала uaMiieii 9 Toii ф орм ы  н от; у F u rtw iiD gler’a —  
табл. XI, Vs* ^Vi6’ С хом атпчесное и зобр аж ен и е ф орм ы  — там ж е , т . П1
рис. 7S.

2 Паш камень, ЛЬ 9; FurUvilnglcr, табл. XI, *20.
3 К. Habclon, Catalogue dps camces antiqiies et modoriies de Bibliotheque Nationale, 

p. X III, cp. Fovillc, y. Cm стр. *278. Foville, высказываясь за маловероятностькыпоза хал
цедона n европейские области, считает, что уж е сам ио себе (1)акт, что тот или иной ка
мень сделан из халцедона, дает право предположить, что он сделан « Порсии. Это, ко
нечно, иреувеличониг: мы знаем сли!И1.ом большое количество бесспорно i реческих гемм
из голубого халцедона.

* Папр., «фигура i!epca на золото!! пластинке, на!!денной на Оксосе: Dalton, The-
Treasure of the Охия. London, pi. XIII, ^8.

С к л п г н к  Лр»1ПТ»Ж*. I I I .  ^
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Ок(‘()Сч*; 11лать<‘ женщины— с комОинацнсм! косых м прямых (к.шдок и Н1И- 
|м1кимп нннз  ̂ pjKuituMH сонернкмшо соотнетстиует одождс персидского царя, 
также его ириО.тженных, па памятии1>ах п(‘|и*идск(н'о пскус.сша'; д.шппая 
коса с подиесками па конце (сохранилась v персидских женщин и до позд- 
n e iin ie r o  кременп. 1\о.1еснпца на напюм (ч;араОеопде .М* ( 7 4 ‘{ (>) понторяег
ГИИ, такясе пзиестпьп! пи персидским памятникам: cjwiHnnM ее с ко.н'сницами 
па печати Дария на одном из р(*льефои диорца ICcepKca н Персеполе* 
и с золотыми моделями колесниц, на11деппыми на Оксосе^. Понторяется на 
памятниках определенно иос/гочного п{)оисхождспия и гпп коня, ш*т|»ечан)- 
щийся на наишх камнях — с иодиязанным хиостом, иногда н попоне 
с таки;ми же черт(»чками кокруг седла, какие «ст])ечаются на n a n in x  камнях

Аналогичн1>1е наблюдения мы можем сделать также на осиоиании рас- 
< мотренпя некоторых камней с ])еалпстическпмп изображениями жикстплх. 
Ксли мы сранпим типы оленя на наших камнях и на камнях бесспорно 
греческих®, мы убедимся, что разница межд\ ними лежит не только и стиле 
изображения. Бросается к глаза, прежде всего, разньп! тип }югои: на грече
ских геммах отростки отходят п обе стороны от ствола; их части, прилежа
щие к стволу, срастаются в B epxneii половине ]и>га, образуя расишряющуюся 
кверху лопатку. 15 то яге время па наших камнях отростки отходят впе]>ед 
от ствола, они все кругл1>1 и ие образуют сколько нибудь резко выраженной 
лопатки. Есть разница и в телослоя;ении: у греческого оленя относительно 
Ьолее длинное, тяягелое туловище при более коротких и слабых н(иах; шея 
короче и в иижней части толще. Все эти наблюдения приводят к опреде
ленному заключению: на наших камнях воспроизводится иная порода оленя, 
чем на греческих; особенности, отмеченные в изображениях оленя на гре
ческих камнях, свойственны виду европейской лани ( 1)аша dama). на изу
чаемых нами — роду оленя (C e r y u s )^  Главным paiioHOM распространения 
европейской .1ани издавна считается область Средиземнол1 0 ]»ья, в тол1 чис.ю 
и 1реция; в Азии этот вид рода ланей неизвестен (вст|»ечающаяся там 
месопотамская лань но внешнему виду, особенно по форме рогов, резко 
отличается от обоих описанных нами типов). Наоборот, Азии — и, в част
ности, северной Персии — свойственны некоторые разновидности рода 
оленей (Cervus elaphus maral; Cervus canadensis asiaticus )̂. Ь'онечно, 
трудно дать точное определение разновидности оленя, изображенно!! на

1 Dalton, у. с., р1. Х П , УЗ, ср. также 89; то же платье на фигурах перснлск<»го 
цари п ого приближенных — Flandin et Cosfe, Perse ancienne, pi. XCVII, CIX ii мног. д|».; 
на персидских цилиндрах — Furfwiingler, табл. I, 13; Delaporlo, табл. ХХУП и т. д.

2 Furtwan^rler, табл. 11.
3 Flandiu et Coste, Voyage eu Perso, II, pi. 105; Dalton, y. с., стр. 57. рис. :)!).

Dalton, у. с., стр. 59, рис. 41 и табл. 1 \ .
 ̂ Dallou, у. с., табл. IX (серебряной диск, найденный на Оксосе); ср. уже упомя

нутый рельеф персепольского дворца Ксеркса.
* На нашей таблице 10 н 11 — олени персидские, 15 — греческий; тот же тип гре

ческих гемм Гпг1лу ап§1ег, X III, 39, XIV, 13. 36 и XI, 28 (оитбочно отнесен Furlwangler ом 
к нашей группе). Перс, олень — Ilicliter, у. с., р1. 19, 13.

7 К. Л. Ьихнер, Млекопитающие, н. IV, стр. 690—691. 693— i, рис. и *251; ср. 
Ьрэм, Жизнь животных, т. III, стр. 183— 486—7, рис. V5V.

 ̂ liim iep, у. с., стр. 69i и 700.
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наших каминх — -по может Г)Ы1 ь разиоиидиость, 1Н‘ сохранишиаися до 
наших дпе1 1; — но ;*)то и не сущо( гиепно: мы констатируем, что на наишх 
камннх иосироизнодитсн иная ио|)ода, чем на греческих; ири Э1'ом на 1И̂ рных 
;*)то порода, снойстненная* между прочим, и Лзни, на вторых — снойстиенная 
гредиземноморско(1 области и не встречающаяся в Азии. Таким образом, 
и ,*»том можно видеть новое подтверждение мнения, что художники, делави1ие 
наши геммы, работали в Персии.

Кто же были >)тп художники? Прав ли Kurtwanj*ler, предполагая, что 
нз>чаемые нами камни — произиедения греческих мастеров, работавших 
а чужой стране, среди чуждого населения, но и там сохранивпшх cboii стиль,

— Г)1 —

Рога олени (Cervus) п лани (Daina).

1, Гога оленя (по Ьрэму, /К. ж., П1, стр. 454). 2. Рога оленя на персидском скараОеонде, 
1 IHB. с. 3. Р(»га ланн (по Бихнеру, Млекопитающие, стр. (>91, рис. 24Г)). 4. Рога

лани на греческом камне, инн. 3801.

< вою манеру изображения, — или эти камни принадлежат иному худои;е- 
<*,твеннол1У кругу, определенно отличающемуся от | реческо1Ч)? Ответ на этот 
вопрос даст нам ана.шз стиля наших камней.

Мы видели при рассмотрении эрмитажных камней, что некоторые осо- 
бгнности стиля определенно отличают их от древневосточной глиптики:
< трем.1ение к заполнению всего пространства, свойственное последне1|, здесь 
<)т(гутств>ет соверн1енно, отсутствует и строгая симметричность композиции: 
It нротивоноложность этому на наших камнях господствует свободная живо
писная манера. Это — черта, сближающая наши камни с современной им 
|'реческой глиптикой, для KOTopoii характерна та же свобода композиции. 
Но, на ряду с этим, в трактовке отдельных (j)Hryp мы на1илп большую 
тс.ювность и ряд iiecoBopineiiCTB тако1'о 1»ода, что они никак не могут обь-



HcmiTbOi одиоН только 11(‘Г)|к*Ж110(*тьн) j>a(M>Tj>i. 1ак, нес* .юшади на 
камнях поразительно похожи Д[)уг на друга: «ее они нзоОражсны crpoi о 

в про(|)нль, с наклоноино!! иннз rcuoHoii —  на Оольшинстис гемм даже \ ю л  
этого наклона неюду один и тот же; напраиление оОоих передних или оОоих 
задних ног «сегда одинаконо; когда изображается несколько лошадей рядом, 
они почти пок|)Ы«аи)т друг друга, а ноги их книзу |»асходятся неерооГ>|»азн^ 
(ср. №  И). В силу указанных услоиносте!! передача ()г.1Строго Oei a не дается 
художнику; несмотря на пытянутые, иногда почти горизонтально, ноги  
лопшдей, на пзоГ)ражение н ишроком иоздушно.м пространстие, жино1ч> дни- 
жения н этих группах мы не чунстиуем. Аналогичную условность мы найдем 
п в человеческих позах: я уже указывала на все1да одинаковое изоОражение 
жеста стрельбы из лука (руки и стрела, вытянуты е по одной прямой); повто- 
ряиггся и дртгпе жесты —  наир., жест перса, пропзающего копьем врага, 
одинаковый и на напшх перылх двух скараОеоидах; одинаковы позы персид
ских женщин на всех чет1>1рех камнях с женскими (|)пгурамп.

Далее, обратим внпмаиие па строго про(|)ильное изо(»раженпе всех 
фигур, также ведущее к характерным условностям: так, если поги зверя 
задуманы рядом, водном положении, 1гзображается только одна нога 
другая представляется совершеппо закрыто!! первой'. 1 ак!1м же обра;^ом 
изобрая^аются poia. Если можно спорить — один пли д!Ш рога б 1*1ло у !!ерсид- 
ского грифона, сфншсса пл!1 какого-л!!бо друго1 0  (|)а!1таст1*ческого суще
ства, то насчет 1шолне реалистических 1!Зобрал:ений олене!! и козлов сг>- 
м!1ений 6 i>iTb улсе не молгет, а у этих ж!1вот!!1>!Х на камнях !iHTepecyio!neii 
пас группы с редким постоянством повторяется изображеп1!е одного poi'a

Отдельные фигуры неловки и грубы, !1!!0! да, особенно у всадн!!ков 
(см. Л» 1), очень непропорцп^>налы!ы: всрх!!яя часть тела и ! 0Л0!Ш чрезмерно 
велик!! по сравнению с короткими погам!г. Передать мускулаlypy тела рез
чики этих камне!! не умеют: все фи!тр!»1 од!шаково, равно.мер!!о в!»!пукл!>!; 
па всем протяжении одинаково тоню1, едва заметно расширяясь кверху, 
человеческие руки; аналогичным образом !13ображены ноп! пеших персов, 
у !»садни!сов же форма ног п!!01"да co!<cpine!iiio !!евозможна !f rpyha 
(ср. фигуры персов на д!»ух на!!!пх псрв1»!х скарабеопдах). Неболь!!!пе выпу
клости (сустав1>! ног лшвотных, сл;атые в ку.так рук!1, задняя часть ступн!!. 
черт1>1 человеческого л!1па !i детали !'олов1л ж1!вотн1>!х и т. д.) передаются 
рельефн1.!ми кружками. Кружк!! эти, постоянно повторяю!П1!еся па одн!!\ 
1! тех же местах, для обозпачоппя одн!1х и тех лее деталс!!, оче!!ь характерн!»! 
для ст!!ля 1!зучаемо1! групш.!; онп по.1учаются прп употреблении круг.юго  
])C3ija, так паз. Unndp<M*l’a,K0T0p!>iii все! да применяется при в!>!резании окру! - 
л!.!Х поверхностей; !!о обтлкповенно 1'ран!!Ц1»1 кружков, 1!олучаю1Д1пхся прп 
сверленп!! так!1м pe3!jOM, т!Д1ателы!о с1маж!1ваются !! в1>1равниваются; здесь 
такого выравп1!ван!1я пет,,п крул;к!т остаются в своем первоначальном виде: 
это —  ОД!!а !!3 0C06eH!!0Creii СТ!!ЛЯ.

1 Furl wangle!*, XI, 29; такоо же пзоОражоппе задних ног ла одном неизданном 
.чрмнтажпом с!чараГ)0 0 ндс xoii же rpynm,i (коллекция Лемме, 2).

2 ТТа и атей  тпГмице — К) n i l ,  также 6; FnrlAvilngler, XI. 8. IT. 21; ХП, Г>: 
Foville, у. с., VIII, П; Ci. l^irliler, у. г., таГм. 19, и др.
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Ие даспн изображениесогиугых руки йог: они получаются или точно 
илюмаииыо, как на издаваемом скараОеоиде Л« 1 , или изоОражаютси дмч»- 
образио ИЗОГНУТЫМИ, что и деИстнительиости, конечно, иеиозможно (наир., 
мыднииутан йога у иерса на .М* 4).

И подчеркиваю, что б6 л1>и1аи часть всех этих иесовери1еи(‘тв никак не 
может объясиятьсн одною небрежностью работы: на многих из nainiix гемм, 
наряду с неловкостью в рисунке (|>игу|), наблюдается большая тщательность 
и тонкость в воспроизведении мельчайших детале11, что исключает возмож- 
tiocTb небрежной работы (ср. наш Да 3 — орнамент на колеснице, возжи, 
тщател1.ную резьбу крыльев диска). Здс^’ь — не небрежность, не иосиешпость 
работы: в постоянстве положени!! фигур определенно чувствуется робость, 
<'вя;шнность художника, не привыкшего воспроизводить другие положения.

Итак, стиль камне!! изучаемой нами группы характеризуется большими 
достижениями, больню11 свободо!! и K p a c o T o ii  в области ко.мпозипии изобра
жаемых сцен и, вместе с тем, большо!! условностью в трактовке отдельных 
4|)игур: в разных комбинациях воспроизводятся все те же фигуры, в тех же 
положениях, причем даже этп постоянно повторяющиеся типы трактуются 
неловко и у с л о в н о ; особенно чувствуется недостаток знания анатомии 
И законов движения живого тела. Большое однообразие находил! мы также 
« трактовке отдельных деталей этих изображени!!.

Сопоставим сделанные нами наблюдения относительно стиля наших 
камней с тем впечатлением, какое даже при беглом ознакомлении с ними 
производят камни бесспорно греческие, принадлежащие той же эпохе сво
бодного стиля, к которой Furtwiingler относит калши нашей группы. Одного 
взгляда на них достаточно, чтобы почувствовать, как далеки они от наших. 
Несомненно, прежде всего, знакомство с анатомией те.ш: у перса на греческом 
эрмитажном скарабеоиде Лг 292 (у нас на табл. Да 13) живое мускулистое 
тело чувствуется под тканью одежды, вся поза жизненна п естественна —  
мы чувствуем, как, всею тяжестью тела, он опирается на копье; нет здесь и 
ус.ювного распо.южения фигуры в одной п.юскости. Еще резче выражены 
все указанные особенности, к тому же при поражающей реальности пере
дачи бурно1'о движения, на камне с конем (Эрмитаж, Дг инв. Э-*-**”екифск. 
отд. 292 i), воспроизведенном на нашей таблице под Дз 1 1 : рельефна лепка 
всей мускулатуры, тонко выписаны ноги и голова, красив и свободен весь 
изгиб T e.ia .  Правда, этот камень принадлежит к 4uc.iy .lynniux 3 1 ^земпля- 
ров г|)сческо11 глиптики; но возьмем для сравнения другие греческие камни 
с изображениями коней М всюду мы находим ту же рельефную трактовку 
муску.штуры, ТУ же естественность и жизненность позы; в самом cnoKoii- 
ном, неподвижно стоящем копе* бо.1ьше жизни и движения, чем в любом 
из наших, мчащихся la.iouoM. Интересно также сравнить наших персов, 
стреляющих из лука, с аналогичными изображениями на греческих гем
мах^: нет и теин отмеченной нами на наших камнях условности в позе 
стрелка — каждый из ст|)елков на греческих геммах натягивает лук иначе,

 ̂ Furlwiinglpr, XIV, .‘i. ‘W; IX, .‘Ш. U'k ‘i i .;  ср. также контавра, Х1И, W.
* IX, 31.
3 IX, 21. 2.4; XIV, 7. Н. 10.
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ч(‘м люГюи 113 остальных, (входное нпсчат.ичпк? мы иыиес(‘м и п|ш сраипении 
наших исадникои с псадииками на греческих камнихЧ Разница в стило 
междз’ изображениями на iianjHX и на греческих камнях, как мне кажется, 
настолько очеиидна, что едва ли нужно дольше задерживаться на ней: мы 
уОеждаемся что, в иротиволожиость камням нанюи гртииы, греческой глии- 
тике свобода в трактовке отдельтлх (|nirj|> свойств(‘нна не меньию, чем в ком
позиции целых сцен.

Очевидно, аналогии стилю на1иих камней следует искать в другой обла
сти; Л1Ы найдем их, прежде всего, среди изображений на нв]1сидских цилин- 
драх и конусах. Конечно, велика разница между этими печатями и наншмн 
скарабеоидами; при беглом взгляде на те и другие нам и|)ежде всего бро
сятся в глаза черты различия, между ними. Но при более внимательном рас
смотрении их обнарулсиваются поразительные совпадения. Па многих из 
ранних персидских камней мы найдем ту же любовь к кружкам Rundperl’a, 
которую мы отмстили, как свойственную глиптике нашей группы; при этом 
что особенно важно, ими обозначаются те же детали, что и у нас: они n<i- 

'стоянно встречаются на суставах ног зверей, ими передаются черты чело- 
неческого лица пли головы зверей; так же, как у нас, изображается стопа 
ноги^; очень близки изображения лица в профиль на персидском конусе на 
нашей таблице. Л» 12, и на нашем камне, №  7: та же прямая линия лба н 
носа, глаз и ноздри в виде маленьких кружков, кружки большей величины 
для обозначения выпуклостей щеки и прически. Близок к э т о м у  T ifi iy  и про- 
(|»иль перса на камне 1 .

В человеческих фигурах на наших кал1нях нет такой сухости, как 
в (1>игуре царя на персидских цилиндрах; руки наших персов уже больню 
похожи на человеческие руки; но в древне-персидско11 глиптике мы наблн»- 
даем ту л{с тенденцию к изображению рук дугооб]1азно-изогну1 ых или пря
молинейно вытянутых, которую отметили, как ха])актерную для глиптики 
нашей группы; и также рука кончается кружком, изображающим кулак. 
Свойственным ранней персидской глиптике оказывается и то строго про- 
(|)ильное изображение, которое я отметила, как постоянную че[>ту на1иих 
скарабеоидов Ч

Все отмеченные общие черты в стиле изображений на наших камнях 
и на персидских цилиндрах и конусах слишком характерны, чтобы их 
можно было считать c.iyчайными совпадениями. Общность происхождения 
этих двух групп глиптики несомненна; дая;е влиянием одной на другую не 
могут быть объяснены такие явления, как употребление одинаковых прие
мов при изображении человеческого лица или ступни ноги. Несомненно, 
велико расстояние во в])емени между камнями типа эрмитажного конуса 
.До 428 (табл., 12) и хотя бы ЛгЛс А и 7; за это время вошли в употребле
ние-новые формы печатей, изменились сюжеты изображений, строгая сим
метричность композиции и тенденция к заполнению изоб|)ажением всего

/
> IX, 39.
2 Ср. Dclaporte, у. с., X XVII, 399; X X X V III ,  ()27 и др. — Всегда из двух крыльев 

изображается одио; ср. мпогочис.юнныо примеры на ука.'^аниых таГмицах, также Furt-  
wiingler, та Гм. I, 13.
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iipocTpaiuTiui зимоии.пк’ь iioHoii iitoGo.uioii, /Uiinoiiiitnoii Maiiepoii; no дола.ш, 
казалось бы, самые незначительные, как одпнаконая трактонка челоисче- 
ского лица и массы полос на уномннутом конусе и .Ni* 7, нр)1молин(Ч1ио- 
иыгянутые или дугообразно изогнутые руки и ноги, также кружок, иередак)- 
щий сжатую и кулак руку —  на том же конусе и на камне 4 — именно такие 
детали н кыдают общность н[)онсхождения нсех',чтих камне!!, хота она, вслед- 
стине слитком значительной разницы н иоиерхностном пнечатленни, остаю
щемся при взгляде на те и другие камни, может иногда и не быть замеченно|'1.

Отдельные ;-)кземнляры изучаемой нами группы оказываются осо()енно 
близкими по стилю к персидским цилиндрам и конусам; так, наш камень 

8 , с персидским грифоном, отличается от них в сущности только своею 
||)ормой; целы1| ряд характерных персидских камне!! вырезан в совертенно 
той же манере: плоское изображение, с Maccoii кружков для передачи тех же 
деталей, что и на нашем камне, с обозначением главных мускулов — осо
бенно мускулов бедра — рядами резных линий Камни этого типа не должны 
и хронологически отстоять далеко от персидских цилиндров и конусов — они 
во всяком случае не позже второй трети V века.

Второй областью, в которой мы встретим близкие аналогии стилю на- 
Н1ИХ камней, являются персидские монеты времени Лхсз1енидов: здесь сход
ство выражается не только в отдельных мелких деталях, но и в целых фи
гурах и группах. Сравним, прежде всего, изображения всадников на монетах 
Евагора II Кипрского (на пашей таблице, №  16)‘ и на наших камнях: не
пропорциональная фигурка Евагора, с чрезмерно короткими, неловко оче]и 
ченными ногалш, несомненно, близка к фигурам наших персов; повто
ряется и характерный дугообразный изгиб руки; на рукаве — те же мелкие 
поперечные складки, как, например, на издаваемых камнях ЛгЛе 2 и 4. Ха
рактерен жест Евагора: копье в поднятой правой руке, проходит слева от 
<()игуры; жест этот, совершенно невозмоягный в де11ствительн0 сти, повто
ряется на всех монетах Евагора II; и совершенно тот же жест мы вст1)очаем 
на ДВУХ камнях нашей группы^. Близка и поза коня, у которого такяге под
вязан хвост, хотя в общем конь изображен, несомненно, уже свободнее, чем 
на бо.1ьшинстве гемм наше!! группы. На лицевой стороне монеты царь 
(Артаксеркс III Ох), стреляющий из лука: точно так же, как у наших стре.т- 
ков, обе руки и стрела вытянуты по одно11 прямо11.

Сравним, далее, nani камень 3 с ф иники11Ской монетой Стратона II, 
изображенной v нас под Л» 17*: сходство в трактовке коней несомненно —  
roBepnieiiHO та же линпя спины и наплоненной го.ювы, так же веерообразно 
расходятся ноги.

Интересные ана.югии выясняются также при сравнении типов оленей 
на наших камнях и на персидских монетах. Из двух камней с оленями, вос- 
нроизведенных на иапюй таблице, 1 0  трактован гораздо свободнее, чем

 ̂ Ср. F^urlwaDglcr, таГ).!. I, 13; Delaportr, у. с., таГм. X X \ l f ,  393; табл. Х Х Х \П 1 , 
62о, Г».39 и др.

2 Babelon, Les Perses Achemenides, Paris, 1893, xaO.i. XVII, lo, так;ко I t  ii 1«.
3 Furtwanifler, табл. XI, 1. V.
* nabelon. v. c., табл. XXX, 13, также 5. б. И , 1*2. l i .  lo. 19.



№ 11: изящное изгиб шеи, ()чс])тииия гулоиища, жинее нся поза. «Ча 11 
я соиостанляю v. кипрской mohotoi'i Ваалмелека И (на нашей табл. .\е  18)^: 
та же прямая, нс[)тикально инс|)\ пытяиутал шея, тот лее наклон голоиы; 
№  10 б лиисе к типу олони на люнете Мазея, 1и)С11])оизпедвннои у нас нод 

11) здесь, безусловно, сходен изгиб 1леи и оче])таниа тулонища. Инте
ресно, что на uepiioif из днух иринеденных монет с оленями изображен также 
лишь один рог, на irropoii —  у;ке дна рядом.

Находит себе аналогии и камень с женщиной Ai* Г>: ее иоза —  с вы- 
диинуто!! вив])ед грудью, слегка отстан.юнной назад Horoii и согнуто!! в локте 
p y K O ii —  очень близка к монетам Мавсолла Карийского с типом Zevg

гиматий Звиса так же, образуя такие же складки, переброп1ен на 
согнутую руку? как и покрывало женщины.

Все приведенные аналогии создают определенную уверенность в общно
сти стиля наи1их камней и во всяком случае некоторых персидских монет; 
нри этом здесь уже нет впечатления двух удаленных друг от друга стадий 
развития одного п того лее искусства — впечатления, которое мы вынесли 
п])п сравнении камней нашей группы с ранней персидской глиптикой: на
против, здесь трактовка фигур и кохмпозипия сцены настолько б.1изки, что 
эти две г]>уппы не могут относиться к ])азным эпохам. Это создает возмож
ность дать приблизительную датировку наших камней.

Первая из приведенных монет (Л« 1G)— киирская монета EBarojm 11—  
датируется временем мелсду 359 и 351 г.; монета Стратона II с колесницей 
(№  17) — 346 — 338 г тип Zsvg 2tQ duog  встречается на монетах дина- 
стов Карии Мавсол.1 а п Идриея — мелгду 376 и 344 г.; б.тизка к этим мо
нетам хронологически и киликийская монета Мазея (Л!» 19)— 361— 338 г. 
К более раннему времени относится кипрская монета Ваал мелека II (Л® 18) 
с аналогичным изобралгением: годы правления этого паря —  425 — 400*. 
1 аки-м образом, большинство монет с изображениями, близкими нашим кам
ням, падает на вторую треть IV в.; исключение представ.хяет .1ишь послед
няя монета. Вспомним, что эту монету .мы сблизили с самыми грубыми н 
условными, очевидно, самыми ранними изображениями на камнях нашей 
группы; наоборот, все остальные оказываются близкими к наиболее тонким 
и совершенным по ])аботе камням (скарабеоид с колесницей 3; C K a j)a -  

беоид с персидской женщиной №  5); при этом в некоторых случаях Л1ы 
наб.1 юда.1и б6 .1 ьшую свободу в изобралгениях на монетах, чем на наших ка
мнях, далее на .1учших из них (конь на зюнете Л 1* 16; изоб])ал;енпе д в у х  

рогов рядом у оленя на монете Мазея Л« 18).
В cu.iy сказанного, время царствования Артаксеркса 111 Оха (3 5 9 —3 3 8 ), 

к которому относится большинство и])иведенных монет, придется считать 
для камней нашей г])уппы за terminus ante (jueni; большая ча(*ть этих кам
ней до.1Л(на быть отнесена к пс])вой трети 1Л̂ века, самые ранние ее экзем
пляры — еще к V веку, самые поздние — ко второй трети IV века.

1 Habclon, у. с., таГм. XVIII, 1G, также 1:3. l i .  1о, 17. 18. 22.
* Там же, таП.т. V, 4, также 1. 2. 3. 5. з i  —17.

датпропке перечигл ониы х м он ет  см. B abelon , v. с., стр. <)1; 6 0 — 61 • 2 8 —‘>9-
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ICpo-MO ранной ne{K'ii,u'K()if глишики и персидских минет вюроИ лоло- 
Ы1НЫ V в. п uepHoii нолинииы IV п., есть еще ряд иамнтникок, содержащих 
и стиле своих изображений близкие аналогии наюим камням. С болыиой 
осторожностью иодхожу а к -)том} материалу, так как он сам еще нуждаегсн 
н определении и датировке: это — некоторые из золотых и серебряных ве
щей, найденных на Оксосе, теперешней Аму-Дарье. Я обращаю вкил1анпе, 
ирежде всего, на серебряны!! диск с изображением охоты Т])И охотника 
па зтом диске, в сущности, те же всадники с наших скарабеоидов, только 
больших размеров: очень близки к нашим человеческие фигуры как  но общей 
их трактовке, так и но воспроизведению отдельных деталей; кони повторяют 
тот же тип, что и на наших камнях, — также и этот художник не умеет 
передать быстрое движение. (Годное впечатление мы вынесем и из сравне
ния изображений на наших камнях с картиной львиной охоты па золотых 
иожнах*; в костюме людей, вп])очем, есть известные черты отличия (голов
ной убор), также и в типе коня (длинный, неподвязанный хвост). Золотые 
пластинки с изображениями персов и персиянок^ воспроизводят известные 
нам но нашим камням типы, как мужские, так и женские; в неподвижности 
позы, в прямолинейных очертаниях фигур мы найдем черты, сближающие 
стилистически зтп изображения с нашнлш. Волосы перса на пластинке 48 
(табл. XIII), выступающие из под шапки спереди п сзади и состоящие все 
нз маленьких круглых выпуклостей напоминают наз1 о трех кружках над 
лбом у перса и персиянки на издаваемых скарабеоидах 4 и .5.

Итак, рассмотрение наших камней с точки зрения их стиля и те со
поставления, которые мы могли при этом сделать, приводят пас к выводу, 
диа.метрально противоположному вз1 ляду Furtwangler’a: стиль так называе
мых греко-персидских резпых калгпей определенно отличается от стиля про- 
изведенпи современного им греческого искусства, в частности — соврез1ен- 
пых им греческих резных камней, вследствие чего они никак не могут счи
таться частьк» греческой глиптики; наоборот, в их стиле обнаруживаются 
черты свойственные п более древнпл! персидским камням, и другим памятни
кам ахеменидской Персии: все это — безусловно один художественный круг.

Признавая персидские цилиндры и конусы с одно!! стороны, и наши 
камни —  с друго!!, двумя далеко отстоящими друг от друга моз1ептамп раз
вития общей персидской глиптики, мы отметили и существование черт 
различия между теми и другими, вследствие которых впечатление от этих 
ДВУХ групп, при поверхностном ознакомлении с ними, оказывается совер
шенно несходным. Эти черты различия касаются формы камней, компози
ции изображаемых сцен, сюжетов; они, главным образом, и заставили Fnrt- 
w a n ^ l e r ’a придти к выводу о греческой работе изучаемых памп KaM iieii.

Новая форма скарабеоида действительно до.тжна быть приписана влия
нию I'pPUHU) где она существовала задолго до того, как п]юникла в пер
сидскую глиптику. Но характерно, что большинство напшх скарабеоидов 
определенно от.шчается от г])вчески\: опи бо.1ьп1е, niupe, верхняя сторона 
их очень выпуклая, боковая грань узкая и направлена почти у всех косо, 
]»агширяя камень кверху; греческие скарабеоиды эпохи свободного c t u .ih

1 f)alton, у. с.. табл. IX. * У. с., таГи. VHI. > У. с., таГи. ХПТ и XIV.
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оГ)ык11оис‘111К) меньше и уже, нерхиян их C T o p o iu j c.inGo кыпукла, Гюкоиаи 
грань шире и почти 1»се1 да иапраклеиа пертика.н.ио. Таким образом, и;̂  
формы, заимстпоиаииой у Греции, и Персии иыраОоталась местная разн<»- 
иидность. Греческому влиянию следует, лероятно, ирииисачь и свободную 
композицию сцен. Что касается сюи^етов, то можно тоже предположить гре
ческое влияиие в окончательном вытеснении изображений рели1 иозно-сим- 
волическпх, с постоянной ( | ) n r y p o i i  персидского царя, чисто реалистиче
скими сценами из жизни простых людей. Таким образом, n a n ia  г])умпа, не
сомненно принадлежащая к области персидского искусства, посит в то же 
время некоторые черты греческого влияния.

По вопросу о сюнсетах, впрочем, я cneniy отметить, что и более древ
ней персидско!! глиптике были свойственны изображения некоторых сцен 
из жизни простых людей, особенно изображения охоты: мы находим ряд 
цилиндров с такого рода сюжетами, при чем относятся они к (*амому различ
ному времени. Один из них, изданный у Weber’a безусловно много древнее 
наших скарабеоидов; по в фигуре перса на коне, в позе коня —  э.*ементы, 
близкие нашим камням; это — как бы прототип nainnx изобрая;еинй, позже 
развивавшихся в сторону свободы и реализма. Связан с древними изобра
жениями и другой цилиндр с аналогичной сценой, изданный там же^: 
в позе оленя, стоящего перед всадником на задних ногах, с согнутыми пе
редними, ,4 лсменты, свойственные обычной в древней глиптике сцене еди
ноборства героя со зверем. Гораздо свободнее трактовка, приближающаяся 
к нашим скарабеоидам ц местами даже превосходящая их, третьего из вос
произведенных на той лее таблице Weber’a цилиндров также двух цилин
дров с аналогичными изобраяхениямп, изданных у Delaporte’a Как камни 
типа нашего сардера с грифоном создавали возмол;ность перекинуть мост 
от древней глиптики к нашим камням, представляя собою экземпляры новой 
<[юрмы, но с изображениями старого типа, так и эти цилиндры играют ана
логичную роль, но в другом отноп1ении — они представ.1яют собою эггзем- 
пля])ы древней формы, но с сюжетами, свойственнымп нашей группе.

Более точное определение и датировка указанных цилиндров, также 
и других персидских камней, молгет помочь лучше выяснить весь ха])актер 
развития персидской глиптики; по это—улее новая тема, разработка кото- 
poii не входит в задачи настоящего исследования. Моя це.1ь — с одной сто
роны показать, что наша группа резпых камней не молсет считаться частью 
греческой глиптики, с друго!!— установить ее близкую связь с j)aHneii пер
сидской глиптикой и вообще с персидским искусством. Определепие отдель
ных экземпля])ов персидской глиптики — дело будущего.

Т. К'нипович.

— Г)8 —

' AUorientalische Siegelbihler, стр. 101,
2 У. с., стр. 101, 522. 3 у ,
* Dolaporto, CalalofTuo dcs cylindrcs oriontaux. Alb., pi. \ X V I I 1 ,  404 u 405.



КИЗПКМНЫ КО.МККЦИМ с. г. СТРОГАНОВА.
Заключающиесл н поступившей в Эрмитаж коллекции гр. С. Г. Стро- 

ганона три кпзикских электровых статера существенно дополняют >1атс|)иал 
эрмитажного собрания, по этому отделу. Даю их описание:

1) . 1 иу. стор. Обнаженная мужская фигура (Тарант?) верхол! на дель- 
<|)ине, влево, нрапой рукой держит за хвост тунца, левам с раскрытыми 
пальцами отставлена назад, внизу тунец влево.

Обо[). стор. Вдавленный квадрат, поделенный на четыре малых квад
ратика, распо.юженных на подобие крыльев ветряной мельницы, поверхностг» 
квадратиков шереховатая.

С/гатер. EL. разм. 19 —  22 мм., в. 10,02 гр.
(]татеры так же, как и гекты с этим типом, известны в ряде экземпля

ров в разных коллекциях Настоящий экземпляр не блестящей сохранности: 
не полностью вышли и частью стерлись голова и правая рука мужской 
фигуры. Штемпель одинаков с пари;кским экзсмиля(>ом, воспроизведенным 
у Бабелона и у <[>])итце.

2 ) . 1 иц. стор. 1>ык с человеческой головой, стоящий на тунце, влево; 
лицо впрямь.

О бор. стор. Такой же вдавленньп! квадрат, отчетливые следы двойного 
удара.

Статер. EL. разм. 1(> — 20 мм., в. 16,03 г]>. (см. изобр. выше;.
Судя по тому, что Гринвелем упоминается лишь один экземпляр статера

этого типа, принадлежащий Л(|)инскому Музею, и тот же экземпляр воспро
изводится и у Фритце, и у Бабелона, можно думать, что строгановски!! экзем- 
n.nip является вторым представителем этого типа. ]{прочем, 1гзвестны еще 
гекты и гемигекты с этим типом Иа настоящем экземпляре (|)игура быка 
выпыа полнее и лучше, чем на а(|)инском, но к сожалению стерлось лицо,, 
там отчетливо видное. Штемпеля обоих монет разные.

* а  г г о и  \vp1 I, The Klcctnmi coinage oldjz icnw , Ximi. Clir. 18H7, .M- 5); t O. I, F r i  (
Die Klektroiiprii^ung von Kyzicos, Noinisma, VII, .iNi- 110, тГ). I l l ,  2!); I t a b e l o n ,  Traite dos 
monnaies !jrerques et roniainns, 2-e p., f. II, .V9‘2()8S г.т., тГ». ( I f .X W , 12; К. И o^jli n Samni-
limj? Warren, Berl. t 6 .  W X I F I ,  \ Ш .

2 (ЛrccM iw plI , 0. I., Л» oO, tO. II, 2{), ‘iO; Г г И /л ‘, о. I., Ле 125. тГ). IV. К); H a b o l o n ,  
о. 1., .V.V. 2717 — 271!), тО. C L X W , i 2 — Ti.



3) Лиц. c'i'()|). Пика, уиершаисл леиым коленом и поьерги} гою
на землю Оацана, леиои р^кой п|)Иде|)Ж11вает за poia сю  откинутую юлову, 
правой заносит нож над грудьи) жертвы; левая передняя нога барана нодо- 
а нута, правая упирается копытом в землю; Ника одета в хитон и гиматий, 
который снускается со спины и закрывает ее ноги, изгибаясь сзади-в 1мубокую 
<‘кладку; волосы Ники связан1>1 вместе, об[»азуя на макушке 1’устой пучек; 
вся группа помещена на тунце влево.

О бор. стор. Такой и(с вдавленный квадрат, но поверхность малых 
квадратиков изрыта частыми и довольно глубокими ямками.

(/гатв(». Kli., разм. 17 — 21 мм., в. 15,97 гр. (см. изобр.).

— 60 —

Этот ТПП кизикина, насколько мне известно, не издан; по крайней мере 
и специальной литературе по згой группе греческих монет ни статер, ни 
||)ракции его с подобным типом не зарегистрированы. Уже одно это обск»- 
лтельство оправдывает намерение подробнее остановиться на нем и попы
таться определить его место в богатой электровой чеканке Кизпка.

Кажущееся на первый взгляд совершенное единообразие фактуры, 
неизменность веса и полное отсутствие надписей, не позволяющее прибегнуть 
к помощи палеографического критерия, стояли вплоть до последнего времени 
непреодолимым препятствием на пути к хронологической классификации 
кизикппов. III. .1 енорл1ан^ пробовал в дополнение к стилистическим сообра
жениям расставить хронологические вехи, связывая типы отдельных экзем
пляров с определенными исто])пческимп событиями, как напр., изображения 
1‘идящей З-^евферпи или Ники, с победами Тимофея и Александра Великого. 
Попытки обоих Сиксов^, распространивших этот прием толкования и на 
кизикипьг с портретами, показали шаткость и произвольность его, осо
бенно в связи с недостаточной нап1ей осведомленностью о (1)актическоп 
городской истории Кизика. Фритце справедливо отверг этот метод Гораздо 
более liCĵ HbiM и прочным ])уководством служит эволюция стиля кизикинов. 
Но стиль в свою очередь представляет слиппхом расплывчатый критери!!. Это 
признает 1>абелон‘‘, сознательно отказываясь от хронологической группи
ровки кизикинов. Неоценимая заслуга работы Фритце в том, что он обратил 
серьезное штмание иа отмеченную еще Wrofli’oM ‘ важную роль для хро-

* siir les blali*n\s do C\ziqiie, Hov. Num., 18Sr>, гтр. 7 c.i.
2 \u in . (ihron. 189S; Alhoii. Miltboil.
3 O. 1. C T p. 32, 33.

(). I., T. I, CT. 151; T. 11, CT. 1392.
of coins Hrif. Mbs. Mysin, стр. W I I .
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||Ч.1<>Г1!11 кнзикпнон хирашера «i|)iailraliiiii imiisiim» ii\ oOoponioii сто
роны и, проверив 0 1 и.111ст,1ческун) группировку даниыми апа.шза тех
ники, положил  ....... основание для разбивки кизикинов на четыре
основных хронологических группы. Наш < гатср имеет на оборотной сто
роне обы i H u i i  для кпзпкппов вдавленимН квадрат, отчетливо разбигыи па 
четыре малых квадратика, поверхность которых изрыта часто си.яшпми 
ямками. Такая круино-.зернистая повв|.хност1. (groi.e Kdi imi.-) с..уж1п х.Трак- 
■ ерным отличительным признаком четвертой, последней группы K.iaccnfn- 
кацип *1 >|штце, хронологическими пределами которой он считает 1 1 0  г. и 
.«>-ые годы 1\ в., т. е. время появления статоров Л.1ексаидра Великого, 
окончательно вытеснпвшпх кизикпиы из обращения. Типологический состав 
;->1 0 Й группы дово.1ьно разнообразен: отдавая почетное место отде.1ьным 
го.ювам божеств и допуская даже попт1)еты современников, опа в 6 о.1ыном 
ко.шчестве заключает в себе че.ювеческпе ф туры  п це.1ые группы. Отде.н.- 
ные фигуры животных, столь излюбленные во второй i jiynne и встречаю
щиеся еще в третьей, в neii почти совершенно отсутствуют. Таким образом 
наш статер совершенно естественно входит п в тппо.1 0 ’1 пческпй репертуар 
четвертой группы, (yrn.ib изображевия иа .чтом кияикпне также указывает 
на самы1| конец V п.ш начало IV вв. Такие черты, как поворот тела, в no.i- 
ном соответствии с требованиями свободного ре.1ьефного сти.1я позволяю
щий ясно видеть правое плечо н ск.)адкп на грудн, одеи;да — .lerunft хитон 
с напуском у пояса, комбинирующийся с 6 o.iee тяжелым гиматпе.м, выхо
дящим и.з-за спины и о6 ра,чующпм г.1убокпе ск.мдки на ногах, свободно 
непринужденная поза богини, легко и живо настигающей свою жертву, —  
теснейшим об1>азом связывают ei o с релье(|)ами балюстрады храма Бескры
лой Ники. Несколько отлична прическа, на ней стоит остановиться. В одежде 
н убранстве волос изображения Ники отражают моды, i осподствующие среди 
греческих женщин и девушек'. Из жизненного обихода, надо думать, взята 
и прическа богини на нашем кизикине; во.юсы не свя,заны в узел, а лип|ь 
перетянуты на макушке .1ентой, образуя поверх пе|)евязп густой пучок за
дорно ра.эвевающихся прядей. Аналогии дают лампсакский статер® и сереб
ряные монеты Сиракуз’ и Герины ^ От.шчие от указанных примеров наш 
статер представ.1яет .1ин1ь в том, что обычно ось этого пучка состав.1яет 
продолжение линии, идущей к макушке от подбородка че|)ез ухо, в нашем же 
с.1учае он обра.зует с этой прямой тупой угол, состав.1яя скорее п |) 0 Д0 л ж е -  

ние линии .затьмка. Но и для этого отклонения совершепиую анал0 1 иЮ' 
мы можем подыскать С |>едп монет Терины % чеканку которых 1*еглпнг отно- 
ГИТ к 420— i(K) гг.

> Ср. Р. К п а р р ,  N ike in der VascDmalproi, Tilbiii^r, 1870, стр.
2 H a b c l o n ,  o. I., тГ). (Л А Х 1 , I; H. H e a d ,  }li^4tnria Xiimormn, стр. о2У, p. 278.
* H o a d ,  On the coins o f  Syracuse, \ n n i .  Chr., 1874, тГ>. V, .j; D u  C h a s l e l  d e  Ja 

H o w a r d r i e s ,  Syracuse, I.ond. 1898, t6. П', i(»; xfi. VII, 91, 92; Гu d e e r .  Z \ ,  191.4
X X X , t 6 .  i n ,  ;W—  M); Cat. Hr. Alus. Sicily, стр. 159. Ср. также .1есГ)осскун) гек т у— И аЬ е-  
1о п, о. 1., тО. CI.XI, i .

* К. K ej^ lin p ,  ler ina  ((Mi \Vincke)maun>proi:r.. Herl. I9(K>), тГ). I, И— C, V— Z, Л V,.M* 
тГ». II, 00 C.I.; t6. I l l ,  ff'(f c.i.

* O. I., тГ». I, V, Z; текст, стр. 17 cj.



ИзоОражепиг* пашсчо кизикина iie одиноко и iiy>iH3'*J‘< Азии.  
Гомно такан же r|)jmia Пики, закалывающей барана, имеется на лицеио11 

« гороне золотых гтатерон Гмизких к Кизику 1 ородон Абидоса и .1ампсака. 
.1ампсак находился « той же Мизип, Абидос —  и соседней 1роаде.

Абидосски!) статер из коллекции d’Hcrmaml н Париже «первые описан 
<1естинп‘. Эь'земпляр, принадлежащий Британскому Музею описан \ \  r o f l i ’ o M *.  

Установить тождественность обоих экземпляров мне не представилось воз
можности, однако в настоящее время, повидимому, экземпляр Ьританского 
Музея является уником. Такой же уник, очевидно, представляет и статер 
.1ампсака из коллекции Иебера, впервые опубликованный Гринвелем *.

Сравнивая кизикин (рис. на стр. 6 Г>) с репродукциями обоих статеров, 
мы едва ли будем пристрастны, если по полноте сохранности (|)игу|»ы и 
тонкости выполнения отдадим ему первое место. 1{оспроизведенный мотив 
1 рактован во всех трех случаях в общем одинаково со значительными, впро
чем, |)азличиями в деталях.

. 1ампсакский статер (|)пс. 1 ) совпадает с кизикипом в мотиве ног, плаща, 
4 падающего со спины на колони, жесте левой руки, п])идерживающе1! голову 
барана за |)ога; но шея барана не так сильно откинута назад, ;-м1несепная 
правая рука с кинжалом опущена ниже ( нож, как будто, уже вонзился в |’рудь 
жертвы); главным ясе отличием является отсутствие на Никс хитона — 
красиво изогнутая линия обнаженной спины прекрасно повторяет круглый 
ijpaii монетного поля; прическа богини не имеет пучка волос на макушке: 
полосы завязаны в обычньп! узел.

Абидосский стате]) (рис. 2), нап])отпв, в большей мере совпадая в мотиве 
одежды — прическа та лее, что и на лампсакском—обнаруживает отк.юнение 
1$ жесте лево1| руки Ники, которая держит сильно откинутую голову барана,
4)бхватив ее за мордуй; правая рука также занесена значительно вьпне и 
деря{ит нож в ве[)тикальнол1 положении; кроме того (|)игу|>а Ники дана 
а более полном профиле, чем на кизикпне, и наклон ее гораздо меньн1е. 
и последнем отношении так же, как и в жесте обоих ])ук, абидосский статер 
находит более близкую аналогию в кизикине ( рис. 1 ) с изображением Ь'абира, 
закалывающего барана

Слммируя сравнение всех трех пзображени|1, мы до.1Жны констатиро
вать, что ни одно из них не копирует механически со всею точностью 
другого. . 1ампсакский статер выделяется из всего ряда в такой важной детали- 
как обнажеипг>1Й торс Ники и при этом обна|)уживает явную тенденцию

1 S o s f i n i ,  DoscriziolU' deirli stalori antirlii, F iron/e, 1817, p. 6().
2 ( ’.al. Mr. Mus. Troas otc., стр. 2, № 9 ;  тГ>. 1, 7; ср. H a h o lo i i ,  o- 1- II, ст. 13*i6,

Л1> тГ). ('.liXVIll, I. И. V. H o a d .  Hr. Mus. Л ^uido to tlio coins of llio Aiicionls,
тГ». XVIII, l i .

 ̂ On somo raro i^rcek coins. Num. Chr. 1H8.“). стр. 10; ср. A g n o s  H a l d u  in , Journ. 
Inlorn. d’arcli. num., V, 1902, crp. 10;тГ>. I, 9 ; B a b o l o n ,  o. 1., П ,с т .  1369, .Ve 2o.4i, tG. C L \ \ ,

И. V. Hoa<l, Hist. Хпш., стр. 529, p. 276. Ныно этот статор прпобротен Британским  
Л1узоом — ср. (1. F. H i l l ,  \ n m .  Chron., 1920, 111, тГ>. XIV, i.

‘‘ Описание НаГнмона, о. I., т. II, ст. 1326, продстав.1Яот несомненньи! недосмотр, так 
как Hi.imoonncanHbiii жост утпорждаотса как <|м»тотппнчоскими пзображонпямн. так п 
<»ипсаниом п каталоге Ьр. М>;ч.

ь F r i t z o ,  тб. V, 'г, l i a b r l o n ,  тО. (' ,ЬХ\1У, 21, 22.
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к декора I iiiiiioii модификации могина и целях ирисиосоОлеиия его к кру глой 
4|u > |m e ПОЛИ лицеио1| стороны. (Сизикин, нииротив, но мотиву одежды теснее 
сннлыиаетсн с аОидосским статером. (’ д|)угой стороны естественность и 
ненрин> жденность, с которой в о(юн\ случаях трактуется мотив заклания, 
♦>Г»ьединяет кизикин с ламисакским статером, в отличие от запечатленного 
медлительным и жестоким методизмом абидосского статора.

И связи с этим интересно коснугься вопроса о монетных типах о()шпх 
;-»гим трем го|)одам. *1исл(> совпадени!! между Кизиком и . 1ампсаком довольно 
значительно: П маленький 1'еракл, удушающи!! змей, 2 ) Нереида (Оетида?) 
со щитом на дельфине, 3 ) иолуфигура 1'еи, 1 ) голова 1 ермеса, .)) голова Зевса 
Аммона, () ) голова КаГ)ира‘. Набелон указывает^ еще на головы Л(|ншы(вУ^и 
Лктеона, но в обоих этих случаях сходство не идет дальше общности мотина 
нри значительных различиях в его трактовке^. Впрочем и в вышеперечислен
ных нарах монет мы всегда почти можем naiiTH какую-нибудь деталь, отличаю- 
щ \ю  кизикски!! вариант аналогичного типа от лампсакск<и'о.  ̂же З'ю одно 
не позволяет сделать вынод о непосредственном заимствовании типа одним 
городом у другого и скорее наводит па мысль, что в данном случае они 
лишь черпают из одного источника. Помимо того такие совпадения между 
Ламисаком и ]{изиком и не могут возбуждать удивления в виду одинакового 
'|резвыча1шого разпооб[)азия их типо.югии. Как в Кизик(‘ единс1венно11 
ПОСТОЯННО!! городской з>1блемо11 на его электровых монетах служ!!т лишь 
4 веденный на po.ib добавочного сим!юла тунец, иредоставляю1ппй mait- 
иун) часть ноля постоянно меняю1Д1емуся изображению, так и в золотой 
чеканке Лампсака городское лаоаогциор (кстати С1;азать, эн!н'рафически 
зас1<идете.1ьствованное в этой рол!1 — протома пегаса изгнано па ревс]к, 
вся же лицевая сторона предоставлена сменяющемуся типу. Весьма заманч!1во 
1!ризпать зти бесирер1.11шо вариируютпиеся типы эмблемами периодически 
<*меняю1^!ихся .магист|)атов. Такого 1*зг.1яда и пр!1держ!1вается большинство 
нумизматов ^ Однако Фритце, ранее, видимо, также присоединявши11ся к этому 
вз!'ляду‘*, в cB oeii  работе о кизикинах" считает подобны!! в!.!вод недостаточно

1 Ср. F r i l z e  V, S - H a b e l o n  (Л Л Х , 28; Fr. V, 7; И. CLXXV, 21 -  И. C IA X , :Ш, 
Гг VI 19* В (iLXXV, .')— В. (Л.ХХ, 32; Fr. VI, 1; В. (Л.ХХИ1, (> — В. ГЛЛХ1, 13; Fr. Л; 
;П; Н. 1:ьхх1п, 32 -  в. ГЛЛХГ, о; Fr. VI, 2; В. CLXXIII, 21 -  В. CLXXI, 17. Почти ш е 
iixii сходные изображения сопоставлены в недавно вышедшем и ставшем мне извест
ным уж е  после окончания статьи чрезвыча11но оОстоительном исследовании Л. B a l d 
w in ,  i.anipsakos, the цоЫ staters —  Amor. Лоигп. of Xumism. v. FJIl, 3-r p., lO ii ,  Vi сл., 
типы .V%Y; I, 13, 2.) и 39; тГ». IV, lo  слл и 2.i слл.

2 О. I. FI. ст. 1311, пр. 2, ст. 1377— 78, пр. 3.
3 Ио зтон же причине не могу признать скопированными одна с другой головы 

Геры на лампсакском и kh;ihkckom статорах, как то полагаот R a b b v i n ,  о. 1., 48, № 28; 

гГ,. IV, 31, 32.
* Р. P o r d r i z o t ,  JI(iQ(jiOt)na do villos >«ir <1о> htoios <Io proxonio. Hull. (.orr. l lo ll .  I. X X ,  

I HIM), стр. 549 СЛ.
i G. F. H i l l ,  Handbook oftrrook and roman coins., стр. 17!>. K. B a b o l o n ,  o. I., 2 parlio,

T. I, CT. 150; T. II. CT. 1392. B. V. H o a d .  Hist. Num., гтр. LVIII. (i. M a c d o n a l d .  Coin
l\po>. <»la»go\v, ИИ).*;, стр. 41.

* Bir\liH nnd rlie Kabiren anf Ml'mzon, ZX., X X I \ ,  l!M)i, стр. 1И».
7 XomiHma. o. 1., стр. 33.
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осторожным. (л;с11тнц|13м его одна ли оспонателен ь ,')гом см^чае: как раз 
факты, которые он считает трудно обънснимымн н[)и этом услонии, именно 
наличность н числе зтпх тниои изображени!! статуй и нонторений иногородни v 
тииои— мо1'ут быть наблюдены среди уже несомненных магистратских симио- 
лон более иоздпего иремени на а(|)инских тетрадрахмах так назыпаемои^ 
ноного стиля, нозноляя донусш ть н])еемственную связь последних с изобра- 
жени)1ми кизикинои ^ Но нсяком случае, ь*акого бы взгляда ни держаться 
I) этом вопросе, нельзя не признать того, что чрезвычайное разнооб|)азие н 
неустойчивость типологии электровых и золотых монет Кизика, ‘1>океи  ̂
Митилепы и .1ампсака вынуждает, выделив типы этих монет из числа других 
более усто1|чивых и постоянных городских типов, Н€1звать их в отличие от 
этих последних эпизодическими и применять к их объяснению и интерпре

тации какие-то иные методы.
Сикс'^, Wroth'* и Бабелон^ единогласно возводят начало золотой 

чеканки Лампсака ко времени около г., основываясь на том, чтсь
наиболее архаичные по внешнему виду золотые монеты этого города имеют 
типом лицевой стороны младенца Геракла, удушающего з м е й  — общую  
эмблему городов, вопшдших в составившийся в этом году антиснартанскии  
союз. Другое мнение, к которому по серьезным основаниям примкну.1 и 
автор новейшей монографии о лампсакской чеканке —  Л. Baldwin® —  пред
почитает относить возникновение этой союзной чеканки к 387  г. Не буду 
останавливаться на этом слояшом вопросе, так как незначительная разница 
между обоими датами не играет для моих целе11 существенной роли.. 
.1ампсакский статер с Никой приходится отодвинуть от начальной даты 
вниз, по никак не более, чем на одно десяти.1етие, так как, хотя протома 
пегаса на его реверсе обращена уже вправо и в своем стиле предста
вляет значительный ш аг вперед по сравнению с первыми образцами, но 
псе же еще вписывается в отчетливо видны11 вдавленный квадрат. Одинако- 
Bbiii эпизодический характер обоих типов, как уже говорилось, не позволяет 
|)ешительно поставить вопрос о заимствовании Лампсаком у Кизика или- 
обратно, по все же можно говорить о хронологическом соотношении обоих 
изображений, как стадий в развитии одного и того же мотива. Нет сомнения, 
что в этом смысле лампсакский статер представляет более позднюю стадию. 
За это говорит обнаженный торс Ники, деталь, которую он разде.1яет с дру
гим, более поздппм, лампсакским же статером с изображением Ники, воз
двигающей трофе!! и целым рядом эллинистических гемм, воспроизводя
щих близки!! мотив Ники, закалывающей быка ^ С последней группой памят
ников объединяет его и стремление декоративно приспособить мотив к кру| - 

лому ПОЛЮ.
Иначе складывается соотношение nanieio кизикина с абидосским

1 (;. jNIacdonald, о. 1„ Ь 1. п стр. 55 c.i.
2 Num. Chr. 1888, ст. 111.
3 Cat. Иг. Mus. iNIysia, ст. XX.
 ̂ О. 1., т. И, ст. 1378.

Ср. о. I. 30 и прппсдонпую там .штрратуру; idom, ZX., 1915.
6 Babolon, о. 1., тГ). ('LXXI, 1.
7 .loiirn. Iloll. Stud., VIT, 188fi, т(>. К.
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патером . Чеканка ЛОидоса не отличается и V и IV  ни. таким обилием тиион, 
какое наблюдается н Ламисаке и Кизике. (]е|)еГ)[)яиые монеты V и. устой ч и но 
по м етаю т на лиценой стороне ([)игуру сидящего орла, на оборотной —  
|'оргоней. Мерный тии, оченидно, играет роль гланного городского m in d -  

так как он и и течение нсего IV  в. продолжает неизменно сохранять 
сное место и чеканке Абидоса, лишь переходя на оборотную сторону и 
уступая лиценую и согласии с огромным болыиипством однонремеиных 
|'реческих монет профильной голове божества —  Аполлона. чеканка
Абидоса представлепа очень бедно по сравпению с .Гампсаком. Рядом с разби
раемым статером с IhiKoii известен еще всего лишь одни тип Оборотная 
сторона его так же, как и в экземпляре с Никой, занята 1ородским л а о а -  
otjjuor  —  фигурой орла, лицевая же сторона представляет весьма изящно 
исполненную группу Артемиды, сидяще11 на спине оленя. W ro lli а вслед за 
ним и Ьабелон  ̂ относят золотую чеканку Абидоса к п[)омежутку времени 
Л И — 3 (S7 г. —  периоду наибольпшго процветания города под главенством 
спартанского гармоста. Однако сравнение обоих статеров обнаруживает 
между ними такое резкое различие в стиле и (|)актуре (с|). особенно линейный 
ободок на втором экземпляре), что позволяет принять подобную датировку 
лишь при условии соответственного отодвигания калсдого из них к крайним 
границам этого периода. По этой же причине, несмотря на некоторые 
аналогии с чеканкогг .Тампсака (переход городского TcaQdoi)i.iov во вдавлен
ный квадрат реверса), едва ли основательно допустить, что эти два статера 
являются л и т ь  жалкиз1и остатками случайно не сохранившейся до нас 
столь же богатой золотой чеканки Абидоса и признать их типы в тако11 же 
мере эпизодическими.

—  (;Г) —

(Сравнивая все т[)и типа Ники, нельзя не согласиться, что абидосски1г 
статер наиболее архаичен по стилю, что позволяет хронологически поставить 
его во главе обоих других. |{ышеприведенными соображениями кроме того  
не исключается даже и возможность прямого заимствования Кизиком этого 
типа у Абидоса. В пользу этого говорило бы то, что абидосский тип горго- 
нея в точности воспроизводится на кизикпнах С го|>аздо меньшей уверен
ностью, в виду обычности и больпюй |)аспространенности мотива, можно

* B a h e J o n ,  о. 1., т6. C L W I I I ,  2; Иа1)о1оп, Invoiilairo do la coll. Waddin^rion, Paris, 
ISD7, стр. 57, 1028, тГ). I, 14; L o o b b e c k e ,  Mllnzfiind von Avola, Z \ ,  тГ). VI, 2.

2 Cat. Hr. MiiJ*. Troas p Ic. стр. XI..
О. I., II. ст. 1 Л 2 7 - 2 8 .

* Ср. H a b e l o i i ,  о. I., тГ». CLXVII, '{О c.i.; F r i l / c ,  тП. IV, l ’>.
C eopmhk Эрмитажа. II I .  , ^



было Г)ы сказать то же о типе орла, также 1ювто|)як)Ц1емся на кизикинах . 
Ио, если мы и допустим, что мотив кизикина внушен аОидосскпм статором, 
то все же необходимо признать, что последний в свою очередь m h o i  i i m  

обязан другому кизикину, с изображением Кабира, закалывающего барана. На 
обоих изображениях жертвоп|н1носяц1ий —  в одном случае Кабир, в другом 
Инка —  всем телом навалился на барана, п|>идавив его к земле, и высоко  
заиоспт нож, готовясь верным ударом поразить жертву; оба изображения 
тесно снязывает оттенок, если так позволено будет выразиться, уравновенюн- 
ного ритуального методизма. 1\изикин с 1\’абиром принадлежит к третьей 
группе классификации <1>ритце, помещаемой им между 17.) и 110  гг. Что  
в пределах этой группы он относится скорее к концу ее, чем к началу, 
позволяют заключить rpynnoBoii характер сюжета, свободное помещение 
группы в принявпшм (|)орму овала поле, пи|)амидальное се пост])оение и 
тесная, органическая связь с тунцом, использованным, как основание для 
пирамиды —  черты, в обилии наб.1юдаемые с|)вди кизикинов следующей 
четвертой группы. Иояиление ei o в свет, в силу этого, мы можем допустить 
в двадцатых или десятых годах V в. Из выше изложенного вытекают, как 
вероятные даты: для абидосского статера —  последнее десятилетие V в., для 
ламисакского —  второе десятилетие IV  в. Интересующий нас кизикин  
с Никой, предстанляя промежуточную между обоими последними монетами 
стадию развития мотива, с наибольшей вероятностью, таким оОразом, может 
быть помещен в первое десятилетие в.

В просмотренном ряду монет мы наблюдаем последовательную эволю
цию мотива, возникшего несомненно в культовой обстановке, в сторону 
превращения его в живую праздничную сценку с'наилучшим использованием 
всех его декоративных возможносте!!. Очень распространенным является 
взгляд, что интересующие нас изображения на монетах восходят к типу  
N ly j]  (^ o v d w o v a a  со случайной заменой быка бараном Однако привлекаемые 
в этой связи памятники прикладного искусства, вазы, геммы и др. не дают 
в своих изображениях решительных аналогий нашим. Они или воспроизводят 
стадию еще не закончивп1ейся борьбы жертвоприносящего в ра;^1ичных

1 Ср. B a b e l  on, тО, CLXA’llI ,  1 — ‘2(i; F r itz e ,  т6. VI, 35.
2 Уже после окончания 3 Toii статьи мне удалось ознакомиться с KHiiroii Г. G ard 

n er, А history of ancient coinage 700 -  300 В. С., Oxf. 1918. Е ней (стр. 331 сл.) автор 
развивает мысль, что BTopoii выпуск золотоН зюнеты в Афинах, которьп! он относнт 
ко времени около 394 г. (стр. 293), послужил сигналом к аналогичным вьппскам по 
всему греческому миру и пытается в силу этого подчинить указанно!! дате золотые 
монеты всех других греческих городов. Дата лампсакских статоров, правда, не терпит 
у него изменетпп!, статеров же Абидоса и других городов он касается мимоходом, 
не опровергая в отдельности дававшихся им датировок. Надо, однако, заметить, что эта 
попытка, преувеличивающая, отчасти в противоречии с ранее высказанными соображе
ниями самого же автора, роль А(|>ин в IV в. и вообще в деле золотоИ чеканки, является 
одним из наиболее уязвимых пунктов его интересно!! книги; она уж е встретила возра
жения со стороны М. II. Ростовцева (Iranians and (Ireeks in Sonlh Bnssia, Oxf. 192*2, 
стр. 229, np* 12 к IV гл.).

я Н. B n l l e  в Hoscber’s l.exicon, s. v. Nike, ст. 340. K napp, o. 1., стр. 93. S m ith ,  
Nike sacrificing a hull, .lonrn Hell. St. V ll, 1S8(i; B a h e lo n , <*. 1., П. ст. 132S. W roth , ('.at. 
Hr. Mns. I'roas etc., стр. XL; ihid. Mysia, стр. X W III . A. B a ld > v in , o. 1., i(>, .Ys 7.
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иоложеииих с жинотиым \  или изображают иерного коленопреклоненным  
рндом с жерт11о11 или снднщим на ней, нередко н мечтательной позе, так 
мч'о только меч в |>уке нознолпет догадынаться о н|)едстоятем заклании^.

Ч»ритце^, нероятно, нраи, что последнее «пдопзмепение мотива про- 
диктоиано декоративными заданиями, в большей мере подобающими пред
метам художественной индустрии, чем монетам^. Но даже и наиболее()лизкие 
И композиционном отношении к нашим изображениям памятники где Ника 
так же наступает коленом на круп повергнутой же|>твы, именно в жесте 
i'me опущенной правой руки с мечем, далеки от того оттенка действенности, 
которым запечатлены наши монеты. Между тем взятые вместе все четыре 
монеты так близко сходятся между собой по мотиву и образуют те])рито- 
риально и хронологически такую тесную группу, что представляется совсем 
неправдоподобным видеть в них лишь ряд случайно сохранившихся отклоне
ний от основного мотива Пики, закалывающей быка. Это чувствует уже (-.мит, 
делая для монетных типов оговорку и допуская их независимое происхожде
ние от одного общего с балюстрадой храма Пики более раннего прототипа®, 
хотя он мог иметь дело лип1ь с  д в у м я  звеньями из paccMOTpennoii нами серии—  
абидосским и .1ампсакским статерамп. Фритце^ сделал попытку объяснить 
эти монетные изображения, как точное воспроизведение ритуала заклания 
жертвы хтоническим богал1, подчеркивая особенно не с.1учайную роль барана. 
Попытка Фритце наш.ы решительные и веские возражения со стороны  
Ш тенгеля®. Не считая себя компетентным, чтобы высказаться в пользу той 
или д[)угой стороны, замечу только, что и 1Птенгель не отказывается при
знать в кизикине с Кабиром и абидосском статере наиболее близкое вос
произведение способа заклания небольшого животного^. Прав, вероятно, 
Ф ритце и в Toii мере, в KaKoii он связывает все эти монетные изображения 
<• местными культовыми традициями. Добавлю еще, что мысль его о широком 
распространении культа Кабиров еще в V в. по всему юго-восточному и 
южному побережью Мраморного и Черного морей при чем видное место 
в этом ряду городов отдается Кизику, напыа себе подтверждение в статере

— ()7 —

1 С. S in itli, о. 1., тГ). 1, "2-, F lirtw ih ifirlor, AnI. (iommcn, тГ). I^XIV, (><>; Bull.
ЛггЬроК Xapol. Д I, 18i8, xfi. П, -i, 'p.

2 {]. S m ith , тГ>. К. .‘J, о, G, 7; G orh ard , A|)iil. Vasonbild., тГ). A, (>, cp. Monmn. IMot,
T. V, тГ). n i  и IV.

3 Ziim j^mochischon Opforritnal, Arcli. .lalirl). XVH, 1903, гтр. 63, пр. 20.
* Что tcKopaTiiBHbiii  момонт не чу'/кд соворпюнно п монете, см . (J. М a c d o n a l d ,  о. 1., 

€тр. сл. Замечу, впрочем, что по «p a iiH e i i  ме|)С до IV в. его B.iuniuie в этоЛ области 
♦•граипчивается .пммь выбором сюжета, не |)аспрост|)ан;и1сь на его трактовку.

•> Ср. Мюнхенский р е л ь е ф — S t  ud ii ic z k a . Die S i e g e M f , ^ o i t i n ,  тб. X ,  52 ; группа Брит. 
M y 3 . _ S p r i i i f f e r - > I i c b a e l i ^  Г, p. .S :v2. Сюда же принадлежит золотое кольцо Эрмитажа- 
Иика с .1анью -  F и г t w5i п е г, о. 1., тГ). X ,  4Г>. Древн. Босф. Киммер. тП. X V I T I ,  7. 

в С. S m  i t Ь ,  о. I . ,  стр. 28.}.

7 Arch, .lahrb. XVII, ИШ, стр. ОЗ сл.
8 Arch, .lahrb. XVII, 100.3, стр. 113 сл. и idem, Opferl)rauche d. (Iriecben, H erl.—

Keipz. It)10. стр. 113 c.i.
 ̂ Opferl)rancbe, стр. 119.
Z. f. \u m . XXIV, стр. 123.



коллекции Джемсона, с ОезОородой голоной, н иилосс *, познолиишем ем у  

н моног{)а(|)ии о кизикииах  ̂ уже без всяк()1'о колебания квалифицировать и 
известную Оородатук) голову, не как Одиссея, а как Кабира.

И заключение позволю себе так формулировать роль стр()1'ановского 
гЧкземпляра, замыкающего новое звено в |)ассмотренной серии. Будучи вместе 
с ламнсакским статером представителем позднейп1ей стадии в эволюции 
мотива, он обнаруживает явные признаки стилистической близости к балю
страде храма Ники и, мои;ет быть, служит одним из первых образцов создан
ных под ее влиянием предметов п|)икладного искусства. другой стороны  
его тесная связь с современными, а вернее даже, предшествующими возник
новению храма Пики абидосским статером и кизикином с Кабиром позволяет 
настаивать, что д]>угая пить возводит происхождение мотива заклания 
барана к какому то более ])аннему памятнику, связанному с местной куль
товое! традицие!! северо-западной Малой Азии.

Вместе с описанными т[>емя статерами в собрании (лр01'анова находи
лась еще следующая, близкая по <|)орме и стилю к кизикинам монета:

.1иц. ст. 1)ык с толстой 1пеей, короткими п|1ямыми рогами, подверну
тым хвостом и подо1'нутыми передними и задними ногами, влево; под ним 
прямая черта.

(J6op. ст. Идавлеппып квад[)ат с отлогплш, чуть зак|)угляющимися  
в своем наружном контуре стенками, разделенный пе|)есекающимися пря
мыми па четыре малых квадратика с неровными шероховатыми поверх
ностями.

А/, разм. 14 —  1(S мм., в. 10,22 гр. (см. изоб]).).

— i\H —

К кизикинам не позволяет отнести эту монету состав металла— червон
ное золото, малый вес и отсутствие тунца внизу, место которого заступает 
отчетливо проведенная прямая черта. Вес монеты не согласующийся ни 
с одной из малоазийских систем электровой и зо.ютой чеканки, мог бы 
близко подойти лишь к тяжелым золотым крезеидам*, к которым она как 
с формальной, так и с типологической стороны не может иметь отношения. 
Не в пользу монеты говорит и анализ <iua(Jratum incusnm ее оборотной 
стороны. Такой характер |)еверса с независимо от малых квадратиков очер
ченными отлогими и слегка закругляющимися на углах сторонами боль- 
П10Г0 квадрата и с малыми квадратиками, лежащими почти в одной плос
кости и разделяющимися только выступающими ребрами, далеко к тому же 
не доходящими до основной поверхности монеты, встречается в серебряной

‘ Collcclioii Jainpson, Paris, .V INl2. тГ». XCVII; ср. F r itz r ,  о. 1. тЧ',. IV 2о 
О. J., стр. 14, ,\w ИМ>.

 ̂ Haboloii. о. I. I, ст. 2Л1 — 23*2.



NeKuiiKo l\u.ix(Moua и притом н отииснщиИсн уже к IV н. третий период ее 
но совертеиио мужд К'и;шку. 11а кизикинах, иаиротии, стороны большого 
киадрата иногда прерынаютсн, но его конту(», исегда соотнотстнующий н|)а- 
нильному кнад))ату, отметлино иамечаетсн {юзкими 1|1аннми малых кнадра- 
iHKoit, плоскости которых под значительным углом наклонены друг к другу; 
делящие -пи квадратики реГ>ра от несколько углубленного центра исегда 
доходит до caMoii поверхности монеты, при чем резко иодчеркинаютсн как 
ннутренние, так и наружные прямые yi.ibi. Такое расположение малых 
квадратиков, давно уже сравниваемое в нумизматике с устройством крыл1>ев 
ветряной мельницы является следствием технического назначения нахо- 
дивп1и\ся на верхней матрице пшпов впиваться it тело монетно1Ч) слитка и 
предупреждать его соскальзывание. Исследование Ф|)итце обна|)ужило медлен
ные, но неуклонные изменения в характере (|na(iratnm incusum кизикинов, 
которые мы имеем все основания считать постепенным прог[)ессом в сторону 
наилучн1его приспособления ;)тих шипов путем нанесения нарезок на их 
поверхность к их основной задаче впиваться в тело монеты. Отсюда вывод, 
что ')ту техническую роль (|ua(lratum incusnm кизикинов сохраняет вплоть 
до последних дней элект|Ювой чеканки ^того города. Напротив в Калхедоне, 
1’де монеты с подобным реверсом появляются поздно — в IV в., уже после 
TOI O, как он еще в V в. чеканил монету с изображениями на обоих сторонах, 
мы вправе рассмат[)ивать применение Bbinieonncannoii модификации этого 

4 |na(lratnm incusum, как пережиток в орнаментально!! ролЕ! .-мементов перво
начально техиическо1Ч) назначения.

Уже эти соображен!!я заста!$.!нют за!!одозроть !1одлп!!ность монеты, но 
пне в бблыией мере склоняет к такому убеждени!о сравнение с однотипн1»!м 
11одлинн1>1м кизик!!ном^, ОТ которого она отл!!чается лп!иь отсутствием тунца. 
Гакое согнутое !Ю.!ожение ног, легко объяснимое на этом раннем 1шзикине, 
как результат e!jie неумелой поп!>1ткп связать (|)И!'уру б1лка с тунцом, слуи^а- 
щим ему подножием*, совсем не!!онятно здесь при прямо!! черте под ei4 ) 
HoiaMU. Ьолее, чем вероятно, что в этом экзем!1ляре mi.i имеем работу 
опытного, хороню практически знакомого с греческими монетами, но не- 
<*ознательно ор!1ентирую1Д!егося в i!!ix фальси(|)икатора.

Л. З о г р а ( 1».

—  —

> Cat. Иг. Mu8. Pontus efr., тГ». X W II , 9 — 11; п р . 12о. H a b o lo n , о. I., т. II, 
ст. I т  — 1)9, т6. CLXXXI, 22 ел.

* K r itz e , о. I., стр. 2, пр. i .
 ̂ F r it z r ,  о. 1., т6. 111,8, B a b e lo n , о. I., тО. CГXX^I, И , V2.

* Ср. подобное же рагпо.южрниг ног у козла — F r itz o , тГ). I l l ,  11; ср. тркгт стр. 1Н; 
/)тап1>1 прогресса на этом пуп! прпдставляют фигуры Оыкон: F r i t z r ,  т(). III, 27; III, 7; 
IV, 10 II V. *2в.



КОПТСКИЕ КАНД]: .1Я Ь Р Ы  3 PMHiAVKA‘.

Коптские канделябры Эрмитажа входят ь состав собрания, приобретен
ного В. Г. Боком во время второй его экспедиции в Египет в 181)7-1898  г г .  
Канделябры куплены в разных городах E i ипта у торговцев древностями. 
Всех их пятнадцать, в том числе три сохранившихся неполными. Они отлиты из 
бронзы, при чем каждая часть канделябра выливалась отдельно и затем уже- 
соответственные части спаивались. Незначительность размеров их=̂  показы
вает, что оип ставились на алтарях или столах и могли быть легко перено
симы с места на место, являясь, таким образом, прототипом наших под

свечников. Все они служили подставками для ламп.
Каждый канделяб1> состоит из трех частей: основания, ствола и острия  

для насаживания лампы. Последнее имеет вид короткого суживающегося 
кверху круглого пли четырехгранного стержня. Для укреп.1ения .шмпы на  
этом стержне в резервуар самой .1ампы вделывалась соответственно!! формы  
втулка, при помощи которой она и насаживалась на острие канделябра. 
Чтобы придать лампе устойчивость, на нижне!! части стержня, больп1ею 
частью, делалось утолщение в виде шарика или профилированной бусы. 
Способ насансивания лампы, обычный для христианского времени, в антич
ную эпоху применялся крайне редко. Однако, находка в разных местностях на 
территории Греции каменных и глинян1>1Х .хами с аналогичной втулкой, отно
сящихся еще к Крпто-Микенскому периоду^, дает возможность считать этот  
способ весьма древним. Сведепи!! о подставках и .т  канделябрах для подобных 
ламп пока, насколько мне известно, не опуб.тиковано. Но несомненно, ч то  
такие канделябры должны были заканчиваться стержнем и являлись, таким 
образом, прототипом 1»ассматриваемых нами. Ниже острия у последних^ 
больпюю частью, полющей горизонтально диск, служащи!! розеткой.

Доклад, n p o 4T(*HHbiii н Эрмитаже в заседании Отделения древне-хрнстианскнх 
п иизантийскпх лре»носте11 15 марта 192*2 г.

2 Высота их колеблется от 0,218 м. до 0,3U) м.
 ̂ Древнейип1е каменные лампы найдены на Крите (M a r a g ln a n iiis ,  Antiquites сгё- 

toises, 1-re serie. Vienne, s. a. 1‘1. XXIV, i) , в Фесте ( l)e o n n a , Fouilles de Delos, Bull, de 
СОГГ. hell., 11Ю8, 1W)); терракотовые—на Эпш е (F u r tw a n g le r , Aegina. MUnchen, 1906 ,169> 
H в разных местностях Греции (Wa I te r s , CAtalogue of the gr. and гош. lamps iu the Brit. 
Museum. London, 19И. IM. IX, ITS).
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топкая ii.iiUTiiHKU с легким утолщенном ндоль крин (рис. I )  или плоская чаша 
с inupoKHMu опущ сппымп полями (рис. 2 , 3 ). >1иляясь архитектоническим  
заиершеннем ствола капделяО|>а, диск н то ;ке в[)емя маскирует переход oi 
профилпронаппого ствола к гладкому острию. Ьыло высказано мнение, 
что практическое назначение ')Toii розетки —  защищать несущ>и> 1‘уку 
капающего маслаЧ Но диск черезчур мал для этого. Ьыть может, происхож
дение его возможно связывать с капделяОром, служившим подставкой для 
«1»акела: диск мог служить упором для последнего. Во всяком случае, в хри- 
стпанскун) эпоху диск этот уже утратил свое практическое назначение.

Обработка ствола и основаппя коптских канделя6[)ов ,-)рмитажа на
столько разнообразна, что при изучении возможно [)»;^делпть их на не
сколько групп. Первая, напОилее многочисленная, дает тип арлыеыопич^е  
ского канделябра, обычного для раннехрпстпанскоИ эпохи. Отдельные пред-

Рпс. 1. Рис. 2. Рпс. 3.

отавитслн разнятся, п р см у щ сств е н н с, обраГ.отко» ocnomunni. Можно нриня ,ь 
за ocHOBHoii нзвод два почти одинаковых эрмитажных канделябра (рис. 1) . 
Па трех ножках, обработанных в виде львиных лап, оннраюшнхся на малень
кие подставки, лежит цветочная чаиючка с те сть ю  округлыми лепестками и 
столькими же выстунающими между ними узкими листочками с нкарпком на 
конце. Те листочки, кото|1ыс приходятся над ножками, загибаются кверху, 
три (птгих го р и зо н т а л ь н ы . Сердцевина ча1иечки вытянута конусоо(1разно 
kbopxv'h состав.,яст переход от основания к ств<.лу. 11ос..едпп;! у всех каи- 
дешбров .чтого тина т о ч е н ы й  на токарном станке; он ук|.ап1сн рядом пере
хватов разной про.1 .плировки. Иногда они одинакового диаметра, и с в о л  
тог»а имеет о д н о о б р азн ы й  нрофплпрованиы!! силуэт (рис. I »; в других слу
чаях у него посередине н..и в нижней части утолщение в виде гру.новндноп

балясины (|)ис. 2, 3 ).
» K r ir d e r ic h s , Berliner anlike BibUvorke, II. DHssehlorf, 1871, 172.
* Инн. Виз 9‘»/041 н



каид(‘.1и()ра инллстси доио.п.ио распросгр^икчшы.м н коптском  
и^кусстно. ПодоОпме капдсллОры пмсютсн и к собрипип J>(‘j).iiiiicKoro музся *, 
и н KaiipcKo^i музос*. Датируются они обычно V -V 1I ни. Но отдельные* состан- 
ные з.ю.мснты ')того тина сложились еще и античную зиоху. Оснонной фор.%ю|1 
античного канделябра можно счита^'ь ствол ji ниде гладко!) или канелироиан- 
Hoii колонны, |)аз1И1иающ(м}(‘я нсиос|)одс1 иснио из тр е\ раздельно стоящ их  
ножек. Последние имели, ()ольи1ею част1.ю, иид лыишых лай; но наряду 
с ними истречались ножки, к к'оторых ,чта (|>орма иодиерглась стилизации: 
иальцы 11(‘ обозначаются, ися лаиа теряег нату|»али(‘тичность, и|)еиращает(‘я 
н ок|»углую ИЯ1Л, 1Н) o()miiii силуэт лып1но|1 лапы псе же не у|рачен. 1\анде-
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Рис. 4. 1‘пс. 5.

ля()ры сохраняют эти традиционные (1>()рмы ножек и и \|)истианскую  зиоху. 
,С|)еди эрм!ггажных канделябров мы видим и натуралистически тракт<И1ан- 
ную львиную лапу (рис. I), it стилизованную (рис. 2, 5 ). Число ножек тоже 
сохраняется неизменным.

1\ ножкам античною  канделябра большею частьн» присоединялись ор
наментальные добавления,—  листок или простая пальметка, —  запо.1няюц1не 
пространство между ппм1г\ 1{ поздних и более р о ско п ты х экземплярах паль
метку сменяет сложная |ю зетка^ лепссткп ее часто закапчиваются шари
ками ^ Отя1Ч)щая ножки, эти добавления п|)идавалп канделябру больн1ую 

10|'1чивость. По помимо практическо11^целесообразпости опп име.ш зна-
» W i i l f r ,  A l l c l i r i ^ l l .  im d  M i l l o l a l l .  b y z jm t .  u. ita l.  H i M w o r k o .  B e r l i n ,  11НП», I. L,

2 S lrz>  ^ o w s k i, lv»)|)»isclH‘ Kimsl. Vionno 
AccjuNMniii (lei Lincoi. Monmnenli jmlirlii, I X  (IS!Mh, T jiv . X . 10. Museum K tn is cu n i 

(Jre^rorijnns Vnlir. IS 'r i.  Х 1Л I I I ,  I, (i; \ M X ,  I, 2 . 5 ; I., I; | J ,  2 . i,  .‘i; M l, I, 2 , Hi L V , 1, 2 . 

(i. U ic h le r ,  (Jreek, Kiniscan and Roman bronzes in the Molropolilan Mnsenm of art 
i\PNV York M)!.), I 2!M>, I ;{().{, I.MK).

 ̂ Mn.s. (Jreir., I . , 3 ; I J V ,  | , 2 ,;{, H a b e l o n  el H l a n H . e l ,  Catalo^rne .les

bron/e.s (le la H ib lio lh e q n e  X a lio n a le . P a ris IStKS, .M A J I i 7S. H><2 . Л1 a u Pom nei I e in /isr  
11K)S, Пр. 217, 2 Ж. ‘ I —  1 '-'^

- Mus. <;reg., X I J X ,  i; U N ,  LIV, I; | .V, i. Museo Horbonico,  M l ,  .{2.



'UMiiio и oiiii тем нее синзыиали ножки, маскп))})! ii|M>CT|iaii( ri{(>
можд> iiiniii. Поэтому они, также как н последние, еи}скали(*ь от стнола и 
наклонном положении, что иридаиало им oOmnii (‘илу;)т ската от цешраль- 
ного стиола к нпцюко |и\сста1»ленным ножкам. Последние, кроме того, 
ирикрынались citep.vy узкими загнутыми икср\ листочками.

Эти декоратннные части античного канделиОра хочется рассматринап, 
как ирототии ниолне разнитого осноиании канделя(3ра христианского и|)е- 
менн. П описанных иьине коптски\ канделяОрах орнамента.11>н1.1е украшении 
ножек слились уже в одно целое и приобрели зиачсмте конструктивно1'о 
;-)лемента —  осноиании. Отдел1.ные .юиестки с.шлись в одну цветочную ча- 
Н1ечку. Иногда она состав.1ена из т|)е\ лепестков ‘, но Oo.ibmeio частью число 
их удваиваетси, на каждьп! промежуток нх приходится по два. .1истки, при
крывающие ножки, сохраняются, в [XMidant к ним появляются листочки, 
]>азьединяющне па|>ные лепестки. На концах лепестков часто имеются nia- 
рики —  особенность, которая встречается, как было указано, также на ряде 
античных канделябров ~.

Рядом с натура.1истпческо11 трактовкой цветочно11 чашечки мы видим 
н стилизацию yToii форм1>1. Проз1ежуточным звеном в развитии этого типа 
канделябра можно считать основание (рпс. 2  и 5 ) ‘\  состоящее из niecTH еще 
резко разграниченных лепестков; но эти лепестки уже сильно изогнуты, вся 
чапи'чка приняла условные стилизованные формы. Основанпе следующего 
Bapnairra (рис. 3  приоб])етает впд короткого конуса о niecTu гранях с изогну
тыми округ.1ымп к])аями, свепшвающимпся попарно между низкими нож
ками, обработанными в виде копытцев. Этот тип основания является наиболее 
тсто11чивым. Он захватывает не только коптское искусство"’, но приобретает 
ншрокое распространение. Мы на11дем его и в кругу сирийских канделяб
ров*’, н среди арабских подсвечников, где основанпе получает уже застывпте 
прямые ребра’, он отражается п в канделябрах, на11денных в Херсонесе 
н в К'ерчн, где растительные (1)ормы уже вполне утрачены, но сохранился 
общий СИЛУЭТ короткого конуса с широкими округлыми краями^.

Среди эр'иггажиого собрания коптских канделябров встречается и дру- 
roii ТПП основания^. Оно п’меет впд плоско11 кругло11 чап1ки с ишрокими

1 З р 'ь .  Инв. Ипз
2 Наличность этого шарика дает Ст|)Ж1мопгком> понод отрицать иат> ралистпч- 

ногть вгого замысла (о. с., Но такиг шарики мы видим иа античных канделябрах
на листьях, трактованных вполно натуралистично (Mus. liorl»., ЛИ, 32. Зр'ь, Отд. K.i. 
Дррвн.: И. Ш ,  И.

3 Инв. п̂ : Виз
 ̂ Инв. II®: Ииз (>'И).

- См. St г Z> fro NVS к i, (.. <•., XX X III, 91-27. W и 1 IT, о. с., XIЛ11, Ь,
D a lfo n , Cafalo^rup оГ oarh cliri.sf. antiqnitios ofllip  Hril. Mnsonni. London 15Ю1, X \ \  I,

« U id d r r , Colloction dr Clorcci, III. Paris l!K)k Х1ЛХ, iH7; LX, W'l.
’’  Cm. a pa f icK U P  к а н д е л я б р ы  т о г о  ж е  coGpa inw i  Н она. З р М м  «ч»»- сродшмимч. отд.:

7 И  О. С. о, 1 Ш .  К.
«Эрм., Инв. ппО: Низ Виз Ви з  Отчеты Ими. Лрхеол. Комм,

за т Щ  г., стр. Н>7, рис. Ш ,  за \ Ш )  г.. стр. 2 i, рис. 59 и за \ Ш  г., стр. 7о, рис.
Ср. D a lto n , Л second silver I'reasaire from Cyprus, Archaeolopa LX (19(И>), 2V, Tiff. 17.

 ̂ Инв. n‘*: Виз 99/ft.‘{7,

— 7;{ —
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o T o n i >  I'biMif «НПЗ 110.1ЯМИ, j i a  трех донолыю иысокпх ножках. Поля но с ю -  
|К)нам каждо11 ножки нырсзаны з\Г)цамн, а иосе|)сднно нмеют плоский крт!'- 
лы11 иьктуп, KOTopbiii нужно |)ассмат1)нвать как пережиток шарика. Ствол

;-)того канделябра обычного типа, точеньп!, с i |)jHie- 
иидной балясиной. Подобные канделяб|»ы более 
редки

Что ка(‘ает(*я ствола ,чтой группы коптских  
капделяб])ов, то точеные (})ормы, повидимому, почти  
совсем вытесняи)т античную фо|)му колонны. Нам 
неизвестны античные канделябры, кото|>ые обладали 
бы таким стволом. По самые <|)ормы, в применении 
к другим и[)едметам и д|)у10му материалу, вырабо
тались, несомненно, еще в глубокой древности. 
Они встречаются как о()работка ножек античного- 
ложа в вазовой живописи и в рел1.ефах саркофа10в 
Подобную же обработку имеют ножки тронов на 
ранних слоновых костях ’. Ьыть может отдаленным 
прообразом канделябра христианского времени воз
можно считать те финикийские канделябры, которые  
известны только по рисункам на стелах*. Схематич
ность -JTHX рисунков не дает, к сожалению, воз
можности точно определить их формы и материал- 
Промежуточные звенья между ними и христиан
скими канделябрами для нас утрачены. По в древне- 
х[)истпанскую эпоху точеные формы ствола, несом
ненно, уже общеупотребительны. Мы видим изо
бражение подобных канделяб|)ов и в монументальной 
живописи % п в миниатюрах сравнительно ранних 

pyKonnceii
Итак, мы видим, что первая группа коптских  

канделябров представляет собою дальнейнюе раз
витие и с'гилизацпю античных образцов. 1о же можно сказат1> и о следлю- 
ijieii 1'рупие. (/г[Ю11пая колонна, слуиа1вшая стволом античного канделябра, 
часто увенчивалась человеческо!! фигypoii, CTOHBineii непосредственно на ее 
капители или на особом низком профилированном пьедестале. (И)ыкно-

* Аналогичны» пмеетсл н Норлинском — W iilir, о. с., L.
2 R aiiso in , Couclies and beds of llip sjroeks, etrut;caiis and ruman.s. ('-hirajfo 

i:i, 15, :w.
3 (1 r a e v o n , AltchristJirhc Klfenboinwerko, 11. Нош 1W(H), T. 1
* H e r g e r ,  Lottre a M. Lonorniant. (Jaz. Arch. 1877, p. 1)1. P o r r o l  o( C h i p i c z ,  

toire do I’arl dans I’antiquito,’ 111, lig. 82—8.'̂ ,
 ̂ Мозапка Т1шум(|)ально1{ арки ц. Косьмы и Дамиана н 1‘пмо. (J a r r u c c i ,  Storia della  

arlo criNliana, IV, 2.)3. Фреска ii vSan ItasUanollo in 1‘allara. M il le t ,  Uerherches sur r im n o-  
graphio do I’Kvangilo. Paris I91(>, fig. 27(i.

« Изображение Taiinoii Ночори н .шценых игалтнрях: Хлудова (Древности, VII 
1878, т. VI), 1>арГ)орини (M illet, о. с., fig. 278); н Квангелии IlytVi. Г>н6л.. .V -\X 1  (Ibidem, 
fig. 275). Последняя миниатюра Г)олее поздняя, но восходит к очень ранним прототипам.

Рис. ().



— 7Г>

всчшо HOKpvr (|п11'У|>ы располагались крючки дли нтыкаиин cncM(*ii. К’рючки 
эти отходили иемюсредстнеиио от нс[)Х\и1ки стнола, так что <|)ИГ}ра иг|)ала 
роль только декоратиииого завертенин. ')тот тип тоже иаикм отражсмше 
и коитском искусство. Доказательством этому служит самьи! круии1>т ио
размерам канделябр эрмитажного собраиин (рис. () и 7 ) ‘.

На трех его ножках, прикрытых спереди выпуклыми щитками, лежи! 
плоское основание, имеющее вид листка о трех слегка выгнутых леиес1ках 
с Н1ариками на конце каждого. Между 
лепестками выдаются острые листочки 
с П1ариками на загнутых кверху концах.
Они прикрывают пожки сверху. Основание, 
таким образом, построено по обычному 
тину. ()ста.1ьные части коренным образом 
отличают этот канделябр от первой группы.
(л в о л  его обработан в виде ко лон н ы . (] пер
вого взгляда она напом инает ан ти чн ую  
е ги п е т ск у ю : это как будто п уч е к  стебле!!, 
перевязанн1>1х вве|)ху, заканч!1ваю!Д11!пся 

!1альмовой ка1!ителью. Но пальмовая ко 
ронка состав.!яет только !!!1Ж!1юю часть 
капители. И з нее вы ступ ае т HOBi>itt коротки !! 
ствол, перевязанн!.!!! у основан!!я !! охвачен- 
Н 1>!Й ВЬ!С0 К!!М1! Л!!СТЬЯМ!!. Вер!П!!1!а вГО раЗ- 
ветвляется i!a четы р е расходя!Д!пхся под 

!1рямь!м1! yiMaMii о кр у гл ы х  конца, орна
м е н то ван н ы х на обо!!х сторонах у1\1ублен- 
НЫМ к р у ж к о м ; !!3-ПОД ЭТ1!Х концов СВе!ПИ- 
!»аются виноградны е грозди* ^^та всрх!!яя 
часть кап!1тел!1 !!ерекры та плос1\о1! кресто
видной !1ластинкой, орнам ентованной че
ты рьм я рельеф ны м и круж кам и. И|!пзу ко
лонна имеет т!!П!!Ч!!ое закру1’ле1!!!С, как у 
еги петской  колон ш п. (>!!а поставлена !!а 
базу I* В!!де 0 !1 [)0 К !!Н у Т 0 Й  пальмово!! коронки, 
подобную  н и ж н е!! част!! капители. Ьаза
опирается на с.!егка сплю!пе!1нып niap, лeжamпii па квадратно!! пластишсе, 
маски|)ую1пе!! место !!р1!креплеп1!я ство.та !; оспованпю.

На вери!ине колон1!Ь! на чет1,1рехграп1!0м про(|)плпроваипом пьедестале 
стоит на! ая женская фп! ура. Обоими согнутыми в лош ях и !юднятыми вверх 
руками она де|)жит !!ад собою за задние лапы двух барсов, !10ддерж!1ваю1пнх 
в свою очередь передними больпюе кольцо с от()Г1!ут!.1ми imepx незамкну
тыми концами. Нижняя часть кольца опирается иа про(1>илированный п!.еде- 
<та.1, поставленный на ю ло 1»у женщп!1ы. И кольце висит (юльтая лампа и 
виде делы1п1на о Д1!ух головах. К cni!iie дель(|м1иа припаян !1ертикалы1ый 
стержень, n(ni помощи которою лам!!а п о д в е т е н а  к отошутым концам кольца

» Пнв. цО; Виз 1И1 fi.'Mi. Иыг. =  0 ,7М'| м.

1*пс.
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н а  ш а р н и р е ,  ( j i i | ) a u a  н а  н а |> у я ;н о 1 1  с 'г ( ) |ю н о  ко ль ц «1 h m <x i c )i i i .h x i »! * |

r a . i i . H i. i i i  в ы с т у п ;  с о о т и е т с т в о н н ь и !  в ы с т у п  с л е в а  о т л о м а н .

Э т ( . т  н р с к р а с н 1 .1 Й  у ж е  но с а м о м у  с в о е м у  н о с т р о с н н ю  1 :а н д е л .|()р  о т л и 

ч а е т е ) !  о т  д р у 1н х  т а к ж е  н  о б и л и е м  г р а в и р о в к и ,  и о к |) Ы в а 1< )ш е и  о т д е л ь н ы е  c i  о  

ч а с т и .  П о л о с ы  и П р о в и  ж е н щ и н ы ,  г р у д п ,  н а л ь ц ы  |) у к  и h o i  , i о л о в н о н  j  ) о р ,  

д в а  о ж е р е л ь я  н а  н ю е ,  з а п я с т ь я  н а  р у к а х ,  н а к о н е ц ,  ш е р с г г ь  б а р с о в , — в с е  

т щ а т е л ь н о  о т д е л а н о  г р а в и р о в к о й :  м е л к и м и  и п р и х а м н ,  к р у ж к а м и  и т о  1 ь а м и .

Пьедестал, на котором стоит фигура, вь1Стуиы на вс и н е  к а н и т е л и ,  листья,
о х в а т ы в а ю щ и е  е е , в и н о г р а д н ы е  г р о з д и — т о ж е  н е с у т  н а  с е б е  о б и л ь н у ю  г р а в и 

р о в к у  'К а р т а м и  и л и  '1 'о ч к а м и , и л и  к о м б и н а ц и е й  lex и д р у 1 и х .  Н а  о с н  

НИИ п о м е щ е н о  к о л ь ц о  о р н а м е н т а :  1>яд з а в и т к о в ,  и с 1 1 0 л н е н н 1 .1 х  н у и к т и р о м .  

З т о  б о 1 'а т с т в о  г р а в и 1 » о в к и ,  н е  в с т р е ч а е м о е  н а  д |> у г и х  к а н д е .1 я б р а х ,  х а р а к 

т е р н о ,  с к о р е е ,  д л я  к о п т с к и х  б р о н з о в ы х  с о с у д о в .  I l y s a r i . i e  с т е н к и  м а л е н ь к и х  

а м (1ю р ,  о б ы ч н о ,  с п .ю п н ,  и о к |) ы т ы  р я д а м и  о р н а м е н т а л ь н ы х  п о л о с о к ,  и с п о л 

н е н н ы х  т о  л и н и я м и ,  т о  п у н к т и р о м '.  Т а к и е  ж е  п о л о с к и  о р н а м е н т а  о п о я 

с ы в а ю т  п р я м ы е  г о р л ы ш к и  д 1» у г о г о  т и п и ч н о г о  д л я  K O ir r c K o r o  и с к у с с т в а  в и д а

сосудов— котслкон о трех ножках^.
Итак, перед нами канделябр, сочетающи!!, подоОно античному, колонна 

с человеческой (1)игурой. Но этим совпадением мотивов и ограничивается 
сходство. В античном канделябре фигура является только декоративным за
вершением, а не конструктивной частью; поэтому величина фигуры, но 
сравнению с высотою колонны, обычно весьма незначительна. На нашем 
канделябре фигура составляет около трети его высоты ^ Не она является 
декоративным придатком к колонне, а, наобо1>от, колонна служит пьедеста
лом для нее. Фигура, таким образом, здесь не только самостоятельны!! член, 
но данхе 1лавная часть канделябра ^ Да и стил1!ст!!чески канделябр этот имеет

мало сходства с античными образцами.
Как уже указано выше, колонна взята здесь ei 1!иетская, но она !!отер- 

пела значительные изменения. Мотив связанных стебле!! преврати.юя в кане- 
.1!!|)0ванную колонну, сохранившую, однако, перевязь !!0Д капителью и 
типичное захфугление у основания. 11альм0 !шя ко]Юнка служит ей неюл!.1»о 
каппте.1ью, но она же, опрокинутая, с.1ужпт !i базо!!, что в ег!!петском !!ci;yc- 
стве, насколько мне удалось установ!!ть, не встречается. Двойная, !! даже 
тро11ная, ка!1!!тель характер1!а для ег!1петс1шх рису!!КОв ново!0  ijapcTBa. 
11но1'да такая кап!1тель имеет в!1д цветка лотоса, !!3 которо!о в1>!ХОД1!т че
тыре Л 1 . 1 Ш П Ы Х 1 ’ 0 Л 0 ! П > ! ,  об])а1ненныхвразн1лесторон!л^ В других случаях одна

1 ЭрМм 1*нв. nil": Виз 99/800—99/80'f. Б ок , Бронзовый коптскт^ (ос>д. Зап . Ими. 
Рус. Лрх. Общ., V U I. WuKT, о. г., 1И, 1, Та1‘. Ы , Ю.'П. Catalogue iron, du Mu^ee dii Cairo.
H i s s i n g ,  l>io Metallfrefasse, Vienno 1901, Лй ЗоН).

2 Эрм., Инн. nn«: Виз 99/79.)—99/79(>. S t r z >  g o wt s k i ,  о. с., XXVI I I ,  Н̂ЖТ, ‘KMW.
3 Иыс. (1п1 !>ры = 0 , l i 0  м. Вые. ко.юнны от квадратной и.1 астпнки до пьедостала

<]|игуры =  0,342 м.
 ̂ Лрхитоктоничсског зиачонио имои)Т то фигуры античного канде.1я()ра, KOTopi.io 

пом еш ались  но на«ерх> стпо.и., 1. и нпжноп .т о  чпстп; 1. этих с .п ч а я х  и paiiMop ,фигуры  
' крупноо. По ,чти (|)игуры служили 1 1 !.одоста.1 ом для колонны, т. ч. замысел их противо-

по.южон замьпму коптского кандоляОра.
ь H o r c h a r d l ,  Dio ao^^ypl. IMIanzonsaOlo. Berlin 1S97, Abb.Ki. S c  b a for , Л on a o c y p i .

Kunst. Ii0i|)zip 1919, ЛЫ). MU.



часть KiiiiUKMii iiMt‘er <|и>|1му сTii.iii3(»Haiiiioii .iii.imi, л етч ’ткп которо!} загн- 
Ьаипч'и и().1Н)гами; у осиоиании цигтка стмпинан)!!*)! Г)ут(ии>1, из-иод иолюг— 
концы iiepoHH3('ii ^  11а одном ригунке, изоГ)|>ажан)Ц1ем сень над царским тро
ном^ на архитраве (Пчоло канители колонны иисит иино1'радна}| срозд!» Исе 
•пи отдел1>ные *>лементы, ('ложиинтеси и египетском искусстие и позднее 
иреми, на рассматриваемом канделнГ)|)о эрмитажного (‘оОрании и[)едставлены 
в новом сочетании. Так, над пальмовой коронкой надстроена вторам часть, 
отдаленно наиоминающам лилию егииечских рисунков. Чашечка цветка и|>е- 
вратилась в ряд оГиегающих .шстьев, лепестки с волютами —  в округлые 
концы с уг.1уГ)ленным цент|и>м; свисающие перевязи — в винсн радные грозд*!. 
Ч ю  соединение ;-)тих ;).1е.ментов не c.iy4 aiiiioe, видно из того, что в ')рми- 
таже есть BTopoii ка нделяОрствол  которого оОраОотан в виде подобно!! же 
К0.10ННЫ, только меныпей b!>icoti>i. KopoTKiiii ствол ее здесь мно1’огранный 
со скру1'.1енн1>1ми |)еГ)рами, Оез 1;анелюр. И остальном структура колонны 
та же. Такая же Оаза в В1!де о!1|)оки!!утой пальмово!! коронки, опи|)аю1нейся 
на сле!'ка cii.iH)iHeiiH!>iii i!iap, .1ежац1И1! на квадратной пластинке. Та же 
дво11ная ка!11!тель со свиса!01Д1пм1г 1'роздямп, над koto|)i>imii выдаются прямо- 
угольн1.1е концы крестов!гдно11 пластинки. Таким образом, элементы ста|)0!-0 
eiипетского стиля продолжали развиваться па почве христианского Египта. 
Изменялись (|)орм1>1, отдельные элементы комбинировались по новому, утра
чивая порою CBoii пе[)воначальны11 смысл п делаясь чисто декоративными. 
11ромежуточн1>1е звенья нам еще неизвестны; но несомненно, что коптские 
мастера, сделавшие nanni канделябры, имели перед собою какие-то образцы, 
не дошедшие до нас, в которых эта переработка уже налючалась. Это, таким 
образом, не простая компиляция, а новое проя1иение ста[)ых форм.

Такую же переработку старинных форм дает нам и венчаю!Д1ая колонну 
фш'ура женщины с барсами. Подобная фигура в античном искусстве не 
встречается.

Можно было бы сопоставить ее с 1и)гине11-Иладычпце11 3Bepeii, так па- 
31»1ваемой Ilotvia iJriQoyv, если бы между ними не б!лло очень су1Д1ественных 
отличн11. Эта богиня изображается в одеждах и в головном уборе. По 
сторонам обычно два лы т или две птицы, которых она, правда, тоже часто 
держит зл ХВОСТ!»! или за i!ieii ■*. Но 1!оза ее при этом совсем иная: фш'ура и 
лицо ее часто обра!Д1ены в про(|>иль; она не поднимает рук кверху, а, наобо
рот, держит их опу1ненн!.1ми.

Hai!iy (|)И ! уру скорее можно сб.тзить с статуэтками-подставками антич- 
HI.1X зеркал. Eijie в Египте в1.!работался тип !и)дставки в виде на!oii женской 
фигуры, бoльиIeii частью с опу!иенными вдоль тела |)укамп (]вязую1пим 
звеном между нею и диском зеркала с^1ужит цветок лотоса, лежа!Д1И11 на »ее 
1'о.юве. Ино1'да руки жен!Д1ины поднят!.! вверх и держат !{онц!>! лепестков 
лотоса®. Статуэтки-подставки очень распространен!»! !i в Греции, !де они

‘ В(»г<‘ha  r<lt, о. г., ЛЫ). ‘М ,  -ПК
* S r h i i f e r .  о. г., ЛЫ). КН.
* Пив. п'’: Виз IMJ/HVo.
*  P o i i l s o n ,  1)гг Orirnt  iiml di r Kunst. Mrrliii 191*2. ЛЬЬ. 1*21, 1оГ). l.W.
® (' .atnlo^iir (111 Musop <l»i (iiiiro. Miroirs. X, HHVi.i; XI,
* IhiHrm, X, F o r  h h e i  m c r ,  KIjMiiplastik Her Afryptor. Berlin И>*21, S. 1*28.

— 77 —



«стречаютсн \ж(* » MiiKOiicKiiii период и остаются излюГиеииымн ио нее 

;^11охи; распространены они и и Э'грУ!»»»»- можно наметить два
осноиных тина: ио-иеримх, (|)игура с иоднитыми симметрично ннерх р^^ками, 
она поддержинает о|тамента.1ьную дугу или иа|)Т волют, на которых лежит 
диск зеркала фи1ура ;>то1'о тина Польшею частью мужская и почти всегда 
нагая. Второй вариант —  фигура, почти Bcei да женская, с опущенной левой 
у)укою и протянуто!! вперед право!!; в п]К)тяиутой руке яблоко или друю!! 
предмет; Г)ольи1ею частью она в одеждах. Чтобы связать фи1уру с диском 
зерка.1а, по сто|)онам ее, или на плечах, часто помещались дополнительные 
фигурки —  а м у р ы к |)ы л а т ы е  сфинксы, л ь в ы ’ и т .п .;  они поддерживают

диск головою или передне!! лапой.
(i 'НИМИ статуэтками-подставками и хочется сопоставить ф иг>р} на- 

niero канделябра. (Сходство еще увеличивается круглой (|)ормо!! петли, ко
торую опа поддерживает. Общее построение |юднит ее с перво!! ijiynno!!. 
в положении рук еще соблюдена полная симметрия, нарупкавишяся в под
ставках второ!! группы. Имеете с тем, дополнительные фи1'>рки животных  
помещены не на п.1ечах, а перенесены в поднятые расстав.1енные р}ьи. 
Иовидимому, и здесь мы имеем перед собою результат постепенно!! перера
ботки старинных мотивов. частности мотив барса, вытянувн1е1 ося на 
задних .lanax, один из излюблеппе!!ших в коптском искусстве. Во всех 
собраниях имеются в большом количестве разрозненные ф игу|ж и барсов 
пли львов, с.1уживших, иовидимому, ручками сосудов.  ̂ амфо]п>1 Эр'"*тажа, 
изданной В. Г. 1>оком^, сохранились в исправности обе ручки: это ф и
гурки барсов, которые стоят па задних лапах на плечиках сосуда, пе
редними упираются в верхний край горлышка. Обработка морд, шерсти, 
дапно!! гравироико!!, вполне совпадает с обработко!! барсов на статуэтке  

канделябра.
Что касается помещения че.ювеческо!! фигуры на вершине ствола 

канде.1ябра, то аналогичного примера мне неизвестно ни в одном со6[)анни 
коптских древностей. Единственно!! ана.югиеп пока можно считать фра! мент 
канделябра, принадлежащий также Эр^” пяж у (рис. 10) '’. Он представляет из 
себя нагую женскую фигуру с рельефным ожерельем на niee. Она стоит на 
скрещенных ногах и, подняв кверху руки, держит на голове венок с крес
том. Такая же фигура имеется в Каирском Музее®; там она является ручкою  
сковороды. Опа отличается от наше!! отсутствием ожерелья. На эрмитаж
но!! фигуре, в отличие от каирско!!, над венком нозвышается обычны!! для

1 l l id d e r ,  Catalogue des l)rou/os, trouves sur Tacropole d'Athones. Paris 18%, 
lig. 22 ‘230—241. Ж еО елеи ii М альм О ерг, Три архаических бронзы из Херсонской 
губ. Мат. 1 1 0  арх. Рос., 32 (ИЮ7), таГи. III, рнс. 9, 10, 11, 12, 13. R ic h te r , о. с., 56, W.

2 W a lte r s ,  Calalogne of the bronzes in the department of greek and roman antiquities 
of the Brit. Museum. London 1899, IV, 2 U , 2V3. /K eG e.ien  n М а.1 ь.мОерг, о. с., табл. II, 
рис. 7, 8.

3 Ibidem, таб.ь I. ( le r h a r d , Etruskisclie Spiegel. Herlin, I, 30,2, 00,3; III, 243 A. I. 
Archaeol. Xeitung, 1875, Taf. XIV, 1. Richter, o. c., 1 i, lig. 28.

* Cm. стр . 7 п ри м . 1.
Ь п ,,„ . „О; в„з «М)/828.
® S t r z y g o w s k i ,  о. с., X X X I, 0101.
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Kaii.uMHt>poH (‘гсржень i* vкм щ еиием  у осионанин д.ш иасажпнаии)! лампы. 
В ннду -iToro ее 1имьзн не иризиать ворхисн) частьн» канделябра. Тоикан 
пластинка под ногами фигуры носмгг на нижне11 п()ие|)хнистп сноей следы 
CiiaiiKn. Но унеичинала ли она колонну, подобно только что рассмотренному 
1м>льи1ому канделябру, или стояла на пьедестале друго1’о нида —  сказат!. 
сейчас нельзя, за отсутствием других аналогий. Что же касается cawoii 
фигуры, то она не составляет исключительного явления в KonTCKoii 
пластике. И имеется вторая <|)игура' в Toii же позе. От.ю-
манные кисти |)ук лип1ают возможности |)еп1ить, держала ли она что- 
нибудь над головок». 1*аз.мер ее значительно меньп1е *. Назначение не
ясно. В Берлинском Музее у подобно!! фигуры такого же размера^ 
на голове имеется yniKO для подвепшванпя. дает повод считать ее

амулет. Поднятые р ж и  ее сохранились, к сожаленью, тоже только до 
.юктей. Наконец, Ьиссппг опубликовал фрагмент неизвестного предмета из 
своего собрания*; здесь мы опять видим нагую женскую фи1'уру в Toii же 
позе; в правой руке она держит меч, в лево11 —  венок. Пьедесталом eii слу
жит лежащи!! лев. Фигура вместе с пьедесталом заключена в овальную петлю, 
увенчанную крестом. На плоских выступах с боков петли стоят фигурки 
двух петухов и двух го.1убей. По мнению Бпссинга, весь фрагмент мог c.iy- 
жить ручко11 6poH30Boii лампы. Таким образом, мы видим, что мотив нагой 
женско11 (|)игуры применяется на предметах различного назначения. Поза 
заимствована, повидимому, от эллинистических изображений танцовщиц. 
Сочетание ([inrypbi с символами христианства до сих пор не нашло вполне 
удов.1етворптельного объяснения. Гайе, давая в общем обзоре коптского 
искусства изображение каирской сковороды, определяет ее, на основании 
одного только признака —  поднятых рук, —  гностической фпгуро!!, «олице
творением зона, делающего жест дво11нпка»; венок, обрамляющий крест, он 
считает лэмблемо!! сокровенности божественно!! тайны» *. Свое толкова
ние он Н1!чем не обосновывает. Стржпговски!! (»стаиа!ипвается на ней не
сколько подробнее. «Не будь тут венка», говор1!т он, «крест можно б1>1ло бы 
принять за мотив чисто декоративн!,!!!... Но соед!!нение обоих символов пе 
остав.1яет никаких сомпен!!!!: нагота (e iii( ‘ X iidital) я!»ляется провозвестни- 
ijeii торжества христианства» В катало! е l\ai!pcK0!'0 Музея, вы!пед!пего 
в свет два года с1!хстя, он ограничивается краткил! замечанием о зависпмо- 
< ти ЭТО!! ф !!1'Л |)ы ОТ древневосточпого, точнее от древ!1ее! ппетского !!скус- 
ства !! апрец!1ацпе1| «jjnostisch?». I>!ICC!I!I!', ПОСВЯТ!1В!!!!И1 разбору ф!!!'ур ЭГ0!'0 
Т!11!а отдельную статью^, пр!!ХОД!1т к категор!!ческол!у в!.!воду. Основ!.1ваясь 
на том, что его фи!’ура !!ОП!1рает ногами зверя, о!! считает всю i руппу !!Зо- 
бражением торжества х|)1!стиа!!ства. «')то Сатана во образе адс!;0!0 3!«еря,

 ̂ Пив. пО: Ипл ;И)/«21>.
2 Выг. «|)рагмента канделябра -  0,1 l;i м. Вы сота ф и г у р к и — О,(Ж.] м.
3 W iilff, о. с., XXXIV, г2о.
*  B iss iD ^;,  Kiiie K oplisrlio  1)аг.н1е11птг (riumpliicrriKlen (]hrislontmn'«. 

borir litr  (I. koniifl. Bayer.  Ak. »I. Wiss., 1910, 3 Abb.
' <Jayet, I/arl ropte. (I’aris ItlO’i),
* Hplleni?*lisrln‘ mul КорИнгЬо K«nist in A lexan d ria .  Wiou 11Ю2, S ±
’ C m. прим.
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ii()()e;K,U‘i i i ib i i i  т()[)Ж0( т н у н ) 1и е 11 ц о р к о н ы о ,  ч р и с т и т к  тио.м , н а д  к о т о р ы м  н о с -  

с п и л  к р о е т ;  о н о  о к р у ж е н о  х р н с т и п н с к и м и  п т и ц а м и  —  г о . 1>Г)ямп и п е т у х а м и » .  

О и  н п д и т  н ;-)Toii (|)И1' у р е  с к | ) е щ е и и е  т и п а  л е т я щ е й  П и к и  с  т и п о м  т а и ц о н -  

ш и ц ы .  П ы т а я с ь  о б ъ я с н и т ь ,  п о ч е м у  д л я  о л и и е т ш ) ) ) е н и я  х р и с т и а н с т и а  н з я т  з т ( п  

о Ь р а з ,  о н  д е л а е т  и р е д п о л о ж е н и е ,  п р а й д а ,  и ы н е с е н н о е  н п р и м е ч а н и е ,  ч т о  

« м о ж н о  д о п у с т и т ь ,  ч т о  о н а  и т о р ж е с т в у ю щ е ! !  п л я с к е  с к и н у л а  п о с л е д н и ж )  

о д еи ч д у ,  к о т о | ) у и )  м ы  н с е г д а  и и д и м  н а  Н и м ф а х  и т .  п .  « | ) п г у р а \  з т о г о

к р у г а » .  К с л и  с о о О р а ж е н и я  Ь и с с и н г а  и m oim h  (>ы б ы т ь  п р и м е н и м ы  к о п р е д е 

л е н н о м у  ч а с т н о м у  с л у ч а ю ,  т о  и |)яд  л и  и м и  м о ж н о  о Г п .я с н и т ь  в с ю  г | ) у н п у  

а н а л о г и ч н ы х  п а м я т н и к о к .  Д а  и и р я д  л и  м о ж н о  п | ) п п п (  а г ь  м а с т е | ) у  V — V I  пи. 

п р о д у м а н н ы ! }  п с и х о л о г и ч е с к и ! !  п о д х о д  к 1! о д о ( н ! о м у  1!З о Г )р а ж е н !1ю . Д у м а е т с я ,  

ч т о  о н  Пр!1МеН1!Л з д е с ь  Х 0 р 0 ! ! !0  е м у  ЗНаК0М!>11! MO! !lli, nMe!i!!!llif  Д.1Я lfC!'0 ч и с т о  

художест1»е!1!!!>!п и ! ! т е р е с ,  м е х а п ! 1 ч е с к ! !  до6а|{!1п к н е м у  Х |) !1 с т и а 1 !ск п й  c i im b o . i .  

Э т о  с о е д и н е н 1ге !И )зи и к л о ,  —  н а  э т о м  с х о д я т с я  в с е  и с с м е д о в а т е . ! ! ! ,  —  в т о  

в р е м я ,  к о ! 'д а  п о д  в л !1я п ! 1ем  ! ' i io c i  и !^изма в к о ш с к о м  и с к у с с т в е  п р о и (  \ о д и т  

с м е ! ! ! е н 1!е  я з ы ч е с к и х  и \p ! ic T n a ! iC K !ix  'Ы е м е и т о в .  II д е ! 1с т в ! ! т е .1ь н о ,  в n a i i i e i i  
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т [> а к т о в к а  б а р с о в  !г, вооб!_пе, в с я  о р н а м е н т а ц ! ! я  я в л я ю т с я  т п ! ! п ч н о  к о п т с к и м и  

!! д о л ж н ы  6i>iTb о т н е с е н !>! к о  в р е м е н и  р а с ц в е т а  э т о г о  и с к у с с т в а ,  т .  е .  к I V — \  вв .

Б о л ь п 1о 11 к а н д е л я б р  с л ^ ен ск о!!  ф и ! т р о !1 п б а р с а м ! !  и м е е т  e i n e  о д н у  о с о -  

( ) е н н о с т ь :  о б ы ч н о е  о с т [ ) и е  д л я  в т ы к а н ! 1я .1а м п ы  з а - м е н с 1!о  п е т л е ю  !i . !а м !!а  н е  

! ! а с а ж е н а ,  а п о д в е ш е н а  н а  1н а р н п р е  к о т о г н у т ы м  в в е р х  к о н ц а м  п е т л ! 1. В м е с т о  

yi!iKOB д л я  н р н к р е п л е н п я  ц е п о ч е к  к в е р п ! п н е  . laM ni.i ,  к а к  у ж е  у к а з а н о  B i . in ie ,  

п р и п а я н  в е р т и к а л ь н ы ! !  с т е р ж е н ь .  T a K o ii  с п о с о б  !!Одвеп!!!!»анья в с т р е ч а е т с я  

р е д к о .  15 с л о ! ш р е  n a i e n i b e r g ‘’a п S a g l i o  д а н  р и с у н о к  к а н д е л я б р а ,  !1р о и с х о д я -  
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!П!!не е г о  с т в о л а  ! ! м е е т с я  т о ж е  п е т л я ,  в н у т р ! !  KOTopoii п о д в е ! ! ! е н а  б!>!ла л а м ! !а .  

1 \а н д е л я б р  э т о т  м о!'  н е  т о л ь к о  с т о я т ь  в е р т и к а л ь н о :  м е ж д у  н о ж к а м ! !  е г о  п о м е -  

|Д1е н  к р ю ч е к ,  даю !д{и 11 в о з м о ж н о с т ь  Г0 р!!3 0 !1т а л ь !!0  п о д в е ш и в а т ь  е ! 'о  !С с т е н е  

па !!0 Д0 бие K p oH U !T eii i ia .  П п е р в о м  с .1 у ч а е  л а м !!а  в ! !с е л а  в н т т р н  п е т л и ,  н а д  

!<е|)!И!!Н0 !() с т в о л а ;  в о  в т о р о м  о н а  с в е п ! и в а л а с ь  1!о д  1! е т л е ю ,  н и ж е  у р о в н я  

CTBO.ia. ЭрМ !1ТаЖНЬ!1! к а н д е л я б р  ! ie  и м е л  !ЮД0 б н 01'0 !ip!IC!!0 C0 6 . ie il!!H . !l 1!(» 

в с е й  с т р у к т у р е  CBoeii i!e  1 ! р е д н а з н а ч а л с я  с .1 у ж !!т ь  к | ) о н ! ! ! т с й н о м : о н  ч е р е з ч у р  

| ' р у з е н ,  да  и а р \ ! 1т е к т о н ! ! ч е с к ! ! Й  см!>!сл е г о  б ы л  6iw !1а | ) у ! н е н .  Н е с о м н е н н о ,  

о н  и р е д 1 ! а з н а ч а л с м  для  n o c T a n o iu c n  н а  с т о л е  !!ли а л т а р е .  П л а м п а  е!м>

• г')р>1. Ппн.цО,: Ипз.ИИК! U11Т, ЛЬЬ. Ih. C runi,(-oplic inominuMits. Lo ('air<‘.
ИЮ‘2, \ f J — XLV, se;{7— ('-роди Mo.iKoii ()pon3i,i Эрмитажа имен)тся две фш урки  
пти ц е 1ИМ1КОМ на го.юнг ( Инн. ппО; и S 3 ! ), попндимому глужипшио \  крашо-
ии(‘м крыик'к кури.п>ииц.

2 1)а Г(*П1 <•( S a ^ l i o ,  D i r l i o i i n a i r o  do s  a i i t iq u i t r s ,  I I I .  fig.



MiM.ia занимать т<..п,к<. мерное нз указанных мо.южсннн. Па негло <! на- 
I THvHuii 4тороны си\|>ани.1с*л ii.iocKiiii ныступ со (медами спайки на вррх- 
неп есо поверхности. Ему соответствовал второй ни .ip jio ii стороне нетли. 
Но аналогии с фрагментом Ннссинга можно предположить, что опп слу- 
жн.ш подстаикамн для фигурок птиц.

В тесной связи с только что рассмотренным канделяб[юм стоит другой, 
уже тпоминавшийся, канделябр того же эрмитажною собрания Ч Ствол его, 
как уже (ш ло указано, являет нам ту же форму иоздне-ei ииетской колонны  
с дво1|но11 канителью, нижняя часть которой имеет вид пальмовой коронки, 
верхняя же украшена виноградными гроздями; она стоит на такой же базе 
в виде опрокинутой пальмовой коронки, которая так же опирается на слегка 
сплю щ енHbiii шар, лежащий на квадратной пластинке. Только ствол не имеет 
вогнутых граней и вся колонна гораздо ниже. Вместо человеческой фигуры  
ее увенчивает обычная плоская розетка с острием для втыкания лампы. 
Весьма интересно основание этого канделябра. Оно тоже покоится на трех 
ножках. Но вместо традиционных львиных лап мы имеем здесь фигурки  
причудливо изогнувшихся дельфинов. От ножек к C T B o .iy  сходятся округлые 
стержни. Пространства между ними запо.1нены большими виноградными 
листьями с зубчатыми краями, они орнаментованы широкими гравирован
ными разводами и сквозными круглыми отверстиями. Таким образом, здесь 
резко раз.1ичаются собственно ножки и .1истья, заполняющие простран
ства между ними: они не слились в единое основание, как у других 
коптских канделябров. Но что касается формы .1истьев, то подобную трак
товку мы находим на коптских резных костях позднего, сравните.1ьно, вре
мени, V I I — Л III  в., что заставляет отнести этот канделябр к более позднему 
времени, чем вышерассмотренные.

Итак, на это11 B T o p o ii группе коптских канде.1ябров мы видим живу
честь исконных мотивов искусства античного Египта на почве Египта хри
стианского. Но под влиянием эллинистического искусства они претерпели 
уже сильную переработку и в значительной мере, повидпмому, превратились 
в мотивы чисто декоративные.

В некоторую связь с античными прототипами может быть поста
влен и фрагментованный канделябр^, имеющий вид тонкого узловатого 
(TBO.ia дерева, развивающегося из трех ножек; между ними выдаются 
острые листочки с шариками на концах. Вверху ствол разделяется на три 
ветви, загибающиеся вверх на подобие крючков. Мотив дерева —  обычный 
мотив помпейских канделябров. Им придавали вид довольно толстого 
кривого узловатого ствола со многими ветками, которые с.1ужили крючками 
для подвесных ламп Крючки неодинаковой длины и |)асполагались на раз
ной высоте, так что ламиы, подвешенные на цепочках, висели вьппе и ниже, 
ближе к стволу и дальше от него. Создавалось впечатление дерева, отягчен
ного плодами. Можно было бы предположить, что этот мотив хотел приме
нить и коитский масте{), делави1и11 наш канделябр; что он увенчал его крюч-

* Ипв. цО; Виз 99/64»').
2 Инв. пО; Виз iW/64i.
3 М а и .,  о. с., ЛЬЬ. 2 2 0 ; M iise n  B o rb o n ico , X V I,  Т . X X I ,  1857.
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кои атьи т разкочклсниими дли Toin, чтоОы к ним могли Оыгь поднешены 
лампочки. Но разиотилоини чв|)озчу|) коротки, чтоОы на них могло 1»и(ч*т1. 

од110и|)С1М011110 три ламиы; да и стнол мсмиал Г)1>1 им нисеть свободно. 
кандолнОр так топок и иеустойчии, что но иыдсржал бы их тяжести. 
Остается ]1редиоложить, что ветьями этими канделябр не заканчивался, а 
имел еще какую то надстройку. И де11ствигел1>но: на срезе и \ сохранились

следы спайки. Иозможно, что 
па них южала {юзетка с обыч
ным острием. Таким образом 
и этот канде.1яб)), отражая 
античный мотив, как-то видо
изменяет его, хотя мы и не 
можем точно сказать, как*. 
Можно даже заподозреть, дей
ствительно ли это канделябр? 
Только ност|юение основания 
дает повод считать его за та-
KOBOii.

Исключительным яв.1я- 
нием среди коптских канде
лябров, является фи1урный  
канделябр Э р ^ ‘*тажа (рис. 8) ^ 
Ножками ему с.1ужат фигурки  
прыгающих львов. Морды их 
обращены к CTBO.iy, пе|>ед- 
нпми .1апами они упираются 
в края пластинки, составлян)- 
щей основание канделябра. 
Края пластинки между нож- 

Рис. 8. ками вырезные; пос|)едине
выдаются виноградные грозди, 

по сторонам их листочки, загибающиеся волютами. В центре пластинкн по
ставлены четыре маленьких колонки, соединенные арочкамп, на кото[)ы \ 
положен слегка сплющенный lutip со стоящей на нем ланью. На ее спине 
сидит большая птица с ])аспростертымп крыльями; рога лани вонзаются eii 
в грудь. Группа в настоящее время заканчивается двумя маленькими дель
финами с подпитыми вверх хвостами, лежащими на к|)ыльях птицы. В г.шза 
у всех вставлены красные камни .̂ Верхняя часть канделяб|)а, к сожалению, 
утрачена, и неизвестно, как заверптлась эта оригинальная группа. Аналогий 
к ней в других собраниях мие иеизвестно. Правда, отдельные элементы ее 
обычны в коптском искусстве. Канделябр с ножками в виде львов впе|)вые 
опубликован Дальтоном в каталоге х|)истианскп\ бронз Нританского музея

 ̂ Инн. п̂ : Виз
2 Сохранились только оОа глаза у ланн и по правому глазу у птпцы и у одного 

долы||ина.
3 Dalton, (’.at. of early cUrist. autiquitirs, XXVI, 4!)в.
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<Л |»Ж1110НСК11Й иазываег эго «к иоиаши* «самым ojiiii инальиым» из 11зш*стны\ 
ему Но осгальные части кандсмяГфа Ьритаиско!о М^зен имеют оОычное 
иострооиие, родннщее его с исрной группой Э|)М1ггажиы\ каидоляброь. Ф и
гуры льион моо()Ц1о излн)()леииы11 мотин К01ГГСКИХ масторон для таких дета
лей, как иожки, р^чки и т. и. части различных предметов. Каждое собрание 
мож« I нредс1аиит1> тому ряд примером. И Эр'1**П1же, кроме вышеуказанной 
амфоры Ьока, имеется свыию десятка отдельных фигурок львов или барсов 
изгиб туловищ и С.10ДЫ спайки на лапах показывают, что это ручки сосудов. 
1ак же о()ычны в коптском искусстве и Д|)у1 не фигурки, составляющие 
рассматриваемую группу. Птицы с распростертыми крыльями часто увенчи- 
вакгг к|»ып1ки сосудов ^ Дельфины (мужат ручками или ножками. Мы уже 
видели пример применения их для обработки ножек канделябра. На упо.ми- 
навше1|ся сковороде Каи|)ского* музея по сто|)онам фи1'уры помещено два 
дельфина; они как бы поддерживают ее и н тоже время теснее связывают 
ее с краями cк(иiopoды. Оригпна.1ьны, с.1едовательно, не отдельные элементы 
H a n ie ii группы; оригинально пост[)оение ее. Она повторяет обычную архп- 
тект«>нику канде.1ябра. Поставив ряд животных одно на другое, мастер дает 
в общем си .пэт узорчатого вертика.1ьного ствола; чтобы смяс чить переход от 
плоского основания к фигурному стволу, он пo?^нял его на колонках, пере
крытых c.ierKa сплющенным niapo.M. (Соединение в один ствол ряда мелких 
[)азнообразных (|)игурок не производит впечатления нагромождения или 
неустойчивости. Лань свободно стоит на шаре, птица опирается на нее 
HoiaMH и грудью, де.1ьфины cnoKoiino лежат на крыльях птицы* Группа дает 
впечатление равновесия и споко11Ствпя. Кпимание не утомляется при рас- 
гматривапии детале|1, а свободно следит за их развитием.

Обращаясь к остальным канделябрам Эрмитажа, нельзя не признать, 
чт(» они уже не имеют того интереса и значения, как вышеописанные. Это 
все сборные предметы, составленные из разнородных и разновременных ча- 
< reii. Два из них^ стоят особняком среди остальных. Необычайность их заклю
чается в том, что у них нет ножек, они ставятся непосредственно на дно 
своею  широкого основания.

Это роднило бы их с более поздними арабскими подсвечниками и мы 
МОГ.1И бы признать их за произведение арабского периода; но по форме они 
существенно отличаются от таковых. Основание первого (рис. И )  имеет вид 
опрокинуто!! вазы с шаровидным тельцем и распшряющимися отогнутыми  
краями, на кото|)ые напаян диск, покрывающи!! отверстие вазы; поверхность 
его орнаментирована концентрическими кругами. К стенкам основания с двух 
сторон припаяны две неодинаковые ручки. Ствол точеной формы с груше
видной балясиной, оканчивается стержнем, на который насажена и припаяна 
.1ампа в виде дельфина. Пторой канделябр имеет основание, подобное преды- 
дущему, только несколько большего размера и без |>учек. Припаянный  
к этому основанию иолы11 ствол разбит плоским перехватом на две части,

• Кор1. KimsI, 2Ж).
2 Пнв. пп»: Виз 1MW43— Ср.  S lr z y g o w s k i ,  о. г. 328, ЛЬЬ. Зt^2; Кок, о. г.
я Зрм. Пнв. пп»: Виз ;Ш/ЯЗо—09/836. WulfT, о. с., 742.
 ̂ Нив. пп»: Виз Г,;Ц_<)<Г63о.
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нижнюи) гладкую, иорхнюю ж(мобчатую. К itcpiiiiiiic стнола ирнпаяна лампа 
н виде птицы.

Оригинальная форма основания, не имеющая себе аналогий, делала бы  
зти канделябры чрезвычайно интересными, если бы при ближайшем рассмо-

1»11С. I). Рис. 10. Гнг, 11.

тр(Ч111и они 110 оказались 1'рубой ткъиолкой. Первый из них, иодпор!нугый 
химической очистке, распался на составные части, спаянные, как оказалось, 
новым свинцом. Отпала лампа, отвалились ручки, ствол отделился от осно
вания. Тогда выяснилось, что торговец древностями, составил этот предмет 
из различных фрагментов, но не сумел использовать их правильно. Среди



aiiniMin.ix ка11дел)|()|и)и, ocoOeimo среди iioMiiciicKiix, часто n( i |K“ia(vrc« 
иариаит заиершеиии с т о л а  it нпд(‘ na3i»i, перекрытой диском, па который 
ггаиилась л а м п а Д и с к  ннлился таким образом, исршиною каиделяОра, 
II ионерхиость и ноля его обычно орнамеити|)онал11Сь. Такая 1шза-иод- 
стаика для лампы и была исиользокаиа и данном случае, как основание для 
канделябра, (составитель его опрокинул вазу и орнаментированный диск 
оказался дном, а отогнутые края 11|)иняли косое направление наружу. 
Ствол более ноздшп! и ирпнадлежа.1, быть люжет, подсвечнику арабск010 
времени. Ламиа имеет на дне обычную втулку и, следовательно, была 
предназначена свободно насаживаться на сте|);кень, а не быть припаян- 
iioii. 1аким же сборным является и второй канделябр. Огвол его совер
шенно НОВЫ!!, а за основание взя^а тоже ваза от античной подставки. Таким 
об|)азом, оба канделябра сЬо[)ные из разпо|)одных фрагментов и соединение 
их воедино является злостной иодделко!!.

Далее в Эрмитаже имеется небольшой канделябр, значительно меньи1ей 
высоты, чем остальные Ножки его обработаны как д.1иниые выгнутые ли
сточки с вырезными краями; между ними выдаются короткие треугольные 
листочки. Ножки сходятся к центру, где на них напаяна короткая колон
на с утолщением на середине; нижняя часть ее многогранная, верхняя 
круглая. Острие и розетка отсутствуют; к вершине колонны непосредственно 
припаяна свинцом небольшая лампа обычной продолговатой формы с руч
кою, украшенно!! полумесяцем с шариками на концах рогов. Подобно пре
дыдущим, и этот канделябр составлен из разнородных частей. Колонка, ис
пользованная как ствол, первоначально вовсе не являлась, повидимому, ство
лом канделябра: она не имеет острия, не связана органически с основанием, 
черезчур широким для такого короткого ствола. Она взята от какого-ни
будь другого предмета. Лампа была подвесною, так как у нее нет обычной 
втулки на дне и, наоборот, на плечиках имеются петельки для цепочек. 
Только одни ножки, повидимому, происходят от канделябра.

Последний канделябр (рис. 9 )^ тоже сборный. Ножки его имеют вид 
COI нутых под прямым углом прутов. Повидимому, они новые. К  ним при
паян ствол-колонна, гладкая в нижней части, с косыми канелюрами в верх
ней. Колонка эта, может быть единственная подлинная часть предмета, тоя;е, 
повидимому, применена здесь случайно. Над ее капителью поднимается ко
роткий расширяющийся кверху четырехгранный постамент. К  нему при
паяна свинцом шаровидная лампа с коротким рожком и отогнутым вверх 
круглым горлышком-воронкою. Стенки лампы пок])ыты широкими разво
дами. К вершине лампы припаян плоский стержень для подвешивания. 
Подобный способ прикрепления мы уже видели на большом фигурном кан
делябре. Таким образом, лампа предназначалась для подвешивания в коль
це, а не для насаживания на стержень; это подтверждается отсутствием 
втулки и выпуклою формою дна. Впрочем необычность формы и характе|) 
широких разводов заставляют занодозреть подлинность самой лампы. Не

» Зрм., Отд. Класс. Древн.: И. 338, В. Г>39. — И ic l i t e r ,  о. с., № 1315,
2 Инв. цО: Виз 99/632. Выс.: 0,17 м.
3 [|нв. п'’: Виз 99/633.
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доно.н.ствулсь подоОной |)еко11(*т|)укцио11 киидоляОри, состаинтвль его поме
стил на и ерптпе стержня лампы ф т 'з р т  петуха на к|>углон подставке. Это  
ничто иное, как крьипка узкогорлого сосуда. Подобного рода кры ш ки, или, 
вернее, пробки, украпшнные фигуркой петуха, сокола, или другой какой- 
нибудь птпцы, встречаются в больпюм количестве во всех собраниях Ч Сое
динение в один п|)едмет таких разнородных частей .может быть обт>яснено 
только желанием антиквара придать предмету более замысловатый вид.

Закончив обзор канделябров, нельзя, в заключение, не признать, что  
в собрании очень полно п|)едставлены все виды коптских канде
лябров. Наряду с обычным типом, бо1ато представленным и в д|)у|'их му
зеях, мы имеем несколько образцов, к которым не знаем анало1ий в дру1их 
музеях. Таковы оба (|)пгурных канделябра, —  один с женской фигурой  
с барсами и кольцом, стоящей поверх египетской колонны, и второй в виде 
своеобразной группы животных. Мотив египетской капители повторяет 
д|)угой канделябр с основанием из виноградных листьев и ножками-дель- 
({)инамп. Помимо того, что они являются типами, доселе неизвестными, 
они служат еще доказательством наличности в коптском искусстве искон
ных е1'ипетских форм, переработанных под влиянием зллинизма, и, парал
лельно им, [)яда других мотивов, заимствованных непосредственно из элли
нистических образцов, но подвергшихся влиянию исконных египетских  
форм. Из слияния и взаимной переработк!! этих элезюптов |К)дилось новое 
искусство христианского Египта.

II. К р и ж а н е в с к а я .

‘ Эрм. Пнп. цО: Низ 99/7^)—«9/760. St rzvgoA V ski, о. с., 3*2(>, .Vc 7()0i, 7005. WulflT» 
о. г. XXXIV, 7 М —7И2.



и т а л ь я н с к и й  ИЕРСТКНЬ с е р е д и н ы  XV ВЕКА 
и с о б р а н и и  ЭРМИТАЖА.

(феди огромного количества дошедших до нас со врелхен раннего 
христианства перстней выделяется одна, несколько загадочная и еще не 
вполне выясненная с точки зрения ее исторического генезиса, группа так 
называемых «папских» перстней. Это необычайно большие, тялселые и мас
сивные перстни, украшенные гербами и именами пап, кардиналов, архиепи
скопов, и даже в нескольких случаях епископов, и аттрибутами в виде папских 
тиар, скрещенных ключей, кардинальских шляп, митр и т. п. Но самым 
типичным украшением, составляющим, как бы, их отличительный признак, 
являются четыре символа евангелистов— ангел, крылатый лев, крылатый бык 
и орел —  обычно в виде лшленьких накладных фпгу|)ок, помещаемых на 
четырех сторонах или углах жуковины перстня Пр.. изучении этой группы  
перстней, в первую очередь, привлекает наше внимание и вместе с тем по
ражает нас их малоцениость с точки зрения материала. Все так называемые 
папские перстни сделаны из позолоченной бронзы и украшены стекловид
ными пастами или полудрагоценными камнями. До нас не дошел ни один 
папский перстень из действительно драгоценного материала с действительно 
драгоценным камнем.

Замечательно, что несмотря па внушительное количество известных 
нам папских перстней, их бесспорной  ̂ подлинности и засвидетельствованной 
надписями связи с последними великими папами средневековья, мы не имеем 
никаких исторических сведений об их назначении. Л назначение их безу
словно должно было быть совергпеино особым, так сказать, специальным, 
и во всяком случае весьма определенным, ибо оип составляют слишком

* Фигурки льва и быка, как имеющие наибольптй размер в ширину, обыкно
венно помещаются на широких сторонах жуковины, а орел и ангел, как имеющие наи- 
Гюлыний размер в вгясоту, на >зких сторонах, с переходом на верхнюю часть шинки 
пергтня. Иногда встречаются перстни только с двумя из четырех названных символов, 
а на некоторых перстнях эти символы и вовсе отсутствуют. Символы евангелистов, как 
сказано, являются только самым тиничнглм, но не обязательным украшением этой 
группы перстР1ей.

2 О. М. D a l t o n ,  (]а1а1о г̂:ие of llie Finder Mings Karly Clirislian, Byzantine, Teutonic, 
Ale«liaeval and later, in the British Museum. l.on<lon. 1!M2.



характерную и оригинальную группу перстней, чгоОы иидеть и них простые  
украшения.

МеиозАюжно предположить, чтобы эти папские пе|)стни дейстнительно 
носились самими папами. Немыслимо предстанить себе на руках лю бинтих  
и цениипл1х pocKonib пап большие, тяжелые, ьсегда довольно грубой работы, 
бронзовые пе|)стнп с стекловидными пастами. Правда, на портретах неко
торых пап и кардиналов, как например Ю лия И, кисти Рафаэля, в Иитти  
и Уффициях, и на ватиканской (|>реске, представляющей Ьольсенскую мессу, 
пли кардинала Ингирами в коллекции Гарднера в Ьостоне, мы видим дей
ствительно огромные перстни, весьма похожие на так называемые папские, 
но вне всякого сомнения они были сделаны из драгоценного материала и 
украп1ены действительно драгоценными камнями и уже во всяком случае 
имели, как мы можем воочию убедиться на картинах, вполне реальные ра;-»- 
меры, т. е. были приспособлены к нормальной человеческой руке. Но помимо 
всех этих соображений, одно обстоятельство решительно опровергает по
добное предположение. Дело в том, что с именем одного и того же папы  
сохранилось несколько так называемых папских перстней, что, понятно, 
совершенно исключает возможность какого бы то ни было личного упо
требления этих перстней. Особенно значительно число папских перстней 
с именами Пия П (1458— 1464) и его преемника Павла П  (1464— 1471). 
Трудно сказать, чем это объясняется. Возможно, понятно, что это простая 
случайность, что перстни с именами названных двух пап сохранились, в то 
время как перстни с именами других пап пропали, но более вероятным, как 
нам кажется, будет предположение, что какой то неизвестный нам обычай, 
связанный с изготовлением этих перстней, существовал лишь в течение 
определенного весьма непродолжительного периода времени, а именно вто
рой половины X V  века, а затем был оставлен.

Совершенно очевидно, что так называемые папские перстни не имели 
практического назначения, а имели какое то символическое значение. При 
таком толковании стали бы понятными их нереальные размеры, наличие ряда 
перстней с пменем одного и того же папы, а также их, поражающая нас, 
материальная малоценность. ,1альтон  ̂ приводит две гипотезы, объясняющия, 
каждая по своему, символическое значение этих загадочных перстней. Первая 
состоит в том, что так называемые папские перстни своего рода ннвести- 
турные перстни, которые жаловались папами, либо лицам, состоявшим  
в ленной от них зависимости, или высоким церковным сановникам при всту
плении в новую должность. Но так как существуют перстни этой группы  
с именами кардиналов, архиепископов и даже епископов, то Дальтон пола
гает, что в известных случаях кардиналы и другие представите.1и духовной 
власти имели право ввода в новые до.1жпости .1иц, стоявших на более 
низких иерархических ступенях. Согласно второй гипотезе, т. н. папские 
перстни.служили чем то вроде вверптельных грамот для папских посланников 
или вообще C B o e i o  рода документом, подтверждающим право предъявителя 
говорить и действовать от имени другого лица. Обе эти гипотезы предста
вляются, однако, в виду отсутствия каких (>ы то ни было подтверждающих их

1 О. М. D a l t o n ,  ук. соч, стр. XIЛ.
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ли 1 tpaiypiibix H3necTiiii, иесьма мало ис)>олт11ы.ми. Уиоминсм еще об одной 
(1оль же пронзиолыюй, по, как нам кажетсн, наиболее приемлемой иошлтке 
разгадать смысл и значепт* папских перстней, сделанной 1>оком и его опи
сании сокронпщнпцы I раненой церкнп н Иенгрип 1юк полагает, что перстни 
эти дарились папским двором высоким саповникам при посещении Рима, на 
памать о Кечном 1\)роде и самом папе. Эта гипотеза имс^ет, всГвсяком случае, 
то преимущество, что она соверп1енно безболезненно |)азреп1ает вопрос 
о существовании папских nepcTHCii с пмепамп кардиналов, архиеп»1Скопов и 
епископов. Известно, что всякий двор является предметом нодражания, а по
тому вполне понятно и естественно, что и в данном случае различные сапов- 
ники римской церкви, а также и светские государи, усвоили себе обычай, 
в известных случаях, дарить посещавпн1м их липам подобные «памятные» 
перстни.

(^амый термин «папские)) перстни долн1;ен быть признан весьма не
удачным. Он не только не охватывает всех подходящих под это понятие 
перешей, но стоит с ними даже, как (>ы, в прямом противоречии, ибо, как 
уже было указано, существуют «папские)) перстни с именами кардиналов 
п архиепископов. Принимая во внима
ние згу особенность пли дефект нашего  
термина, приходится к папским пер
стням причислить еще одну маленькую 
группу перстней совершенно таких же 
размеров, такой же формы п столь же 
малоценных с точкп зрения материала, 
как п только что упомянутые, но 
украшенных исключительно коронами, 
ге[)бами п именами светских владете
лей^. Кроме чисто духовных п ч и сю  
светских иерстней, существуют еще 
перстни, так сказать, смешанного тппа 
украшеннгле как духовными, так и свет- 
скихми аттрибутами и составляющие, 
некоторым образом, третью группу
напекиX перстней в широком смысле этого слова. К это*1 третьей группе 
принадлежит один перстень из собрания Эрмитажа, приобретенный в 1884  году 
в составе собрания А. П. Ьазилевского

11ерстень, хранящп1гся в Эрмитаже, представляет совершенно исклю-

> Fr. В о ск , Der Sclialz rler Meliopolitan-Kirclie zu (irau in Ungarn, Wien, 18o9, 
стр. 34.

2 Эта группа перстней весьма малочисленна, так, например, в GoraTeiiuicM собра
нии перстней Британского музея на 29 папских перстней имеются всего два перстня, 
укран1енных исключительно светскими аттрибутами.

3 В объяснительном каталоге собрания Базилевского, составленном Дарселем и по
явившемся в печати в Париже в 1874 г., он не значится. Упоминается он только, в связи 
с кратким описанием, на одном из вкладных листов эрмитажного экземпляра каталога 
Дарселя, служившего приемочно!! описью при покупке собрания. К сожалению, судьба 
его до приобретения Баз1глевскнм нам но известна.
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чш чм ьны и iiiiK-pcc, благодаря возможности jcia iio i.iiT b , на основании укра- 
И1»ющпх CIO гербов, лицо, с именем которого он связан. С первого же 
вз1ляда перстень поражает пас своими, иопстине, колоссальтлми размерами, 

а когда мы его берем в руки, своей массивностью и тяжестью. Как и все 
гак иадываемыс панские перстни он сделан из лито!!, позолоченной бронзы  
и украи1ен полудрагоценным камнем—  большим продолговатым аквамари
ном, ноложенным на ([ммьгу. Широкие стенки жуковины украшены наклад- 
пымп, релье(1>иым11 (|)игуркамн крылатого льва и крылатого быка . Па >око- 
вых стейках шинки два, заостренных к низу, гербовых щитка, увенчанных  
открытыми коронами. Один герб, одночастный, с пятью вертикальными 
по.юсами, другой —  дважды рассечен: в среднем поле лилии, в первом, т. е. 
левом от зрителя, ие|.усалпмскпй крест и в т|,етьем пять горизонтальных

11()Л()С. На ннжнсй ча
сти шинки имеется 
надпись HEX HAG, при
чем ие|)иые пять Gjk h  
иырезаиы настолько 
ясно и четко, что не 
вызывают никаких со
мнений и только по
следняя, которую сле
дует признать за «О», 
имеет несколько не
обычный вид. Вся 
внешняя поверхность 
перстня, за исключе

нием узких частей нижнего конца шинки, покрыта мелкой, в виде сетки, 
штриховкой; внутренняя поверхность гладкая^.

Помещенный на одной из сторон жуковины, герб Арагонии, с пятью  
вертикальными полосами, не требует никаких дальнейших пояснений, но 
в то же время и не дает нам, на первых порах, никаких данных для разре
шения пите])есующего нас вопроса об имени «дарителя» перстня. Исс.1едо- 
ванис паше должно начаться с разбора трехчастного герба, с иерусалим
ским крестом, лилпямн и горизонтальными полосами. Герб этот слага.и я 
медленно, в течение полуто1)аста лет, и может быть понят только в связи 
с теми великими историческими событиями, кото|)ые потрясали Италии^ 

В Х 111 и Х 1Л̂ вв.
Во второй половине Х 111 века заканчивалась в Италии грандиозная 

борьба между папством и пмперато1)ами, то обострявшаяся, то затихавн1ая. 
пока, наконец, при папе Иннокентии IV , она не превратилась в отчаянный  
поединок, победителем из кото|>ого вьпиел папа. В 12(ь) году Климент 1Л .

1 И выборе, именно, спмнолок апостолов ЛТарка п .1укн нельзя усмотреть никакого 
особого значения, так как на итрокпх сторонах жуковины, как уже сказано, обычно по
мещались (|»игурки льва и быка.

 ̂ Размер|»1 порстнн: 0,057 X 0,0.tS м.; размеры ка.мня: 0,(bi3 X  0,018 м. Вес, весьма
значительны!! — грамм.



ироиаисалец но ириислождсчиио, и до сно«‘го избранин глаииый соиетник при 
диоре Людоиика 1 \  Синтого, признал н Италию Ората короли, Карла AuHfyii- 
1КОГО, о(>ън1<ил ()уллой HOTOMcnto <1>ридри\а II ‘ лиикмтым псаиолитаио- 
(ицилийского корол(‘И(тиа и ирсдостаиил на пего иинеституру Ь’арлу. 
И I 2 GG году Карл Лижуйский прибыл и Италию и был торжестьенио коро- 
иоваи It Риме королем сицилийским. Иосле победы над Ман(|)|>едом и|)и 
Ьеиененте и последним 1\)геиштауфеном, Коирадином, при Тальикоццо 
( 12(*>8 1’.), Карл стал неограниченным, хоти и признающим к иринииие сунс- 
ренитет иаиы, нладетелем острона (Сицилии и нсей юи%ной Италии, г. с. 
К'алабрии, Апулии, Кампании и Абруиц. Вот -по заиоеиаиие Карлом Анжу11- 
ским южной Италии и (Сицилии и инлиетси нашей исходной историческо11 
ючкой*^. |[а чеканенных Карлом и Италии золотых монетах, ириблизи- 
гельно до 1276  года, т. е. в течение первых десити лет его царствовании, 
мы видим на лицевой стороне бюст короли, а на обороте родовой аижуй- 
ски11 герб: синее иоле, усеинное золотыми лилиями с ту|)иирным ворот
ником в верхней части. Вокруг герб0В010 щита надпись Rex Siciliae. 
Таким образом, в по[)вые 10ды правления Карла государственным гербом 
завоеванного им ноаиолитано-сицилийского королевства служит, без мале11- 
шнх изменений, его родовой анжуйский герб, который мы видим на среднем 
иоле нан1его трехчастного ге|)ба. Около 1277  года Карл ириоб[)етает от 
принцессы Марии х\нтиохийской права на ие[)усалимский престол и вто
рично то[)жественно венчается в Риме, на этот раз королем иерусалимским. 
На золотых монетах Карла, чеканенных после принятия титула короля иеру
салимского, так называемых Charlois или Saints d’or, появляется новый госу
дарственный герб неап()литан()-сицили11Ского королевства, которым пользу
ются все К0[)0ли основанной Карлом I  на юге Италии анжуйской династии ^ 
Это, рассеченньп! щит с иерусалимским крестом в правом поле и (|)рацуз- 
скими лилиями в левом поле, по без турнирного воротника^. Кслп мы 
теперь обратимся к исследуелюму нами гербу, то мы увидим, что пе1)вые его 
два поля и составляют государственный герб сицилийского королевства после 
принятия Карлом титула К0[)0ля иерусалимского (ок. 1277  г.).

 ̂ См., например, Kocl i ,  « I’ables o;on(‘alof:^iqnes des niaisoiis souveraines de ГКпгоре», 
Strassboiirp, 1782, tab. XLV.

2 Cm. E. J o r d a n ,  I.(*s orii^ines de la domiualioii angevino on Ilalie. Paris, 11)09.
3 Последние три представителя анжуйской династии в Неаполе, Карл III, Влади

слав и Иоанна II, рассматриваются некоторыми историками как самостоятельная дина
стия Дураццо, так как Карл III был внуком восьмого сына короля Карла II, Иоанна, 
герцога Дураццо. 0 6  анжуйской династии Неаполя см. huhofT, Excellenliuni Faniiliarnni 
in (iallia Genealogiae . . . ,  1687; Kocl i ,  ук. соч.; Bo s o l l i ,  Tableaux gcnr‘alogiques de la 
dynastie Capotiennn.

* Ha лицевой стороне монет Карла I, вокруг щитка с двучастным гербом, зна
менательная надпись Karol Dei (iratia Ilierosolymae Siciliae Box. Mpe^Bbriaiino любо
пытно, что в новом гербе, как и в новом королевском титуле, на первом месте поставлен 
Иерусалим. Карл, очевидно, больше ценил свои (|»иктивные права на Град Господень, 
чем фактическое обладание всей южной Италией. И это де1{ствительно подтверж 1ается 
общим направлением его политики, целью которой было создание MnpoBoii державы, 
для осуществления KOTopoii намечалось, между прочим, и з«тоевание Константинополя. 
На обратной стороне монет изображена сцена Влаговещения с надписью Avp pralia 
fdpna dominus tpcum.
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ЦарстионаииеКарла закончилось, какизвсстио, катаС1|)офой. И 128 -  i >ду, 

:U)-ro марта, н час исчерни, нсныхнуло н Палермо уже давно нодгою вляв- 
те е сн  иротив ф|)анцузских пришельцев восстание, известное в истории под 
названием Сицилийской Вечерни. Иозставпше сицилианцы П1)извали на 
помощь Петра Арагонского, женатого на дочери Манс^реда, т. е. внучке  
1̂»ридриха П . 30  августа 1282  года Петр Арагонский высадился в Грапани, 

разбил войско Карла Анжуйского, короновался королем сицилийским и осво
бодил остров от суверенитета папы. После завоевания Сицилии Петром  
Арагонским, основанная Карлом Анжуйским на loie Италии сицилийская 
держава раскололась на две части, на две Сицилии— trans et citra Pliarum  
п одновременно на исторической сцене появляются два королевских сици
лийских дома. Анжуйский и Арагонский, ибо Карл и его потомки продол- 
Ич'ают себя титуловать королями Сицилии, а Петр Арагонский и е ю  наслед 
пики, в качестве (фактических владетелей острова Сицилии, присваивают 
тптул сицилийских королей себе. С 1282 -го до 1442 -го года, т. е. в течение 
160  лет, обе Сицилии, т. е. остров со столицей в Палермо и южная Италия 
со столицей в Неаполе, живут вполне самостоятельной политической и куль
турной жизнью, причем первая тяготеет к Испании, а вторая входит в круг 
интересов италийских. Государственным гербом анжуйско-сицилийской мо
нархии продолжает служить принятый Карлом после 1277  года рассеченный  
герб с иерусалимским крестом и французскими лилиями, а государственным  
гербом новой арагоно-сицилийской державы становится со временем (когда 
именно это вопрос спорпый, по во всяком случае значительно позже завое
вания острова Петром Арагонским), четверочастно-скошенный щ ит с ара
гонскими столбами в верхнем и нижнем полях ( 1,4 ) и одноглавым, вначале 
не коронованным, а затем коронованным, орлом в боковых полях ( 2 ,3 ).

Дальнейшие изменения государственного неаполитанскаго герба  ̂ проис
ходят в связи с тем, что судьбы анжуйского королевского дома неоднократно, 
и подчас весьма трагически, переплетаются с историей Венгрии. В 1270  году 
сы н Карла I, основателя анжуйской династии на юге Италии, Карл И 
Хромой женился на венгерской принцессе Марии, сестре короля Влади
слава IV  из дом а А р п адов и ч ей , и с этого момента взоры представителей 
дома Анжу невольно устремляются на Венгрию, где постоянные перевороты 
и общая неналаженность государственного аппарата давали постоянно желан
ный повод к вмешательству и естественно питали надежды всех жаждущих 
короны п престола. Но не этот только брак связал во второй половине 
Х И 1 в. Неаполь и Венгрию. В свою очередь, Владислав 1\  Арпадович женился 
на Марии Анлсу, сестре Карла П. Таким образом, Карл Неапо.штанский при
ходи лся  королю венгерскому и шурином, и деверем. Узы родства были, как 
видно, действительно весьма крепкими, так сказать, двойными и потому 

Отметим, что принцы неаподитано-сицилииского королевского дома продолжали 
пользоваться старым, родовым, анжуйским гербом. Так, например, .Людовик Тарентский, 
внук короля Карла II Хромого, знаменитый основатель Ордена Св. Духа, чеканивший до 
своего брака с королевой неаполитанской Иоанной I (1346 г.). в качестве князя Тарент- 
ского, золотую монету, помещал на ней анжуйские лилии без иерусалимского креста, ибо 
<))иктивные права на иерусалимское королевство принадлежали только царствующем) 
представителю анжуйского лома, т. е. королю.



itiiu.me ионнтеи уси.имшый интерес дома Анжу к ненгерским де.шм и их 
чаниин на ненгерский престол, особенно когда иоивилась надежда на без
детность Нладислаиа и Марии. И 1290  году Иладислаи IV  был убит, дейстии- 
гельно не остании по себе наследника. Как только это рад стное известие 
достигло Неаиолн, Карл I I  немедленно короновал своего старшего сына, 
Карла Мартелла, королем венгерским. Последующие события, однако, пока
зали, что коронация эта была несколько преждевременной. И Венгрии Карла 
Мартелла не признали и вообще в Европе на него не об|)атили внимания. 
Для нас коронация Карла Мартелла важна, однако, в том отношении, что она 
является, так сказать, психологическим моментом рождения венгеро-анжуй
ского герба. Был ли этот герб фактически создан в это время, мы не знаем. 
Нам не известен ни один памятник, украшенный гербом Карла Мартелла 
в качестве короля венгерского. Но во всяком случае, с 1290  года венгеро
анжуйский герб мог существовать.

В Венгрии после y6niicTBa Владислава IV  воцарился его дядя Андрей I I I ,  
процарствовавший одиннадцать лет. Смерть Андрея, последовавшая в 1301  г., 
имела гораздо большее политическое значение, чем смерть его предшествен
ника, ибо с ним пресеклось мужское колено Арпадовичей. В 1301  году 
вопрос о венгерском престолонаследии сразу взволновал всю Европу, ото
двинув, на время, на задний план все другие, очередные, политические задачи. 
Решающая роль в разрешении этого вопроса выпала на долю папы И нно
кентия V III,  стоявшего в то время в зените своего влияния на европейскую 
политику. Избранный в папы в 1294  году в Кастель Нуово в Неаполе Инно- 
кенти11 У1И решительно выдвинул в качестве кандидата па венгерский пре
стол сына скончавшагося в 1296  году номинального короля Венгрии 
Карла Марте.1ла —  Карла Роберта, который, в конце концов, после целого 
ряда перепетий и утвердился в Венгрии, в 1308  году. И вот, с этого мо
мента начинается фактическое существование венгеро-анжуйского герба. 
Сын Карла Роберта был знаменитый король Людовик Великий ( 1342— 1382 ), 
поднявший Венгрию, в середине X IV  века, на вершину славы и могущества. 
Во время правления этих двух королей, представляющих первую анлсуйскую 
ветвь на венгерском престоле, гербом Венгрии является рассеченный щ ит  
с красными венгерскими поясами на серебряном поле п золотыми анжуй
скими лилиями на синем поле. Этот герб мы встречаем на всех монетах 
двух названных королей и на ряде памятников искусства эпохи Людовика 
Великого Ч Иерусалимский крест, как составная часть не родово1'о анжуй-

1 На одну чрезвычайно любопытную группу таких памятннкок обратил внимание 
С. Н. Тройницкнп в своем исследовании «О гербах Ечслинов, королей венгерских анжуй
ского дома и герцогов бургундских второй линии», напечатанном в 1009 г., к сожалению  
в количестве всего 27 экземпляров. Отличаясь большой набожностью, Людовик делал 
богатые вклады не только в венгерские церкви и монастыри, но также и в иноземные. 
В Ахене он основал даже при соборе особую венгерску1о часовню. Часовня в настоящее 
время больше не существует, но часть вещей, пожертвованных королем, хранится до 
ньше в сокровищнице собора и некоторые из них украшены его рассеченным гербом, 
причем всегда на нервом месте Венгрия, а Анжу на втором. — О монетах Карла Роберта 
и Людовика Великого см., Catalogue numorum Hungariae р! Traiisilvauiae ас institufi Nalio- 
nalis Szpchenyiani, pars T, \n m i Hunjrariae, 1807, стр. 62—72; .1. Hupp,  Niimi Hungariae,
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CKoro, а государстненного неаполитанского герОа, н ноный «ен1ерский герО 
НС И01НСЛ. Таким образом, мы иидим здесь соединение госуда[)Стнениого 

герОа Иен1'[)ии с родоным ге])Г)ом ноиой династии. Если мы теперь оОра- 
тимс)! к исследуемому нами гербу и поднедем итог сказанному, то окажется: 
мы знаем теперь, но первых, когда нозпикло и что означает соединение нер- 
иых диух нолей, -)то пеаполитано-сицилийский ге|)б после 1277  г., т. е. 
после принития 1\арлом I титула короля иерусалимского, и ио иторых, мы 
знаем, когда возникло и что означает соединение второго и третье10 полей, 
f)TO государственHbiii ге[)0 Beni'pnn в период царствования первых двух 
ко])олей из анжуйского дома. Герб возник тёоретически в 1290  году, после 
коронации Карла Мартелла в Неаполе королем Ненгрии, и фактически, 
в 1308  году, ко1'да сын последняго, 1{арл Роберт, действительно утвердился 
в Ненгрии. Не выясненным остается пока соединение всех этих трех ноле!! 

вместе.
Возникновение украшающего наш перстень трехчастного анжуйско- 

иерусалимо-венгерского герба связано с дальнейшей историей Неаполя и 
Венгрии. В 1381 году на неаполитанский престол вступил правнук Карла II  
Хромого, Карл 111 Малый, окончательно закрепивший за собой престол 
в следующем 1382  году, посредством убийства законной королевы Иоанны I. 
В том же 1382  году умер в Венгрии Людовик Великий, брат первого мужа 
Иоанны 1, Андрея. Умирая без муя{Ского потомства, Людовик завещал Вен
грию своей дочери Марии. За Марию начала править ея мать Елизавета, но 
о глолсившаяся вскоре Польпш призвала другую дочь Людовика, Ядвигу. 
В результате всех этих событий, отдавших судьбы Венгрии и Польши во 
власть трех л;енщин, возникла естественно смута, которой, понятно, не 
замедлил воспользоваться Карл I I I  Неаполитанский.

Права Карла I I I  на венгерский престол были значительно слабее 
обоснованы, чем права Карла Мартелла. Kap.i Марте.1л был, как ни как, 
сыном сестры короля венгерского, а, кроме того, сам король венгерский 
был лсенат на его родной тетке, сестре отца. Карл же I I I  претендовал на 
венгерский престол на том основании, что он был троюродным братом 
убитой, им же, королевы неаполитанской Иоанны I, которая была женов! 
убитого, в свою очередь, ею брата короля венгерского .1юдовнка Великого, 
Андрея. Нельзя, понятно, не подивиться странности и сложности таких 
претензий. Но как бы нп было, в 1385  году Карл I I I  Неаполитанский был 
провозглашен королем венгерским и явился, таким образом, родоначаль
ником второй анжуйской ветви на венгерском престоле. Эта вторичная 
связь Неаполя с Венгрией имела, однако, совсем другой характер, чем первая. 
При Карле Роберте и Людовике Великом, связь Венгрии и Неаполя состояла 
лишь в том, что, как здесь, так и там, царствовали члены одной и той же 
династии Анлсу, при Карле л;е I I I  Неаполь и Венгрия впервые были объ
единены путем личной унии. Вследствие этого потребовался новый госу
дарственный герб, кото])ый выражал бы эту унию. Таковым гербом стал 
дважды рассеченный щ ит с апнсуйскпми лилиями в среднем поле и венгер-

periodus mixta, ISiG; D u v a l  о1 Froo l i l i c l i ,  Monnaios en or du Cabinet de Vienne, 1759; 
A. E n g o l e t  U. SoriM ire, Traito nmnismatique du Moyen- a^e, t. П1, chap. XI.
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<CKiLMii иоиспми и иерусалимским крестом и Гхжоных нолнх, т. с. простое 
соединение государстненных ге|)бои Неаполя и И е т рип. (^лед '̂ет, однако, 
сразу же огонориться, иоца|)еиие Карла 111 п Heiirj>ifii яиляет(*я, опять таки, 
только теоретическим моментом рождения этого нопого герба ноной дву
единой держаны; когда же и где он (|)актически иояиился, это иопрос 
дру|'ой. Карл 111 Неаполитанский, или по ней герскому счету Карл II,  про- 
царстиоиал нсего .>5 дне|1. Достове|Н1ых монет его к|)атко|{ремен1Ю1'о цар- 
стиоиания до нас не доиыо, да и иряд ли они иооОще сущестионали. Те не
сколько экземпляром, которые приписыиают Карлу 111, Иирр, н своем труде 
«Numi Hungariae» считает монетами Карла 1, т. е. Ка|>ла Роберта. Но 
если Г)ы они даже и иринадлежали Карлу 111, то во всяком случае для нас 
они не представляют никакого интереса, ибо на них мы видим ста|)ый двух- 
частньп! венгеро-анжуйский ie|)6 эпохи первой анжуйской династии, т. е. 
К'арла Ро()ерта и Людовика Велико1'о. Единственный памятник эпохи 
К'арла 111 с новым государственным гербом, которьп! нам удалось найти, 
это изданная Л ergara * медаль, или, скорее, «памятная» монета, чеканенная 
не в Иенгрии, а в Неаполе, по случаю избрания Карла 111 королем вен
герским. На лицевой стороне это11 монеты трехчастный венгеро-неаполи
танский герб (в среднем поле анжуйские ли.ши, в правом —  Венгрия и 
и левом —  Иерусалим, а на обороте еще раз иерусалимский крест).

Вообще, история этого нового венгеро-неаполитанского герба чрезвы
чайно странна и любопытна. Отметим, прежде всего, что фактическое, 
реальное значение он имел всего лишь в течение 55  дней, а затем более 
ста лет продолжал существовать в виде какой то исторической реминис
ценции. В течение первых пятидесяти лет он появляется лишь, от времени 
до времени, на памятниках, исполненных по поводу каких либо особо 
важных событий и только через пятьдесят семь лет, уже при другой, что 
особенно странно, не анжуйской, а арагонской династии, становится со
ставной частью государственного неаполитанского герба.

Определив, таким образом, герб на нашем перстне как венгеро-неапо
литанский, мы вместе с тем и получили первую хронологическую дату, правда, 
лии1ь в виде terminus post quern, т. е. мы можем теперь сказать, что раз
бираемый нами герб мог появиться только после коронации Карла 111 
Неаполитанского королем венгерским, состоявшейся в Штульвейссенбурге, 
31 декабря 1385  года.

Далее, нам надлежит обратиться ко второму гербу, на другой стороне 
шинки нашего перстня. Сам по себе, герб этот не потребует никаких изы
сканий, ибо это всем известный i ep6 Арагонии. Его значение заключается 
для нас лишь в связи с первым iep6oM. Для выяснения же этой связи, 
которая нам может дать следующую хронологическую дату, необходимо и|)о- 
должить наш исторический обзор.

2 А февраля 1386 года Карл 111 был задуп1ен в Виинраде и с его 
смертью пресеклась навсегда анжуйская династия в Венгрии. В Неаполе 
Карлу наследовал его сын Владислав, провозглаи1енный, между прочим,

 ̂ См. литературу в прим. на стр. 93.
2 Vo r g a r a ,  Monete del Ие^по di Napoli, Boma, 1716, p. M).
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и 1401 году и королем 1{енг])11и. Но это проноз! лашеиие не имело никаких  

дальнейших реальных последствий *. Иа большинстве монет Владислава, 
преемник Карла I I I  титулует себя ко|)олем венгерским, сицилийским и 
иерусалимским, но нигде не помещает соответствующего этому титулу трех
частного герба, что чрезвычайно любопытно После смерти Владислава 
(1411  г.) власть в Неаполе перешла к его сестре Иоанне И. Н|)и ней чека
нились монеты по образцу монет предшествующего царствования. В титул  
королевы включалась Венгрия, но соответствующего герба мы не видим. 
Венгеро-анжуйский герб все еще не имеет, как будто, официального зна
чения. Иоанна П  чрезвычайно запутала дальнейший В 0 П |)0 С  о неаполитан
ском престолонаследии. Она была замул«ем сперва за Вильгельмом Австрий
ским, а затем за Ж аком де Бурбон. Оба брака были бездетны. Сначала 
она усыновила и назначила своим преемником Альфонса V  ApaiOHCKoro, 
а затем, когда последшп! прибыл в Неаполь и позволил себе вмепшватьгя 
в ее личные, т. е. любовные дела, она п|)изнала усыновление не действи
тельным, лишила ого прав на п[)ССтол и объявила своим наследником 
.1н)доиика 111 Анжу. А когда Людовик I I I  умер, Иоанна составила третье 
завещание в пользу его брата, знаменитого Ренэ Доб})Ого. Вследствие всех 
этих завещаний возникла после смерти Иоанны, последовавп1е11 в 1435  году, 
война за Неаполитанское наследство, тянувшаяся семь лет и закончив- 
плаяся в 1442  году торжеством Альфонса V Apai oncKoro, ставп1его осно
вателем HOBoii арагонской династии на юге Италии и объединившего под 
своим скипетром три королевства: Неаполь, Арагонию и Сицилию^.

В качестве короля неаполитанского, Аль(|)Онс V соединил арагонский 
и неаполитанский гербы, причем последний, т. е. неаполитанский, взял 
в том виде, как он образовался или, говоря осторожнее, должен был бы 
образоваться после объединения, на основании личной унии, Неаполя и 
Венгрии, при Карле I I I ,  в 1386  году. Это особенно любопытно, потому что

1 В 1403 г. Владиславу удалось завладеть Далмацией, но он не мог в ней л твер
диться и в 1409 г. передал Далмацию Венеции, которая, в свою очередь, была принуждена 
уступить часть побережья Сигизмунду Люксенбургскому, воцарившемуся в Венгрии» 
в качестве мужа дочери Людовика Великого, Марии.

2 Трехчастнын венгеро-иерусалимо-анжуйский герб времени Владислава известен 
мне только по одной «памятной монете». Монета эта чрезвычайно интересна не только 
с геральдической и нумизматической, но также и с исторической точек зрения. Она от
носится к самому мрачному периоду Великого Раскола и свидетельствует о моменте глу
бочайшего упадка папской власти, когда последняя, как будто, совершенно исчезла 
с лица земли. После смерти Бонифация IX в Риме был избран Иннокентий VII (1404— 
1406), а в Авиньоне после Климента ЛИ возвели на папский престол Бенедикта XIII  
(1394— 1417). Слабый Иннокентий не совладал с народной партией, поднявшей бунт про
тив папы. Иннокентий, призвав на помощь Владислава, бежал и спрятался в Витербо. 
Пришедший в Рим с военной сило11 Владислав занял гарнизоном Капитолий, получил 
сан «дефепсора, консерватора и гонфалоньера апостольского престола» и стал полным 
распорядителем всей Церковно!! области. И вот, по этому поводу им была выпущена 
деньга — своего рода памятник глубочайшего позора папской власти: на лицевой сто
роне трехчастный венгеро-иерусалимо-анжуйский герб с надписью кругом Ladislaus Вех, 
а на обороте скрещенные ключи апостола Петра и надпись Sanctus Pelrus (См. V e r p a r a ,  
ук. соч.).

3 Остров Сицилия был присоединен к Арагонии при отце Альфонса Л", Фердинанде.
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преемники K’ap.ia 111, е ю  д е т  Иладислак и Иоанна 11, не нользоналнсь ,^и.м 
ie|>t)OM. '1|)ези|>1ча1п1(> интересно, понятно, чт(» трехчагтны|'| ненгеро-нерл- 
еалимо-анжу||('кип герб приобретает ()(|)пциальное значение только при 
nparoHCKoii династии, li сиизи с ;-)Tn.M мне хометси обратить внимание на 
одну очень редкую и на nepiibiii нзгллд н(̂  ниол1И̂  hohhthjio монету и со- 
(>рании ко[)олн итальннского. 11а лицеиоН (м‘ стороне ара1'онский герб и 
кругом надпись a lf i  ue\ ahagoM', а на обратно!!— упоминуты!! трехчастньп! 
герб и надпись rkgine 1)ЕГе>'йои .̂ Монета эта связана, как .’мне сонершенно 
ясно нредстанляется, с одним весьма определенным и кр1ггическим люментол! 
нарствоиания Иоанны 11. И 1421 году на Неаполь наступал кондотьер Сфориа, 
по поручению .Тюдовика 111 Анжуйского. Иоанна, ища зашиты, усыновила 
Лль([юнса Арагонского, который в июле с помощью нанятого им другого 
кондотьера Браччио прорвался в Неаполь и освободил королеву. I I  вот, 
совершенно очевидно, по поводу утого события и была отчеканена монета 
с надписью «защитник королевы». Зи'^'шт, тогда уже, при первом своем 
вступлении на почву Италии, Альфонс стал пользоваться этим гербом, хотя 
на люнетах само!! королевы трехчастньп! герб не помещался. Здесь в этом 
i ep6e, яснее чем в каких бы то ни было исторических документах, перед 
нами вскрываются тайные замыслы Альфонса. Не укрепившись еще в Неа
поле, он уже стал мечтать о Венгрии.

Итак, Альфонс соединил гербы Неаполя и Арагонии. Получился 
четырехчастный герб: в первом и четвертом полях Арагоиия, а во втором 
и третьей! Венгрия, Анжу и Иерусалим. Этот герб мы встречаем на всех 
монетах Альфонса V, среди которых на первом месте необходимо упомя
нуть о знаменитых и редчайших A lfonsini d’oro. На лицевой стороне вьиие- 
описанньп! четырехчастиьп! герб, окруженный надписью Dei Gratia Rex 
Aragoniae Siciliae и т. д., а на обратной стороне изудхительный по тонкости 
моделировки и o6meii живописности композиции скачущий рыцарь с мечем 
в поднятой руке.

Эти два герба, Неаполя и Арагонии, хотя и не соединенные на одном 
щитке % и украшают наш перстень. Связующим и, как бы, разъясняющим  
звеном между ними служит надпись на нил«неГ1 части п т н к и  перстня. Над
пись гласит REX RAG. Последпие три буквы ие могут быть ничем иным, 
как сокращением имени собственного Aragoniae. Слово Арагония встре
чается в легендах того времени в самых различных начертаниях, с про
пуском отдельных гласных, так и согласных, иногда с удвоением второго

* Me i n mo  Ca g i a t i ,  Le iiionele del Ileame dello due Sicilip, fasc. I, p. 70.
2 To, что на нашем перстне гербы Арагонии и Неаноля не изображены соединен

ными на одном четырехчастном щите, а отдельно, может быть объяснено или мотивами 
политическими—желанием подчеркнуть самостоятельное значение Аль(1»онса как короля 
Арагонии и как короля Неаполя — или соображениями чисто художественными — неж е
ланием мастера дважды, на обоих сторонах шинки, повторять один и тот же герб. Вообще» 
ири Алы[»онсе герб Арагонии встречается, что вполне понятно, очень часто самостоя
тельно, без соединения с Неаполем, с явным, как будто, намерением подчеркнуть роль 
Ллы|юнса как победителя и завоевателя. Так, например, знаменитая триумфальная арка 
в Кастсль Нуово, в Неаполе, воздвигнутая в честь въезда Альфонса в Неаполь, укра
шена даже исключительно щитами с арагонским гербом.

С в о г н и к  Лрм нта жл. H f .  7
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<Moia. Так, и o.uioii .1сг(*идс мы читаоч A lioiisus Dei (iratia  Kev Arara^fo- 

iiiac Ч 4pe3Hbi4aiiii() .iHiOoiibmio начертание, имесю  Ara«:onia, AJra^onia. 

В (чжращсиии на нан1см переj не лоражаот, однако, ныпаденне как раз 
Hepitoii 1'ласной Оукны, что де|1стнпге.1Ы1о несколько неоОычно. Н еустойчн- 
иоеть и неопределенность наче|)тании iie|>i«>ii (^киы  и нл1ена\ собстнеины \,  
iHMiHTiio, «стречается н даж(‘ очень часто, но ,что только различные способы  

начертании, по itceii неронтностп, и злии(Ч1 мости от н|»оизнои1ения. Ьольпшй 
интерес предстанлнют для нас (случаи, ираида донолыю редкие, шлиадения 
периой согласно!) Оукиы. Так, например, и ле1'енда\' того и[)емени^ и имени 
Фердинанда иногда иыпадает OvKita F и пииются Krdlnam lus. (лщ ести ую т и 
наоГюрот случаи усугтОления nepnoii согласно!'! it нм<ч1а\ соОствен-
ных, так, на!1р!1мер, Ferdinandus с дну.мя F ( Ffenlinaiidus), (iarolns с диумя 
(d ca io lu s) !1 1'. д. По «се ;-)Т!1 аиало! !iii, следует признатьс я, не достаточно  
уОед!пелы1Ь!. Тол1>ко дне апало! !!!! иполне подкрепляют И1>к‘казанн(»е пред- 
]!оложе11!1е !i н(‘ допускают, как мне кажется^ никакпч далы1е|'|1пи\ сомнентЧ  
II том, Kaic следует Ч!1тат1> надпп(ч> па нашем п е |ктн (‘. И .1ондоне, и ЛЧс1оп’а 
and Albert Museum, имеются дна «папскпч)) перстня с следуи>тимп ле1'еи- 
дами !UGONAS н HXIUGGNA Последпяя надпись уже coiie|)iiieHiio очевидно пред- 
станляет coKpaijiemie < Moii Hex Ara^oiiiae с шлпадением GyKiti>i К it слове Кех 
п А li пменп А ракм пш , i. е. iiepiti>i\ двух 1’ласи1>1\. Иаче)1таиие слона Rex, 
н вп м̂  11\, т. е. Оез средне!! i ласио!!, !13нестно и по дру|им примерам.

Tenepi. мы получ!1лп от naiueio перстня нее сведения, KoTopi>ie он нам 
может дать. На од!1о!! стороне шинки, неаполитански!! 1'0(*ударст11енн1>|!| 
герГ), какон!»1м оп люг Г>ыт1) после 1385  года и какон1>1м он фа1пт1чески стал 
при Альфонсе \ ,  на другой стороне iTpO А|>а1'онпп« а на н!1жней части 
ш инки надп!1сь «король Ара!'0ни!1)). Таким оОразом, лт^о, о котором сви
детельствуют герОы и надпись, должно б|»1ло Оыть, однов|>еменно, и коро
лем арагонским, и ко|)олем неаполитанским. 11ерв1лм н исто|>ии лнlJOм, кото- 
])ое удовлетворяло эт!1м тре6овап!1ям, Оыл Ал1>(|)онс V Арагонски!!, заш»е- 
нанп!ий Неаполь в 1442  1Ч)ду и титуловавши!! себя Hex Ara^oiiiae, rtriu sq n e  
wSiciliae (см. стр. \)2 ), Hierosolymae, Huii^ariae и т. д. Кех. Со смертью Аль- 
<|)(»|1са У А|>агоиского, пли по неапол1гганскому счету Альфонса I. личная 
упия между Арагоиией и Неаполем iipei;paTn.iacb. Умирая в 1 i.'iS lo iy ,  
Ал1.фонс, с уд1!В!!гельной ле1,костью, уступил вге свои apai oncKne и прочие 
владения брату Хуану II,  0T!jy *1>ердинанда 1\атолическог(^ заве1|1ав свое 
новое отечество побочному, но узаконенному папой сыну, «1>ерранте I. Преем
никами последнего был!» Ал1>фонс II,  Ферранте 11 и Федери!'о. с изгнанием 
которо!Ч) в 1501 1'оду а|)а1'0нская династия, обна)>уж!1ви!ая очень быстр*» 
п(миое рассовое Н1.1рождение, П|)екра1иаст cime су11!ест1И)нание ^ а Неаполь 
пе|)еходит к Испан!!п и до 1513  юда управляется вице-королями. (л,1н Лл1,- 
<|)оис.а У уиас.1едовал, значит, только юг Италии и никакого отношения  
к Арагонии не име.1, та1с же Kaic if, li свою очередь, Apai'OHun совершенно

 ̂ М. C a ^ ia li, ук. соч., II »upplciiicnto, окт. 11)11.
M )a Ilo n , ук. соч. .TVi№ 663—71 и 66V—71.
я См., например, ImliofT, HiMoria Ifaliao, Hi>paniar (icnoalopca, 1701, таГм. Х 1П 

II A. Koch, VK. соч., таП.1. \ТЛ II.

— !)S —



о1 nr lloaiio.iH. Ьыл усганон.им!, таким оГ»|>азом, status quo. HcTjn.io-
иио It паслсдст1И) гнеришлось, однако, для <1>ер|)аитс но Гк*з нреннтстпиИ. 
Папа К’алликст 111 отказался короноиать ‘1»ер|>аито, под нрс^длогом, что после 
смерти Альфонса Неаполь автоматически, как naii(‘Kuii лен, должен отойти 
к (Снятому Престолу. П только с разрешения иреемник'а Калликста I I I ,  nani>i 
Пия И, Ферранте был короноиан к Ьарлетте кардиналом (]аГ>ино Орсини 
»< качестве короля Сицилии, Иерусалима и Венгрии, получив, таким образом, 
г. наследием дома Анжу и их (|)иктивные права на Иерусалим и Венгрии). 
Здесь необходимо и небезинтересно сказать несколько слов об изменениях 
н титуле неаполитанских короле!!. С Карла I, точнее с се|)еднпы его цар- 
4 гиования, т. е. с 1277 10да, когда он короновал себя королем иерусалим
ским, до Карла I I I ,  т. е. до 1385  года, титул гласит Hex Hierosolymae et 
Slciliae. Иерусалим всегда на первом месте. Владислав и Иоанна I I  титулуют 
<ебя Kev (или Benina) Hun^ariae, Hierosolymae ef Siciliae. Здесь Венгрия на 
нервом месте. Эго время, когда надежды вернуть Венгрию, после убийства 
Карла II I ,  еще не сч1ггались вполне неосуществимыми и когда даже де.1а- 
лись в ;-)том OTuoniemin кое какие, правда, весьма слабые, попытки, вроде 
дессантов в Дальмации. Альфонс V называет себя Rex Aragoniae, Ftriusque  
Siciliae, Hierosolymae, Hungariae и т. д. Первые два наименования, король 
Лра1'онии и Обоих Сицпли!!, соответствуют его фактическому владению, 
а далее следуют «претензии)), причем сперва Иерусалим, как наиболее деко
ративная, а затем уже Венгрия.

Потомки Альфонса V титуловали себя Вех Siciliae et Hierosolymae et 
Hungariae, т. e. вновь приняли титул псаполитапских короле!! из дома 
Анжу, поставив только па первое л1есто Сицилию, а Иерусалим на второе. 
Тем не менее, однако, в титулах потомков Альфонса мелькает иногда, 
правда кра!!не редко, слово А])агопия. Существуют несколько серп!! монет 
<1»срранте I, сына Альфонса V, со следующе!! легендо!! Ferrandus Arago Rex 
Si Hi (Венгрия очень часто не упоминается, как претензия, потерявшая 
к том\ времени уже всяки!! смысл). Из постановки слов явствует, однако, 
как нам кажется, с полно!! очевидностью, что сокращение Arago (или в неко
торых случаях просто Ага) должно дешифрироваться не Aragoniae, а Arago- 
nensis, т. е. Фердипапд Арагонски!!, король Сицилии и Иерусалима. Психо.ю- 
гически зта формула вполне понятна. В качестве побочного сына, Ферранте 
был не прочь иногда напомнить о своих родственных связях с королевским 
арагонским домом. На монетах е ю  сына Альфонса И и внука Ферранте И 
нам ни разу ири\оди.и>сь встречать упоминания об Арагонии^.

Итак, со вступлением на неаполитански!! и|)естол Фер|»апте I  прек|)а- 
тилась навсегда всякая, и реальная, и фиктивная, связь между Арагонией и

1 Среди монет Ферранте II, Ca^riali  (ук. соч., вып. 2, стр. 135, I) опубли
ковал одну монету с надписью Fernandiis I). (J. Ага. VI. (у Cagiali неправильно про
чтено Kerdinandns). Но по нашему разумению эта монета не Ферранте Неаполитан
ского, а Фердинанда II Католического, как на то и указывает совершенно определенно 
легенда Aragoniae I trinsque Siciliae. (Capriati, между прочим, не обратн.1 внимания на то, 
что после имени Фердннанда не значится vSecundus, что имеется на всех монетах Фер- 
)»анте II Неаполитанского и никогда не встречается на монетах Фердинанда П Като
лического.

—  \ ) \ )  —



Неаполем. Таким образом, i ерОы и надпись на эр^пиажном перстне могут 
относиться только к знаменитому основателю ajiaroncKofi династии на юге 
Италии, Альфонсу V  Мудрому, одному из самых благородных иредстаии- 
телей итальянского возрождения, об7>единя«шему под споим скипетром и 
Кеаполь, и Сицилию, и Л[)агонию.

Что же касается назначения перстня, то, согласно с изложенным  
и начале статьи, мояпю лишь высказать предположение, что издаваемый 
перстень был подарен Альфонсом V  Арагонским какому нибудь знатному 
лицу на память о посещении Неаполя, славивпюгося в то время как яркий  
очаг просвещения, искусств и науки.

А. Н. К у б е .
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СНАДЕЬНЫИ ПОДАРОК ПАПЫ  КЛЕМЕНТА УП.

(Рукопись ИЗ коллекции Базилевского).

В библиотеке Эр^'^итажа хранится несколько старинных pjKoniiceii^ 
вошедших в ее состав вместе с книгами библиотеки князя Голицына, кол
лекции Базилевского и библиотеки Царскосельского Арсенала. Одна из них, 
приобретенная в составе коллекции Б ази левского пр и влекает к себе вни
мание как художественной законченностью работы, так и тем, что на пе|>- 
вых ДВУХ страницах, украшенных миниатюрами, помещены изображения 
двух гербов. Один из них— хорошо известный герб флорентийской фамилии 
Медичи, второй же считался неизвестным, а, между тем, именно опреде
ление этого герба дает возможность установить происхождение рукописи 
и сделать попытку датировать ее более точно, чем позволяет это общий 
характер исполнения.

Рукопись состоит из 247  листов тонкого пергамена, из которых uiecTb, 
а именно листы 109, 206 , 207 , 208 , 209  и 247 , оставлены чистыми с обоих 
сторон. Формат рукописи: высота 1.3,2  сайт., ширина листа— 8,5  сант. В пер- 
вонач<ъ1ьном своем виде она была несомненно больше, а зател! вероятно 
при иереилете поля были несколько срезаны. На страницах, заполненных 
миниатюрами, края бордюра сбоку и сверху п[)иходятся пе только в самый 
край листа, но в некоторых местах отсутствует неравномерно захваченная 
срезом черная линия, которою обведен кругом весь бордюр; на л. 196 явно 
срезана часть сделанной на полях приписки.

Начинается |»укопись словами: «Januarius liabel d ie s ....»  и кончается 
«рог (Ihristum  dum ашеп». Текст исполнен тремя цветами: преобладающим 
черным, местами синим и золотом. Ш рифтр укописи —  так паз. scritlura  
nmanistica, выработавпыяся в Италии в первую четверть X V  века.*^

• В каталоге собрамня Ьазнлевского, составленном 1>агсе1’ом и появившемся в H;i- 
р н л е в 1874 г., рукопись эта не значится. Описание се дано на одном пз вкладных ли
стов зрнитажного экземпляре каталога 1>агге1'я, служившего приемочною описью при 
покупке собрания в г.



Но содсцжаиию рукопись иредстан.пич собою часослон, начинается, как' 

обычно, календарем, а затем [»азделяется на несколько отдельных чаете!!, 
причем каждой из них иредтестьую т соотнетслнзющне ей но содержанию  
миниатюры. Таких миниатю)), имеете с бордюром заполняющих но целсиЧ 

странице, рукопись имеет исею 12, но дне перед каждо!! частью.
IlhipoKHii бордюр, об|»амляющий миниатюры, на исех диенадцати c ip a -  

иицах couepiueHHo однороден. (л>стаилен он из симме1()ического цнеточно! о 
орнамента и размешенных среди пего (|)nrj])OK pulti, большею частьи» 
поддержинающи\ либо части этого орнамента, либо ыглюченные и него 
медальоны. На некоторых из страниц заменяи>т и \ или и)>ибанляются к ним 
изображения 1ггиц или каких-нибудь фантастических (|>иг>]ь ‘1*он каждого 
бордюра выполнен несколькими чередующимися красками— KpacHoii, CHHeii. 
зелено11 и золото!!, причем че|)едонание этих красок па каждо!! страниц<‘ 
различно так же, как различно и расположение (|)И1'ур и количестио вклк»- 
ченных ь бордюр 1медал1>оиоь. Ла иериых двух страницах находится но 
восьми таких медал1>опов: угловые —  ромбовидные, с полукруглыми вы сту
пами на се|)едиие каждо!! из сторон ромба, срединные— круглые и овальные. 
На других страницах их значительно меньше. Нее медальоны, за исклн»че- 
нием срединных нижних, а иногда и верхних, соде]>жат нзображения-свя1ых 
и евангелистов. Содержание ;ке этих срединных различно.

Первой части, содеря;ащей OlTicinm Beatae A4 rg;inis Mariae, предше

ствуют две страницы миниатюр, представляющих для нас исключительны!! 
интерес Ч На первой из них (стр. 38), расположенной слева, мы видим изоб|»а- 
жение Благовещения, окрул«енное описанным выше широким бордюром. Н<»д 
изображением в середине, в самом большом из медальонов бордюра, номещ<‘н 
герб, представляющий собою пилообразно скошенный справа щит, причем 
иерхнее поле золотое, нияа1ее —  лазуревое; в золотой «главе» щита черны!! 
одноглавый орел с к|)асными лапами. На правой стороне (crj>. 39), внутри  
совершенно аналогичного бордюра, вверху, по темно-синему фону золотом 
идет начало текста: «Incipit OiTicinni Beatae Y ir^ in is  M a r ia e .. . . . .  Под этой

1 Дальше мппнатюры распололхены в след, иорядке: перед второ!! частью, слева 
(стр. 220), Давид, поразнвшпй Голиафа; в ппжпем медальоне бордюра— Давид, обличае
мый Нафаном. Направо (стр. 221) на синем фоне золотом слова: «1пс!р!ип1 septem psalm! 
penitentiales»; под ними, в заглавном «1)» (Domine не in furore tuo) изображение моля
щегося старого Давида. В ннжнем медальоне — Давид, играющий на арфе. Ворлюр, как 
описано вьине. Неред третьей частью, слева (стр. 282)—Воскрешение .1азаря; в медал1.оно 
иод ним — смерть в виде крьматого ске.1ета с косою, сидящая на краю могилы. Справа 
(стр. 283), на синем фоне золотом: «Incipif ol’ficium mortnonnn...w. В букве «1>» (D ilel! 
(inoniam exaudiet) изображено-отпевание умершего. Внизу в медальоне — смерть, проле
тающая над лежащими на земле человеческими фигурами. Перед четвертой» частьнч 
слева (стр. 420) — Крестное страдание, внизу в медальоне— «Pietа». Справа (стр. i2 l и 
вверху: «Incipit Officiuni Sanctae Crucis. В букве «П» (Doniiue labia mea) — Христос со 
знаками Распятия, сидящи!! па краю могилы. Внизу и медальоне — Марии у Гроба 
1осподня. Неред пятой частью, слева (стр. 112) — Сошествие Св. Духа, справа (стр. iW»:  
«Incipit Officium Sancti Spirifus». В букве «1)» (Doniine labia шеа) — два апостола г мо
литвенно обраще1пп,1Ми вверх лицами. Перед последней, uiecToi! частью, слева (стр. КЮ)— 
Введение во Храм; справа (стр. if»l): clncipit canticu^ graduuui»; в забавном  «А» (Ad  
Dominum) — фигура читающе!! свято!!.
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иадтк'ы о, и ('to.iMiioit заглаииои OvKBt* «И» (Domiiw* lal)ia iiu*a) иомсщоио 
|13()Г>|)аже11110 Рождестиа \  рис гона. Под ппм, и ( ^(‘диниом медальоне i cpb 
Мгдими (см . таОл. 1Y ).

С)и[и‘дел1м1и(* г(‘ рГ»а, закл10Ч(‘1111()1Ч) и пижио.м м(‘дал1.о1К‘ л(‘ио1'1 стр а н и ц ы , 

иотрсОонало (>соГ>ог(» исслсдоиаиии, результаты которого и Ьуду г излож ены

ниже.
1>лагодари ж азаниач И. Гро1И1ицко1’о, лик* }далос1> ()»>1Стро напасть 

н снои\ иоис‘ка\ на ite[uibiii иут1>. И слоиаре 1*итстаиа  ̂ иод именем Нетруччи 
даетса точно соответсгиуюшее герОу часослоиа оиисание: (сР(‘1гнсс1.
Florence: 1гаис1|е-(чиаисЬё (Гог sur aznr; аи cliel’ il’or charj^e (Ги1и‘ aigle 
de sable», lla  iiepiibiii изсляд, казалось Гил, такое решение иоироса должно 
Г)ыло Г)ы ииолне >доилство[)ить нас. Но рядом с этим Иитстаи строкою выше 
дает оият1.-таки иод именем Нетруччи ([).1оренти11Ски\ оиисание герба, не 
имеющего ничего общего с гербом часослова, а и.меино: d’ar^ent а 1а croiv  
de gueules, саи1оиие (ie ((natre etoiles d’azur, au chef du secomi cbar^c* (1’иие 

ai^le ё|)1олее d’or.
Такое совпадение —  два ])азных герба для одно1Г фамилии одного и 

Т01Ч) же города показалось мне более чем странным и побудило к тщатель- 
Hoii проверке даваел1ы\ Ритстаиом сведений. Первоиачально, дальне11и1ие 
иоиски подтвердили только и|)авпльпость сведений, даваемых Ритстапом 
относительно ие])вого герба флорентийских Нетруччи. Авторитет итальян- 
C K o ii гералрэдики Кроллалаипа’ дает описание этого герба, вполне соответ
ствующее приводимому у Ритстапа, а именно: «Petrucci d i F i r e n z e :  d ’ a r g e n io  

a l i a  c r o c e  d i  rosso, a c c o n t a t a  d a  quattro steUe d ’ a z z u r o ;  c o l  c a p o  d i rosso 
a l l ’ a q u i l a  b ic ip a t e  d ’ o r o » .  Такое подтверждение уже не оставляет никаких 
сомнени1| в том, что именно этот герб, а не гер() рукописи, носили флорен- 
i n i i c K n e  Нетруччи. И то же время, приводя и еще несколько фамилий 
Н(‘Т[)уччи, Кроллаланца ни при одной из них не дает описания нашего 
герба. Точно так же, не оказалось его ни в одном из многочисленных 
1'еральдических издани11, имеющихся в Эр»»таже, Академии Наук и Нублич- 
Hoii библиотеке. И, наконец, благодаря любезному соде11Ствию управляющего 
Гербовым Музеем \1. К. .1укомского, иредоставивп1ег') мне в пользование 
имеющиеся в библиотеке Музея итальянские ге|)альдпческие издания, только 
в одном из старых 1ербовников, у Д ;кииаини\ удалось n a i h n  иод Л М 16 
изображение ге[)ба часослова, в виде основной части щита его, без «главы», 
но со следующим, доио.шяющим пояснением: Рц1гисс1 d i Siena: irin cia io  
i n c l i i a v a t o  d’oro, e d i azzurro. Vaj^^^in^ne i l  Capo cucilo d ’ o r o ,  c a r i c a l o  d e lT  

A q n i l a  sp ie^^afa d i иего». Таким образо>1 выясняется, что, давая при опи
сании герба правильно фамилию владельцев, Ритстаи допустил о1иибку njni 
указании названия города. Отсутствие же этого герба в n o n e i in in v  италь
янских геральдических изданиях обьясняется т(‘м, что фамилии сиепскич

> .1. IJ. K i e t s t a p ,  Ariuoriai ^oiieral.  (jouda ISM, v. H, \\. 'г2'Л.
2(r .  И, (li C r o l l a l a n z j i ,  Dizionario storiro-blasonico (Iclle fainl^Hic nobili e uolabili

italiane r.slinfe e lioreiili. Pisa. IHS(»— |H?)(), v. II, |>.
M a r r  A n t o n i o  ( l i nani i i ,  li’aric (IcI biasone dicliiarala цег а1Га1)г1о. Д enezia,

Zerlefli ,  1Т.Н>.
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И стиу.ми, ши..зо..а.....а.1С,н  ......к. .131.ест....с.м» н с .о с  "1'''“ " ’
„ад .ежит .с м„с.,у призна.ш ьп маиОоле. змагмым-. итальянских .1.а«нли„.

11 „ то -КС .•,о..е|и11ви..о сстсстисмио, что зго т ie|.f. помещен .

 ........  издана..с  о п.оН . ерГ.о.и.ик и ..............  X V II.  п.

„д„о..,.е«с„ио с ...„ходом .. с е т  Г,о,.ь.ш..-о „сторичесь-оп. ’

..ос.....пе„..о.„, ............M образ..«, изуче..».., ..стор..и
Петруччи. 11с удел.... осоОо.-о .....1ма....я ироисхои;де.....о . ерба I le r p j  i ,

. с  .. . о , ... .............................—  -
жи.еот.иша....... о ..охоро..ах само. о .....дакнпе. ося

, К0. 0 т..ра..а Иа..дол„.1.о, о..ис.л»ая этот гсрО
.  aa...elli асиП, ayvero и.ш sega della ра.-Се supcr.ore ,1’ого, е dall ... . .

.11 colo.c а./д..ч,„, и при этом ои ..с го..ор..т .... сло„а о «.-лаве* j *
;.,та «.ла.ш). с нзображенпсм орла ирибавлс.а ли .и ..«  более Р^ ’
или ;.;е Печчи пе иомест.1л ее и своем ои.1са..ии так же, как и Д л. 
в изображе...... герба, считая ее частью „есу.иестве....ой, ре.иить “ « “ П
представляется «озмож...л«, за иеиме....ем дру.'..х источ....ков, только путе»

и з у ч с п я  сохраиивш.1хся до и а ш с о  времени и гак или ..иаче 

( именем Иетруччи произведений искусств.
Естественно иредиолож..ть, что болыие ..се. о та.^о. о рода иро..зцеде..и.. 

1ОЛЖ. .0  было быть создано ири жизи.1 имси.ю Иандольфо Петруч м., СУчев  

и.е.о так быстро оцен..ть с.особност.1 Гоц.ларелл.., „р....лек.иего к укр..-
.И0 И...О своего дворца Синьорелли и Пинтурикк.ш , покров..тел..ствовави.его 

<• первых же лет пребывания в Сиене молодому Содома и в то же время 
о.|ре,сленно стремивше.ося к возвеличон.1ю свое, о рода. Прежде, все. о мы  
могли бь., конечно, рассчитывать naih.. изображен..е его герба на ..а.и роб- 

памят...1.се, сооруженном по постановлению Оалии на об.нествениы.
счет ..а месте е. о погребения .< монасть.ре Осссрва..ца. Однако, не тол.....
в но..еи.инх трудах о С..ене мы ..с находим его описания, но уже П с у ...  
говорит % что и в с  о время памятп.п; хотя с и е  и су.иест..овал, но уже без 
. орба, без барельефо.*, с одиоН только высеченной на мраморе надп..с..ю. 
О ip y .i.x  же изображениях .срба Петруччи, которые, по словам Печч... 
>,ож..о бь.ло е.ле в..деть в его время .. дру.-.ix местах этой же церкви, пере- 
(vipoc.i.oii и за.ю..о отделан.ши заботами Пандольфо, мы, кроме это. о ,м.о-

лпиания Иеччи, других сведе.н.й не ..мсем,
Дворе.а Иетруччи, l>ala/.zo del Ма^н'.Псо, п о стр о с...ы 1. в 150о—  

Гоциарелли и ..е представляющий в архитектурном отно.иени.. больн10.о 
.ш ге'реса, в ..иде ..аружн..1х украшений ..мсет лп.иь ..з..естные фонар.1 и дру. ...• 
литые украшения работы Гоццарелл.., я.ияющ исся од..им .13 Оольших до- 
гти ж с.и й  в с о е й  облает.., ..о не даю.л.1е н.1че.о для ..а.иен цели. Из бо- 
, i.Toii в н у т р с н е й  отделки сохранилось лин.ь ..ес.шл..ко фресок. Три ..з ....х- 
а |.мен..о «П се л о п а» , работы Пиитурнкк.ю, и д.»е фрески Спн..орелли —  
„Кор..олан ..од 1*..мом» и «Торжест..о це.юмудрия»— был.. вы.1езоны ..з Сне..ы  
в IS^'i I-. /Коли дс Ьомевилем .1 хра..ятгя те.юрь в Нац..онал....о.1 I аллерее

K lio  A iilonio  I'orci, Moiiiorio Hori(-o-crilict.o iWla CiUn .li Siona. Sio.ia. l7Vi,

V .  I, p. -27-2.
2 Op. cil., I, 27-2.
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It .1о11Д(П1е. Дне д|»\ги(‘, i i | M i i i i i c u i t a e M i i i c  l  e i i i u  —  «Ьегстио •• «Иыкм!
пленных)) —  иерсмк'сопы у Академию к Сиене, (^щ еститет (*ще и|м*дио.10же- 
и и е ч т о  «Юдифь)) и «Лукреции» Содома и[»едназпамены Гн.ии также jK pa- 
u i a n .  стены палаццо, но и эти ироизиедении так же, как* и другие сохранн- 
кнтееи фрески, не носнт никаких следов, гоиорищих оО и \ происхождении из 
налаццо Нетручми. Гораздо иажнее дли нас линп> частично (Ч)Х|)аиинн1аиси и 
мало изнестнаи роспись потолка большою зала палаццо. Не гопори уже о 
том, что 1{аза|)и не упоминает о u e i i  ни одним словом, но и в новейших 
тр>дах ее или соверп1енно обходит молчанием, как Ьургхардт в ((Чичероне» 
и Ш тейнман в ((Пинтуриккио», n . i n  иосвищают e i i  всего несколько слов, 
как Иентурн', говорищи!!: « A f f r e s c l i i  а «(гоКеясЬ! е f i g u r a z i o n e  n i i t o l o ^ i c l i e  

( i n  p a r t ( ‘ p i M - i l i ) » ,  и 1\)(|)(|»-)п в ((Г1инту|)пккио», называющи!! ее еще более 
кратко— ( ( f r a g m e n t s » .  Более подробное описание Л1ы находим только в изда
вавшемся про(|). Люцовым ( ( H e i l ) I a l t  z u r  Z e i t s c l n i f t  f u r  b i l d e n d e  K u n s t »  за 
1882  г.®, где сообщается о только что сделанном открытии части росписи 
нотолка иро(1)ессором *1>ранки. Сохранилас!. эта часть благодаря тому, что 
за ненадобностью такого большого помещеппя, как приемньп! зал, Пандоль(|ю 
его сперва разделили доходищею доверху стеною пополам, затем одну нз 
половин пе[»еделили еще па несколько меньших комнат, а получившее< и 
при зтом несоответствие между высотою потолка и величиною комнат 
устранили с помощью нового деревянного потолка, помещенного приблизп- 
те.п.но на половпнно|1 высоте зала. Этот то потолок и предохранил от ги
бели часть росписи сводов, тогда как все другие оставшпеси в зале работы 
Пинтуриккио погибли и были забелены. Сохранившаяся часть росписи была 
издана Коррадо Риччи в 1001 г.^ и вполне подтверждает все имевшиеся 
о ней сведения. Для нас самым ценным в neii является то, что в то 
время, как разруп1ением захвачена была дан^е больше чем половина росписи, 
номещенньп! в середине ее герб Пандольфо Петруччп сохранился весь 
це.шком, и изображение его на потолке вполне соответствует гербу изучае
мого нами часослова. Так1гм образом, исчезают последние сомнеппя в при
надлежности герба часослова роду сиенских Петруччп, и мы молсем перейти 
к выяснению отно1пенпй их к фамилии Медичи, изображение герба которой 
мы находим на странице смежной с той, где помещен герб Петруччп.

По прежде, чем заняться этим )гсследованпем, я позволю себе кратко 
закончить обзор художественного наследия Петруччп, потому что результат 
е ю  безусловно повыгиает исторически!! интерес нашего часослова.

От их сиенского дворца, кроме упоминутых уже фресок, уцелели еще 
только знаменитые pilastri работы Бариле, ивлиющиеся одним из лучших  
образцов резьбы по дереву и хранящиеся теперь в Академии в Сиене, а из 
произведени!!, разб|юсанных по различным собраниям и ко.1лекциям, до сих 
пор мне удалось найти сведения лигнь об одном портрете и чет?,1рех медалях,

1 C a r l  S c  h u e  l ia r  (И, Jalirbiirh der kJhii^rl. prriissisrlien Кип‘<(?<ашш1 micron. IS’JT,
S. 21

2 Storia (leli’aHc italiana. VII, 2, p. (>61.
3 12 October 1882. «Kuiisthisloriscli(^s», S. 750.
* Arte italiana rlccorativa ofl industriale. Milano. lav. V].



иосищпч 11Л1)1 Цстр^ччи. ')то г (*Д1111С’1 ионный covpaHiiiiim iiicii норгрег Л ан- 
дольфо ll( ‘T|)yiMii находится и Поиском Музо(*, п|)инад.1(‘ж иг к* соОранни» 

портретов ;)рцгерцога ‘1»е|>д11нанда Тнр0.п>С1;010 и изд^и ‘1>|М1Д|Н1\оч К’сннсром  
и 1897  г. н ого omicanmi ,чтого соГ)|)анпя. Он имеет надпись: «Гап(1нИн> 
l*(‘li4iccius, S(‘ iu‘nsium T ira n n u s» ,, но имя художника oTcyicJ н>от *. Мсда.ш, 
оиисания KOTopi.ix мы находим у Лрман'*, нс(‘ имонныо, но герОа ни нл 
одно!! из них но имеется. Такил! оО()азол1, если ,чтот к|»атки|'| иеречень 
исчерпывает, до11стиито.1ыи), исо, что сох|»анилос1> из наследия семьи сиенских  
властителей, то часослов 1;олл(‘кцпи 1>азилевского, несомненно носяжий их 
горГ), является не безиитересным к нему доиолнеиием.

Геие[)ь, чтобы установить возможно более точную да1у часослова, m i .i 

должны об[)атиться к истории рода Летруччи с тем, что()ы иоиытагься naiirn  
в Heii тс моменты, когда ;)то имя сплетается паиболее тесно с именем Медичи.

Единствони1>1е сведения об отдаленных njKMKi^x 11отру1чи мы имеем 
только у ,1жильп который, собирая вс(‘ известное ому о выдающихся 
членах -п о ю  рода, упоминает об: «il prinio Uisodnto п(*1 япрпчпо maestraft» 
IV h  nccio (ii (Cambio nel 124‘.b), и затем у Иоччп^, которьмЧ, описывая герб, 
говорит, что, согласно записям (hiencKoro Архива (таблипав! Ьиккерны i. 
Нетруччи носят его, начиная с 1340  г., причем первым владельцем <чо 
является Никколо дп Петруччио ди lv’aM6iio. И списках сиенских консулов 
и подеста, изданных Стоквисом  ̂ и начинающихся с 1156  г., мы под 1334 г. 
встречаем еще имя какого то Petruccio di Montemorte d’O rvielo. но имел ли 
он какое-нибудь отношение к изучаемому роду Нетруччи, мы установить  
НС моясем. Странно к тому же, что в cnenCKOii хронике того времени® зтого  
имени мы не находим ни под -зтпм годом, ни иод одним из предыдущих или 
последующих годов, то1да как другие имена, даваемые (]токвисом, совпадают 
с именами хроники. Вообще nio, пи в -)той хронике, идущо1Ч до 1332  г., ни 
в дальнейшей^ (от 1352  до 1 3 8 4 ) имени Нетруччи мы не находим. Даль-

1 Jaln-buch tier Kiiiistliislorischeji Saniinluiiiroii dos Allorli. Kaiserliaibos. Wien.
S. 243—44. Кеннер считает его произведением Cojoaia на основании того, что, по 
словам Вазарн(С11. Milauesi, VI, р. 380), в инвентаре 15W произведени1| Содома значится 
портрет Иандольфо, и что в то же врезш это едпнствонньпЧ ого портрет, о котором уп<»- 
минается у Вазари.

2 Л. Л г 111 and, Les inedailleurs ilaliens des quinzieine et >.eizieine !<iecle>. *i e«l. 
Paris. 1883-87. I, 204, П, 52, HI, i)2, III,  172. Это медали Иандольфо Нетруччи и его 
брата Якопо; затем, Антонелло Петрлччи, секретаря кopoлeii неапо.штанскпх. Лль- 
«1>онса V Арагонского II Фердинанда 1 — все три работы неизвестных мастеров; и по- 
с.юдняя— медаль Камиллы, дочери Сциииоиа Нетрлччи, р(»див1ие1|ся в 1о25 году, работы 
Иасториио.

3 Tiigli, Diario Sanese. Siena. 17*22, p. 111.
•* (i. A. Pecci, op. cil., v. f, p. 272. «Tsala da «piella Fainiglia in fin «iai 13iO, con- 

forine si ле(1е in Iticlilierna nella persona di \iccolo о Xiccolnccio di Petruccio (name diri- 
valo da Pietro, die diede il (loijnome a tutia (juella casata) di ('ainbio. nno «lê Ii Antenati 
di Pandolfo».

 ̂ A. M. St о к vis, .Manuel d’lli^toire, de irenealojirie el de cliromdoirie tie tons les 
elals (In globe. Keide. 181И)— )̂3, p. 831.

 ̂ Oonira Sanese di Andrea Dei, ( «mlinuata da Airnolo I nra, dall’anno 1186 fine al 
I3.')2. Muratori ,  Herimi ilalicarnin scriptores. Medi(»lani 1721), v. XV.

’ (Ironaclie di Neri di I)»mato di Siena. Mnratori,  XV.
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iioiiiiiiie cit(\\iMiiiu >ii>i iimihmi уже io.ii>Ko о Кекио INicco, a заим1 оГ) Л пкник^  
ди К'екио 1* о с с о iii paimiitv к начале X V  иска ииднук» |к).и. ио HiK'niiieii 
политике (liieiibi. Псе ;-mi снедеиии пссьма отрыкочиы, и из i4«v мы можоч 
заключит!, только, что (|кп111Л1|}1 11ет|>>ччи принадлежит к числу старых, по 
не особенно значител1>ных сиенских (|)амили|1. Но нам и нег необходимости 
заходить так далеко и подробном из} Ч(Ч1ии их истории, так как изображение^ 
герба Медичи, помещенное и часослоие, дает нам ои[)еделениу1о дат}, кото
рая должна служить исходно!! T04K0ii более гтателыю1'о исслс'допания: 
в нерхне.м из niecTn inapou герба Медичи мы иидим три маленькие золо
тые лилии, а ирако ио.мещат!, и споем ге[)бе изображение французской 
лилии было даровано Миетро Медичи ко|)олем .1и)доипко.м X I и 1465 г.^.

^)та дата как раз совпадает с roii ;)noxoii сиенских междоусобшлх рас
прей, когда в них стала принимать деятельное участие фамилия Иетр^ччи 
и, главным образом, семья Бартоломео 11етр}ччи, у которого было семь 
cbiiioBeii. Сведений об этом в современной хронике мы не находим. Алле
гретто Аллегретти, писавипп! ее с 1450 по 1406 г . к а к  будто бы нарочно 
избегает имени пользовавшихся п то время уже очень большим влиянием 
Нетруччи и упоминает eio в первьп! раз лишь в 1494 г. ле1ко о(гь-
ясняетсл тем, что, как говорит it предисловии к хроникам 1)онпвольенти 
Аллегретто Аллегретти, сам принадлежа к определенно!’! парти!!, вряд ли 
умел всегда оставаться беспр!1страстным. недостаток сведепи!! о Пет
ру ччи с изб1>!гком восполняется трудом неизда!!иого ciieiicKoi’o !1Сторпка 
начала X V I века Сиджисмондо Тпцио, большие пптат1)1 из KOTopoio постоянио^ 
приводит в С1ЮИХ Meinorie Печчи.

Результатом все усиливавп!пхся из iода в год виугрснппх раздоров 
было удаление в изг!!ан!1е Па1!дольфо и С! о б|)ата Камилло Петручч!!, поста
новлением балш! от 24 а!1реля 1483 i ., сроком на .) лет. Но уже 22 июля 
1487 г. объеди1!ившиеся !1згианники различных парти!! захват1,1вают го]И)д 
в свои руки, !1|»!!чем особенно видное участ1!е при!1имает в этом люлодо!! 
Пандоль(|ю Петручч!!. С.1едун)!д1ее затем десятилетие ироход1п в том, что  
Мандольфо и его брат Якопо постепенно сосредоточивают всю власть 
в своих руках, но с.1едов каких-либо отио!пени!! с Медичи в ;)T!i годы mi.i 
не находим. Не !1аходим м!л их и ухалы1!е до сазю!! смерт!г 11андоль(|к> 
в 1512 г. Да и трудно бы.ю бы предполож1!Ть, чтобы тако!! рассчетлп!и>!!! и 
осторож1!!>!|! человек, как Пандоль(|)о, сумев1!!и!! ncicyc!!0 ироти!»остоят1. даже 
политике Цезаря 1>орджиа, ста.1 бы открыто поддерж1!!и»т1> какие-либо сно
шения с Л1ед!!Ч!!, пр1!нужде!!ным!1 !» 141)4 !’. удалиться в пз1Т!аиие; ему и

1 Ifii^tona Sencns!s аЬ anno MCCCCII u.sque ad annum Л1С(’Д'Л^ХХП. AucIoit Johanno 
Hanriino (Ic Hartolomaeis, rontinuata a Francesco Thoinasio ojus pronejtole, о a IVMro Uusf̂ io 
iisqiio ad annum M CCCLW IH. Mnralori ,  Ror. Halic. scriplorr-s, XX. (i iirli, Oiario Sa- 
nose, p, 142.

2 Litta, Famiglie celeliri di Italia. Medici, tav. III.
=* Diarii scritti da Allegrctio Allegi’olli dollo com* sane î dri suo 1(мпро. Mnralori ,

Kor. Ifalir. scripforos, Х Х 1Г1.
* Prefa/ionr drl îgnore IW4)ivoglicnli alle rronaclie >an<‘si. Miiralori,  X^ .

^ггittoгe г da dubilaro se da рог lullo ugualmonir >i dimo>lra 111>гго«1г11а pas-sione. I^cli ora 
di Dodirini... rfr.n.
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<х‘3 Toi'o стоило Оолыпих т))^дои и даже жертн —  и ииде vcj viikii ‘JMO|>enuiin 
и 1508  г. Моитоцульчнаио —  сохранить хоть сколько-нибудь сиосиыо отио- 
11Н‘пи)1 с (|)ло|)оитийско11 респуГмико!!. Окончательно ун(м>чин ноложсм1ие ири- 

liHauHoro гланы Сиены не только за собою, но, как казалось, и за сноими 
наследниками, передай еще при жизни исю лласть л руки craj)Hiero cj.ina 
Ьоргезе, —  Иандольфо умирает 21 мая 1512  г.*, за несколько месяцев до 
нознращения Медичи из из1'нания. 1{ августе того же года Медичи вновь 
водворяются во <1»лорениии, и с этих иор MI.1 в течение целого [>яда лет 
можехм ирослед1Г1'ь их отнои1Сния с Петруччи, сводящиеся к ro3iy, что Ме
дичи неуклонно стремятся к достижению одно!! цели —  подчинению Сиены  
своему влиянию. f̂ )ra задача оГмегчается им тем, что между наследниками 
Нандольфо не нап1ло(*ь ни одного достойно1'о преемника его власти. Ciaj>- 
пю.му сыну его J>opi e3C, оставиюмуся во главе правления после смерти отца 
22-хлетннм юношей, несмотря на все старания преданного семье Иандольфо 
секретаря его 1^епафро, недолго удается уде]»жать власть в своих руках. 
Ьму оказывается не под силу бороться с происками своего двоюродного 
(>рата Рафаэле, поддерживаемого в своих попытках захватить власть в Снене 
сильною рукою Джпованни Медичи, с 1513  г. папы ,1ьва X. 1{ 1515  г. 
1>оргезе, захватив с собою десятилетнего брата Фабпо, бежит в Неаполь, 
чтобы болыпе уже никогда не увидеть Сиены. В том же году BTopoii сын  
Иандольфо, кардинал Альфонсо Петруччи, оказывается обвиненным в за
говоре против папы .1ьва X и в 1517  году кончает свою жизнь в темнице. 
1еперь ничто уя^е не грозит Рафаэле со стороны прямых наследников 
Иандольфо, и он остается во главе правления до C B o e it смерти в 1522  г. 
Но тут Медичи, встревоженные недовольством жителе!! Сиены бестактным  
правлением Рафаэле, меняют свою политику относительно наследннкон 
Иандольфо, к которым как будто снова начинают склоняться симпатии 
населения. Дясулио Медичн, сделавигись в 1523  г. папою, под именем Кле
мента V n , пемедлеппо после своего избрания вызывает в Рим Франческо, 
другого племянника Иандольфо, пытавп1егося после смерти Рафаэле упрочпт!» 
за собою власть в Сиене, и удерживает его там, а на его место ставит млад- 
Н16Г0, восемнадцатилетнего сына Иандольфо, Фабио Иетруччи Судьба 
Сиены, видимо, сильно занимает Медичп, потому что избрание Клемента V II  
произошло 19 ноября 1523  г., а в декабре этого же года <1>абио уже nt>- 
является в Сиене. Для того же, чтобы еще больше обеспечить себе влияние 
в Сиене, Клемепт У П  выдает за молодого Фабио одну из своих родственниц—  
Екатерину, дочь Галеотто Медичи. Месяца через полтора после своего водво- 
1»епия в Сиене, 7 февраля 1524  г., празднует Фабио во Флоренции свою 
свадьбу и, п|)обыв там всего один день, поспешно возвращается в Сиену 
к споим делам Но влияние Иетруччи уже так сильно подорвано неудачным

* Pecci, Mcmorio. I. 2{), 52, 220.
* Pecci, Mcinorio. И. iO, 108.
3 Pecci, Meiiiorio. II, 111. Si^ns,„oii(lo Tizio nol toino IX : ..l»io inJorea Felmiarii sep- 

tiina, quao Dominica fnil, Kabius Pelruccius, CapUanco poditum Kuslacliio, ac imillis aliis 
.iiivonibus, i)pflilisl)usqnp comitanfibus, Floronfiam proficiscifur ad uxorom, quam illi Pon- 
lifc i fradidcral, visondani, tunicalufs .sajfionibus plurimis proliosae auroae lo\(nrao, ram 
vespcre (Uoi iilius Dominican desponsavil nomine Catlwirinam...».
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iipaii.iemic.M что после иодо.и'ого ii|M‘Gbii{amiii и уже IcS ccii-
тиГ)|)я 1Г)21 г., iiepeiiiiiTiMbiiibiii *^aGii<) но (оиету снои\ ирпО.тжеииых, iiaiiN- 
гаииых народным нозму шепнем, pcHiaercH Оежать*, падеяо1> нпосмедстнпн 
е номотьк) 1\ле.мента Y U  носстаноннп. спою власть. После неудачно!] по
пытки сделать Э’П‘, <>ii и 1521*) i'. объяиллется ((ribellow п умп|)ает и 152!) i-. 
н нзгнаннн, а с нпм ими Петруччи пансегда нсчезаег пз нсторнческоИ 
жизни (]иен1>1.

Пз ЭТ010 Г)е1'лого очерка истории рода П етр)ччи * листиует, ине цеп
кого солшення, что исполнение нашего часослова .мы можем njHij[)0 4 Hi i> 
лишь к одному со(и>1тию, а именно к состояв1иемуся в 1521 i\  б р а к у ‘^аГшо 
Петруччи с Екатериною Медичи, и с Оольию!! вероятностью рассматрива! ь 
его, как свадебньи! подарок 1\лемента V II  Екате1)пне, но сов])еменнын 
сллчам, его незаконно!! дочери \  Возможно, конечно, что часослов 61>1Л 
закончен !i 1гесколько ранее этого времени, а изоб})ажеи!1я i ербов были 
В1!!!са!1ы в 1!его при ei'o ириобретеиии, как это нередко и практиковалось. 
Ио, за !1еимен1!ем каких-либо документальных данных, которые дали бы нам 
возможность датировать ei o с еще большею точностью, мы должны оста
новиться на вышеуказанной приблизительно!! дате 1524  г. '

Что же касается не менее интересных вои[)осов о том, 1де и ке м бы л if 
! ! (11олне1!Ь! укра!!!аю!иие часослов миниатюры, то здесь мы, за недостатком 
.матер!!ала, вы!!ужде!1ы временно oi ра!1ичиться лишь более или менее общими 
1!редиоложениям!1.

Н есом !1 е н н о  лиш ь т о , ч то  Д1иниатюр151 на!ии являю тся р а б о то й  0 дн 0 1 0  

!!3 (|)лорен гийских м астер ов . В атл асе, состав л ен н ом  и з воспроизведе!!И !1  
р у к о п и сей  !! м!1 Н!1 атю р, бы вш и х на вы ставке «d ’arte  sacra» в Т ур и н е  
в 1808  г. мь! иод Х2Л 2  C V III ,2 и C V I1I ,.3 находим  два обр азц а  (|)лорент1!(1- 
CKoii работь!, оч ен ь  близк их и по о б щ ем у  хар ак теру  и в св ои х  деталях  
к м!1 Н1 1атю рам  и зу ч а ем о го  нам и ч асосл ов а . К сож ал е!!и ю , реп р одук и и и  -)Tif 
сделан!.! так н еудач !!0 , ч то  м н о ги е детали и сп ол н ен и я  со в ер ш ен н о  у ск о л 1>- 
за ю т , н о  все же, если  з!т,1 р ассм отр и м  ту часть м и и 1 !атю]), к оторая  является  
сам ой  хар ак терн о!! д.1я и зу ч ен и я  м ан еры  ]мастера-мп1!иатю риста, а !!М(*нно- 
б(»рдюр, т о  ст а н ет  я сн о , в н е в ся к ого  со м н ен и я , что исполни телям и как те \^  
так п н аш и х  З1 !!ниатю |) бы ли м астер а одно!! о п р ед ел ен н о й  ш колы . О ста!!о - 
вимся на двух первы х из приводимтлх ст р а 1 !иц —  .Т\» C V III,2 . Нее составш л с  
Элемеит!>! э т о г о  б о р д ю р а — тот  ж е , 0 чев!тд1 !0 , см ен я ю 1Д1 и 1*!ся красоч!и>1Й ф о н ,

 ̂ P e c c i ,  Meniorie. II. 118-127.
2 При составлеипи его я пользовалась, кроме снеискпх хроппк, глаппьпг оОразом^. 

упомянутым старым трудом Pecci, так как оп н изобилии пртпшдит цитаттл современною  
событиям историка Sigismondo Tizio, а, кроме того, и потому, что Печчи дает много 
подробностей, касающихся caMoii семьи [Тетруччи, подробностей, которых в noBeiiiiniv 
трудах о Сиене, как иапр.,— fja n g lo ii D o u g la s , А liislory of Si(4ia, London, или 
C h tQ flow sk i, Siena. Berlin. 1914 (нов. изд. 1923), мы ие находим.

3 Т и ц и о ,  1’о п о р я  о свадьбе Фабио, добавляет: «et quod esi delei-ius, ul KloreBlin»i> 
(juidem nobiH retulit, spuriani et (iliani Clenienlis VH nunc Pontificis, duni eraf (>ardiuali^ 
snsreptam, sen paulo prius». I’e c c i ,  Memorie. II. i l l .

- 4 A ilante  p a le o p ra lir o -a r l ir ^ l ir o  ronipilialo sui manoHcriiii e«posii in hirino a l ia  

пиЫгя d’arte j^acra nel. MDCCCXCVflf e publicati» per cura d i j < .  Carta, C. Cipolla c 

C. Frati (Monunn4ita [laleo^^raphira .sarra), I'orino. Boca, ISO!).
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спммецтчсскии циеючш.и! орнамент, щ^yl'^\лo модаиьоиы с изоС^ражениями 
снятых, (1»игу|)ки imlli, расположенные н различных частях орнамента, исе, 
шмоть 1 0  Г)0 л..ип1Х нижних медальонои с изображениями и них герОон 
((|.,орентииских фамилн11 Риказоли и Маннели), сонерн1еино однородно но 
характеру исиолнения (юрдюру нашс1 ' 0  часослона. )Чкоиись ,чта имеет, но 
гооОтенин» издатсмей, следующун), указыиаи»щуи) точно место и дату работы, 
надпись: «Kxplicil. V°. Idns noveml»ris. Anno doniini MDXVIl in cenobio 
IMuialarum Florenliae. Lauslibi Cliriste». Имя же мастера осталось неизвестным 
и издателям атласа. Однако, и краткой заметке по поводу следующего при
водимого образца (1ки)рентийской работы, однородного с первым по харак
теру исполнения, издатель, гопоря, что оба они выполнены medesinia mani- 
<‘га* artistica, приписывает их 1>аботе Аттава1гге. Ксли зго предположение 
принять за правильное для приводимых туринских pyKonnceii, то соверпюино 
остествеппо, казалось 6 i>i, расп|)острапить его и па миниатюры нашего ча
сослова. Л пе считаю, однако, возможным заходить так далеко в своих пред
положениях. 1 1 1)ежде всего, последние документальные данн1.1е о работе 
Лттаванте относятся к 1511 г. S о дальнейп1ей его деятельности сведений 
пет, хотя 1фэдле1 1 * и относит дату его смерти к пача.ту 20-х годов. Кроме 
того, для более тщательного изучения и сличения naninx миниатюр с |)аб(и 
тами' лттава1пе в иапдем ])аспоряженпп, в настоящих условиях, имеется лишь 
очеиь ограиичепное количество репродукци!! и к тому же репродукцн11 ею  
работ, относящихся, главп1,1м образом, к <SO-m годам ХЛ в. И, наконец, 
именно в ЭТУ эпоху, когда итальянская миниатюра теряет свое самосто
ятельное значение, когда при определении личности мастера первостепенное 
место занимает тонкость технического исполнения, придти к каким-ли(и» 
определеппы м выводам, основываясь на изучении восироизведени!^, больп1ен> 
частью довольно грубых, совершенно невозможно, тем более, когда речь 
идет об Лттаванте, слава которого создала многочпс.1енных подражателен.

Таким образом, откладывая детальньп! художественно-крнтическн!! раз
бор до времени более благоприятного в смысле пользования европе11Скими 
собраниями pyKonnceii, ceii4ac мы принуждены остановиться .шип, на общем 
заключении, —  что исполпите.1ем миниатю]) часослова был флорентийский  
тмастер, в работе которого мы находим много сходного с Manepoii Лттаванте.

И. К раснова.

1 M ila ]n rsi с Xuovo indagini гоп docuiuonti inodili рог sorvir лИа sloria
.ilolla ininiaiiira italiana. Vasari. Kd. liemonnicr. Flor. 185H, t. VI, p. :Ш.

* Y. H ra d lo y , Л dirlionary of ininiatiiriMs, v. T, p. 7 i.



д т :  Г 1 * л ы 0 1 * 1 )1  ь о р д ж и л и и  и з  с о н р л и и я  з р м м т л ж л .

И эрмитажном coOpamiii г|)ани>|) имеются диа Kpaiiiie редких листа 
иитересиогп мастера каранаджиеиского круга, Ораиио 1>орджиаии (Orazio  
Itor^iani), зас.1\жииаи)ши\' сиециа.п.иого ииимания и исследования Ч

Автор и\, живописец ио сиеииальиости оОращался к г|)авировальной 
игле, как многие из его соО[)атье;‘., pointге-^гауеиг’ов, лишь случа11но и спо
радически; листов, иа1'равированпых 1>0|)джпапи ио его соОственпым ком- 
ИОЗИЦИЯЛ1 насчитывается всего четыре, если не считать еще нескольких, 
которые некоторьти авторалш оитОочио ему приписываются^.

Исе зги листы весьма редки и почти неизвестны любителям гравюры; 
а между тем, по оригинальности те\и1[кп, но силе выражения и комиозицпон- 
н<»мт замыслу, они должны Пыть поставлены в первом ])яду сред1Г работ

итальянских pein»re-ji(ravcnr"oB.
Э1)митаж. как я сказал, обладает двумя оригинальными листами мастера: 

«(is. \ристо(|)ор, несущи!'! младенца Х|)пста)) и «Плач над телом Христа», 
а также его сюито!! ((1)и()лия Рафа')ля)) из листов

(]в. Христо(|)ор гравирован с oднoir из его утраченных ка|)тип на эту 
темт, уиомипаемых liaji^lione в его (cXiie <1(‘ piltori»'^. I равюра иредславляег

1 A ila m  B a r tsc h , и своем «Vcinlrc-i^ravcur», т. \ \ \ \ \ ,  .Til, называет «Piola» среди 
гравюр Ьорджианп, которых'ему не удалось видеть. Редко листы Борджиани появляются 
на европейских аукционах: так К. B e n e z i l  с «DicHonn. crit. et docnm. cles peinires, sc., 
dess, et jrrav.», т. I, 1911 указывает следующие продажи гравюр Борджиани: «Paris 18S:{, 
v-te Coratesso d’Einsidel: Le Grand St. Cri.4toj)he portant Ib n ian t: .it fr. l8o(>, v-te do 
Lasvsalle: Le Corps du Sauvenr pleure par M a r ie s :  IV. — Munich, v-te 7 on 15 Irvrier
1910; Joseph vendu (eau-forte) Л1. I.

2 О творчестве Борджиани, как живописца, см. статью R o b e r to  L o n g h i, «Лг1е» 
(anno W K , fasc. I, Gennaio 191i, А л е к с а н д р  Б е н у а  в C B o e i i  «Истории живо
писи» упоминает о Борджиани, как оГ) «энергичном и красивом» караваджисте (см.
стр. ‘̂ 8в),

’ A c lara  B a r l s c l i ,  v. с., т. XVII, 3i;)-3-2l и т. XVIII, N a p l o r ,  K iinslK .
т  И 3 6 - 5 7  и «M onnyram m isteii . . ,  т. I l l ,  п" « 8 3 , 1Й2. М. II и Ь е г ,  M.iniicl dps d ir ie u x  ot  
-.10Я a m a lc o r s  <lc I’art etc .,  т. I l l , ‘JWI. J u l e s  U p n o n v i c r ,  Dcs lyp.'» c t  dos inanii-ros .1ея
mailroM ртзусигя, M onlppllier ,  I8.‘>5, T. IX , i id -H 'I .

* B o r^ 'ia n i, «St-Cliristophe portant I’Knfanl Jesus». — uuj. XI, кн. 18V, n  ̂ 118. «I,e 
corps dc Jesus Christ» — ии;. XI. кн. Ш ,  п» 119. «Sujet Biblique», — ии«. :К>, портфель TV,
n" 7«а. «La Bible», — uik. X, кн. (Jii, \\n^ 07-118.

- B a ^ lio n e -B o m a n o , be vite de pitlori, scuKori et architetti, Воша, 1(m*2, liO-IVX



М0Ц111\К) фт\У|»} CHMTOI'O, несущего Христа на 11]»лш).м л.юмс чс*|)сз 0 \|ы я т и 1 !  

поток; .leiioii Hoi'oii он уже ступил на землю, а П1)аиая еще погружена  
11 иоду; он подпил голону iiiiej)x, оПернувшпсь hhjkujo п глядя на младенца 
Христа, K O T o p i.iii говорит ему, указыиая на неГю; голона Х|)пста окружена 
лучистым сиянием. Чресла и леное плечо снятого окуган1>1 тканью ; у лево! о 

Гюка висит меч; Г)0Лl.пJ0 î палец iipanoii руки он заткнул за опоясывающую  
его одежду энергичным, ((ynopncTJ>iM» двпжепием, левая рука не зи'нее 
энергично опирается па ствол молодого дерева, пог|)уж снны й в воду. Несколько  
(•(п бепная (|)игура великана, грандиозность KOToj>oii подчеркнута миниатн»!»- 
ным размером младенца Христа, вы])ажает Bbicniee папряженпе, когорое 
должен был ироивить святой, песя чудесного младенца; иричипа эт<м1 
тяжести оГ)|)азно выражена в стпхе, помещенным иод г|)авюро|'"|: «N obiliusqne  
tuuni ])Oiidns, ( j u a m  jjondera Christi, In  (ihristnni, (jlirisfn s crim ina nosfia  
In lit». <I>0H0M этой группы, на KOTopoii лтстер сосредоточивает все внимание 
зрителя, служит скалисты!! пе|1заж, развертывающийся на противоположном

берегу потока и облачное небо.
Композициоппо фигура святого Христофора прекрасно вписана в грани  

листа и выделена лепкою тела, достигаемой чередованием глу(юких тенен  
и ярко освещенных чаете!!; дали памечепы четким по форме, но, в то же 
в])емя, тактично легким рисунком. Под j равюро!! имеется подписанное 
1>орджиани посвящение Johann de Lescano на .татинском языке, сопровождс»- 
емое б-ью строками стихов, прославляющих св. Христо(1)ора и содержащее 
указание па то, что она исполнена с его собственно!! картины; на небольшом 
камне, находящемся почти посредине около нижне!! черты, помещена е ю  

монограмма НВ.
Композиция Piefii чрезвыча!1но сжата и целиком заполняет плоскость 

листа; в центре мы видим .1ежащее на столе те.ш Христа, в сильном раккурсе, 
обращенное ногами к зрителю. По сторонам Христа, слева от зрителя, Мария 
Магдалина, а справа —  рыдающая Богоматерь и Иоанн, це.1уюгаий руку усоп- 
mei'o; на столе, справа —  два гвоздя; слева сосуд с двумя ручками и немного 
ближе к зрите.1Ю —  крыш ка от него. Справа от головы Христа виднеется часть 
тернового венца. От головы Христа распространяется .1учпстое сияние, а над 
Марией Магдалиной —  светлый д и ск‘ . Эта скорбная группа расположена на 
довольно неоиределенпом, погруженнол! в тень, (|>оне. где можно рассмотреть 

петви с листьями, части скалы.
Эта гравюра внизу, на отдельном иоле, имеет составленное п о -л аты н и ,  

посвящение Francesco de (^aslro Castri с четверостиишем и упоминанием об 
исполнении гравюры с собственного о])игинала; моног|>амма 1и)рджпани НИ 
„ , од — 1615 помещены справа, внизу под крьпикой стола. Выражение чувств 
этой композиции несколько а(1)фектировано; иереиесентлс тяжкие ст|)а- 
дапия отражены на липе Христа с потрясающим реализмом; лица Иоанна

1 Л. H a r lsc h , иг нпдаипип! сам этою  листа, вслед за Н е! п е к е  и другими каталоги
заторами, (>ии1бочио описыпает его, как изображающи!! плач над Христом «трох Марий 
тогда как иа самом деле только две фигуры — женские, третья, на первом плане, оче
видно, изображает апостола Иоанна, судя по едва проГшван>щейся бороде (см. Л. ИаНчсЬ». 
у. с., \ \  II, а-20-21).
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и Марии п|м>иики\11л Ьлаки'оноипо!! гкор('и>и>, а фи1'\|»а 1ии омаг(‘|Н1, .т ц о  
KOT(»|H)ii ( крыто платком иолиа 1'л\Гм)К(>1<» драматизма.

Нгиольио иаираи1ииа<‘тг11 сраниоииг ;*>той l ’ ii*la с Pi«*la Мант1*иьи и ми- 
л а т  к(>11 bpopts гак как уже caMbiii ракк>]к* > морпим о Христа янляется, иего- 
ми(М1ио, р(Чмиии(-ц(Ч1Циой Зто1м> зиамеиито!о ироизнсдоиии. Но и то нремя, 
как картина Л1аит(мпл1 ироиикиута cv|M)hmm и аскгтимсчким ныражоии<*м 
страдания^ и i'paitM>po Ьорджиаии отразились Г)ол(*(* сложиьи* и изощр(*к|1ЫС 
и4'режинаиия истиииого сына soiccnio, ио лии10ии1.к*, и изн(чтио11 мср<% 
маньеризма. Го что и \ оОъсдиняот —  ;)То мощная тяга к |к*алнзму и, с -iToii 
сгороиьц носьма примечательно, что 1>орджиани, в то время, как интере<‘ 
к мас терам ({uattrocento Г>ыл далеко не в моде, проявил Гюльп1}К) долю само- 
гтояте.1ыи>сти и о.ме.1 naiiTii и дать соответствунциун» оценку мастеру столь 
от него далекому, но проникнутому тем же неудержимым стремлением к 
нат>ре и глуГи)ко11, непрпкрашеино!! правде. Может быть было бы поспеппю  
делать такого ])ода выводы, основываясь л и т ь  на этом единичном, хотя и 
разпте.1ьном парафразе мантеньевского композиционного мотива, но другая 
гравюра того-же Ьорджиани,—  «(]в. Хрпсто([)ор)) также дает основания утвер
ждать, что наи1 мастер изучал и увлекался творчеством Мантеньи, —  скалис
тый не11заж второго плана, с трещинами его гор и их слоистостью, слипшом 
напоминает пейзажи мантуанского мастера; мало того, некоторые технические 
приемы грави|)Ования также свидетельствуют о том, что Ьорджиани «при
глядывался» к технике Мантеньи п частью ее использовал: я ])азумею ту 
характерную мантеньевскую, прямую и парал.тельиую штриховку, в больп1ей 
своей части сохраняющую ед и н о е направление ir часто, не только не «сле
ду и>щую за формоГ!», но ее перебивающую; особенно это заметно на листе 
Pieta (обработка фона и д|)апировок, лицо Марии, ступни Христа и тени от 
e io  ног), а частично и на о<1)орте «Св. Хрпсто(|)ор)) (например, теневые 

части торса).
«Pieta» также, как и «(]в. Христофор», является Konneii с картины самого 

Ьорджиани, ныне находящейся в римской галлереп Spada, и посяще11 в ката- 
л<и е имя Лннибала 1харрачи‘ ; разница с гравю|ю11, главным образом, сводится 
к <медующим дета.тям! во-первы х ка|)тина несколько срезана сверху, во- 
вторьгч, |)e3Knii свет падает на ноги, а все остальное постепенно тонет в глу
бокой тени, которая усугубляется еще тем, что у головы Христа нет сияния, 
которое на гравюре дает рефлексы на лицо склонившейся иад Христом Марин 
Магдалины; затем ступня .leBoii n o iii Христа повернута несколько внутрь; 
на столе нет сосуда и крьппки, а вместо них лежит больпю!! гвоздь; двух 
гвозде11 справа нет; лицо Иоанна более моложавое, безбородое. Ио всем 
остальном гравюра, хотя и довольно близко соответствует картине, все 
же скорее является свободным пересказом мотива, чем рабскою копией 

оригинала.
(".технической стороны о<|юрты Ьорджиани представляютбо.тмиоп инте

рес. Х у д о ж н и к  с необыча1пюй свободой и уменьем пользуется самыми разно
образными приемами грави|)Ования. 11|)ежде *1ем n e p e iiT U , однако, к их ана.1изу5 
отметим общее впечатление от его гравю|>. Оии по существу своему скорее

‘ H oborlo у. г., 21.
С б о р н и к  ^1г11Ит»ж», И1. ^
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жииоткиы, чем гра(|)ич11ы; хоти (мкунок н ни.пк'кя сплыюи) сгоронон) 
1>о|)дж}т1111, но, раньше нссго, он мастер снегогени, н поипманни ее 1»ара- 
наджо: сопос/гавлеиие (•ил1>и()го спета с 1муГ>око1о jeni.H) —  нанОолее излюГ)- 
лениьм! ei'o 11|)пем; как тень, гак, и осоОенносги, осиец1еннь1е часгн
о()ра()отаны TOHMaiiHieio трок» нолутонои: Г)ол1>н1ая )юль отиедена чнсгомь 
Г>елому тон\ caMoii Г)ума1 н, контра(/гнруи)Ц1ему с че|)Н1>ит тенячн; jab'oii 
прием придает (|)И1 У|)ам мрезнычайнvh> ныиуклост!. и иодче|жинает исн) гр\Гм>- 
натуи) силу Оорджианиенского натурализма.

Переходя к неиосредстненному расс>1от|)ении) технических ириемои 
мастера, мы иидим, что иггрих ei'o несьма разиооГ)|)азен: то он н1И]и>ко и 
с|{оЬодно noK]H>iitaei Г)ол1>И1ие нространстка Оез иересечени11; то ие|)еГ)ивает 
(|м>рму и тем нарун1ает скучную монотонность нггрихоики «но <|)0|)ме», кото
рая часто 1'ак назо11ли1<о нанязыиае’г з|>ителк> (‘линпсом злем ет'арное ее 
ионимани(^^ го ')та нгг|М1\оика делае'гся нежной и lOHKoii^ иногда, и 'геняч 
он дает чистый 4epHbiii тон —  н|)ием опасный, но он умеет им иользоват1>сн 
с ()ольи1им тактом и чутьем, и, наконец, очень характерно для 1>орджиани, 
что он изГ)е1'ает пересекающейся пггрихонки, усиливая иногда толщину лини11 
J]>авлени(‘м, пли сОлижая их дл)1 достижения густо'гы 'гона. По с осоОенным 
успехом и мастерски он пользуется иунктуаппе1| для передачи неясных, 
(кользящих Tcneii па све'гах. ;̂ )'гу to'i’ п|)ием, jcotojh>ih 'гак часто применял 
в своих гравЕорах друго!! зпамепитьп! караваджист, РиОера. Пунктуация  
1)орджиани не менее свободна, чем и])имепепие того же способа Pn6ej)oii; 
расположение точек, конечно, приу|)ачивается к необходимому у'частку 
(|и)рмы, но сила, величина и частота точек варьирует сообразнс) с больше!! 
или меньшей освещенностью данною места. Прием зтот, внося 6(MbHJoe 
разнообразие в фактурные возможности офортов Ьорджиани, делает их 
чрезвычайно ((живописными» и импрессионистичными. Так как п|)1!менен!1С 
точек локализуется, во-первы х, на телах, а во-вторы х, только на пх осве- 
ijiennbix частях, то это сразу выделяет и подчеркивает ра;^ницу материала.

Раз мы коснулись сходства данного приема у Борджиани и у Pn6epi.i 
( пунктуаппя которого несколько ме.^ьче и нежнее), не л тн н и м  будет отме
тить тот факт, что листы Риберы, где он с особенным б.1еском пол1>зуется 
пунктуацие!!, все датируетя, начиная с 1622 по 1()2N год ^ тогда как 1!звест- 
ные нам листы Борджиапи и, в частности его ((Библия» и (d»ieta», помечень! 
1Г)15 годом. Таким об])азом, не приходится гово|)ить о ((влиянии» Р!1беры i!a 
Бо1)джпанп, в смысле усвоения интересующего нас техническою  приема,—  
все зпамеп1ггые офорты Риберы исполнены уже после сме|пи Борджиа!1и,
г. е. после 1()1б года.

Рассмотрепп!ле памп офорты Борджиапи, отличающиеся таким бл(ч*ком 
псиолиения и силою тлразптельпости, лишний раз подт1м‘рждают тот (|»акт, 
что худож!!ики-живописцы, берущиеся за гравирование или cлyчaiiн(^ i!.ii! 
посвящая ему свои досуги, как бы отдыхая, —  проявляют в этом искусстве 
ог()С)(Ч111.) 1И11„|„ („оОоды и изоСротатслыюстп; в своп гравк.ры они вносят 
всегда черти cBoeii нндивпдуа.и.ностн и, по ('.удучп связаны акадомпческимн 
традициями мастерства, придают приемам гравироиаиин таклк» остроту п

* А. Н а г I s e l l ,  j .  с., т. XX, 77 c.i.i.



1И‘ож11да1111()(‘ 11>, что их граи1<»ры можно расч'матрпнать, н ho.ii.iiiiiiK ти« iMyia(*ii, 
как за|11И‘0ИК11 на наммгь, но сделаниьи* не ка|>анданк)м на ()>магс*, а h i . h h o  

на Д4>ск<‘. ')|'(> придает и \ граик^рам c o n e p n i e H H o  иск.иочите.п.ньи! а|юмат 

неиосредстненности идохноиении.
Малочисменнос! 1> граинроиантлх раГхгг 1>орджиани и и \ к|)айнии ред- 

К(И1т. ( иидетельсткуют о том, что он занилсл ими (MV4aiiiio. Тем не мен(м  ̂
граниронание, иоиндимому, его унлекало и те немн(И'И(‘ листы, ис1и)лненные 
им но соОстиенным композициям, он гранируст с Гюльитм иод ьемом и остается 
настолько ими удонлетворен, что иосияшает их сиоим друзьям и иокронителям.

Несколько иное ипечатлепие производят ei'o граиюры с ()и()ле11скнх 
картин и ра(1>а;')леискпх Loj»j»ia. Они сделаны наскоро, не()|И*.жно и, хотя 
некоторые листы носят следы тех же прпелюи, которые мы ииделп н ныию 
рассмотренных налш граиюрах, но, нее же, ни один из них не может иттн 

<‘ ними и сраинение.
Гр«^«ируя композиции Ра(|>аэля, 1>орджпаии сильно их о1'ру()ля(‘т и J h j )o -  

щает, нытранляя нсякук» красивость за счет ныднп1'аиия на ие|)иы1) план 
снонх ((натуралистических)) теидении!!.

При сраипепип ((1>и(>лии)) Ьорджиаип с той же ((l)иGлиeii)), гранироваи- 
Hoii Lanlranco п Hadaloccliio, ненольио нознпкает впечатление, что |)аГ)ота 
Ьорджианп задумана. Как Oi.i в иротпномес академическо]му толковании) ра(|>а- 
')левского оОразца ')тил1п представптеля]мп Ьолонского академизма; листы  
Ьорджпани технически свободнее и менее Оанальны, а ио иыразительности 
форм светотени —  гораздо самобытнее; типичные Г)0])джианиевские приемы 
особенно сказываются на лучппгх листах это11 сюиты, как например: Сотво
рение Евы, Грехопадение, Авраам и ЛГельхиседек, Та11ная вечеря и др.

Норджиаии взялся за 1'равирование незадолго до своей бсзвременно1| 
к<н1чины и не успел, таким образом, |)азвернуть всех открывавпшхся перед 
ним в 3Toii област<1 возможностей; ио кра1п1ей мерс, все известные нам eio  
г|»ави>ры носят дату 1615 г. —  дату, вообще, являющуюся единственно досто- 
верно1!, так как е ю  биограс]) Иа^Попе, приводя массу под1)обпосте11 его жизни, 
ни ОДНПЛ1 словом не обмолвился ни о годе его ])0Н1;деппя, пи о годе сл1ерти: 
<)и упоминает липп», что Ьорджиани скончался ,"̂ 8 лег ог роду.

Согласно последним исследованиям, Ьорджиани родился в 1о78 году, 
а умер И  или 1.3 января 161(‘> года ^ Таким образом, гравюры его исполнены  
в самую цветущую пору развития eio таланта, и мы, любуясь ими, можем 
только пожа.ють, что сме|)ть пресекла начавшуюся так удачно его дентель- 

HO C T I. ,  как о()юртпста.

В севолод И оинов.
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• И. L o n  и hi, 10 и I’ b ic in c -U e rU cr, « Allgemcines L(‘\ikon dor bildeudfn KUnst-  

Irr. . ,  Г.ИО, IV, .{.’iT.



ПКАПОКРПФПЧКСКИИ ITOiriKH ГОРОДА МЛГ.ЦЛьММ'Л.

Ме;кду магдсОургскими городскими монстими з[)М11тажиого собрания 
имеется грошси, кото))ый уже при Oei.iOM осмотре резко ныделяется среди 
монет XVII и. немецкого го])одского чекана.

.1ии. ст.: Веночек, переиязанный внизу лентами. MA(il)El{UR(iER. Город
ские «орота с днухмя ()ап1нями, меи;,1у которыми деиа с ненком (герб города)^ 
Внутренни!! круг из точек, i H i e u i H n i i  нгг|)ихоианный.

Об. ст.: Крест с уширенными коннахЛ1и. STAI) =  (iELl). Внутренний 
круг и ииде венка, между банталт которого внизу I. Ь. Внут|)ен1пнЧ kjivi'̂  
и1трихова1£иыи. В поле, в 4 строках 21 | ^  1.R: | I IIALKH | 1668.

Вес 2,08 грамма. Диаметр 25 мм. —  /R.
В[)ел1Я поступления этого rj)oniena в э|)митажную коллекнию неизвестно,, 

в ре1|хсльском катологе он не помечен.

Монетам города 31агдебурга в общем посчастливилось. Они подве]И'лись 
обработке и были изданы в 1 0 0 !) г. берлинским нумизматол! Шреттером * 
по последнему слову науки о монете. В перечисленни источников отмечен 
и Эр''” '̂гаж, однако вып[еописапны11 гропюн в труде Шреттера отслтствует, 
несмотря на то, что он паве))ное приоб|)етен до 11)09 г. Очевидно автор не 
предполагал, что n a n i a  коллекции увелпчп.1 ась в o T i i o n i e n n n  германских монет 
после приобретения соб])анпя Рейхеля и потому, запра1пивая Э1> «̂итаж, про
сил выслать ему лпгпь оттиски монет, пзвестн1)1х ел1у по рейхельскому като- 
логу. Мрипадлеяха в тоже время к пумпзматам, которые строго разграничи
вают |)аботу по опубликованию Л1атериа.1а от научного исследования и тол
кования его, предпочитая пос.1 еднсс де.1ать в специально для этого пред-

» Friedrich Frcilierr von Sclirotlor, Beschreibunp: der iipuzoitliclion Mihizon 
<1гя Krzstifls iind (ler SladI Maffdeliurff. 1Ш—1(182. Ш  l.iclildrurktafoln. Maedeburir 
VMYX



назначенных трудах, III,.. ‘гтер не слнм даже нужным yhommhvti., х о т и  бы 
н примечании, что r a K o i i  гроиим! г .  Г)ыл н сное »ремн издан Ьеиск-
ГеЬГом и затем исчез с* иолн зрения Г4‘рманских нумизматои. По/^тому и и 
но(*таракк1> здесь, с монетсн! и руках, дат1. н<ч)Г)\одим1ле раз'ьнснения, кото
рые на >ioii 1131'лмд оГгьнсниют факт нахождени)! этой монеты лить и одном 
экземпляре.

И 172! г. иастор Иоганн-Георг Лейкф(мьд издал спои « Antiijuilates 
NuiHHiariae)) \  причем иом(ч*/гил наиОолее интересные из оиисыиаемых монет 
на таблицах, и том числе на laO. IV магдеОургских люнет и грошей KHicS г., 
иосироизиеденне которого и оОщих сноих очертаниях не так уже плохо пере
дает иыи1еоии(*анны11 экземпляр. Однако и XIX п., с ростом к|>итпческого 
чугья, к работе .км'|К(|)ельда стали относиться с иодозр(“нием, и некото
рые из изображенных у него монет признали за подделки. Нее же, н ипду 
ма.юго ко.шчестна имеющихся и литературе иосп|К)изиедсии11 немецких брак- 
театон, книгу . 1о11К(|)ел1>да п[)одолжали цитироиагь. Ие пропмп и мимо гро- 
пи‘на 1Г)б(Ч г. (Ссылается па пего Miilversfedt па стр. 12 и 17 скоего ката
лога^. И пернол! случае ]>[н>льие[)пг1'едт, делая общую характеристику магде- 
<)\ргских I'poniCHOB городского чекана, отмечает исключительность изобра
жения оборотной стороны, па г|)оп1Спе 1б(‘)8 г., K O T O |) b i i i  изоб[)ажеп у Лейк- 
фельда и которого ему нигде не удалось нидеть (((vvelchen bei Lenckleld... 
al)^(‘l)il(leten (iirosclien icli noch nir^ends geseheii))}; далее, гоиоря о крайней 
редкости немецких легенд па монетах XVII в., Мюльиерп1тедт добавляет, 
что также на ((апок|)И(|)пческих)), пока еще не виданных в пату|)с, грошенах 
1 G( ‘) 8  г. имеется немецкая легенда («апсЬ anf den a|)okryphen (noch nichl 
znm Vorschein «»ekonimenen) Groschen von J()()S, d(‘ssen I nischrilt ausserdem 
noch die Worte: ^la^deburger Sladtgeld zeigt... lantet die Insclirill deutsch))).

( 1 опуб.шкованием ныне грошепа 1668 г. эр^ч*тажной коллекции мы 
можем подтиердичь указание Мюльверпггедта, что он значительно от.ш- 
чается от грошепов предыдущего перида. Характерна с одпо11 стороны 
попытка noMecTFiTb .1егепду на немецком языке, в то врелтя как в XVII н. 
на германских монетах почти исключительно еще господствует латинский. 
Зятем следует отметить и надпись в поле реверса : 24 I. И: J H A L L R .  Только 
и XVIII в. появился обыча11 отмечать в этой (|)0 ])ме количество данных 
намина.юв, идущих на HMnepcKnii \тале]). Гак гово|)илп: Seeks, 7лло11 etc. 
anf einen lleicJistaler. Только грошен 1661) г. имеет подобную же надпись на 
реверсе, на аверсе же сохраняет обычное ’МО’ХОТЛУ* M A ( i l ) b B .

Еще на одном моменте хотелось бы мне остановиться, а именно на 
инициалах мпппмепстера. Буквы выгравированы скверно, по я читаю Т. Г., 
также как и Ле11к(|)ельд. Справляясь у wScbllckeysen-Palmann'a, я пе нап1ел 
ма1 дебурско!о мппцме11стера с этими ппицпалами. Мод этот год подходит

> l o h .  ( i o o r i f  l .eu ck fe ld ,  Aniiqnilatos Nimniiariao, oder Histonsclie Bpschreibuufr 
vieler alten raren Nilbrrn Hracteateu imd Blccli-MUnlzen so unlerschiedeiio ^cwesene Hal- 
herstiidfisrhe BiHchoffc, wie aiicli cmige Maf^debiirffisclie Erlz-Hi.scliofrc nnd etzliche (^uod- 
linbiir^fi-scbe Abbatissin, liaben vormalds priigen la.ssen. Leipzig? und WoH’enbimel, 17-21.

2 C. Л. V. .MlilverMledt,  Magdebiirgischos МПп/.-СаЫпеЛ der neiieni Zeil. Magde
burg, IHfiS.
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лишь llo i aiiii .lii(niiiiiii, KOTopbiii n( тргчаотся и I>(*|kiiiik* с MHil— HiS2 r. 
() tM'o oTiioiiioiiiiM к коммунальному ч(*кан\ н Магдс*Г)У|)Г(‘ мне удалось iiaiiiH 
(•л(‘д^н)щие данные н статье (i. Ho>S(* —  ((iMiiiizwcseii der Stadl Ma (̂(lf‘biirj( ini 
XVll Jalirluiii(i(4 ‘l)) (NiimisiMalis(*li(‘ 1812). (̂ оГх тнсчшын чркап города,
доиольно ifHTOiiciiiiiiitiif и XVI и., и(*с1.ма часто 11|и*|)ыналси н XVII и. и нрнтом 
на MHOI I1 0  1'оды. Iv тому же и (И)-х п 7()-х гг. замочаотсл ужо ясная тенден
ция со стороны кур(|)Ю|)ста ЬранденОургского (м)ш*ем ликиндмроиать комму
нальный чекан и ко иноиь 11)тсоедпненныл нм н|>оиннциях, как это данн(  ̂
было сделано и коренных землях Го1 енцоле|>нон. С другой cropoHi.i н город- 
C K o ii совет нз-з» фннансоных сооОраженнй не нанимает « нециальных масте
ров, а поручает выпуск монеты минцмейсгерал! соседних княжеских земель. 
( 1  1 б6 (> г. городско!! совет ищет подходящих лиц, среди кото()ых в октяГ)|»е 
1(U‘)7 г. предлагает своп услуги и iforann ЛиПман из 1>ерлина. (I последним 
заклн>чается ко1практ II ноября ПИИ) г., причем ему дается право имегь 
замест1ггеля в лице Эрн(та-Фрид|)иха Шнейдера, (ддя по сохранившимся 
монетам и документам, последни!! чеканил деныи разных сортов, при этом 
весьл1а недо6 ракаче(;твенн1>1е, и ставил на них своп инициалы К F  S .  Иси(»м- 
нпв дачу натеп монеты —  JG( ) 8  i\ и имеющиеся на ней инициалы 1 . L., при
ходится признать ее з» n p o O n b iii  ,экземпляр, п|>едложенный, быть может, 
.1ибманом ма1'дебургскому городскому совету для доказательства cBoe io  ма
стерства, и во всяком случае до заклн)чения контракта от I I ноября 1б(И) г.

II. Л. bayeji.
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Иоснящагтси 
илчяти Л. К. Маркова.

Ш 'РСНДСКИЕ МОНЕТЫ С НЛДЧЕКАНКОН НКТРЛ I.

На заседании Нумизматического Отделения Русского Археологического 
ОГмиества Г) ноября 19И) г. А. 1\. Маркой прочитал доклад о монетах, чека
ненных Петром Первым для провинции Мазандеран. В бумагах А. К. ни
каких следов от этого доклада не сохранилось. Все что осталось — это 
краткое изложение содержания доклада в протоколе упомянутого заседания. 
И этом протоколе содержание доклада Л. К. изложено в следующих словах:

((В коллекции ')рмитажа имеются две медных персидских монет1.1 

обычного типа — с одной стороны солнце и лев вправо, перед ним ветка, 
на другой стороне арабская надпись: «фелус дарбу Исфахан» и год, на 
одной 171(S, на другой 1725. Па лицевой стороне падчеканен двуглавый 
русский орел, подобный тому, который имеется на по.1ушках типа 1718 
1722 гг. Одна из них носит характер официального чекана, другая, оче
видно, местной работы. Л. К., изложив в кратких чертах историю персид
ского похода 1722 г., окончившегося занятием русскими войсками персид
ских провинций Гилянь и Мазандеран, обратил внимание на продолжитель
ное занятие эгих провинций русскими войсками, которых было до 1 0 0 .0 0 0 . 
Деньги на расходы партии высылались серебряною монетою, быстро исче
завшею из обращения и уступавшею место туземной, обесцененной. Русское 
правительство принимало меры к тому, чтобы «привести обращение пер
сидской и российской монеты в уравнение». Для облегчения положения 
русских войск бг>1л, между прочим, издан 15 сентября 172.'] г. указ о невы- 
четании из жалованья о([)ицеров 'Д части при уплате его серебром. По 
м н е н и ю  док.шдчика эти «надчеканки представляют собою памятник тех меро
приятий, которые предпринимались правительством для упорядочения де
нежного обращения в оккупированных провинциях».

История похода в этой заметке, очевидно, изложена неточно. Как 
отметил В. В. Бартольд, Мазандеран «([тактически занят не бы л»’. Действи
тельно, сам Петр дошел только до Дербента и 4 октября 1722 г. вернулся 
в Астрахань, в Гилян был послан полковник И1ипов, который располо
жился в Реште, Ваку был занят 25 июля 172.*̂  г. ген.-майором Матюнпси-

‘ 1 » а р т о л ь д ,  И с т о р п к о - г е о г р а Ф п ч е с к и й  о Ь зо р  И р а н а ,  157. См. О п и с а н п е  п о х о д а  

в « Р у с с к о м  И е с т н н к е » ,  а п р е л ь  18(17 г.; Monioirs оГ Р<Мог H e n r y  В n i c o ,  а ini l i ia ry  
ol l i ce r  in f lio  services  оГ I’rnssia,  UuHsia and ( i real  Bri tain,  I .ondon 1782; H a n w a y , / u -  

vorlasNi^ro (ioschicbfc* de r  Kn^fiisclion Handlnnff ,  Loipzi^r, 17(>!), I, 1), П,  130.
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ным. Пз разных пранительстиеиимх указон ичдно, что и ‘ '''
зандеран но Г)ыл занят. Так, в 11|)инедснн<»м Марковым указе Л'.- 1- J oi 
1Г) сеитнбря I72.t I-. ‘ (О неиычетЬ у бсзном'Ьстныхт. и обрЪтающнхся вт. Мер- 
ciii Штабь н ООеръ-(м|.ицоро1П. назначенной прежннмъ указом ь кт. вычету 
нз'ь и;а.1 0 ван1я четвертой части) неречисляюгся местности Дс1.Г)ент, I и- 
лян и 1>аку, но не говорится о Мазандеране. Также н в указе .V  i7.)7 от 
4 августа 172Г) (О Оезнотлинном ь п|>овозТ) и свободной продаж!) вина, 
табаку и в(̂ ;1кихь хлЪбныхъ и мясныхт. нримасовъ и скота вь Дербент!), 
1!аку и В1. крЪпости Св. Kj.ocraj упоминается 1 'илян, но не -Ма.чандеран. 
То же самое относится п к указу 'i7'.K» от 18 октября I72.j г.'' (<) нровозЪ 
1.ъ новозавоеванныя 11ерсидск1я Ировинцт вина и табаку черезь Чв|жаск1е 
казацк1е города). Марков был, вероятно, введен в заблуждение текстом 
трактата, заключенного 12 сентября 172.! ■. «между имнераторомъ Петромъ I 
и шахомъ Тахмасибомъ»% 1'де говорится «о устункЪ въ в!>чиое 1*осс1Йскон 
11миер1и влад!>н1е лежащихь но Касгпйскому м о р ю  1 1р ови н ц 1Н  1’иляни, 
Мизандсроиа, Астрабата и городовь Де|)бента и l i a K y »  и некоторыми другими 
указами, т<!кст которых действительно может вызватг, убеждение, что Мазан-
деран и это время Г)ы.1 н русском владении

10 ноября 1723 г. (dlarpiapxy Hcaiio и 1()съ-1шшамъ и всЪму Л()мяи- 
скому народу» была послана грамота «объ отводЪ мЪстъ для поселен1я пхь
вь Гнллн'Ь, МнзандронЬ, ЬакЪ и ДербентЪ»®.

Несмотря на эти распоряя;ения Мазандеран в то время фактически 
в русских ])уках не был. Как говорит Соловьев % уступленные провинции 
были уступлены только в Петербурге. 22 мая 1724 г. Петр писал Матюн!- 
кину: «Гилянь уже овладЬна, надлежитъ Мазандераномъ также овладЪть и 
укрЪпить, а въ Астрабатской пристани, ежели нужно, дЪлать крЪпость, для 
того работныхъ людей, которые определены на Куру, употребить въ выше- 
описанныя д'Ьла» Из более позднего документа: Ведомости о суммахъ, слЪ- 
дующихъ ежегодно на содеря;ан1е пограничныхъ крЪпостей», от 24 (|)евраля 
1730 г. молшо было бы прямо заключить, что русские впоследствии все- 
таки овладели Мазандераном. В этой ведомости перечислены все тогдашние
крепости, числом 31, мeн^дy прочим крепость «Св. Креста, Дербень, Ьака.
Гилянь и Мизандронъ)). При этом точно высчитаны денежные суммы, необ
ходимые на строение и содержание этих крепостей и на жалование служа
щим. Все высчитано с точностью на рубли, копейки и четверти копеек. Про
тив четырех названий: «Дербень, Бака, Гилянь и Мизандронъ» сказано 
«каждую крТзпость  ̂ противъ крЪпости н̂ ъ Св. Креста, а на \ крЪпости»

1 Полное Собранно VH, 112—113.
2 П. С. 3. v n ,  52().

3 11. С. 3 . VII, 544.
4 И. С. 3 . vn, 110, Л» Ш Н .
ь л  с. 3* VII, l l . i —114, .Ли 4301. ООь ynpaiujoniii ионопр1(»Ср1)топиы\ъ отъ Ilepciii

lT|)onmiuiii, по KacniiicKOMv морю леж атпхъ.
6 И. С. 3- VII, 1) 7— 4357.
7 (".оловьен, История России с дрсвнепитх нремеп. П , (>84.
 ̂ «PyccKnii Всстникъи, апроль 18(>7 г., Г>(М»; С ол овьев , П , Г>83.

9 II.V.. 3- МП, 24‘»,



— 121 —

v.io.iyioT суммы, и, ,u‘iifTiiirre.ibii(), и i’|ui(|»ax сумма, положенная на содержа
ние ;*)тн\ четырех Kpeuocreii, и А раза ()ольн1е суммы, ноложенно!! на соде|>- 
жание крепости (]н. Креста. Дальню гоноритс.я, что «на содержан1е Крон- 
штатсиой, такожь Казанской, Уфимско!!, То(к)льско|1, ДерОенской, 1)анил1.- 
1 К0 Й (sic), Гил янской и Мнзандронской крЬностей за не11мЪн1емъ оО'ь нихъ 
оОстоятельныхт. че|)теже11, денежная сумма положена на нримЬръ», а 
потому «для нсякпхъ прибылей и чрезнычайныхъ расходонъ» положена
« и р пГ)а нка н'Ькото ра я ».

Однако, как нндно из дру» пх документов, п теперь >1азандеран русским
не принадлежал-

2 1  яннаря У7[\2 г. с посланником niaxa ми|»зой Ибрахимом Оыл заклю
чен договор «оОь уступкЬ персидскому шаху оГ)[)атно бытппхъ подь Рос- 
с1нскимъ нлад'Ьн1емъ 11ровинц1й . 1агеджанской, 1*анахута, 1 иляпской, Лста- 
рннской и прочнхь оть Астрабата по рГжу Куру и о возвращенхи и других ь 
остающихся за Poccien Иерсидскихъ владЪн!!! какъ скоро cie государство бу- 
детъ вь coBepnieHHoii отъ непр1ятеле11 Оезопасности » Ч При этом, как юво- 
рит Соловьев, «Ибрахим объявил, что не заключит мирного договора с Рос- 
cneii, если еще до Шаховой рати(1)пкации хотя часть Гиляии не будет очи
щена от русских войск. Левашов и llla([nipoB сочли нужным согласиться 
на это требование, рассуждая, что еслиб после отдачи одной крайней про- 
винпии, а именно Лагеджанп, max и не подтвердил договор а..., то можно 
будет эту провинцию и опять занять, потому что в ней никаких к[)епостей 
нет» ^ И действительно, в т[>актате «ея императорское величество обЪщаеть 
очистить и отдать... провпнц1ю Лагеджанскую съ принадлежностьмп и весь 
Ранапухъ по ту сторуну Сепидрудъ рБки, вь м'Ьсяцъ от ь заключенш и раз- 
л>Ънен1я сего трактата считая, не ожидая ратификац1и » .

Упомянутые в этом документе области .1ахиджан и Рапеку находятся
в 1''иляне, не в Мазандеране

По Houvat^ Гплян в конце XIX в. состоял из четырех Ьулюков: 1 ава-
лиш (с главным городом Керганеруд), .Гахиджан, Ленгеруд (с I удэсаром и
Ранхуком) и ^[енджиль (с Рахметабадом). Раньпге было 5 дистриктов: а-
неку,  ̂ Лахиджан, Решт, Фумен и Гескер ^

‘ По Мельгунову% посетившему Мазапдеран в 1860 г., Лахиджан — один
из уездов Гиляна. В состав его входят Ленге[)уд, Рудесар и 1"анеку.

Ходзько» говорит, что Гплян состоит из семи дистриктов: Кергаперуд,
ас-Салим, Геске1>, Фумеи, Репп, .1 ахиджаи и Ранеку.

' 1 II. С. 3 . М П , ()14, 5933.
2  С о л о в ь ев , IV, 1‘227—i m  со ссылко» па «ДЬла П ерспдсм а».

c»si,icn«es ,1е la 1>с>с. 1.е (iuilan, Pari, 'У ''. 
:Ш . .:i.aniko„h e ,t  le  dUtrkt le  plus «n cn .a l du (iuilan». Такж . lU l .in o ,  llulors ot .„Ian

 p e .a ,.c  ( . .o v . .      .903,

Х \П ) 282.
6 Епсус1ор(чИс (le I’lslam, II, IHO.
7 0  южном ftepere KacnniicKoro моря, 1 9 /— . • ц  щ 
» C h o ilzk o , I,с (ibilni. oil les maiais Caspions, l-aris, IS.,0, l i - M .



При i;.ia|)aMOepi е ‘ 1н.1ян разделялся на (1 «пп алов: Талыт, Гезькер,
Решт, Фумен, Ланджан и Ранеку.

Kraser* roBdpiir, что Гилян простираегся от зап. граннц Тенакабтна, 
находящегося н Мазандсране, до речки Лн1тара, на расстоянии <-хдневног»
пути к западу от Решта.

1 'ме.1 н и \  побыванишй на южном иоОережье Каспийского моря в 1771 г.,
гоже причисляет Лахиджанский уезд к Гиляну. По его словам, «въ семь  
<ЪмЪ, который отъ рЪки Свидури до Рудиссара простирается, и Лангаругь 
содержится». О Ранеку он не упоминает. По крайним западным уездом 
Мазандерана он называет К'ерастерах. Между этими двумя областями лежит 
Генкабун, тене|)ь образун)Щий с Коджуром и Келарестагом отдельной» 
область, но еще за лет до Гмелина принадлежавший к Ма;^андерану , 
« Лагипшн'ь», гово|»ит Гмелин: «было прежде жилищемъ 1 илянскихь Сул
танов и Хановъ. Оно было такимъ еще и до тЪхъ временъ, ко1'да Петрь 
Нелик1й началъ воевать с ь Персей, и тогда-то уже Ряша предпочтена Лаги- 
niany, чему можегь быть причинон) была близость Кнзелинской пристани^ 
ибо какь PoccittcKiH и дру1чя суда приставали еще у Лангарута, то первые 
владЪльц!.!, а сь ними и больп1ая часть народа въ ономь и вь Лагии1анЪ 
жили»^.

То же самое говорит и llanway, посетивпшй Мерсию в середине XVIII в. 
Он уже называет Решт главным г0 |)0 Д0 м I и.тяна; .1ахиджан, прежняя сто
лица провинции, завоеванная только при шахе Аббасе, является самой здо
ровой местностью Гиляна; Ленгеруд, в состав которого по Kouval входит 
Ранхук, llanway называет клоакой 1^иляна ®.

Мнение Гмелина, что Решт сделался главным городом I иляна только 
со времени Иет|>а, не подтверждается сообщением Олеария, посетивню! <► 
Персию в I63S 1 . и называвшего уже Решт главным городом этой провин
ции ^ Олеарий говорит, что за последнее время причисляют к I иляну 
также и Мазандеран, раньп1е составлявший отдельную провинцию, и чк> 
всю эту область называют состав Мазандерана, по его мнению,
входили ((Amiil, l iinkabiin, Nei, Saru, NnrUolzur, F(*rabat)). В . 1 ахиджане, 
бесспорно входивп1ем в состав Гиляна, находились города лЬспкоги, Kut- 
zeshar» и «Атс1ек«ми1е» Современник Олеария Tavernier^ тоже говорит, 
что Гиляп и Мазандеран составляют вместе одну провинцию.

 ̂ Оатигтическое обозрение Персии, 1841, 1.%.
.1атем  F r a « e г, Travels лпс! adventures in ibe persian provinces on the soutlieni 

banks of the ('.aspian sea, I.ondon, 182Г>, 1 UK
 ̂ lIVTeinecTnie no I’occin для изсл'Ьдопа1Пя всТ)Хь трехъ царгтш. въ природТ), (.116., 

1785, 111, : т .
* Г м ел ИИ, 111, (»35.
‘ Г м ели н , 111, .'>()8—.‘iOll.
* llerrn .Io n a s H a n w a y s  Zuvrrla>sipe (losrliiclile der Kn^lis<hen Handhing dnrcli 

Uiissland nber den (laspisflicn See narli IVrsien, der Tarfarey nnd T(lrke>, Armenien nnd 
dliina, I.eipzip, 17fi0, I (Znverlassi^re Besrbreibnnp soiner Heison etc.), 20’>, 2.‘W, If.’i.

’ A dam  O lp a r iu s  A^»ranins, Vorniebrle X ew e Rcsrbreibunfr der M usrowitischen  
nnd I’ersisrben He>se, Srbleszwiif, Ю », p. 7(И, .*>Vi.

 ̂ O le a r in s ,
* Ij’s six voyapes dr .Iran Haplistr 1 'a > r r n ie r , Paris, 1Г»7(», 1. ПГи.
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. 1 ихиджаи Г)ы.1 глинным городим Гилниа ii|»ii мотолах. Ипослодстиии, 
до конца XVI в. н Гиляио нраиили дне местные династии: дом К’ия н . 1 ахид- 
жане и Исхакиды н Ренгю ^

Из этого оГ)зо|ш нидно, что ни Лахиджан, ни Ранеку, крайние области 
русского заноенанин 1725 г., ни до, ни после этого заноенания к Мазаиде- 
рану не принадлежали, и что, следонательно, русскими войсками Оыл занят 
только Гил ян*.

' 1то касается ((Мизандронской» крепости, уиомянуто11 в ведомости, то 
она, очевидно, существовала только на бумаге. Относительно 1 илянской 
крепости можно полагать, что под нею подразумевалос1> 1 ) укрепление, нахо
дившееся у самого Энзелийского залива, в И) верстах от города, заложен
ное Шиповым и оконченное Левашовым, помимо укрепленного караван- 
сарая в Реште, в котором отбивался от персов первое время Ш и п о в э г а  
крепость состояла из земляного вала о пяти бастионах и служила цита
делью, защищая P e n iT  от запада; и 2) два укрепления в .1ахиджане, остатки 
которых видели Гмелин" и Бларамберг^ Как видно из приведенного выше 
места из истории С.оловьева, эти .Тахиджанские укрепления серьезного зна
чения не имели.

Известно, что в конце царствования Петра Россия испытывала серьез
ный денежный кризис. До 1718 г. медная монета чеканилась, самое боль
шое, по норме 20 р. в пуде. В 1718 г, начали чеканить полушки из рассчета 
по Юр. в пуде^ Чекан этих мелких монет прекратился в 1722 г., с 172Л по 
1731 г. по той ясе норме (40 р. в пуде) чеканили пятикопеечники. Причину 
такого печального состояния финансов Schlozer видел с одной стороны 
в обязательстве Петра Великого по Ништадтскому мирному договору ен е̂- 
годно платить Швеции 2 миллиона талеров, к чему следует еще прибавить 

'крупные суммы, которые ему пришлось платить шведским министрам, 
с другой стороны, в крупных расходах, с которыми был сопряжен персид
ский поход ^

Об изготонленип упомянутых пятикопеечников говорится в двух ука
зах. В одном из них, от 2S июня 1723 г.«, говорится, что «мЪдп обрЪтается 
на лицо малое число», а в другом, от 20 декабря 1723 г.% предлагается на
селению обменять старые пятикопеечники на новые. «А ежели старыхь

1 Б а р т о л ь д ,  Ист. геогр. обзор Ирана, 1о7. Л эн  П у л ь  -  Ь а р т о л ь д ,  Мусульм.

2 нП яя1ег  ( E r s c h  и. G r u b e r ,  All^^oineino Kiuyclopadie, I seel , <>6, 18o/), р .3 1 /  гово
рит* «Von Masanderan Avird Ghilan durch, den (Jronziluss Pulirud Kescliieden, der /Avisclieii
den KlLslenstmlten Kuniabad iind Lahi.ljan 8ich ins Mrer eririesst«. Если это так, то I анеку
оказался бы в Мазапдеране, так как область 1‘анеку находится к востоку от Пулируда  
(Мр 1ь г у н о в ,  198), но это противоречит сведениям всех прочих цитованных^авторов.^^

3 М е л ь г у нов,П оходИ етраВ еликого в Персию; «Русский Вестник», 18/4 г.,

4 П1 , 509.*
ь Статистическое обозрение, 140.
6 И 1ь и н , Русские монеты. Медная монета с 1 /СИ)— 1 / *23 г. Игр., . , . .
7 Л. \и  S c h l o z e r ,  M llnz- ,  G e ld -  n n d  Bor^?\vorks-(Jesch ich ic  des  U nssischon K a ise r -

th u n is  V. .1. 17(Ю bis 1789, G o tt ingen ,  1791, 73, 5:>.
e Л? 42.‘)8, CM. Д е м м е н и ,  Сборник указов, I, 7().
» , \9  439.'i, CM. Д е м м е н и ,  у. с. 7 9 —80.



леиегъ на /Денежные Д1и>|)ы ирниосмть не Оуд^тъ, то оныя ииредь Оудутъ 
отклнкины, и иъ ни))одъ брать ихъ будстъ запрещено)).

И п|)оекте, поданном на имя императрицы Анны Иоаннонны 2 *> августа 
1710 г., Миних говорит, что эта норма, АО р. и нуде, и четыре раза нреьы- 
шает деНстнительную стоимость меди  ̂ Но только по указу И мая 1714 г. 
<5тоимость пятикопеечникои была оп])Сделена и 4 коп.^, затем, н 1745 г., 
1 октября — и коп. затем, 28 am уста 1746 i\  — и 2 коп.'* и 1 сентяб|)я 
1756 г. они были сонсем изъяты из об|)ашения

Тот же самый кризис отоз«ал(*я и на серебряной монете. По указу
14 (|)енраля 17JS г.® были иычеканены рублеиики, полу|)убленики и гривен
ники 70 npo6 i>i, алтынники и копейки .‘^ 8  пробы. Эт» монеты, гово|)ит 
Sclilozer'', были на 2 1 /̂̂ , хуже преисних и весили вместо 51 Vj юлландских 
иггюверов только 42V2 "*'*’*овера.

Марков в своем докладе сказал, что деньги на соде])жание персидского 
отряда высылались серебряной монетой, по его словам, быст|>о исчезавшей 
из обращения и уступавп1ей место туземной, обесцененной. Я не знаю из 
какого источника он взял эту подробность. Ло это настолько вероятно, что 
навряд ли можно себе п]>едставить, чтобы дело происходило иначе.

Высылавшиеся в Персию русские деньги там принимались, как видно 
из инструкции бригадиру Левашову, в полцены. Седьмой пункт этой инструк
ции, посланной Левашову 15 сентября 1723 г., гласит с.1сдующее: «Что ни- 
салъ ты о деньгахь, что паши берутъ вдвое, и ты старайся, чтобъ привести 
въ уравнен1е слютря по тамошнему, дабы отъ того конфуз1 и не было » *.

Но, очевидно, принятые .Левашовым ме]>ы не привели к желанному 
результату. Не привел к цели и упомянутый в докладе Маркова указ от
15 сентября 1723 г. о невычете четвертой части из жалованья офицеров.

В сентябре 1725 г. Долгорукий писал: «Зд'Ьшняго корпуса генерали- 
тетъ, штабъ и оберъ-офицеры безъ п|)ибавки я;алован1я пропитать себя не 
могутъ по здЬшней дороговизнЪ; офицеры пришли въ крайнюю нищету 
несносную, что уже одинъ майоръ и три капитана съ ума сбрели; уже 
M H o rie  знаки свои и шарфы закладываютъ; съ начала зд'Ьшняго похода 
безперемЪнно зд'Ьсь кромЪ песноснаго зд1зшняго воздуху, въ великихъ тру- 
дахъ обрЪтаются, безпрестанно по карауламъ, въ парт1 яхъ, на работахъ; а 
друг1е ихъ братья —  всЪ служатъ въ корпус'Б на УкрайнЪ, въ великой вы- 
годЪ и покоЪ, а жалованье получаютъ ровное; что на УкрайнЪ купишь на
рубль, здЪсь на 10 Рублевь того не сыщешь; и по моему мнЪн1ю, или
В7 > жалованьи прибавку учинить, пли офицерамъ съ перемЪною быть»®.

30 ноября 1726 г. Дол1'орукий писал: «О здЪппюмъ гилянскомъ со-

1 S c l i lo z e r ,  1. с., Boilajre III, 19.
2 Д е м м е н п ,  у. с. 302, .М- 8939.
3 Д е м м е н п ,  353, по указу 5 июля 1745 г., Да 9185.
 ̂ .Х ем м енп, 36(>, указ июня 174(> г., Л« 9297.
 ̂ S c l i lo z e r ,  128. Д ем м ен п , 480, указ 19 июня 175(> г., .М: 10574.
 ̂ Лй 3164, Д е м м е н п ,  (>2.

’ S с li 1 Г» Z е г, 53.
8 11. С. 3  . VII, 114, .V- 4301.
 ̂ С о .ю п ь е п ,  IV, 949.
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CTOHiiiii доношу о ноздухЬ, какой зной язиительньпц иездороиый; къ тому жо 
солдаты iipoiiiiTaiiie им'Ьютъ зело скудное— только хлЪОь и пода; к тому жъ 
и жалоиаиьи солдаты не получали И мЬсиценъ; работы иелик!)!, iiapTiii не
престанный, трудъ несуть несносный, а выгоды не им'Ьют'ь».

Не дожидаясь распориженн({ из Петербурга, Долгорукий нелел выдать 
солдатам жалованье из местных сборок ие|>сидско1<> монетой по настоящей 
цене 0 ()ычный же порядок был таков, что персидские деньги отправлялись 
в 1̂ оскну для перечеканки их и русскую монету '̂ .

Па этих пе|»сидских деньгах мне и придется остаиоииться несколько 
подробнее.

Hanway посетивпп!!! 11е[)сию в 1742— 1750 i r., дает подробные све
дения об о()ращаишихся в это время в 1 1е{)спи монетах. Вес каждой монет- 
H o ii единицы он дает в мискалях. Ke^inald Stuart Poole* перевел этот 
вес на английские grains. Если его цифры перевести на 1'раммы, то полу
чится следующее соотноп1ение:

Золото:
ап1ре(|)и.............................................................  3,408 ^т.
т[)ойнои ашре(|)и или мухр ап1рс(|)и . . . . 10,407 »

Серебро:
рупп или надири...........................................  11,604 »
б u i a x H .............................................................  0,998 ))
аббаси ................................................................ 4,005 »
махмуди =  У2 аббасп....................................  2,332 »
п1ахи =  у  ̂ аббаси ......................................... 1 , 1 0 0  »
бпсти =  Vjo аббасп ....................................... 0,400 »

Медь:
Hanway приводит только казбеки, составляющий по ценности 

'  0 , 1  шахи иди бисти.

Гмелин, побывавший в Персии в 1771 г., приводит для кал{дой персид
ской монеты соответствующую стоимость в русской валюте^:

((31уръ Ашрефи — шестирублевые червонцы, нынЪ ходятъ по 10 рублей 
и 1 1  коп.

Ли1ре(1)и прежде ходили по 1 рублю 80 коп., а нынЬ по два рубли и 
по 2 р. 50 коп.

Серебреныя деньги: томант,, монета съ изображеп1емт, лица, содер
жите. въ себЪ 10 Гацарденаровъ или Росс1йских рублей.

Сиссиденеръ или П1исъ UJaxH, прел%де ходилъ по 30 копЪекь, а нынЬ 
онъ же по 37.

Лбасу прежде цЪна была 2 0 , а нынЬ 2 ;> копЪекъ.

1 Соловьев, IV, 954.
2 Указ. «Vb о т  28 октября 1730 г., П. (]. Зч VHI, 331.
я Z«ivcrljis«i^e Geschiclite der Kii^rlischen Haiullniifr, I, ЖШ.
•* Cataloj^ue of coins of the Shahs of IVrsia in thfi nriti.sh Mnsonm, London, 1«87, LXI.
МП, т —ш .
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(]идденсръ состаилилъ п])еждо К) коиЪскъ, а иынТ)
Шахи монета прежде ходила но Г), а теперь но О конЪек ь съ нолоииною.
InicTH состанляют2конЪйки, с1и i^ ti. как ь сереГ)|)еиыя, такъ и мЪдныи.
Кецбеки есть нолоннна кон'Ьйкн и ш» одной ей содержится .) Ден<- 

ронь. Chi исЬ доселЪ но старой и новой ихъ цЪн'Ь означенныя деныи 
еще точно онредЪленными почесть не льзя для того, что какъ нынТннн1е 
1 1 ерсидск1е владельцы между собою ни мало несогласны, то и нъ раз- 
суждении различных'ь со|>то1п» денегъ не мо1'утъ также договори 1 ься, н 
что сего сд'Ьлать не хотят ь, тому не одна ихъ скупость съ всеобщим ь 
несоглас1ем ь п|)епятствуетъ, но есть еще и Apyi ia важныя причины. Каждо11 

ханъ д'Ьлаеть свои собственныя деньги и поставляеть имъ ц1)ну, какь то 
скоро но семь п|)иведенны!1 один ь вм'Ьсто вс'Ьхъ примЪромъ служить мо- 
жетъ: однак'ь че|)вонець, которой вь !'илян'Ь но два рубли съ полтиною 
ходить, вь МезандеранЪ только за 2 рубли, или также и за 1 рубль и SO ко- 
пЪекъ отдается, равнымь образомь Мезандеранской не имЪеть своей ц1 )ны 
в ь 1'илянЪ, а в ь Тав|)Из'Ь отъ обЪихъ накладъ бываеть, одним ь словом ь, 
какь скоро изъ одно1'о Ханства вь другое п|)иТ)деп1Ь, такъ скоро изъянъ въ 
привозиыхъ деньгахь будеть. Я знаю, что какь одинь разь I илянской Хань 
ув'Ьдомился о цриЪздЪ въ Рящу купцовъ съ знатною суммою золотыхъ де
негъ для закупки шелку, то вдру1 ъ у каждаг о червонца по 2 .> копЪекь ста- 
poii ево цЪны спало. 1^упцы принуждены были по такой цЪнЪ Н1елкь поку
пать и вскорЪ по своемъ отъЪздЪ узнать, что червонецъ опять до 7)0 ко- 
иЪекъ, тоесть вь прежнюю свою взопхель цЪну. Въ ШамахЬ, Дербент!» и 
1>акЪ въ разсул«ден1и сего еще хуже, ибо въ сихъ мЪстахъ деньги суть всЪ 
сплошь иоддЪланныя. Тамъ въ новомъ АбасЪ по сущей оцЪнкЪ среб|»л 
едваль на 8 , а въ полтинЪ едваль на двадцать на двЬ копЪйки будетъ. По 
тому, что всЪ Персидск1я серебреныя деньги дЪлаются малы и толсты, то 
сверьху и снизу наложенныя серебреныя бляшки удобно вь срединЪ ro.iyh> 
мЪдь скрывать могутъ. Въ бытность мою въ Шамах!) примЪченъ былъ 
въ купечествЪ убытокь отъ сихъ денегъ и съ нихъ до половины прежней 
ихъ цЪны сбавлено было, при чемъ и я имЪлъ необходимость потерять 
75 рублей».

Olivier путешественник, побывавший в Персии в пос.1еднем десяти
летни XVni в., пишет, что во внутреннем обращении персидская золотая и 
серебряная монета почти совсем не попадается, она вся идет на внешнюю 
торговлю, главным образом, с Индией. /Действительно обращавшаяся в стране 
персидская монета — исключительно медная.

Об отсутствии в Персии собственно!! золото11 и серебряной монеты и 
наплыве иностранного золота и cej)e6 pa говорят и иобывавише в Персии 
в самом начале XIX в. Scott-Waring- и Jaulu‘rt^.

Tavernior^, путешествовавший по Пе])сии в се|)едине ХЛ П в., говорит,

1 O l iv ie r ,  Voyafrc* I’einpire Ottoman, PKirvptc ot la Perse, Paris, 1S07, V,321—
2 S co tl-W a r in # r , Voyaire de Plnde a (>liyras, traduit de l^anglais par M. Л!**. Paris, 

1813, 183; TO же самое, по полнее, у C lia rd in , Voyaires dn chevalier Chardin eii Perse, ed. 
L. Laiii^les, Paris, 1811, IV, 18'i— 18(>.

3 bes six voyages de .lean llaptiste I 'a v e r n ie r , l^iris, 1(»7Г), 1 p. 1‘21 — 123.
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*1 го и и|)(‘мн обращались казО(П<и и днойиыс каз(>ски. Один казОеки ран- 
инетсн Г) (leniers и t iiiaillr. каз^юки ранен 11 dciiiers, IО казб<‘1 н̂
<*(»стан.1)1К)т I 1иа\11, 1 0  — один аООасп.

(lliardiiH, иугстествениик itropoii полонимы XVII н., з’ио.мииает о каз- 
<и‘ки и о иолуказОекн. I аООаси, но (lliardin’y раиннетсл но фрапиузс‘ко|1 

иалюте IS sous, и(> Гам‘г1п(‘г — 18‘Д sous. (Считан в I су 12,2.iS 1'раммои, мы 
иолумим для 1 каз^ски иоловииы XVII н. гр. Marsdcn'  ̂ по -экземплярам, 
иаходинтимся н его коллекции, высчитал средиий вес одного казОеки 
и 'М гранов, т. е. 2 , . ‘ { 9 7  граммов. Marsden полагал, что кроме простых каз- 
Г»еки чеканились еще монеты в два казбеки, в .’{ , 1  и () казбеки. >1 взвесил 
больиюе количество монет ')рмитажного со6 |)ания, но подвести вес их под 
систему Marsden’a мне никак не удалось, так как вес разных экземпляров 
слитком разнообразен. Разные экземпляры ис(|)аханских монет, например, 
«есит :),1S; (1,2; 7,2!»; 12,()Г); 11,77; 1С.,1; 17,17; 17,77; IS,82r|). Так как на
этих монетах их номинальная стоимость не обозначена, то соверншнно не
возможно себе представить, чтобы население, пользовавшееся этими моне
тами для платежв11, без весов moi mo различить содержит-ли данная монета 2 , 
или Л, или 1 казбеки. Как видно из сообщения Гмелина, здесь кроме места 
бо.1ьн1\ю  роль играет также и время чеканки каждой монеты. Ведь монеты 
подобного рода чеканились в продолжение четырех веков, а на больитн- 
стве монет означение года чекана стерто. Чтобы получить твердую точку 
опоры, я, по совету А. Л. Ильина, попробовал обратиться к тифлисским 
монетам, которые в Эр̂ *«'1'аже-представлены полнее других. Как известно, 
Ти(|)лис продолжительное время входил в состав Персии и медные монеты 
Тифлиса отличаются от монет, чеканенных в других персидских городах, 
только названием iviecra чекана и имеющимися па них изображениями, но
не весовой системой.

После присоединения Гр>зии русское правительство, ирииявшись за
чеканку грузинской монеты, приняло за основание грузинский абаз 8 8 -ii 
пробы. Медные монеты, чеканенные русским правительством для Грузии 
в г., имеют следующий «ес: бисти, т. е. 1 казбеки— 15,45 гр., ^̂ »с*и
или 2 казбеки — 7,84 гр., бисти или 1 казбеки — 3,86 гр.

Эрмитажные экземпляры тифлисских монет 1 2 г. (1798 г.), с изобра
жением рыбы, имеют следующий вес: 10,3; 18,.32; 17,.)2; !),82; 9,52; 9,48; 
8,75 гр.

Монеты 17!Н‘) г., с изображением двуглавого орла, весят: 22,.>.3; 22,.); 
22,15; 21,98; 21,.35; 20,85; 20,.35; 20,09; 18,32; 10,72; 9,88; 8 ;П гр.

Монеты того и;е типа, чеканенные в период 1781 — 1787 гг., весят: 
18,09; 17,95; 17,82; 17,68; 17,2; 17,06; 16,21; 12,35; 9,57; 9,13; 9,39; 9,23;
9,18; 9,13; 8,98; 8,85; 8,16; 6,85; 1,15 гр.

<1*ельс, весящий 1,45 гр., очевидно, равняется одному казбеки; 
,1»ельсы, весящие от (Ц85 гр. до 10,72 гр. — 2 казбеки; (|.ольсы, весящие от
1Г),21 до 22,53 г р .— 4 казбеки.

При этом совери1енно определенно наблюдается повып1енпо веса

» Vo>;iiror  ̂ «In clirvalier C h a r d i n ,  od. Lanirl<4 Paris, ISI l .  IV, \H±
2 Маг!н(1еп, Xnmismala orionlalia, П, io?<.
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II 17',tC> г. и сноин понижение и 17!tS г. Н период 17SI— I7S7 гг. i кадЬеки 
НОСИ..И .. среднем 17^.4 2 к азбек и -Х , 8 8  гр.; .. 17(»С. г. 4 казОеки веги.п.
I. среднем 21,12 гр., 2 казбеки— !»,(й гр.; наконец, в 179S г. средний вес
1 казОеки равняется 18,38 гр., 2  казОеки !(,.(!• i'|>.

Совер1ненно о'1'дельно стоит монета, весящая 12,.1*> гр. Она чеьанен*» 
в то время, когда средни!! вес каз()еки бьм ниже чем в последующее время, 
но ВЫН1С чем долгое время перед тем. Ке с одинаковым правом можно считать 
и за 4 и за 2  казОеки. I! Эрмитаже имеется тифлисский фельс 
(177С) г.), с изображением pi.ifn.i, весящий .'»,!>') i p. и другой фельс того же 
города и типа со стертым годом, но, очевидно, чеканенный в том же 
самом 1'оду, весящий 1 1 ,1 ) 2  гр. Нероятно мы .здесь имеем mohiii.i в 
в 2  казбеки, но возможно, что это монет1.1 в 2  п 4 казбеки.

Тифлисские монеты 1170 г. (176.5/6 г.), с короной и весами, весят: 
8 ,6 8 ; 8,28; 7,81; 7,8 гр., значит в среднем, 8,14 гр., .что — 2 казбеки. Ьоль- 
ишя монета этого же типа со стертым означением года чекана веспт 44,91 i р.. 
Зто —  монета в К) казбеки пли медный шахи.

Монеты llW i I-. (17.52Р г.), с пзображенисм двух птиц, весят: 8,82; 
8 ,8 ; 8,45 и 7,89 гр., значит в среднем, 8,4!1 i p. .Что все двойные ка.ч6 еки.

Монеты 11()2г. (1749 г.), с изобраясением льва, обращенною влево, 
опять двух сортов: казбеки весят 4,2!» и 4,24 гр. двойные казбеки — 8,91: 
8 ,8 6 ; 8,56; 8,55; 8,48 гр., значит, в С|)еднем 8,67 гр.

Монеты 1148 г. (17.35/6 r.j, со львом, тердаюшим лань, весят 10,.)2; 
9,55; 9,27; 8,32 гр. значит, в среднем 9,41 rji. ,Что — двойные ка;}»>екп..
Единственный простой казбеки веспт 4,06 гр.

Двойные ка,збеки 1 1 30-1131  гг. (1718, 1719 i-.), с павлином, весят 8 ,6 ': 
8,54; 8,5; 8,48; 8,45; 8,35; 8,31; 8,28; 8 ,2 1 ; 8,16; 8,05; 7,95; 7,89; 7,75 гр.,
Т. е. в среднем — 8,25 гр. . ^  >

Двойные казбеки 1128 г. (1716 г.) с носорогом, весят 9,06; 9,()(); 8 Д)1 ;
8 , 0 2  гр., в среднем — 8,82 гр.

Двойные казбеки 1120 i\ (1708/9 г.), с кораблем, весят 9,1; 9,03, 8,94, 
8,72; 7,77 гр., в среднем — 8,71 гр., единственный простой каз<>екп весит
4,4 гр.

Двойные казбеки 1091 г. (1680/1 г.), с лошадью, весят 8,61 и 8,12 гр.,
в среднем — 8,37 гр.

Двойные казбеки 1014 г. (160.5/6 г.), со львом, весят 10,6'; 1<»..50;
10,23 гр., в среднем — 10,46 гр.

Подобные же колебания замечаются также и в весе медных монет 
Эривани, Тебриза, Шемахи, Исфахана и других городов. В общем медные 
монеты XVII в. тяжелее соответствующих им но стоимости монет XMII в., 
так что эта система в достаточной мере соответствует тому, что сообщают 
путешественники XVII и XVIII в.в. Но надо помнить, что вес одного каз
беки вариировал очень сильно, в зависимости не только от времени, но и 
от места чекана. .1 юбопытно сообщение Олеария что из фунта меди, 
покупаемого за 1 а()бас, выделыва.ш 64 казбеки. Ьс.1и О.юарий счита.1 ке.1ьн-

1 Vernielirlc N ew e Hosrhreibuntr der Miiscowitisclien und Por^i!^гhon Ro>so. Sclilesz- 
wiff, p. o')9—.’)()!. Von Mniitzo dor Porsor.
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cKiiMii фунтами, и Гермииии того нремени naii(»o.ibiiiee распро
странение, то длн I казОеки получится нес 7,21 гр. Разницу и показаниях 
посетивших Персию одновременно Олеария и Tav<*rnier можно объяснить 
только, предп()лагая, что зтп сведения относятся к разиьгм городам, —  гово
рит же Олеарий, что каждый Оольшой 1ород имеет свою монету, которая 

имеет хождение тол1.ко в -jtom самом городе.
Несмотря на то, что то же самое говорит и путеп1ССтвовавп1ии в на

чале X IX  в. Scott-Warin»: ^ .Marsilen относился к -пому сообщению весьма 
скептически Однако, вероятность его доказывается |)accкa;^oм писателя 
X в. Першахи  ̂ о чеканке бухарских монет хорасанским наместником самого 
начала IX  в. Гитри(|юл1 ибн Лта: «Когда Гитри(|> сделался правителем Хора
сана, зпатнейп1ие лица и старпшны города Ьухары отправились к нему и 
стали просить о серебряно!! люнете, которая была бы такого свойства, 
чтобы никто не удалял ее из обращения у них и чтобы они Moi.in с неи> 

торговать и также никто не вывозил ее из города»^.
Из вышеприведенных слов 1^мелпна следует собственно, что монеты, 

чеканенные в одном городе, имели хождение и в других городах, хотя и по 
другому курсу. Но Гмелин в данном месте упоминает только о золотой мо
нете. Вполне возлюжно, что медь в других городах вовсе не принималась. 
Из известных нам медных монет с русской надчеканкой, которые, очевидно, 
ходили в 1^1ляне, три чеканены в Исфахане, что, повпдпмому, опровергает 
слова 0.1еария, по, по справедливому замечанию В. В. Бартольда, вполне воз
можно, что в данном случае это хождение объясняется неопределенностью

смутного времени.
Если, таким образом, в середине X V U  в. казбекп некоторых городов 

весили 7,24 гр., других — 5,66 гр., в конце X V H I в. тифлисские казбекп 
в среднем весили 4,5 гр., то показанный у Марсдена средний вес в 2 ,.397 гр. 
относится, очевидно, к полуказбеки, о существовании которых говорит 
Chardin. В соответствии с высчитанным мною весом казбеки, и brahn в Ке-
censio различает монеты в ghaz, du ghaz и bisty. Монеты, которые он
считал ghaz’aMH, т. е. казбекп, весят в среднем около 4,5 гр. Фреи, как 
известно, монет не взвешивал % так что, если он со свойственным ему чутьем

» Voyages du сЬвУсяИег C h a rd in  en Perse, ed. bangles, Paris, 1811, IV, 18i.
2 M ars d en , Xuniismata orientalia, II, o09.
я Ha это указал мне В. В. Бартольд. .
4 Л ер х , Монеты Бухархудатов. 7-2, ТО, (» , «1; P ie r r e  L erch , Sur le> m o.m a.es.les 

Bo«char-khou,las (Trava.ix ,le la troisii-me session d.. C.cftri-s i,.ler..alional <les Or.enla- 
lisles. St. Pelersl,ours, 1876,11, 425,427); М у х а м м ед  H a p n .a x .i, История bjxapb.; перевел 
с iiepciucKoro H. .Ib.Koi.iiiii, .юд редакапе!! В. В. Ьартольда. 1ашке11Т, 18-9, W. . .lepxa  
приведены две редакции порсидского текста:

дакции; U O' U  ^  j '  *
 ̂ ^  (p. «I. X e r c h a h y , ed. Schefe.', З.».см. так ж е.1 а с ut, I.

.SI9, BGA. 1. .m ,  II, ЯГА M ark off, Uesisire Gen.'ral (Coll. scionl., VII) 1 о -2 2 .
s C.M. F riih n . Ileoensio, X X X I. ^

Сборник Эгмнтаж*, П1.



н данном случае н определил номинальною стоимость монет н[)аиильно, то 
проверка его показаний на оснонании точных данных все-таки необходима.

Весьма странно, что нигде нет упоминания о медных монетах с pvc- 
cKoii надчеканкой. Гии двуглавого орла на ,чтих монетах близок к типу орла 
на полушках Петра 17IS— 1722 гг. Отличительные черты этого орла сле
дующие: 1'оризонталы1ое положение верхних перьев, неясность в изобра
жении хвостовых перьев, неясное изображение императорской короны и 
отсутствие букв, означающих монетный двор. Э'*'** характерные черты орла 
надчеканки часто встречаются на полу1иках, но не попадаются на пяти
копеечниках, чекапивпшхся, начиная с 1723 г.

.Мы видели, что в оккупированных персидских провинциях обычный 
порядок был таков, что поступавшую на месте персидскую монету отсылали 
в Москву, там ее сплавляли и из полученного металла чеканили русский» 
монету. Как видно из указа Л® 5631, от 2S октяб|»я 1730 i . часто не дожи
дались переделки и посылали в 1 1е|)спю монету из наличного запаса. Оче
видно, бывали случаи, когда такого наличного запаса русской монеты не 
было, так как иногда проход1гло 1 1  месяцев прежде чем прибывали деньги 
в Персию. Долго|)укий в конце 172() i\ выдал даже жалованье солдатам пер
сидской монето!!. Весьма вероятно, что во избежание этой продолжитель
ной процедуры иногда на месте же на персидскую монету в знак апробации 
русского правительства, ставился ппамп, благодаря которому персидская 
монета получала значение русской.

В Эр^"*таже таких персидских монет с надчеканкой имеется .3 эк;чем- 
пляра, в коллекции Ив. Ив. Толстого, теперь тоже переданной Эрмитажу, 
еще 3 экземпляра, один экземпляр находится в коллекции Л. Л. Ильина, 
один — в коллекции Н. II. .1ихачева, один —  в коллекции С. Г. (Строганова, 
наконец, еще один — в коллекции восточных монет неизвестно кому при- 
надлеяипипей, в настоящее в]»емя переданной на хранение в Эрмитаж.
К) монет все приблизительно одинаковой величины и веса. Они весят 
16,02; 17,09; 17,11; 17,52; 17,95; 17,98; 18,15; 18,33; 18,51 и 19,62 грамма 
К сожалению все они очень плохой сохранности.

Из этих десяти монет две, принадлежащие Л. А. Ильину и И. 11. .Ли
хачеву, совершенно потерты п на них, кроме надчеканки, ничего разобрать 
нельзя; па третье11, п]»ниадлежащей Эр^ш^'жу —  стерто изображение. На 
семи прочих экземпля[)ах с одпо11 стороны изображен идущий вправо лев, 
с восходящим за его cnnnoii солнцем, с друго11 — почти совершенно стер
тая надпись, содержащая название монеты (фулус) и означение города и 
года чекана. . 1учшпй по с о \ |1анпости экземпля)) из коллекции (Строганова 
(тбл., .М‘ 1). Он чеканен в Исфахане в 112. г. Надпись, читая снизу вверх, 
такова: ||^ ^ yi||<^Циг (̂ -̂ ). На т|)е\ эрмитажных экземплярах Марков
промел (медующее: на пе|>вой — И((|)а\ан 1138 г., на второ!» — Мазандеран 
1131 г., на третье!! — Ганджа. Первая из этих трех монет бесспорн<» отн<»- 
сится к 1 1 с(|»ахану, но года я на ней прочесть никак не могу (тбл.. .М» 2 ); 
на B T o p o i i  я вижу цпф|)ы II.3, но не вижу слова Мазанде))ан; на третьей, 
со сте|)тым изображением, отнесенпо|| Марковым к Гандже. сохранилась

‘ Н. С. 3. .  VMI,

— \ ‘М) —
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только одна Оукиа, которую >1 ацкон, оченидио, i i | u i i i h .i за начальное но 
н долж 1Ч1 сказать, что на нсеч изи(‘стны\ медных монетах 1'анджн начальное 
£=» имеет c o n e p u i e H H o  друго11 нид. Из монет 1олстого одна (ifu ., .Ny •>)> 
несомненно, относится к Исфахану, на птороИ (т(м., Л1* 3) и внжу Оукны 

нлн ^ 5 , что, может Оыть, значит (Iwi3 hhii). Однако, такого распре
делении (ivKH, чтобы ^  находилось ннизу, а нанерху, н на известных 
казиинских монетах не находил. >1 ожет Оыть, ираиильнее читать оЬт?' 
^)ри1шнь; но и ;*)то чтение сомнительно. На третьем экземиля()е 1 олстого, 
как раз на том, где надчеканка иытла осоОенно отчетлиио (тбл.. Л'-* 
а также и на экземпляре нензнестного происхождения — надпись с означе
нием места чекана сонер1иенио стерта.

Надчеканка и б случаях находится на стороне с изображением льна и 
голица, в двух (на третьем г)рмитажиом ;-)кземпляре и на первом из со()рання 
Толстого) на стороне с надписью. Иеличпиа надчекапки и, следовательно,

орла на девяти экземплярах совершенно одинакова, на одном, чеканенном 
« Ис(|.ахане (из ко.ы. Толстого, см. тбл., ЛЬ 5), она немного меньше. Но по-
ЛУИ1КИ I71(S__1722 гг. точно также очень разнообразно!! величины и iteca.
Вес их вариирует между Г) и М) долями. Не подлежит сомнению, что н 
маленькая надчеканка относ!!тся к тому же време!П1, что i! Оолее крупные. 
Считая вес одного казбек!! в среднем 1)авным 1— ) ! раммам, выходит, что 
упомянутые Ю экземпляров все имели иаршлательную стоимость одного 
бисти, т. е ., если со о т н о ш ен и е , показанное у Гмелина для 1/71 г., было 
таким' же в 1720-\ годах, равнялись двум KoneiiKaM. Однако, сущесп^уют 
также и более мелк!!е монеты с это14 1!адчека!!1к0 1 1 : Fnilni (Uecensio,

rlassis Л XV, АЬ 27.?) описывает медную монету Лзиатск0 1 0  ^1узея, 
названную им di’i gbaz, с той же надчеканкой: «Т.ео solem (limidium doiso 
.sHstinens. hnpiessus est a Knssis h|)us: a(|uila biceps alleia unirula jjlobom,



ulttTa sc(‘|)truiii tennis». Так как, как я уже ука.чал, <1>рен, и от-тчне от 
Марсдеиа, иод на;-1ваниями ^Ьал, dii gliaz ii bislv понимал то же (амое, 
что, на основании иринеденных иыше данных, понимаю я, то не подлежит 
сомнению, что экземпляр Азиатского Музея меньше и легче описанных 
мною. (Самого зкземпля|>а., к сожалению, в коллекции Лзиаюкого Музея на 
месте не оказалось, так что я не мог сличить *̂той монеты с известными 
мне экземплярами.

До Л. К. Маркова никто па эти персидские монеты с надчеканкой 
Петра не обращал внимания. Не вошли они также и в раГк»тт Тизенгау- 
зена: «Notice sur une collection <le nionnaies orieniales di* M. le conite 
S. Strofjanofl')). It труде Neumainfa, ВгчсЬпч'Ьип^ der bekanntcsten Kupferniiin- 
zen. 1 1 1 , 1*га*̂ , 1863, где описываются все известные автору анонимные пер
сидские монеты, они тоже не тиоминаются.

Л. К. Маркову мы обязаны открытием и то.1Кованием этих интересных  
памятников персидского похода Метра.

I*. <1»асмер.
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11()1*Т1*КТЫ РУССКИХ КИЯЗКП и IОСУДЛРКИ РЛИОТЫ
1>КЗМ11КЛ ИОГАПИЛ Д01МИЛ.

U прилижении к известному труду Д. А. Ронинского «Подробный ело- 
варь русских гравированных иортретов» имеется отдельная небольшая глава, 
посвященная вопросу о том, «откуда заимствованы изображения великих 
князе11 и uapeii русских от Рюрика до Иоанна Грозною» Ч Зд<?сь, между про
чим, сообщаются следующие сведения: «И царствование Петра 1 начата серия 
медалс11 с изображением русских государей, начиная от Рюрика, которая 
продолжалась в последующих царствованиях и закончена при Екатерине II. 
Серия эта известна в трех экземплярах. Первый состоит из 28 печатей оваль- 
Hoii формы (жуковин;, вырезанных на зеленой яшме (подписи на них все 
наоборот); она находится в Академии Наук; печати вырезаны нюрнбергским 
медальером Доршем ( f  1732) по заказу Петра 1. Второ!! экземпляр состоит 
из 38 таких-же овальных яшмовых печатей; находится в Эр»"таже; печати, 
очевидно, скопированы с академических, но с небольшими изменениями; 
по работе они хуже академических. Третпй экземпляр состоит из 38 золо
тых медалей, соединенных в виде цепи и скопированных точь в точь со 
второго экземпляра. Эта цепь передана п Эр>»чаж из комнат императора 
Александра И. Металлические ппампы, которыми отпечатаны медали этой 
цепи, находятся на Петербургском Монетном дворе. Все три экземпляра не
полные: не достает нескольких яшмовых печате!!, а также и золотых медалей 
в цепи. В царствование Екатерины 11 над изображениями русских медалей 
трудилась особая медальная комиссия, которая и составила серию из ;)7 круг
лых медалей от Рюрика до Елизаветы Петровны. Из числа их 41 медаль ско
пирована с прежних доршевских медалей вновь мастерами 1 асом, Вехтером 
и шугими. Медали царей, начиная с Иоанна IV, вырезаны вновь, с других 
рисунков (теми-же Вехтером и Гасом). В 1772 г. эти 57 медале!., выбитые 
ич меди, про|авались но 2 р. 1Н) к. за экземпляр. Впоследствии к этой серии 
прибавлено еще 5 медалей до Николая 1. Медали этой иоследнс!! серии по- 
<'1 Ужили оригиналом для всех гравированных изображени!! русских госуда
рей, за немногими исключениями». Далее, в примечании, Ровинский при 
водит список печате!! и медалей, упомянутых им серий.

1 См. т. IV, г. 2-2Л



Из 11|и1иед(*ниы\ (МОН Рпнпискпго ясно «ытгкают два положения.* во- 
н(‘|)вы\ с no(;o>iHOiiiio(vn.H) устанавливается Оолыпоо значение перечисленных 
cepiiii медале!! и печате11 для иконо1'|)а(|)ии |)усски\ великих князей и цареи 
и XVIII и в XIX веках, и во-вторых выясняется, что наиОолынин ин
терес среди тех-же с.ерий, п|)ивлекает к се()е самая из них ранняя, вырезан
ная на ян1мах нюрнГ»е|)жце.м Доршем в царствование Петра I, так как зта 
серия является тем основным и пе|)вичным иамятником, от кот<»рог(> 
в большей или M e H i> n ie ii степени зависели все остальные перечисленные 1*о- 
нинским сюиты. Настоящая статья и по(;вя1нена, 1мавным оОразом, п о д |ю О -  

ному описании) до|ипевски\ [»езных камней, а также выяснению некоторых 
вопросов, связанных с их возникновением, и не лтпенно!! интереса истории. 
Остальные серии также привлечены к данному исследованию; но на них, 
как на памятниках второстепенного значения, я остановлн»сь менее под
робно, стараясь липп. исправить некоторые неточности и неполноту, кото
рые замечаются по отноп1ению к ним в тексте Ровипского.

(]ерия дорпювских печате11, находивпшяся в момент издания четверто! о  
тома Ровинско1'о, т. е. и J(S8 !)r., в Академии Наук, ныпе хранится в отделении 
глиптики Э|>''>ч'̂ ’ажа *. Опа насчитывает не 28, как указано у Новинского, а 
32 Я1ПМОВЫХ печати^, рсазмещенные в особом оршинальном (|>утляре. <1>утляр 
этот представляет из себя книгу большого формата, в кожаном, тисненом 
золотом, переплете. '1 асть, приблизительно половина листов этой киши, 
была вырезана таким образом, что по краям оставлены были лишь узкие 
бумажные борты. Оставшиеся листы и бо[)ты были затем склеены между 
собо11, накрепко друг к другу пришиты и п|)пкреплены к нижнему переплету 
книги. Углубление, получившееся внутри кпи1 и от вырезанных страниц^ 
обтянуто было зеленым бархатом, также как и внутренняя сторона верхней 
крьипкп переплета. В углублении футляра сделано было .32 гнезда, в 8  ря
дов, по 4  в каждом ряду, где и помещаются ceii4 ac резные камни, а рядом 
с ними сургучные с них слепки. Камни были первоначально приклеены 
к гнездам, но в настоящее время клей рассохся и камни свободно вынима
ются. Под всеми печатями, кроме последне!! (портрета Петра 1), имеются 
печатные на вощено11 бумаге ярлыки с именами великих князе11 и царей^ 
латинскими буквами. На обоих крышках переплета с наружно!! стороны, 
кроме орнаментальных рамок по бокам, имеется в середине по виньетке из̂  
растительного о|)намента с двуглавым орлом в центре. Футляр завязывался 
при помощи двух пар зеленых ленточек, прикрепленных к B c p x H e i i  и ниж
ней крышке переплета. Ленточки эти ныне оторваны. Этот футляр, как мы 
увидим, не был первоначальным хранилищем доршовских печатей и лип1К 
впоследствии был для ^Toii цели приспособлен.

1 Поступила н Зр'*»таж н 1S94 году.
2 Эта ошибка 1*онинского произошла но независящим от него оОстоятельствам. 

В футляре сохранилась бумажка, на которой между прочим написано следующее: «Шг 
Kovinfiki — Iversen die vorhaiidenen 2Н Ьегапв^чмюшшеп, 4 anderswo gefiiudeii in einem  
Kaisten шИ Hussiscben MUnzen». Отсн)да и заметка Ровинского о неполноте это 11 серии. 
R упомянутом выше списке Ровинского не достает следующих камнег!: .V* 3 — Свято
слава, Л» 7 — Всеволода Ярославпча, 8 — Ярослава Владимировича и .\? 17 — Иоанна 
,1,аниловича.
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П е ч а т и  m e  ..д н о Н  ф о р м ы  ii o .u io i о  и г о ю - ж с  —  3 <m i ' h d i 1

111И М Ы . '1 Ч )|(м а  i i \  o im .ih i ia i i.  1’ азм <‘ |>ы l io . ic t u w iT o i  и i i |i< M iM a ' lu  < i.o .ii.IvH *  

( O t M . r i i i i . i i i  р а з м е р :  m .im . " " ' I ’ - ‘ " - 'Ш " " * *

(M H IS  м .).  П о и е р м к . с ч . ,  н а  к о т о р о й  и ы р с з а п о  и з о б р а ж е н и е  п л о с к а я ,

„ Г ,,.« Т 1 .а п -ж е  г г о р о н а  .......  И е р ч н и н  м < .и е р х н о .т ..  .м а д к о  о т и о л и р о и а и а ,

с а ч о е - ж е  изо*'>ра1к о н и е  o r r a i u e i M i  (>ез |н >л»р<>'">” ' Ч а д и и с н  и д м  и о .1М > р .м о м  

п о  к р а и м  п е ч а т и  o r  л е и о г о  п л е ч а  (|)И 1л р ы  к  и р а н о м )  п л е ч у .
П е р е х о ж у  к  п о д р о О п о м у  < и 1 и с а п и к ),о т д е л 1 .п ы к п ()р т |(с т о 1 > 0 а < > л .  и )■

1. 1 ' ю р и  к . П о г р у д и о е ,  п о ч т и  п о я с н о е  и з о О р а ж е п и е . П о п о р о т  и в п р а в о

1«и.1.нк изображен молодым чел.н.еком г мале   ОородкоН и длинными,
с н е н . и в а к . ш и м н с я  к и н з л  л с а м и .  П а  г о л о и е  к р у г л ы й  м е т а л л и ч е с к и и  ш л е м  

с  н а О н н н ы м и  у к р а н и - н н я м и ,  с  т а к и м и  ж е  н а у и т п к а м и  и i р с О н е м  у к р а п и н  

„ ы м  п е р ь я м и ; 'о т  и .л е м а  . .л е и .  н и д п ы  д..е ( .а з в о в а ю щ и е с я  л е н т ы .  О д е ж д а  ( .  -  

с т о и т  из к а ф т а и а ,  о т д е л а н н о г о  м е ч о м  и з а с т е г н у т о г о  н а  г р у д и  П " - ' ” ' 

к а м н  с  и е т .1я м и . Н у к а в а  ка(1> та н а к о ж а н ы е  (; р а з |> е з о м  у и л е ч е в о н  i.i • 

П о д  к а ,1 .т а н о м  в ы д а с т с я  в о р о т  р у б а х и  н  д . п . н н ы е  с е  | . у к а 1.а с  У

л о к т я  и V к н с т н  р у к и .  .1 е в а н  р у к а  п о д н я т а  к в е р х у ,  в н е й  ю р и к  '  

и о р п к .  З а  с п и н о й  в и с и т  п о л у к р у г л ы й  ш и т  с  з а в и т к о м  н а  у .  л у .  П а д и ! с .

B e .n ih m  Д . , и и н ы е  у с ы ,  с в е п 1и в а ю 1п и с с я  в н и з ,  к о р о т 

к а я  б ; ф о д а .  П а  г о л о в е  м е т а л л и ч е с к и й  ш л е м  с  п а О и в н ы м и  

е  . а к п м - ж е  н а у ш н и к о м  и г р е б н е м ,  у к р а ш е н н ы м  и е р ь я м п .  т « л е н ^ с . ,

п о в и д и м о м у ,  к о ж а н ы ! !  и а н ц ы р ь ,  п о д р а ж а ю щ и й  .[.о р м а м

п с  н а к л а д н ы м и ,  у к р а ш е н н ы м и  о р н а м е н т о м

„еохнемт борту на груди. Из-под панпыря выдаются KopoiKue рукава [
” o Z , ; .  ...д . , 3 . ™ . . .  в  14“  И ' « г  “ 1“ "
„ е ч ,  в  л е в о й  к о п ь е .  Н а д п и с ь :  В е л и к 1 И  к н  з ь  1 г о р ь .  ........

3  С в я т о с л а в .  О б ы ч н ы й  д л я  Д о р и ш  т и п  л и ц а - :  д л и п н ы п  н о с ,  р с з

о ч е р ч е н н ы е ,  н е с к о л ь к о  с д в и н у т ы е  б р о в и ,  м и н д а л е в и д н ы е

в е к а м и  к р у п н ы е  г у б ы  н  с к у л а с т ы е ,  м я с и с т ы е  щ е к и .  Д л и н н ы е  у с ы  1 ,

о 13д е 1е н н а я  н а  в о л н и с т ы е  н е р о в н ы е  п р я д и .  Н а  г о л о в е  в е н е ц  с  р е л ь е ( 1 т . 

. ™ ^ т о м -  п о в е р х  л о б н о й  ч а с т и  в е н ц а  и д е т  б о р т  и з  м е т а л л и ч е с к и х  х к р а -  

.Й е н и й  в  B n ie  т р и л и с т н и к о в ;  к о р о н а  у в е н ч а н а  к р е с т о м .  У х о  .'-к р ы т о  м е т а . ы п -  

ч е с к и м  н а у и ш и к о м .  Н а  т е л е  н а д е т ,  п о в и д и м о м у ,  к о ж а н ы й  п а п ц ы р ь .  Н а  

и о м  и . е ч е  . .о н я з а н  ш а р ф .  В п о д н я т о й  п р а в о й  р у к е  м е ч ,  н а  ..е в о м  п л е ч е  щ и . ,  

у к р а ш е н н ы й  р а с т и т е л ь н ы м  о р н а м е н т о м .  Н а д п и с ь :  В е л и к . и  ^

1 . В л а д и м и р  С в я т о ! ! .  У с ы ,  б о р о д а  д л и н н а я ,  р а з д в о е н н а я  р а з б и  

н а  в о л н и с т ы е  в е е р о о б р а з н ы е  п р я д и .  Н а  г о л о в е  г а к о й - ж е

с ,Т И Т  н о  без н а у ш н и к о в .  У ш и  с к р ы т ы  в о л н и с т ы м и  п р я д я м и  в о л о с ,  в ы б н в а  

; ; ; ; : : . H c "  и з  1 о д  в е н ц а ,  о д е ж д а  с о с т о и т  и з  к а ф т а н а  н з  у з о р ч а т о й  м а т е р и и  и  

, ; , б ы  с  м е х о в ы м  в о р о т н и к о м .  В  п р а в о !!  р у к е  с к и п е т р ,  в . .с в о и  д е р ж а в а . Н .  д -  

п и с ь :  В е л и к ! й  к н ' з ь  В л а д и м е р ъ  С в я т о с л а в и ч ъ .

. Поворот у всех портретов ,.дииако«ьш. В дальне!!и.ем оппоанпв м..«н. Лудут от-

Г ц 7 " н Т т .'1 " н о о Т р а Х  У всех „зображенпН, что не нуждак.тся 

в подробном описании для каж .ою  портрета в отдельности.



•). /ip o c .ia ii М уд|И |||1 . Морщины нл лГ)у. Усы. 1>()|)ода ко|И)1 кая, тща
тельно расчосаниаи. Длинные полосы {разделены посереди головы нроГюром 
и ГУСТЫМИ иолнистыми массами ниспадают на }'inn. Одежда состоит из каф
тана из парчено!! или иып1ито11 материи и гакой-же, раскрыто11 на 1 ртди, 
1пуГ)ы с мехоиым норотником п |)азрезными рукаками. И правой руке ски
петр. Иадпис!.: Иелик1й кн^зь >1 |юславь Иладиме|ювичъ.

(*>. Иладимир М оном ах. У глаз морщины. Усы. Длинная, |>аздвоеннан 
()0 )И)да, иолнистаи, но гладко |)а(‘чесанна}|. 1 1 а голове венец, с такимн-же 
\кра 1иениими, как венцы Святослава и Владимира, но двойно1|. Одет Илади- 
мир Мономах в царское платно. На niee висит 1.*|>уг.1ая гяжелая цепь от на- 
персного к|)еста. И правой руке скипет|>. Надпись: 1{елик1й кн'зь Иладимеръ 
Исеволодич ь Маиамахъ.

7. В севолод Я рославич. 1>о|юда лопатой, г.шдко расчесанная. И(»- 
лосы курчавые, зак|1ывающие почти весь лоГ). Одежда: узорчатый кафтан н 
поверх nei'o niyOa с го)>ностаевым воротником, завязанная на груди шну- 
]>ами. Видна левая рука, держащая скипетр. Надпись: Иелик!)! кн*зь Всеиси 
лодъ М])ославпчъ.

S. ]\Гстислав Владимирович. Худые щеки, на лГ)у мо|>щины. Длин
ная, разделенная на волнистые пряди Порода. Короткие, |)едкие волосы, заче
саны с темени на лоО и виски. Кафтан и завязанная на груди inyGa с roji- 
постаевым 1И)ротпико!\1. Надпись: Be.inKiii кн зь ^1сти(мавъ Владимеровичь.

9. Л рополк. Черты лица обычные, но в несколько смя1 ченном ииде. 
Длинная |)аздвоенная и гладко расчесанная Порода. Волосы разделены про-
Оо]юм и спускаются па ynin мяг кими, слегка волнистыми прядями. Узорча
тый кафтан и поверх пего шуба с го|)ностаевым воротником, завязанная на 
груди. Надпись: Be.inKii'i кп зь Ярополкъ, братъ Мстис.1авовъ.

10. Всеволод О льгович. Нос с горбинкой. Короткая, окладистая бо
рода. Густые, вьющиеся волосы, зачесанные на лоб и ynin. Кафтан с узорча
тым верхним бортом и растегнутая, парчевая шуба с меховым воротником. 
Надпись: Велик1й кн''зь Всеволодь Ольговичь внукъ Святослава Ярославича.

11. И горь. Нос плоский. Длинная, несколько неряпыивая борода 
и такие-же волосы, зачесанные на лоб и уп т . Узорчатый кафтан н вместо 
шубы парчевая мантия, застегнутая на груди. Надпись: Велик|‘й кн^зь 1 горь 
брать Всеволодовъ.

12. K)pnif Д олгорукий. 31олодое безусое лицо; черты, однако, нри- 
()лизительно те-же, что и на прочих по|)трета\, ])от улыбающийся, с тон
кими губами, полные, мягкие щеки. Волосы зачесаны на лоб и на вискн. 
\зо|)чатый ка(1)тап; поверх него парчевая niy6 a с меховым воротником и на 
меховой подкладке. Шуба застегнута на г|)уди пряжкой в виде розетки. Над
пись: ВеликИ? кп'̂ зь Юрья Владимеровичь Долгорук!!!.

l.i. Всеволод Ю рьевич. Че|)ты липа обычные, но с особенно резко 
подчеркнутыми тяжелыми ()ровямп и крупным носом. Короткая шея. Длин
ная, разбитая на мелкие пряди борода и довольно жидкие волосы, зачесан
ные на ло() и виски. Ка(|)тан и, поверх него, парчевая, засте1 нутая на I'pyAH, 
шуба с меховым воротником и |>азрезами вместо рукавов. Надпись: Вол. кн. 
Вссволодъ Юрьев!чь.

— \ М  —



м . M poc.init Hi'tMio.io.voitIIч. 11()1((>|и>т плоиищи и.!(‘ио. h’()|MmcjiH (»о- 

|и»да. Длиииыо полосы |»азд(‘л<‘И||| ироИором и ипспадаки’ на мим длинными, 
мигкими иридими. Уз()|»чаты1| кафтан, засгогнуты!* на |‘|>удн трсмн застся»- 
камн с пртлимп; парч(‘пан iii^'()a с молоиым иорогннком paccToriiv'ia. Над

пись: Нол. кн. Ярослаич. Исеиолод1ч!..
15. Л л о к с а н д р  lloH CK iiii. 'lopri.i лица о(н>1чны(*, но oco()t*iiiio грузньк* 

и мясистые. Длнннан, г.1адко расмесаннаи (юрода. К’\рчаи!»к* полосы. з<>р‘*‘‘" 
ты п ка(|гган. Растргнутан парченаи шуОа с мсхоиым иоротннком. Надпись: 

Н(м. кн. Ллоксаидръ Яросла»1чь Н(чикд.
Н>. Д а н и и л  л о к с а н д р о и и ч . Черты лица оГ)1>1чиые, но нсско.п.ко 

удлиненные с резко подчеркнутыми 1»с|)тикалы1ыми складками на лО>. Очень
д.шннан., г.1адко расчесанная (>орода. ,|.iiiiiii!»ie курчавые но.юсы, разделенные 
ироОором. Узорчаты!! гафтан с широким нерхним Оортом. ШуОа с Mcxoiibni 
иоротннком и на Mexoaoii подкладке засте1'ну|'а на сруди и огкинута назад 
за 11.1ечн. Надпись: He.i. ijh. Дани1.1Ъ Ллександро1И1чь.

17. И о а н н  К а л и т а . MojuHnHbi у 1лаза. Длинная Г)0|юда, резко |)азде- 
леиная надвое. Длиншле иью1^иеся волосы, одна прядь ниспадает на ло(), 
остальные волосы — на уши. Кафтан и растянутая шуОа с меховым ворот

ником. НадпиС!>: Вел. князь 1оанъ Дaни.IOltiчь.
18. И о а н н  И . Нос плоский. Длинная, неряшливая Оорода, жидкие 

волосы, зачесанные на лоГ) и впеки. Кафтан. 111у()а парчовая, зас101н\1ая 
на 1рудп, с меховым воротником и на меховой подкладке. Надпись: Велик!)

кн. 1оанъ 1оаннов1чь.
19. Д м и т р и й  Д о н ск о й . Черты лица обычные, с осоОенно резко под

черкнутыми складками на лбу и у бровей, что придает лицу какое-то почти 
зверское В1>1ражение. Длинная борода, разделенная па отдельные пряди. 
Длинные волосы, зачесанные на лоб и утии. Металличоскн!’! папц1>1рь с на- 
к.1адным11 частями на плечах н украшениями на грудн. Надпись: Велит,) кн.

Д1м1тр1] 1оаннов1чь.
20. В а с и л и й  I. Поворот тулови1па 1ыево. Длинная, густая, неряшлп1шя

борода, вьющиеся волосы, зачесанные на лоС и уиш. .Металлический иан- 
цырь с накладными частями на илечах и украшениями на груди. Надпись:

Велик!] кн. Васил!! Д1м1тр!ев1чь.
21. В а си л и ii II. Длинная, сле1ка раздвоённая борода, вью1ииеся во- 

лосы, разделенные пробором и ниспадающие на у и т . Метал.1ическн11 пан- 
цырь с накладными частями на груди и плечах. Надпись: Кел1К1.| князь

Вас!л1) Вас!льев1чь.
22. И о а н н  111. Поворот ту.1ови!Д1а влево. .1об без морщин. Концы усов

загнуты кверху. ,1лннная слегка вьющаяся борода. Волосы разделены иро()о- 
ром и ниспадают на ynin. Гладкий металлический ианцырь с ре.1 ьо.|тыми 
полосками на груди и'нлечах.-Надпись: Вел1ку князь 1оанн ь Васльев-чь.

2‘̂  В аси  1ий III. Черты лица обычные, но несколько смя1ченныо. 
Длинная, гладко р а с ч е с а н н а я  борода. Жидкие волосы зачесаны на лоО. Не
сколько гуще они на висках. Шуба застегнута на груди, с горностаевым во- 
ротииком" Надпись: Великд князь Вас!л1.| 1 оаниов1чь.

И оанн Грозны й. Черты лица обычные, но несколько ()олее чел-

—  i:{7
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кие. l.imimiii, раздо.н'иния надвое, иадко расчесанная (к»|)ода. Пи i олове 
(ВОЙНОЙ венец того-же тнна, как у №  Г, (11..адн.мнра Мономаха). Длинные 
волосы. Одежд.)й служит царское п.штно. Па н.ее крученая 
„ 0 , 0  креста. Надпись: Царь i вели<д кн. 1 оань Иась.ьевр.ь И. I .  (i-  •

2Г>. Ф едор И оаи и оь и ч . Чорты лица оОымные, но мягкие. Коро1 ьая, 
гладко расчесанная Оорода. Мя1 ки(* вьющиеся иолосы. На ю лом  о )ы 
ненец. Платно. Надпись: Царь i Иел. кн. Оедоръ 1 оанноничь И. I .

2(1. Н орис Г одунов. Черты лица и Г.орода как у <1>ед<.ра   а.
Ьолсе длинные волосы. Гот-же венец. Платно и крученая цень от наперс
ного креста. Паднись: Царь i вел. кн. IJopicb (>едоров1чь В. I*.

27. Василии П И нский . Черты .1ица как у Ьориса и Федора. Длин

ные свисающие киизу усы .. длинная, 1мадко расчесанная борода. Вьющиеся 
волосы. Обычный венец. Платно. Надпись: Цар'’ '
H O lU M b  и .  р .  . .

28. М ихаил ‘1>едоронич. Черты лица оОычные, но лицо о с о  >eini
п1И|»окое. Широкая, длинная, гладко расчесанная Оорода. Длинные, 
занитые усы. Ненец тройной. Платно и крученая цепь от наперсного креста. 
К'амень у n j ia H O i i  части бороды попо1>чен. Надпись: Царь i вел. кн.* 1\а 1лъ
()еодоров1чь В. I*. ,

29. А лексей  М ихайлович. Ьорода длинная, слегка раздвоенная, ке
нец как у Михаила Федоровича. Платно и крученая цень от креста. Над-
пись: Царь i Be.i. кн. Але^Ъ! Миха1лов1чь В. 1*.

30. Ф едор А лек сееви ч. Молодое безусое лицо с мелкими черыми. 
Нос, глаза и брови в смягченном виде той-же формы, что и } взрослых 
мужчин. Вьющиеся волосы. Венец, как у Михаила Федо|Ювича. Платно. 
Двойная К1>ученая цепь от креста. Надпись: Царь i Be.i. кн. ,Оедорь Л.1е|Ъ е- 
в1чь в .  р .

31. И оанн V. Черты обычные. Широкий рот. Короткая борода. Венец, 
как у Михаила Федоровича. Платно и крученая цепь. Надпись: Царь i вел.
кн. 1оанъ Але^Ъевичь В. Р.

32. Петр 1. В профиль, вправо. Погрудное изображение. Петр пред
ставлен в зрелом возрасте. Длинные вьющиеся волосы, ниспадающне на за
тылок. На голове лавровый венок. Поверх рубахи надет мета.ынческнй пан- 
цырь, украшенный растительным узором на груди и львиной маской на 
правом плече. На спине висит плащ, конец которого перекинут от лево1 о  
плеча через грудь к правому плечу. Плащ держится на перевязи. На правом 
плече лепта. Надпись: Б. М. (Ьожиею Милостию) Петръ 1 Императ. и само- 
дер. Всеросс.

Как видно из только что приведенного подробного описания камней, 
все портреты, начиная с Рюрика и кончая-царем Иоанном Алексеевичем, 
даны в повороте в три четверти, причем почти у всех, как туловище,так и 
голова повернуты в одном направлении. Исключение составляют лишь Л® К ,  
20 и 22, у которых голова повернута вправо, а туловище влев(к Первые 
пять портретов погрудные, остальные плечевые. Л первых трех и у Ла / 
видны руки, у остальных руки не изображены.  ̂ первых семи портретов
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имен)1чи II iiv ;a \  (иидимьи, или иодразумсиасмых) атцш Ь.м ы  <>|.}лис 
, , , ,„ .u i.. /v  опальи ы ч »1.,.1.(-.)1..1. иег. И.т т>,..‘числе„..1,.« 

носит coneiniioiiiio оиредолешт печать одного и того-же \)Д0<1.СС111СНН 
,,„ л и . Они иырезанм im j C.oko, j.ic,.«iiiioii pyuoii, изоОличающсН хо|.он.о (iW- 

„итос «асторстно. Черты лица миси.лы.ь тнжслые и У ’ *
,мноо.-|,,азныо. Отличие одного лица от Д|.Я'<то заклн.чаетс. ..
,ии1ь в (шлее или «снес резком иодчсркиианнн морщин иа лОу и у ыаз, 
иногда и (шлее мелких ироиорцинх и д,.)| их, очсиидио, нарочито и ридя-п- 
иых незиачитслыплх иариантах. Ьросак.тси глаза также •Ч-^Зим-'-ио пш- 
рокис шеи. Особое шпшапие уделяется волосам. U иричссках, ородлх у 
заметно оживление и разнообразие -  видно, что они, наравне с 
„I .риСутами, являются главными признаками, к которым художник нриЬс- 
1 „ . 1  характеризуя каждое отдельное историческое лицо н пытаясь вне. и 
ие1 оторос оживление в длинный ряд однообразных портретов. Но и .у .

Л .  » . . е т  . .  „ г    ; п »  "Г, :
^  с о  с , , . . ,  т,... |« .«  ( Л  8 , J и 1 0 | . *

бывает о нем вплоть до .№ 23. То-жс и с нанцырем 19-22), коюрь и 
повторяется сряду четыре раза. Э - . последние иодробиостн, < < и - с ~  
иые» но Bccii вероятности, самим резчиком, а не заимствованные им ио 
н„р,:мого оригинала, особенно потому характерны для его художественной 
Манеры При таком положении дела не может Ьыть, конечно, ре m 
Г Г о  ка'ком-лпбо портретном сходстве, „о и вообще об 
характеристиках. Художник преследовал лишь цель дать галлсрс 3 1 •
жсннй русских властителей и заботился не об индивидуальных чертах изо- 

.™ „ с р т ч .™ , .  л»«, ™ .~ .  ~ н , . ,о  ; • ; » J “ ‘;
а ,ишь о точности копии с присланных ему образцов и внесении иекото 
рого чисто внешнего разнообразия. О том, что резчик был “̂аком
с русской историей, ясно говорит одна курьезная подробность. Вели 
khI L  Святослав (.^« 3) изображен в короне, увенчанной крестом. На образце 
lopiua, а именно на портрете Святослава в Московском 1итулярнике,на. -  

лоне к^язя также имеется корона, но увенченная не а т а к и ^ е
орнаментом в виде трилистника, какой идет по борту венца „а 
рете Святослава. Дорш не рассмотрел этой подробности " ^
Юслава тот-же венец, какой он заметил на портретах Владимира Свяю > 
Владимира Мономаха и др. Любопытно отметить, что зто недоразумен. е 
сохранено в неприкосновенном виде и на всех медалях, скоинрованн 
,• 1орша. Что до надписей на всех перечисленных портретах, то они также 
„ S m однотипны и отличаются друг от друга лишь в мелких подробно-

стях.
Особняком в sToii серии стоит лишь портрет- Петра I, как ”<> "« *2, У 

,1,нгуры в профиль, так и по всему стилю резбы, менее глубокой Oo.iee 
стхой чем у остальных изображ ений. Разнится также и начертание букв 
иашиси. А priori уже можно предположить, что этот камень вырезан бь.л 
другим мастером, что и находит себе подтверждение в документальных дан-

I»своем описании серии печатей.(орша, | - о в и и . к и й сообщает«о-иервых,ных.



что 11()(‘ледтк‘ и1»1|»ез<1иы Г>ыли 11Н)р11Г)(‘[)гсипм медальером До|)1лем и но-1гго[*ых, 
мто сделаны они Оыли по заказу 1 1 ег[)а Нелнкого. lle[nioe нз эгих положений 
кнолне снраиедлнно. Оно нодтнерждается не только такими заслуживающими 
iKKiiioi'o донерил документами, как каталог кунсткамеры 1711 г. и опись 
хранищпхся н Академии Наук курьезом, п])едстанленная имиератрице Елиза- 
нете и 1715 г., но и сраииением наиюй серии печатей с другими раГштами 
того-же мастера.

Joiiaiin-('ihristo|)li Dorscli, родинтийся н Нюрнберге и H»7<i i*. и умер- 
nmli там-жо в 1732 i\, Пыл известным и популярным резчиком своего времени. 
После блестящего расиьета искусства резьбы на камнях в XVI веке, в XVII 
наступил пе|>под упадка. И особенности бедна в зто время выдающимися ма
стерами Италия, которой, главным образом, |{оз1)ождение обязано расцветом 
глиптики. Немногие мастера с имепами в это время оставляют свою родину 
и едут в чуи;ие страны: Польп]у, Австрию и Германин). Там они продолжают 
(;вою |)аботу, не создавая ничего свежего, оригинального, но поддерживая 
старые традиции и обучая своему искусству местнуи) молодежь. И XVII в. 
появляются в значительном числе немецкие резчики, к кото|>ым принадлежал 
между прочим и отец Иоганна — Erhardl J)orscli, занимавшийся иреимуще- 
ственпо j)e3 6 ()ii гербов на печатях. Иоганн Дорп! продолжал дело своего отца, 
а после него тем-же искусством занимались его дочь Susanna-Maria и сын 
Paul-('4brislopb. Самым выдающимся мастером этой семьи был, однако, lohann- 
Cliristopli, автор нашей серии портретов. Он отличался необычайной плодо
витостью и завоевал широкую популярность. Его соотечественники возда
вали ему неумеренные похвалы, называя его немецким Иирготелесом. Ьолее 
справедливую оценку его работ дает Mariette К Он говорит: «ynoi-(|ue Dorscli 
ait ete estinie dans son pays, on ne le r(‘̂ ardera jamais comnu^ un ^ravenr dt‘ 
beancoup de ^ofit. ('/(‘faif j>lut6 t nn practitien, jdns occnpe d(‘ nuiltiplier s e s  

^ravfires, (|Ш‘ de les perfeclionncM». Особенно Дорш прославился своими 
сериями портретов властителе!! различных !4 )сударств. Об!»!чай bi>iрезать 
такие сери!1 на камнях су1пествовал e!jie в середине XVII в., как о том сви
детельствует золотая цепь с 48 камеям!! — портретами властителей дома 
I абсбур!'ов, храня!паяся в Вене^. Дор!!!, следовательно, и здесь не изобрел 
н!!че!’о нового, а т0 Л!>1у0  ввел этот обычай в ш!1рокую моду. ]>нограф!>1 

Дор!па 1Ч)ворят о том, что он !1С ! ю л н я л  заказ!>! д л я  многих сам1>!х блестя
щих дворов Евро!1!>!, !1, надо думать, за!;азы эт !1 состояли именно из таких 
c-epiiii портретов. Мне i!3 bccthi>! т |) ! ! ,  кроме на!!!ей, серии портретов работ!>1 

До|)!па, хра!!пв!п!1еся в собрании нюрнбержца ЕЬогтауег'а и изданн1>!е в ката- 
ло!’е это!’() со()рания. jr)ro iu>-!!epin>ix дл!!нная в 163 iioAiepa серия !юртретов 
pi!MCKi(x императоров от К)л!!я Цезаря до К’арла VI, из которых добрая 
полов1!на, !!аве|)ное, работ1>1 ,|ор!па, затем сер!!я французских королей 
( 6 i) !Юмеров) — вся рук!! Дор!па и HaKoiieij серия венецианских дожей 
( J 1 1  номе|)ов) также вся, несом!1енно, работ!>! того-же нюрнбер1Ткого 
мастера. ;:̂ t!i ce|>iii!, судя по !!х изображениям, та!сже однообрсязны. как и 
на!1!и портрет!,! русских великих к!!язей и царей.

* Traill' (los pieiTj's r̂avoê , I7o0, I, стр. П*>.
2 Arnotli, Dir Cinqiirconlorainorn in Wion, Bona. tS-'iS, т. 1, III.
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( 1и(К‘й широкой нзнеспии Til н даиио!! оГиасги, Д(»|ии, ih'comikmiiio, Ьыл 

4)Ги1лаи II 11о.1ум(*1111(‘м заказа из России. Иремн, когда этот 3J»i»i‘3 Ьыл им иы- 
ио.пимц определяется с т()чиостьк) до 10— 1Г) лет. И 1717 г. iiepitbiii rv(M*j>- 
иатор (]иГм1ри ки. Гагарин, ниоследстиии, как изиестио, казненный Петром, 
прислал и 11ете|»0\р г  оГ>разцы ciiOiipcKoii яшмы из ”
ман ‘ следующим оГ>разом оиисынает самый камень и соОытия, сои|)онождаи- 
iiiiie отправку оОразцон Петру I. «Зд<‘С1. (т. е. н ) еще с начала
W i n  пека Оыла известна на левом Оерегу Лргуни, в И  ве|»стах на юг от 
рудников, в 2 верстах выше деревни TopOyiioBoii ((}1тмовая гора». гора 
состоит из ирекрасно11 светло и темно зелеио11 яшмы, но очень сильно т|>е- 
щиноватой; яшма заполняла Гюльнше трещины, но Оыло трудно найти куски 
Гииее трех (|»унтов весом, и, поэтому, все jioui>itkii отыскать здесь иодходя- 
iHiiii материал для поделок оказались напрасными; цвет ее зеленый, или ко
ричневый, иногда с Гюлыми пятнами. По сооОщению Георги, гора известна 
с 1717 г.; осоОенио интересно описывает ;)ту яшму ШтраленОерг (Das Nord 
Hiul Oestliclu* Кнгора nnd Asien, Stockholm, 17,30 i ., c. A7\)y. «она темного 
цвета и настолько тверда, что не люжет Оыть оОработана сталью, но за то 
ее можно точить и полировать. Петр 1 пожела.1 сделать из нее колонны, 
князь 1 ага[>ин (nepubiii гу()е[)натор Сибири) дал их шлифовать в роде пуго
виц, оправить золотом п ими украсить сбрую, что «sehr ргорге und schiin 
anziiseben war». '̂ 1асть образцов, прибавляет Ферсман, была послана в Нюрн
берг для выгравировкп портретов, каковые ныне хранятся в Эр^ч*таже; 
другая часть хранилась в Тобольске, как об этом доносил позднее (в 1740 г.) 

генерал baiiep».
Итак, образцы яшмы, на которой вьи равпровапы портреты, попали 

в Петербург в 1717 илп 1718 г. Вскоре после этого они могли быть посланы 
в Нюрнберг. Term inus ante qnem для изготовления портретов дается с дру
гой стороны годом смерти Дорша (октябрь 1732 г.). Таким образом время 
изготовления нашей серии падает па годы между 1717 и 1732, кру1лым чи

слом на двадцатые годы X V H I в.
Второе утверждение Ровинского относительно того, что портреты ()ыли 

заказаны Доршу самим Петром, не находит, насколько мне известно, п|)я- 
мого подтверждения в документах. Наоборот, у нас есть прямые указания 
на то, что заказчиком являлся не Петр, а генерал-(|)ельдмаршал граф Я. В. 
Ьрюс. В записках Ш телина о Петре IIIр а с с к а з ы в а ю т с я  любопытные под
робности о занятиях наследника и приведен «Экстракть изъ журнала учеЬ- 
ныхъ занят1й его высочества велпкаго князя Петра Федоровича съ 1юня 
1742 г. до 174.5 г.». В примечании к запискам Ш телина указано, что этот 
.чкстракт ((извлечет, п составлен!, наскоро по тр(>6 опан1|о господина обер ь- 
гофмаршала, гра(1»а Брюммера, Koxopi.iii вмИсте сл. господиномъ оОер-кач- 
мсргсромъ (1)Онъ-Бсрхгольцемъ былъ при ,чтомь (при троках) вссгдаш- 
иимъ свидЪтслемъ. ВЪроятно, этоть экстрантъ, кромЪ Konin съ журнала, 
Г.ылъ составлснъ для императрицы, которая желала вид'Ьть вк1)атцТ> все,

* Д р а го ц е н н ы е  п ц в е т н 1*1С кам н и  P (k'Ciiii, I. 192*2, -t i'i ел. (.м . т а к ж е  А. Е. 
♦1*ерсман, Гамоцвсты России, Нотроград. с. 1 |Л.

2 Чтения, 1Н<)0 г., кн.
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мемт ^чll.l(•ll л<) 1и>|гь iic.iiiKiii i!ii>i:ii.)). It экстракте значится, под
пикоН «Но и ст о |..п ..., <-..оду.<.щес: «Сначала и|.ош..н нкра.цЪ исто|.1Ю Юг-
, i„, сь 1'и,рмка до наст..ища... ..|.с«онн. Чтобы поддержать охоту, каждый
паз'ь мреддага.юсь изображение i-осударя, о которомъ ni.ia рЪчь, въ ьар"'" |
„ оттнскЪ нзь находящихся .п. Лкадсм1и вь кунсткамер!. нзоГ.рижен.и цар<-н
,п. зеленой ятмЪ иырЬанныхь въ ПирнГ.ергТ. нзвЪстнымь............  Д->"
I'li.imiiaro (ЬсльдцеихмеНстерн гра(|)а bpHica».

-)то указание о прпчастности графа 1>рн»са к 3 ai:a;iy nainei серии и
чатеи' находит себе полное нодтвержденис и в другом непреложном доку
менте. В 1715 г. императ|(ииа Клизавета пожелала иметь список всех ьурье-
З..В, храпяп.ихся в  ..... .. Кунсткамере. Таковой, составленный на
оснонаппи печатного, ..............   в 1741 каталога, и был ей представлен,
с некоторыми  ..... очень интересными, подробностями о пр<.-
исхождении отдельных нредмет.пП. Из .w .ro  документа мы у.знаем следу в.- 
щсе. It куптскамере хранплсл «Лщик'ь пз'ь коричпеваго дерева, с.«.нов..п 
костью pb n oii работы выкладеннып, с выдвижными ящичками, въкою ры хь  
хранятся с..1Т)дук)Щ1е доро1ТС вощи и камни». (,лсдус1 перечисление pw  
камней, кммеииых в 1721 г. в Голландии (ныне они также находятся в Эрми
таже) и затем па с. .421 иод .Ms 8 S и c.i. начинается список интересующих 
нас ceii4 ac печате11. Первым отмечен «Портретъ велика1 0  князя юрнка, 
вырЪзанъ на зеленой сибпрскоп яшмТ), делалъ нюрембержец ь Дорж ь». Далее: 
«l'aKoii-же великаго князя Игоря, егожъ работы» и затем перечпс..яют.я 
все портреты по порядку до Иоанна Алексеевича включительно. It рубрике 
происхождения Bemeii имеется здесь отметка, относящаяся ко всем тольк.. 
мто упомянутым камням, а именно: «Иь Прюсовыхъ пожиткахъ». oc.ie
портрета Иоанна Алексеевича следует еще 4 портрета: императора Петра 
Великого, императрицы Екатерипь! Алексеевны, императора Петра II 
и императрицы Анны Иоанновны, и против них н..мечен<.: «При Академт
Л'Ьланы».

Из этого чрезнымайно ценного документа мы тзнаем ря.1 интересных  
данных. В О -П 61.ВЫХ, он подтверждает с no.iHoii несомненностьн., что основ
ное ядро портретов, т. е. те пз них, которые вырезаны Дорп1ем. попалп 
в кунсткаме1»у пз частноН коллекции гр. Ьрюса, во вторых подтверждается 
nanie предиолои;епие относительно по|)трета Петра 1, высказанное на осно
вании сравнеппн художественного стпля, а пменпо то, что он вырезан (n.i.i

1 И м я  u p o n  MJIOHO. I - H
2 Матер1алы для iicTopiii llMiiepaxopcKoii Акадслпп Иаукъ. 1 Л И  ( l /4 + -b w ) .

<Л1Ь., с. 29U 377. «Иь Канцеляр1ю Академ1п Наукъ репортъ. П онеже
1гь прислапно!! ко мнЬ сего марта S-го дня Konin съ журнальной записки наннсано, 
конмь оГ>разомь зипросомь изъ кабинета Ея И. Н. требовано пзвЪст1 я, как1е пмЪются 
въ вЪдомствТ) оной Лкадем1п, кле11ноты, булавы, бунчуки, кобылевы хвосты, перначи и 
прочее, и откуда приняты, и м н Ь  о б ъ я в и т ь  въ кабинетЪ Ея II. В. неме.иенно, — топ* 
ради при семь прилагаю каталогъ всЪмъ находящимся при кунсткамерЪ золотымь, 
серебрянымъ и прочимъ дорогимъ вещамъ, изъ котораго Ея II. В. кабинетъ соизволитъ 
усмотреть, что изъ выи1еозначенны\ъ кле11иотовъ и прочихъ вещей при кунсткаморЪ 
находится и откуда оные приняты». Унтеръ-6ибл1отекарь 1ваиъ Таубертъ. Поданъ  
марта 13-го дня l7 io  год)».
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д р \1 о 1’| |»>Koii; и т|и*1Ы1 \  мы узнаем, что к|М)М1* иортрпа 11ог|»а Оы.ш 
портреты Екатерины I, Ипра II п Лины Поаииоииы, до наг не дон1едним‘, 
и, наконец, нам здесь сооОщаютси сиеденни о пкм, что иси серия иортретоп 
II 174Г) г. \раннлас1. не и том футлнре, и котором (ша доныа до нас, а и дере- 
иннном, ныложенном слононо!! костью ищичке. Все ати сиеденни иозиол»1И)Т 
нам ДОНОЛНИТ1. уже изиостные нам факты из истории интерес}'юц1е11 на( 
серии нечате11, до и нослс ее иостуиленин и кунсткамеру.

Генерал-(|кмьдма[)И1ал гр. )1кои Иилимонич 1>рюс Пыл ренносшым (оЬи- 
рателем иредмето» искусстиа, редкостных механических ириОорон и нсяких, 
К!и; их в 1 4 . иреми иазына-ш «ктрьсзои», а также книг. Петр I нсодионрати»
ii.M ki.ia.i гр. Uiiioca за-гранпцу с. цс.п.ю найма мастсрон и шжунин 
ЖССТИ0 1 1 1И.1Х предмсч'о». Плагодаря этим поездкам, у Ьри.са oC.pa3 <)i>a.ioci, 
oC.ijieiiiie с 3 aipaiiii4 iii.i>iii научным» н художестиенными кругами. 1 ак, 
жни., в ПетерГ.ургс между 171.Ч н 1717 гг., Нрюс i.c.i учену... ..срсннску 
с нюрнбергскими ге<.гра.1.амн н в ято-же врем., о.. ..ача.. собирап. в своем 
доме кабинет редкостен. Ик.рнГ.ср.скне коррес.ю..дент..1 Ьрюса, вероятно,
II рекомендова.т ему с.к.е.'о еоотече. твенннка Дорша. It 1717 г., т. с. как 
раз то. да, ко.'да кн.'Га. ар.... ..p.ic.ia,. в 1 1 етерОу1.г оСраз.Д... си0 ..рско1| .....м.,., 
|>рк>с Г...1.1 ..азначен ..рез.|Де..том Г.С|..- .. ману<1>аитур Ko,i.ie.'...i .., с-.едова- 
те.1ь..о, н<.с....ка Гагарина до..жна 6 ы..а ..роНт.. через с о  рукн. При жизнн 
Ьркха c o f . p a H . i e  его и ('...('.....отека находи.шс. в -Мосше. 11осле-же е.о  смерт.., 
нос.юдовав.нен в 17ЯГ. они ..остунил.. в Академию Наук, .;уда .. б...лн не- 
..евезены в том-же году, о чем имеются многочис.«енные да..н.,.е в Материа- 
.ах Истор.... Лкадемнн .. в ирот(.ко..ах ее заседай..!.. Тотчас-же ..о пр..емкс 
собрания, Академ..я пр..сту....ла к составлен..ю о....си вещеП .. к.....' .. к ,^з- 
ме.ленню всех этих предметов сред.. ..роч..х богатств кунтскаме|.ы. ?)та 
ОН.1С. кн.н' .. ве.не(|, «оказавшихся в домЬ графа Брюса» и поныне хран..тся 
в Вибл..отеке Академ..и‘. 11одробног<. оп..саи..я на.них камнеП здес. ..е 
встречается, но упомянут, однако, оди.. номе). коллек.д..и, под которым, ве
роятно, з..ач..л..сь и печати Д..ри.а. Э-о №  8 6  ,<Я.н..къ за печатью сургуче- 
B o i i ,  на оном-ь, на ярлыкЪ, подписано: ..сяк1е, разные печатк.. р..мск..хъ ..
другихъ кесарей и королей».

0  дал..нсйн.е1. суд..бе серии дор...свск..х ..о|.третов, после ..х .юстун..е- 
в ку..сткамеру, также имеются ..екото1.ые сведе....я. Н Матер..алах д..я

Истории Академ.1и, т. Ш, ..од №  405, стр. 375, ..аход..тся следую.и.... доку
мент ..рямо касаю.и..Нся нап...х .^ам..сП: «10-.-,. апрЪля 17.57 года» (следо
вательно через . од после иостуилен.... сер.... в А.!адемию). «По указу е. ... в. 
Академ1я Наукъ опредЪл..ла слЪдую.^ее: понеже ..'ь кунсткамерВ ..мЪв.к я
6 .ажен..ые .1 вЪчнодостоНныс ..амяти государей, ijapeil и ..еликихъ u.ia.ie.. 
всеросс!йскихъ фам..льные портрет.,., на кам..яхъ в...рТ>зан.....е, а къ тому 
на1ле;к..тъ e.ijc в.>.|.'Ь,зать ..Т)сколь.;о 1.орт|.ето.1ъ. е. и. в. b i . i c o k o h  .|.ам..л. 
того pat., нзъ К..ИЖ ..ОИ палаты взят.. ка.;1е ..мЪются иеч.гп.ые ..ортреты 
„Ь канцеляр1ю, ..о два ;-.кзем..ляра, выбра.п. к....гопродавцу Кла....еру чрезь 
мастера ..ут.....хъ, дабы мож.ю бы.п. со време..емъ ..рот..вь он.,.х ь вь Дрез-

1 Ня нее мне ли>Г)СЗНо лкацал И. М. (>pr3HcncKiiii.
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д(‘иЪ иырЪзап. на тнмоныхь камияхъ. II о толп» книгонродаиц} Ьланне|>? 
па нЪмоцкомъ д1ал(ч;тЪ дать указъ». Подшк’ано «КогЛ». II далее, иод As ^11? 
( г|».378: «Лир'Ьля 22. 1737 года. По указ} е. и- «• Академия Наукъ ои|)едЪлила : 
имЪи)т1еся десять асписоныхъ камней отдать тайному советнику господин} 
Оаропу (|)опъ-1\а 11зе|)лип1'у п притомъ печатные по|гг|)еты императорской 
(|)амил1п, дабы п|М)тннь того на опыхъ камняхъ иырЪзаны Г>ылп |аь 1е-же
портреты за морем ь, нъ Дрезден!).—  Korfb.

llocTanoH.ieime Оыло п|)пнедепо и псполненпе несьма скоро. Но крайней 
мере « пзиес/гном каталоге кунсгкамер1>1 1741 г. (Musei Pelropolilani, \о1. II, 
pars prima, |). 2 ()(i— 2 1 2 ) значится уже известный нам ящнчек из дерева, 
выложенпьи! слоново!! костью, со всем его содержимь1 м, как и в приведен- 
Hoii вьппе описи 1745 г. И здесь уи;е также имеются портреты Ileijia I. 
Екатерины 1, Петра П п Апиы Иоанновны. llojiTjjeTOB было выреза1*<>, та
ким образом, не девят!., как п|>едпола1 алось, а чегыре, из которых до нас 
дошел лишь один портрет Петра I, и резали их не за мо|)ем в Дрездене, а 
в камнерезной MacrepcKoii Академии Наук, па что совери1енно определенно
указывает опись 1745 г. ^

В таком виде вся полная серия хранилась, повпдимому, до пожара Лка- 
делпп! в 1747 i\ Несьма возможно, что во время этого печальною соОытня. 
когда много Bcmeii не только с1'орело, но и ()ыло раскрадено тупшвшнмп 
пожар солдатами, пострадал и деревяншлй ящик, в кото|)ом хранились рез
ные камни и, быть может, тогда-же пропали и три, ие дошедшие до нас, 
портрета. Неполпан серия печате!! была переложена затем в специально при
способленный (|)утляр, в котором она находится и поныне. 3** Это предполо
жение говорит тот факт, что (|>угляр этот, как Ьыло указано, имеет вид 
обычного книжного переплета середины ХУП1 в., а тисненны!! дву1 лавы11 

орел хорошо известен всем, кому приходилось пользоваться библиотеко11 

Академии. ((Книга» сшита из дефектных листов труда И ауег’а Historian 
Osrhoenae е mimmis illustratae, 1734 г., напечатанной в половинном фо|>- 
мате нашего футляра.

История серии печате11 Дорша выясняется для нас, таким образом, до
вольно отчетливо. Остается еще постав1ггь и попытаться ответить на вопрос 
о том, откуда Дорш взял свои изображения, были-ли они плодом чистой 
(|)антазии, или-лсе в основе их лежат какие-нибудь известные в то в|»емя 
оп|)еделенные образцы.

В 1672 г., по повелению паря Алексея Михайловича, составлена Оыла 
для посольского приказа ((Большая Государственная книга, или корень Рос- 
с111скихъ государей», где наряду с портретами русских патриархов и ино
странных государей имеются и больпше, в ^ 2  листа, раскраиюнные порт
реты русских великих князе!! и царе!!, начиная от Рюрика и кончая царем 
Алексеем Михайловичем. Хранится эта книга, известная также под^назва- 
нием ((Царского Титуля|)нпка», в Московском Главном Архиве Министер-

1 Что подобные работы произноднлись п lainioii мастерско!!, видно из рапорта 
подмастерья Андрея Сппрпдонона о сгорешппх в мастерско!! во время пожара вещах 
(Материалы, Х1И, с. (>47 слл., Лд Здесь значатся: «Патретовъ разных!, яшмо-
выхъ ‘23». Из них на!!дено было после пожара «Патретовъ яшмовыхъ негодныхъ 7»>.
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r>i,i.iii, также но h o iu m im iiih ) царн, коиии, из которых дш* хранятсн н 1 1 >(мич- 
iioii ВнОлнотеке и одна н ')|)мнтана‘. 1кч* три копни, н roii н \ ч а ст , кото|)ая 
касаетсн портретов келнкпх кннзе1| п 1’осударе11, мрезныча|1но (».1изкн др>|’ 
к др>г> н и то-же нремн сн.плю разинтси от .Москонского 1 нт\.1ирипка н пере
даче портретов, начпнан от Рюрика и до Нонна 1'р<>Зно1’о^. Мне кажетен, 
что возможно признать неносредственнуи) н теснун> завнсимость портреюв 
Дори1а именно от одно11 из трех K o n n ii i)o .ii> n H )ii I осударственно!! книги. И эюм  
мени убеждают следующие соображения. И серии Дорнш и в копиях Царского 
Гитулнрника совпадают не только вы(>ор, но и порядок портретов, со с.1едую- 
щими незначительными и легко объяснимыми отступлениями: 1 ) в копиях 
Гнтулярника имеется портрет царевича Димпт[)ия, который отсутствует у 
Дорп1а, 2) серия Титулярника доведена липп. до Алексея Михайловича, после 
портретов которого идут изоОраженпя царевнчс!! Дмитрия, Алексея, Симеона, 
Иоанна и Петра в юнопюском и детском возрастах. В серии камней мы находим 
вместо них портреты царе!! Федора, Иоанна и затем Иет[)а I. ; т̂о различие, 
конечно, вполне объясняется более поздним временем из1Ч)товления серии пе- 
чате»1. Кроме указанных отклоненп1| серии портретов представляются вполне 
параллельными^. Зятем, правда, в Титулярнпках портреты все поколенные 
и с руками держащими аттрибуты или оружие, у Дорп1а-же, как мы видели, 
липп, первые три изображения следуют это!! схеме, больптнство-же плече
вые и без аттрибутов, но это объясняется, вероятно, желанием резчика 
сократить свою работу и выгоднее использовать малую поверхность камня. 
За то повороты фп1'ур и голов совпадают вполне зя псключением одного лишь

2 2 , который вообще наиболее уклоняется от своего оригинала.  ̂ еД‘.> 1 1 , 
наприме|), который несколько выделяется от монотонного ряда портретов тем, 
что голова у него обращена вправо, туловище же влево, мы замечаем такой 
же точно поворот и в Титулярнпке, при чем это там мотивируется держа
нием в протянутой кверху руке лука. Что-же до самих пзображени!!, то мы 
правда находим здесь мелкие различия в одежде, иногда просто не понято11 Дор- 
тем , за то находим и столько сходства, что в завпспмостп камне!! от Титу
лярника едва-ли можно сомневаться. Наиболее детальные у Дорша портреты 
Рюрика, Игоря и Святослава совпадают полностью, как в типах лип, положе
нии рук, так и в главных частях одежды и аттрибутах, при чем совпадение 
доходит до таких мелоче*!, как орнамент на шлеме Рюрика и форма застежек 
па его ка(|)тане. Отклонения в этих портретах весьма незначительны и ка- 
сан)тся некоторых подробностей, пе понятых Дорошем, как крест на короне 
Святослава. И остальных портретах, если откинуть отмеченпы!! факт сокра
щения Дорон1ем фигур, сходство также настолько сильно, что предполагает 
прямое копирование камне!! с Титулярника. Менее заметно это в Ti!i!ax лип, 
хотя и здесь есть necoM!iennoe стрем.хеппе к передаче 0 1 шгинала. Сходство

• И л и ш а  ('..-П е трр О ургскн м  А р х е о л о ги ч е ски м  Н п г т и т у т о м  п ПЮ.{ г. 
llo ip o O iic e  оГ) этом  гм. » п р е д п с л о ш т  к п;1дапии) M o ck o b ck o io  Iи т у л я р н п к а .

3 В о т о м  из э кзе м п л я р о в  11убличио1| Б и бл и о теки  п о м о н ял п сь м естам и .V Г> п 7. 
И ..рм м таж н ом  экз»-мпляре в ы р в а н ы  л и с т ы  с тр е м я  п е р в ы м и  п о р тр о там и  но пу.м ерации: 

1S и С о о т п г т г т в у ю щ н е  им л и с т ы  те тр а д и  25, 2(1 и 2 /  подкл(мм1Ы.

С б о р н и к  Л т ш г л с к ,  П 1 .
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ЗД(!С1. мсмес Оросасгся » глаза н m uj однооОразпя и малои тпиичиости по|(
гретой, как Д..|..па, так и Титул. ка, а также n.m.Mj, что мзображепия
Титулярннка, носящие н икоиоинснын характер, в 11с|)сдаче m
мецкого резчика угеряли ci.oii иериичпыН строгии стиль. Из святых мужеи 
„ отроком великие киязья и цари превратились в  д о р о д н ы х  и сытых »ж,р- 
геров и рыцарей. Но за то, и зто является, на »ioii »3 1 ляд, наиболее уОеди-
 ..... . д<и:азательством в пользу 1.ь.ска;1аиного нредноложення, вно.ше и
,, точности совпадают наиболее характе   части портретов, а именно
ноически, бороды и усы. Достаточно проследить в ,,том отиои.енни серии, 
портретов, начиная (• М  А впл(.ть до царя Алексея Михайловича, чк.бы  
убедите.! в том, что здось имело место точное и доброс<.иест..ое копирование. 
Совпадает не только общиИ характер причесок и бород, но даже расноложе- 
пие (.тдельиых пр.|деи волос на . ..лове, с тою разницей, что у Дорша воло
сам придано в общем больп.е жизни и движения. Что-же до одежды и агтри- 
бутов, то опп также, в общем, с.впадаи.т, как кафтаны, н.убь!, венцы и т.д. 
Дне 11()̂ )()Г)11()Сти, иранда, повидимому, сиоОодио «инвентонаны)) Дорошем 
дл.1 впессия 6 0 ЛЬНИ. 1 0  разнообразия, .что во-первых горностаевые воротники 
V п.уб, может быть ремпписцепцп.! об упомянутых портретах венецианских 
дожс11, и папцырп на портретах от М  19 до 2 2 . Последние 4 великих князя, 
правда, изображены в Титулярппке с оружием и щитамп, и Дорн, .здесь, Оыт.. 
1\1 0 жет, по с.оему охарактс|)пзовал их как .юи.юв. Надписи тоже в о 1Д1М' 
вполне совпадают. У .юследппх портретов сокра.д.ены длинные гпгуль. царей.

Итак, заш.симость печатей Дорп.а от коп..й Царскою Титуля1)ника 
пре,1 ставляется мпе песомнешк.И', и вес.ма вероятно, что де.шя свой зака;4, 
Брюс, отправил ..ремеппо в Ню].пОер.- один из экземпляров Титулярника. 
Это предположение становиться весьма вероятным, если принять во вни
мание, что гравюр с порт|)етов Титулярника до нас ..с дош.ю .1, невиди
мому, никогда не су.лествовало

С каких 0 |.иг.1.1алов скоппровапы порт|.еты ijapefi Федора и Иоанна 
Алексеевичей, которых нет в Тнтулярп.ше, .что. о мне установ.1ть не удалось. 
Оп .1 имеют С Х 0 Д С Т .Ш  с гравюрами Штен. лнна, исполненными в 1742—1780 i г., 
которые, в свою очередь, были скопщювапы с портретов писанных, по одн..м 
сведениям, Ведмсиндом, по другим Ив. Вельским Портрет же Петра Вели- 
КОГО с к о п и р о в а н  с м е д а л и  н е и з в е с т н о г о  м а с т е р а  н  н е п з в е с т н о г с »  г о д а ,  в ы 

б и т о й  в ч е с т ь  в з я т и я  д в у х  к о р а б л е й ,  с о б ы т и я  п а д а ю щ е г о  н а  170.3 г .

0  популярностп серии Дориха в XVIII в. говорит ириведеннын выше 
факт обучения по ней Петра III p y c c K o i i  истории, но особенно красноречиво 
об этом свидетельствует количество изготовленных с них в это время копий.

По рапорту камнерезной мастерско!» при Академии Наук, после пожа|)а 
1747 г., мы видели, что там, повидпмому, деятельно копировали произведе
ния нюрнбергского мастера. Серий таких K o n n i i  на камне было, вероятно,

1 Мысль о нозможио!! записпмостп iicMaxcii Дорша от 1 птулярнпка была выска
зана С. Н. ТроИнпцким, которому, кроме этого указания, я обязана еще многими цен
ными снедениями, оказапшпми сущестненнун) помощь при моем настоящем изыскании.

2 Это предположение прина.иежит Н. 11. Лихачену.
3 PoiniHCKuii, у. с., 1 \ ,  с. 25.
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много. Мп« 113 11И\ ii3 i.c n II 1.1 одна почти iio.iiiaii < C|.iih и одна,

„ан И.ЧМО г,,о«н .кз.-м.1...1,.а«н >. И.-,.»»-
жимах, 1акоН-жо юмно .|,o,nii.i как дорнкчи кио, но ‘ ;

н а м и ш о . 1. ;->,.м1паже „ крагко оин.ана v   .кого
1. начале цшачч-. I! нес нходнт тс-и;е норц.сты  н к к>м--|>< I _ _ ’
д о п а с  н е к о т о р ы х ,  I101HU1.M0MV, у.е,.ннных камне!! а именно ; ’ ’оан!
Ц» II 21. Зато н м е н т  н еще портреты Ккатернны 1, Нец!.) '
„ 0 1 .НЫ. 1.С0  портреты н надннен точно и доСроеоиепно 
<• .онерн.енно незначительными отклоненинмн » деталях и . \
некоторых Суки. Стиль резГ.ы, однако, друюМ, «ei.ee лиерсниыи . О о .-  

сухон. Пронорц.п. Оолес удлиненные и узкие. И тракюике но.шс
ЖН31.11 и ' д и н ж е н и я .  п о р п -  ч - р а
нервоначалыюп серии, а именно е i.i.iOmon и ,,. , ,„.,о„тои иа
1и.1.нвье^ 11о..тр.-т Петра И гконироиаи <• медали Шульца,

,! „  I I  17->« 3- нортрет Лнны Поанпонны <; известнойкоронованне Петра И в i. , iiop ip ii |,'„.,,о,„1ны 1 мне
медали l'eдлиm■epa^ С какого оГ.разца скопирован " '- I"  ‘
установить не удалось Ч Означенна., сери.1 резных камнси находи гея , 
ттжё с Г 1.р ем е/ Ккатерины И, так как она значится в екатер....и..сьом . 

веитаре, но Г.ез ука.заиия нроисхождеиня. ^
чаи>тся Amioii Поа.1..овиои, надо дума..., чг<

 ..................

■ г :  к : ; .; г : .т

Екатер..ны 11, изготовлена была не раньше ко..ца 70-х годов •
L h i.1 i в  металле мне известны следующие’ . Серия .58 чеканных

. п о р тр ет  Петра II, иайденныи и,„. за.<ладке до,.а 

cKoii стороны п изданный Репниковым, портреТпз такой-же яшмовой серии

   ' '■ " Т 'Г Т ь Г  т о . . .
" " т  г  « 7  ; г . ; : л с . ' Г '“«•
ТаОл. XV, 73, стр. 17.

J У. с. Табл. XXII ,  .V  KW, стр. 27. .

' ' ' ’ ' T E E i 3 : ; : s s r = L : ' ; r = ...................

ставлоио было в моо распоряжение А. Л. Илытым.



медалей 0 1 ШЛЫ1 0 Й формы и тех-же размсрои как камни Дорша  ̂ И ;̂ )рм11- 
тажо имеется диа -игземиляра -itoh |>едко11 серии медалей. Одии в Ороизе, 
другой н Оелом металле (из соОр. гр. II. II. Толстого, neu(um>ni). IJce ио|>- 
треты, иачииаи с Рюрика и кончая царем Иоанном Ллексееиичем, иес1>ма 
точно ио(Ч1роиз»одят дор1иеиские ори1’иналы, но стиль и \ еще cyine, 
и пропорции еще Оолее удлиненные, чему у оиисанной н1>нне эр'*итажной 
копии на яшме. Петр Иелики11 скоииронан с дру1 0 1 ' 0  образца? чем и дор1нен- 
ской серии, какого имен1п> мне устаноьить не удалось. ООщая схема ei'o 
напоминает упомянутую иьиие медаль на нзя'1 ие диух ко|)аблей, но с иидо- 
изм(4 1 снием некоторых иодроГ)носте11 и существенным отличием стиля. 1 1 о|>т- 
рет Ккате|)ины 1  сделан с того-же неизвестного мне образца? что и на 
a n i M O B o i i  копии Эр^^х'^ажа. I \ h h i i >i m  образом мне не удалось установить ори
гинала по[)трета Петра П. У neio длинные, ниспадающие на спину, вьющиеся 
волосы; па голове лав[)овьи1 венок; на туловище ианцырь и пг)верх него 
плащ. Липа Иоанновна скопи|Ювана с медсчли Гедлингера, но другой, чем 
портрет на яп1 ме^. Елизавета скопирована (; рублей 17i)5— 137 гг. работы 
Ьепьямина (]котта, Петр П1 с рублей 1762 г. неизвестного мастера Гкопия 
с (]амупла Юдина?) и наконец Ккатерина И с рублей 17(>б— 1777 i г., работы 
Тимофея Иванова.

Вторая серия медалей выбита в золоте^. 3 '̂ '̂  медале1| roii-же формы, 
как и в п[)едыдущей серии. i\Iедали соединены « одну орденскую ц е п ь  и 
в таком виде хранятся в настоящее время в Отделении Драгоценносте|1 
Эрмитажа (Инв. №  6742). Все портреты, вплоть до Петра I включительно, 
точно скопированы с Дорша и притом весьма близко передают и стнл1> 
подлинника. Не достает портретов Святослава (Л'« .3) и Ярослава Мудро1'о 
(*No 5). №  12 (Всеволод Юрьевич) повторен два раза, один раз с правильно!! 
надписью, другой раз с надписью Ярослав Всеволодович. Нет также портрета 
Екатерины I. Работа медалей, вообще, довольно небрежная, в особенност!! 
на тех портретах, которые скопирован!»! не с Дорша. Порядок портретов 
в тдепп спутан самым фантастическим образом, (сохранили свое место лишь 
№  1 Рюрик и пос.1 едний №  36. — Екатерина И ), несмотря на то, что на обо- 
ротшлх сторонах медалей имеются пометки— римские цифр|>! и значк!!, кото- 
pi>ie, очевидно, должны были обеспечить правильную последовательностыюр- 
третов. На оборотной стороне медали па])я Федора Алексеевича вырезано: Ьыл 
1696 г. и у Всеволода Ольговича: Б1>1л 113(3). Анна Иоанновна: 1 7 ... (далее 
неясно). Портрет Петра И  сделан с медали Шульца, A h h i »i Иоанновшл с  м е 

дали Гедлингера, Елизавет!»! с руб.1ей Беньям!И!а Скотта 17.)5— 57 гг., Петра П1 
с рублей 1762 г., Екатерин!»! — с рублей Т!1мофея Иванова. На ободках luex 
медальонов имеется надпись «Слава Руси». Эта цепь передана в Эр̂ **” ’аж из 
комнат Александра II, и сделана она б!»!ла, очевидно, np!i Екатерине.

Наконец, последняя серия медале!! кругл1.!х, оп1!санн!»!х у Ровинско!о,

‘ Не отмечены Гонинскпм.
2 Собр. Мед., Таб.1 . XXIV, .>?• 1*20, стр. :К).

Отмечена у Ронпнского, но у iiei'o HeiipaKii.ibHo указано число î8. Неверны также 
его утперждении, будто медалп точ 1> н точь скопнропаны с эрмитажно1| 2-oii сернн на 
яшмах, а не с Дор 1на. •
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1131 о loii.ii iiiii.ix iipii Ккагорипо И, по ()11|)(‘д(м(м1пи) ocoOoii 'VKMii.ibiioii i;o- 
>1 1 1 1 1 1 1 1 1. ,)ia  серии сущсчти^ст ио мпогпх 'Жземи.шрач и мо.п.зошыагь огоОым 
рас11,и>г,,ии.0 1 1 „0 м. Она п ,(то„, мз (>Г) Mo.ia.ioii раГю.ы раз-тчных мас.ч*,>о,1. 
При Ккаюрине Оыли, ныОит,., медали от Рюрика до Кшзаисгы (исс1ч> Г>8 , а 
11 0 о7, как указано у 1»(тинского). Н ;-)ту серию иошли псе иоргрегы Дори1а, 
скопиронанные 1 очн<», но и ('oitepHiemio ином Г)ол(‘о Гкни'ооПразио.м и, если 
можно так иыразигь(‘}ц прилизанном стиле. Остальные портреты Г)ылп,поии- 
Д1П1ом>, сноОодно ((иннентопаны» KOMHCcneii. Тоже, поиидимому, относится 
и к iiopipeiaM Петра I, Ккатсрины 1 и Клпзаист!»! — нее они передают 
известные типы медале!!, но со значительными от них отклонениями. Лина 
Иоаннонна по медали Гедлингера, Петр П с того-же оОразца, как и на опаль
ных медалях. Ипос.1едстиии к это1г с.ерии ио(;теиеино ириОаилялись следун)- 
щие портреты: Петр III Ккатерина И, и ииде Минорны (медаль, раОоты 
Лялина с резного камня раОоты ими. Марии Фед0 |)0 1 шы), Павел I с медали 
1797 г. ра(юты ими. АГарии Ф е д о р о в н ы А . 1ександр 1  с медали раОоты 
И1илова'  ̂ (копировал Л. Клепиков), Николай! |)а()оты .lopeiina, Александр 1 Г 
и Александр U1. На oOopoTHF.ix сторонах -них медалей имеются надписи, 
отмечающие главные события и княжении или царствовании данного князя 
НЛП императора.

С этой последней, серии круглых медалей, скопированы, не только 
гравированные портреты русских великих князей и царей, воп1едпп1е почти 
во все труды по pyccKoii истории, как русские так и иностранные издан
ные в конце XVIJI и н n e p B o ii  половине XIX в., но с них-же были взяты и 
очень распространенные литые в бронзе серии бюстов тех-лсе властителей.

Как видно из этчн’о краткого описания портретов, скопированных с 
печатей Дорша, последние были той неизменной и твердо!! основой, которая 
составляет существенное ядро всех второстепенных се|)ий. Портреты импе
раторов, начиная с Г1етра I, заимствуются с различных оригиналов и вари- 
ируются по желанию заказчика, или резчика; портреты-же великих князе11 

II l^apeii от Рюрика до Иоанна Алексеевича, неизменно копируются все с 
тех-же дорп1евских изображений, которызх, очевидно, придается значение 
твердо установленных иконографических типов. В настоящее время, конечно, 
не может быть речи об иконографическом значении доршевских печатей. 
Но, отдав себе ясный отчет в чисто условном их характере, мы, тем не 
менее, должны признать за произведением нюрнбергского мастера крупное 
значение в развитии русского исторического портрета в XVIII и XIX веках.

.М. Максимова.
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* Cofip. Мед., 237. 
2 .V. г., Ло 279.
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Гогснцоллерны 118.
Годжсон i.
Годунов, Борис 138.
Голенищев, В. С. 1—3, 5, 8, И, 13, 14, 17. 
Голиаф 102.
Голицын, кн. 101.
Гор 10.
Гоффзн 105.
Гоццарелли 104.
Гринвель, см. ОгееплуоП.

Давид 102.
Дальтон, см. Dalton.
Даниил Александрович 137.
Дарии 4-4-, 50.
Дарсель, см. Darcel.
Деммени, М. Г. 123, 124-.
Джемс, Уилльям 4.
Джильи, см. Gigli.
Джинанни, см. Ginaiioi.
Дмитрий Донской 137,
Дмитpиii, царевич 1 i5.
Диомед 27.
Дионис 27, 31.

Долгорукий, Юрий 136.
Долгоруки1|, кн. 124, 125, 130.
Дорш, Иоганн 133—136, 139— 149.
Дураццо.
Друз 23.
Дювивье 147.

Квагор И Кипрский 55, 56.
Юврисфей 29,
Квфимид 29—33.
Евфроний 29—33.
Екатерина 1 142, 143, 144, 147, 148, 149. 
Екатерина И 133, 147, 148, 149.
Елизавета Петровна 133, 1М), 142, 148, 1W. 
Елизавета, кор. венгерская 9 i.
Ечелины 94.

/Кебелев, С. А. 78.
Жоли де Бомевиль 104.

Зевс 56.
Зевс-Аммон 63.
Зограф, А. Н. 69.

Пахмес-Нофрет-ири, царица 1о. 
Пбрахим-мирза 121.
Иванов, Тимо(})еп 147, 148.
Игорь 135, 136, 142. 145.
ll.ipuen об.
Ильин, А. А. 127, 130, 147.
Ингирами, кард. 88.
Иннокентий IV, папа 90.
Иннокентий VII, папа 96.
Иннокентш! Л’III, папа 93.
Иоанна I 92, 94.
Иоанна II 96, 97, 99.
Иоанн, ап. 112, ИЗ.
Иоанн Алексеевич 142, 145, 146, 148, 149. 
Иоанн Данилович 134.
Иоанн Калита 137.
Иоанн II, герцог Дураццо 91.
Иоанн II Иоаннович 137.
Иоанн III 137.
Иоанн IV Грозный 133, 137, U 5.
Иоанн V Алексеевич 138.
Иолай 28.
Ипуи 13, 14.
Исайя, натр. 120.
Исхакиды 123.

Кабир 62, 63, 66, 67, 68.
Кайзерлинг, бар. 144.
Калигула 21—24.
Калликст III, папа 99.
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Кампаи t25.
Каире 15.
Карл I AH/KyiicKHii ‘)1. \Ы, ‘Н, 1)5, !)У. 
Карл И XpoMoii 01—1)5.
Карл 111 Мальм! 1)1, У^-1)7, 1)9.
Ка()л VI п о .
Карл Мартолл 1)3, 9 i .
Карл Роберт 83, 94, 1)5.
Караваджо 114.
Ка|>раччм, АиииОал ИЗ.
К р к к о  1*ос*с о , Антонио 10G, 107. 
Кеииор, Фридрих 10().
КизорицкиЛ, Г. К. 2().
Кин, дин. 1'23.
Кирьлкои 15.
Клаиди11, ими. 23, 38.
Кланиер 14i.
Клемент IV, папа 90.
Клемент VII, папа 96, 101, 108, 109. 
Клепинои 149.
Киипоиич, Т. Н. 58.
Кон радии 91.
Корф, бар. Иогаин-АльОрехт 144. 
Краснова, П. Б. 110.
Крижановская, Н. А. 8(>. 
Кроллалаица 103.
Ксеркс 50.
Кубе, А. Н. 100.

.Газарь 10*2.

.1ев X, папа 108.

.1евашов 121—124.

.leBHUKuii 28.

.Тейкфельд, см. f.euckl'eld. 

.1ейхтенбергскйп, герцог 14,
Лемме 47, 52.
.1ено])ман, см. Lenormanl.
.lencnyc, см. Lepsius.
.lepx, II. П. 129.
.1и6манн, Иоганн 118.
Ливия 21, 23, 24, 36, 38, 39, 40. 
Лихачев, Н. II. 130, 146.
.Торенц 149.
.1ука, all. 90.
.1уком^!ки11, В. К. 103.
.1ыкошии, II. 12’).
.1')н Ily.ib 123.
.1к*д()вик III Анжу 96.97.
.1и)довик Велики!!, кор. вен г. 93—1)5. 
.1к)довик IX Свято!! 91.
.1юдовик XI 107.
.1юдовпк Тареитски!! 92.
.Ткщи!! Цезарь 21.
.1к)Цов, проф. 125.
Л л.пт Ki9.

Маат 17.
Мавсол .1 56.
Мазей 56.
Макроби!! 21.
Максимова, М. И. 42, 149.
Мальмберг, В. К. 78.
Л1 анне.1И 110.
Мантенья И З.
Ман(|)ред 91, 92.
Мария Антиохи!!ская 91.
Мария, принц, венгерская, 92.
Мария, дочь Людовика Вел. 94, 96. 
Мария Магда.1 ина 112, ИЗ.
Мария *1»едоровна 149.
Марков, А. К. 119, 120, 124, 1 2 9 -1 3 2 .  
Марк, ап. 90.
Л1арсден, см. Marsden.
Марцелл 22—24.
Матюшкин 119, 120.
Медичи 101, 103, 105— 108.
Медичи, Галеотто 108.
Медичи, Джиованни 108.
Л1едичи, Д ж улио 108.
Медичи, Екатерина 108, 109.
Медичи, Пьетро 107.
Мельгунов 121, 123.
Меренра 1 12.
Микерин, фараон 10.
Миних 124.
Минотавр 28.
Михаил Федорович 138.
Михаэлис, см. M ichaelis.
Мстислав Владимирович 136. 
Мюльверштедт, см. Miilverstedt.

Навилль, см. Xaville.
Нафан 102.
Нершахи, Л1\хаммед 129.
Ника 60—62, 64—68.
Николаи I 133,149.
Николаева, В. А. 19.
Новиков 44.
Ноферреху 3—5.
Нури, Осман 43.

Одиссе!! (!8.
Олеарии 122, 128. 129.
Орсиии, Сабино, кардинал 99. 
Орешников, Л. В. Н 7,
Осирис 6, 15.

Павел I 1U).
Павел И, папа 88.
Пассери 23,
Пасто]>ино КН).
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Иатрокл *it>, .')2, 33. 
l l e H e . iu i ia  l(Vi.
Перовский V7.
Петерсен ‘25, ‘27.
Петр Лрагонскнн *>2.
Петр I 1 1 9 -1 ‘23, 130— 134, 1 3 8 -1 1 9 .  
Петр И 1 V 2 -U 4 , 147— 149.
Петр И1 141, 146, 148, 149.
Петр, царевич 145.
Петруччн, род 103— 109.
Петруччи, Альфонсо, кард. 108. 
Петруччн, Л нтоне.ио 106.
Петруччн, Бартоломео 107.
Петруччн, Боргезе 108.
Петруччн, Камнлла 106.
Петруччн, Камнлло 107.
Петруччн, Пандольфо 104—108. 
Петруччи, Рафаэле 108.
Петруччн, Сципионе 106.
Петруччи, Фабно 108, 109.
Петруччи, Франческо 108.
Петруччн, Якопо 106, 107.
Петруччпо да Камбно 106.
Печчн, см. Pecci.
Пианхи, фараон 2.
Пий И, папа 88, 89.
Пинту рнккно 104, 105.
Пиопн I (Мернтаун Мерн-Ра) 8—12. 
Пиопн П 12.
Пнрготрлес 1Ю.
Пирс И .
Писистратнды 28.
HoceiuoH 37.
Птах 11.

Рафаэль 88, 111‘, 115.
Реглин г, см. Reglin^.
Рейнах, см. Keinacli.
Рейхель, Я. Я. 116.
Ренз Добрый 96.
Репннков, Н. П. 147.
Рибера 114.
Рнкозолн 110.
Ритстап, см. Rietstap.
Риччн, Коррадо 105.
Ровинскнй, Д. А. 133, 134, 139, 141, 146 
Рома 23, .38.
Росс, Л. 46.
Ростовцев, М. П. 24, 66.
Рюрик 133, 135, 142, 144, 145, 148, 149.

Святослав 134— 136, 139, 145, 148. 
Сенека 39.
Сестини, см. Sestini.
Сет 10.

-1 4 9 .

Сигн.чмунд, нмп. 96.
('.имеон, царевич 145.
Синьоре.1ли 104.
Скотт, Беньнмин 148.
Смит, см. Smith.
Сно4|>ру 3, 4.
Содома 104—106.
Соловьев, С. М. 120—125.
С^пиридов, адмирал 22.
Спиридонов, Андрей 144. 
Срезневский, В. П. ИЗ.
Стратон П 55, 5(>.
Стржиговский, см. Strzygowski. 
Строганов, гр. С. Г. 59, 68, 130, 132. 
Струве, В. В. 7, 16.
Студничка, см. Studniczka.
С<|)орца, кондотьер 97.

Талейран 2.
Тансен-Нофрет 15.
Тарант 59.
Тауберт, Пван 142.
Тахмасп, шах 120.
Телеф 25,27.
Терсандр 27.
Тесен 26—32.
Тибернп, нмп. 22, 23, 26, 38, 40. 
Тнзенгаузен, В. Г. 132.
Тимофей, полководец афинский 60. 
Тицно, см. Tizio.
Толстой, Гр. II. И. 130, 131, 148.
Трей 22, 23.
Тройницкий, С. Н. 93, 103, 146. 
Тураев, Б. А. 19.
Тутмес П1 15, 17.

Уваров, гр. А. С. 147.

Фармаковский, Б. Ф. 42, 46.
Фасмер, Р. Р. 132.
Федернго, кор. неаполитанский 98. 
Федор Алексеевич 138, 145, 146, 148. 
Федор Иоаннович 138.
Фердинанд I Арагонский 96. 
Фердинанд Тирольский 106. 
Фердинанд П Католический 98, 99. 
Ферранте I 98, 99, 106.
Ферранте П 98, 99.
Ферсман, А. Е. 34, 141.
Фетида 63.
Финтий 29, 31—33.
Флиттнер, Н. Д. 12, 17.
Фраат IV 22. 
франки 105.
Френ, см. Frahn.
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«Ррилрнх II, ими. !И, 112.
‘1*|)игце, ем. Kiitzo.

Хатор 15.
Х(ч*ес1чиГим|»
Хлудо» 74.
Ходзько, см. (^hodzko.
XpncTO(j)Oi) CH. Ill ,  1 1 2 .
Xyaii II 08.

Цозарь, K ) . i i i i i  I'lO.

llla(|)iipoi< 121, i'2-i.
Шилов 140. 
million 110.
Шкорпил, В. В. 4().
Ш нейдер, Эрчст-Фрпдрих IIS. 
Ш реттер, см. Schrotter.
Штегман, В. К. 33.
Ш тейнмаи 105.
Штелин 141.
Ш тенгель, см. Stenjjel.
Ш теиглип 14G.
ШтралеиОерг 141.
Ш ульц 147.

Элевферия (>0.

Юдин, Самуил 148.
Юдифь 105.
Юлий II, папа 88.
Юлия, дочь Августа 21.
Юнона 38.

Ядвига, кор. польская 9 i  
Яро полк 136.
Ярослав Всеволодович 137, 148. 
Ярослав Мудрый 137, 148.

Am elineaii 9.
Armand, Alfred 10(i.
Arndt 21—2Ф, 39. 
Arndt-Bruckmann 21, 24.
Arnelli 140.

Babelon, Krnest 49, 55, 56, 59—66. 
Babelon-Blanchet 72.
Badaloccliio 115.
Ba^lione-Romano 111.
Baldwinn, Ag:nes 62—6'i, 66. 
Bandino de BartolomaeivS 107. 
Bank6 21 ,23 . '
BarlHcli, Adam 111, 112, 114-.
Bayer 144.
Boarzlev 25, 28—33.

Пел exit, 1C. H I.
Ber#((‘r 74.
Bernoulli 21, 23, 24, 36—40.
BiHMiniJf 7(), 79, 80.
Bock, \ r. 89.
Иоенег 14.
Borcharrll, Lndwif? 15, 76, 77.
Borpiani, Orazio 111— 115.
BoHelli 91.
Bonval, Lucien 121, 122.
Bradley, V. 110.
Bruce, I’eter-Ilenry 119.
Bru f̂HcIi, Heinrich 18, 19.
Brunn-Arndt 39.
Bulle, Heinrich 66.
Butler 41.

Cagiati, Memmo 97, 98, 99.
Carta-Cipolla-Frati 109.
(lastro Castri, Francesco 112.
Chardin 126, 127, 129.
Chaste! de la llow arderie 61.
Chl^dowski 109.
Chodzko 121.
Cledat 11,12.
Cohen, Henri 38.
Crum 80.

Dalton, (). M. 49, 50, 57. 73, 82, 87, 88, 98. 
Darcel, A. 89, 101.
l)areinberj2:-Sag]io 29, 80.
Daressy 3.
Dei, Andrea 106.
Delaporte 47, 48, 50, 54, 55, 58.
Deonna 70.
Dorsch, Johann Christoph, см. Дорш, Иоганн. 
Dorsch, Erhardt 14^.
Dorsch, Paul Christoph 140.
Dorsch, Susanna Maria 140.
Duval-Froehlich 94.

Ebermayer 140.
Eisidel 111.
En^el-Serrure 9 i.
Erinann, A dolf 1—4, 6, 7, 18.
Ersch-Gruber 123.

Fechheimer 77.
Flandrin-Coste 50.
Flinders-Petrie 9, 10.
Foville, .lean de 41, 44, 46, 49, 52.
Friihn, Ch. M. 129, 131, 1.32.
Fraser, Лame^ 122.
Friederichs 71.

i Fritze, Hans 59—63, 65 —69.
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Froehlicli 9 i .
Kurtwiin^rlor, Adoir iJS—ЛЗ, 38, i l —57, 

«7, 70.
Kurtwanjrler-Keifhhold ‘29—33.

(iar»liiu*r 3—(i.
(Jardner, I»oitv 40, (Ui.
(Jarrucci 71.
Gayot 79.
(ierhardt 5Й<, 30, (>7, 78.

I0(), 107.
(iinanni, Marc Antonio 103, 10k  
iiraeven 74.
(ireonw ell .‘i9, &2.

Manwav, Jonas 119, 122, 125.
Hart wig: 29, 31.
Head, B. V. (it—63.
Heineke 112.
Heinemann, Margaret 28, 30.
I lek ler21 .
\{е\Ь\ц 2 1 , 2 2 .
Hormand (12. 
mil, G. T. 62, 63.
Hoppin 25, 27, 29, 32.
Hossler 123.
Huber, M. 111.

I mho IT 91, 98.

Jacobsthal 28.
.lacut 129.
Jameson 68.
Jaubert 126.
Jones 2o, 29, 32.
Jordan, E. 91.

Kekiile 2 i.
Klein 30.
Knapp, P. 61, 66.
Korh 91, 98.

Lamonnier, Ed. 110.
I.an franco 115.
Lanples, L. 126,127.
Lanjjton, Douglass 109.
Lassalle 111.
I.enorniant, (iharles fK).
Lenormant, Francois 74.
Lepsius 15.
Lescano, Johann de 112.
Lieblein, J. 14.
Lilta 107.
Loebbeke 65.
Loewv 25, 27, 29.

Lonfrhi, lloberlo 111, 113, 115.

.Macdonald, (leorge 63, (>4, 67. 
iMaraffhiannis 70.
Marielte 11, 18, 140.
Maries 111.
Marsden, William 127, lii9, 132. 
Mas|)ero 1, 2.
Man 72, 81.
May 23.
Meyer, Ed.
Michaelis 25, 27.
Milanesi-I*ini 110.
Millet 74.
Moller 5, (?.
Muller, L. 40.
MUlverstedt, (̂ . A. 117.
Mnratori 10(i, 107.
Murray 11.

Nagler i l l .
Xaville, Edouard 15.
\ e  wherry 11.
Xeumann, Josef 132.

Olivier 126.
Osborne 41, 46.

Ч

1‘almann 117.
Pecci, Gio Antonio 106—109. 
Perdrizet, P. 63.
Perrot-Chipiez 44, 74.
Petersen, Eugen 37.
Pfuhl 33.
Poole, Uesrinald Stuart 125. 
Pettier 28.
Poulsen 40, 77.

Ua 9—12.
Kabino, L. 121.
Iladford, Evelyn 29, 31.
Kansom 7 i.
Uegling:, Kurt 59, 61.
Iteinach, Salomon 25, 27, 37. 
lleisner 9.
llenouvier, Jules 111.
Uichter, L. 41, 50, 52, 72, 78, 85. 
Kidder 73, 78.
Hietstap, J. B. 103.
Uobert 25, 27.
Koscher, Heinrich 66.
Hupp 93, 95.
Bussio, Petro 107.

Sacken-Kenner 38.
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Sagiio 80.
SchSifer 10, 76, 77. 
Schickeysen-Palm aiiii 117.
Schlfizer, A. L. 123, l ‘i i .
Schmidt, J. 2 î, 27.
Schriitter, Friedrich, Freih. v. И в, 117. 
Schuchart, Carl 105.
Scott-Warin^j 126, 127. ;
Sechan, Louis 29.
SeHtini, Domenico 62.
Sethe, Kurt 15.
Six, Jan 60, 64.
Smith, sir Cecil 66, 67. 
Springer-Michaelis 67.
Stengel, Paul 67.
Stephani 25, 28.
Slokvis, A. M. 106.
Strong 22.
Strzygowski 72, 73, 76, 78, 79, 83, Wl. 
Stuart, Jones 21.
Studniczka 21—23, 39, 67.

Та vernier, Jean Baptiete 122, 12<», 127, 129. 
Thiem e-Becker 115.
Thomasio, Francesco 107.
Tizio, Sigismondo 107— 109.
Tudeer, L. 61.
Tura, Agnolo КМ».

Vasari 105, 106, 110.
Vergara 95.
Visconti 24.

W addinglon 65.
Walter 70.
W alters 78.
Weber 47, 58.
Weber, sir Herman 62. 
Wiedeman 5.
Wreszinski 7.
W roth, Warwick 60, 62, 64— î6. 
Wulff 7 2 -7 4 ,  79, 80, 83.
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ЛуЛ» 1-11 — « г[)Ркп-порсидск1 1 0 » рсзныо камни; Лс 12 — персилскпЛ конус; Л<‘Лу 1И-15 — грочоскпр
резные камин; Д й.1\!> KJ-19 — персилские монеты.
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