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м 1» ь : д у п ь ; д о м л к 1т к .
K|iari:iiti путеподите.и. по Иизаптинскому Отде- 

.IOE1IIIO ^)р>11ггажа ставит задачсН ii()>io'ib посети

телю .Мгзея щюследпть на сраииителыю ограни- 

ЧС 1 1ПОМ ЧИСМО ПаМЛТ11ИК01{ ИСТО ЧИШ чИ и пути 

[)|131шгпл культуры данной эпохи. Поэтому путо- 

нодитоль созиателг.ио не дает перечня всех питрин 

и псох находящихся н них и|)едметон.

ЛраПские ци<[)ры обозначают номер зала, 

римские —  но\1С|) питрины.
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Илаи Пизаитппского Отделении.

лСстницсх

ni(3aHTiiiicKoe Огделенпе организовано в Эрми
таже после революинп. выставочные залы обо
рудованы к десятилетию Октаб])я и открыты  
(S ноиб(>н 1927 года. Ji Отделении, оГ)7,едпнены 
KOj.ieKnirii, иакоилишитгсся и и т еч е 

ние деинтнадцатогч) и диадцатого 1<еков и х р а -  

п и т п и е с я  р азр о зн ен н о  в н ескол ьки х  отделениях.

начптельная часть лещен происходит из раско
пок и из случа|1иых находок н р»13личпг»1х згестах 
C L( iP .  1>огатеЙ1пее соГ)[)а1И1е памятппкоп Кизан- 
TnficKoro Кгипта составлено^ преимущественно^ 
во время двух оргапизова1гньтх Эр^^^пажем экспе
диций в Кгипет в I8S(S— 188!) г г .  и в 18!)7 г. 
Мног о ва;кных материалов дала покупка в 1884 г. 
Оолыпого собрания Ьазплевского. За годы ]>ево- 
люции коллекции Отделения пополнились вновь
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приобретенными Эр^*чтажсм иыдающпмися пред
метами. Среди последних нужно отметить сере
бряный КОИП1 и кутппн первой четнерти седьмого 
века (зал-4 вит|)пна VII) и два блюда первой по
ловины шестого века — одно с изображением 
посещения 1{ене|)оп Лнхиза, • другое с орна
ментом (зал 4 BHTpniia II), которые проливают 
ярки11 свет на многие стороны византийской 
кУ‘1ьтуры. Складень из слоново!! кости (зал 5 
витрина V) является выдающимся образцом пск>х- 
ства последней эпохи существования Ипзантии. 
Отметим еще среди новых поступлений мрамор
ный рельес)» с изображением пи]>ковых сиен, сде
ланный около пятисотою года (зал 4), два мра
морных релье<)>а двеиадпатого-тринадпатого века 
(зал 5), плащ 1гз петельчатой ткани с пурпурным 
узором (зал 3 витрина XIV).

Отделение показывает процесс об])азования 
и |)а;)вития средневековой средиземноморской 
культуры, условно называемой « византийско!! 
('ложивп1е11сн в результате разложения Римской 
11мпе|и1и и притока ва|>варски\ народов. Отделе
ние, вместе с т(»м, выясняет состав и пути разви
тии местных культур 11|)ичерноморья и их зна
чение.
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В дрсвнел! мире развптпе торгового обмена 
между странамп, окружающими Средиземное 
море, вызывало все более и более насущную 
необходимость сильно11 централизованной ио'ли- 
тической организации, которая могла бы сио- 
соЬствовать беснеребо1шому торговому обмену 
и развитию местных производств, оградив без
опасность путей сообщеипя и границ. Таким 

^объединяющим центром стала Римская держава, 
достигшая за два века, предшествующих началу 
христианской эры, мирового могущества. Но со- 
циально-эконолшческие противоречия в Римской 
Империи привели к постепенному сокращению 
торгового обмена между центром Империи и про
винциями, и обус.10впли переход Рима к натураль
ному хозяйству.* Рим, будучи, по.1итпческим 
центром государства, экономически отставал от 
своих восточных провинций, и Империя шла по 
пути разложения. Одним из следствий экономи
ческого кризиса в Империи было то, что варвар
ские, германские народы, жившие в центрально!! 
и восточной Ьвроие, стали все больше и больше 
и|)0никать во все стороны хозяйственной жизни

' Подробнее смотри: Розенталь, Зппадно-европей- 
ское средневековье F, .Тенпнград
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Рпма. Варвары получали все большее распростра
нение в Империи, достигали' дая;е высших 
должносте!}, получали также преоОладающее зна
чение в армии, занимали в ней командные 
должности и, наконец, захватили террпто]»пю не 
только провинции, но и центральной части Импе
рии. Не нуясно представлять себе этих варваров 
какими-то дикарями. Слово «варвар» обозначает: 
чулгестранец. Сейчас оно часто употребляется 
в значении унизительном, как бранное слово. Это 
обт>ясняется тем, что крупные нмиериалисти- 
ческие центры долго относились к чуигеземным 
народам с презрением. Обычаи чужестранца, 
проявления его своеобразной культу|)ы были не
понятны, казались странными, и на них самодо
вольно смотрели свысока. Приравнять кого-ни
будь к чужестранцу стало равносильно желанию 
унизпть человека. Теперь, когда мы не разделяем 
пароды на высшие и низшие, мы будем здесь 
называть «варварами», без всякого оттенка 
обиды, тех чужестранцев, которые стали играть 
первенствующую роль в Срсдиземноморьи и завла
дели Римской IlMnepneii. Эти варвары имели 
своеобразную, длительно слагавшуюся высокую 
культуру, как mj.i люжсм убедиться в зтом.
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осмотрев в Эр^***таже сохрапнвппгеся от нпх 
вещи, взятие встрварамп Рима в 410 г. нашей 
эры н последующее падение PnMCKoii Империи 
не было результатом к[)упного по])аженпя рим- 
лян на войне. З ‘"̂ и̂ т̂ие варварами территории 
Империи, известное под названием ((Великого 
переселения народов)), не было внезапным 
налетом каких-то полчищ. Оно было. подго-I
товлено всем ходом длительного социально- 
экономического и политического разложения 
PnMCKoii Империи и явилось естественным его 
продолжением. ^

VuM задолго до своего падения, еще оставаясь 
столицей Империи, перестал быть (|)актическим 
центром государства, практический торгово-п|)о- 
мы [пленный центр государства перел1естился 
к востоку, к странам с наибольшей производи
тельностью, с наиболее развитой промьиплен- 
ностью и с ненарушавп1имся п[>авильным торго
вым обменом. Такими странами были: Einiier, 
Малая Азия, Си]>пя и Черноморье. Политическим 
следствием такого изменения экономического 
полоукенпя был пе|>енос в г. naineii эры сто- 
лггцы Римской Империи на восток, на берега 
1м)сфорского пролива, соединяющего Черное
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море CO Средиземным, в город ВнзантиН, позднее 
переименоьанньп! и Константинополь,

С пе|)еносом столицы на восток, некогда еди
ная Империя распалась на две части: на западную 
с Римом во главе и на восточную —  ромейскую 
или византийскую с центром в 1|Онстантпмо- 
поле. Благоприятное географическое положение 
последнего делало его торговым посредником 
между Азией и Европой. Оживленный торговый 
обмен и ]>азвитая промышленность столицы и 
провинций Византийской Империи яиились эко- 
номическо!! п|)едпосылкой, обусловившей дли
тельное, свыше тысячи лет (до 1453 г.) существо
вание государства, тогда как западная Империя 
с Римом вскоре прекратила свое существо
вание.

Коллекции Византийского Отделения объеди
няют памятники материально11 культуры восточ
ных стран Римской Импе|)ии, особенно, Египта, 
Константинополя и Прпчерномо|)ья. ЬЧльтура 
варваров 11риче|)поморья сыграла первенствую- 
щую |к)ль в создании средневековой европейской 
культуры. Все залы Отделения, в целом, раскры
вают процесс перехода от зллинистическо-рим- 
C K o it  культуры к средневековой и показывают
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путп ее развития и ее восточно-европейские вар
варские источники.

Выставочный материал расположен в залах 
по ктльтурно-историческпм комплексам. Объеди
нение во-едйно разнородных памятников, при
надлежащих одному времени и одной культурной 
области, позволяет выяснить с возможной полно
той характер эпохи и изучить совершавшиеся 
в ней явления. Только при сопоставлении между 
собой тех предметов; которые первоначально
были объединены самой жизн1>ю и условия воз-%/
никновения которых были для всех общими, 
можно в»>1яснить ту среду, выразителем которой 
являлся каждый предмет, выяснить те обществен
ные слои, на распрост[>анение среди кото|)ых 
были рассчитаны подобные вещи или по заказу 
кото|)ых они были исполнены, а также и воз- 
создать полностью процесс производства того 
времени. Поэтому нужно закончить осмотр це
лого комплекса в однол! зале прежде, чем перейти 
к осмотру следующего.

Первые залы и площадка лестницы 1 —3)
посвящены 1)Пзаитийскому Египту, у̂ ва с|)сдних 
зала (Л‘1‘Л2 4— 5) посвящены, главным образом, 
изделиям столичных мастерских Конгтантино-



и .г- • tг
V Т Ч

■ Ь  '  '  •

V,- '
i

1 » ЗР t.t'V'ir
ШМ,:

i f  (

Л

12

поля на протяясении всей истории Византийской 
Ил1пс])ии; тут исе помещены памятники и про
винциальных областей —  Малой Азпи, Сирии, 
Балканского полуострона и 4j)yr. Залы Л'аЛ!- G 
и 7 поспящены Византийскому Херсонссу и куль
туре варнарон, населяишпх территорию юга СССР.

. I

М./
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иИЗАПТИПСГаП! ЕГИПЕТ.
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'' 'Визаити11ская эпоха в истории Египта охиа- 
т1»1вает ис|)иод с т|)стьего ио седьмой «ека нашей 
эры. Древности этого периода известны под- 
названием коптских.^ Слово ((КОПТЫ)) является
искажением греческого слова ((Египтяне)), при-

\
мененного к туземцам-христианам арабами, завое
вавшими Египет в (‘>41 г. Главными кз^льту[>ными 
центрами в византийскую эпоху являются города 
Александрия, Лнтиноя и Ахмим, а также круп
ные монастыри (смотри карту Византийского 
Египта на щите у окна). Александрия Оыла ми
ровым |)Ынком на Средиземном море, через, 
который Египет был связан со всем культурным 
миром. Ахмим на берегу Нила, в глубине страны, 
был центром текстильного производства, и боль
шинство выставленных в залах тканей происхо-

\
днт оттуда.

' I )
1 Ti. Л. Тураеп, Коптское пскусстпо. Новый Эвцикло- 

пелпческип гловарь ]>рокгауза и luj)poiia, т,22,10‘2—70;).

• а
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Между низантниской и предшествующей эпо
хой в нсторнп Египта нет никакого разрыва, и 
одна является непосредственным продолжением 
другой. Жизнь Египта и в византийскую эпоху 
продолжается на той же экономической 6а:^е, 
что и в римскую эпоху и его искусство является 
прямым продолжением эллинистическо-римского 
искусства, как мы видим это на образцах тканей, 
одежд, завес, каменных релье(}»ов, резьбы но 
кости и дереву и проч. Самые сюжеты: бог 
Дионис и подвиги Геркулеса (смотри ткань 
в зале 3 витрина V, налево), колесница бога Дио
ниса (там же, посредине), Персей с медузой 
(зал 3 витрина III, внизу налево), изображения 
Нильской природы на ткани (там же выше, на
лево), на резно11 доске (зал 3 витрина VII), на 
пластинках из костп с вырезанными и когда ю  
заиолнеиными краской изображениями охоты 
и птиц (зал 3 витрина X) —  все перечисленные 
образцы продолжают античную мифологию или 
излюбленные изображения поздне-з^линисгичо- 
ского и римского искусства. '

Эллииистическо-римский характе|> египег- 
ского искусстна этого времени отражает общность 
социально-экономических отпошони1( в странах,
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^ I

окружающих Средиземное море. Тем отчетливее 
выступают па этом общем (})оие отдельные не 
эллинистические черты, восходящие к древнему 
Ei iiuTy и сохранившиеся, иреимущественно, во 
внутренних областях страны, в туземной народ
ной среде, в низовых слоях общества. Напри
мер, пзображеппе христианских святых-всадни- 
ков дается в типе изображении египетского бога 
Го[»а (зал 3 витрина XVI), встречается священный 
змей ypeii (зал 3 витрина III — ткань с олице
творением земли), птицы часто изоб{)ажаются 
в своеобразных древне-егииетских коронах на 
головах (зал 3 витрина XII); анхом —  древие-еги- 
иетскнм иеро1'лифом, символизующим жизнь,— 
пользуются, как изображением креста (зал 3 
стойки II и IV); доживает, как наследие древне
египетской си.мволикн, изображение лягушки 
(зал 3 витрипа VI, слева — глинянгле светильники); 
на бронзовых канделябрах (зал 3 питрииа XI, 
посредине и вверху справа) колонка в виде пучка 
стеблей лотоса и двойные лотосовидные капители, 
усложненные виноградными гроздями, повто|)яют 
архитектурные мотивы Древнего Египта. Самый 
ха|*актер изоб[)ажсний отличается от эллинисти
ческих, стремящихся приблизиться к действи-
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тсльиости и передаче выпуклостей лица, тела или 
предмета; изображение, в цротивоположиость 
эллинистическому, почти лишено рельефа и ри
сунок па нем дается линиями. Однако не во всех 
случаях моясно считать такой характер (изобра
жений чисто местным явлением, коренящимся 
в местных традициях. Такие же особенности 
искусства проникали в Египет и извне через Але
ксандрию и отражали общий для всего Среди
земноморья процесс (сравни пос.1едующие залы). 

П лощ адка лест- Надписи на надгробных 
нпцы  1 .  каменных плитах с шестого

Витрин ы I III. по девятый века (на щите).
О бразцы  копт- Частное письмо, податная
ск о го  письма. квитанция,медицинскийре-

6— 14 века. цепт, долговая расписка и
другие образцы надписей," 

написанные на разных материалах: на папирусе, 
па бумаге, на глиняных черепках и проч. (ви
трина III). У наиболее интересных памятников 
рядом с вещами помещен pyccKnii перевод.

Надпись на большой погребальной пелене 
(витрина II) написана в 1,308 г. нашей эры. Ту
земное египетское население постепенно утрачи
вало свой родной язык под влиянием культуры

»
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завоевателей-арабов. Поздинх коптских надписеп, 
поэтому, известно мало. Надпись на пелене 
является одним нз наиболее поздних памятников 
на коптском языке. i '

И |) о ход 2. Части цветных тканей
Витрин а I. , с узором п отдельные 
И 1елковы е вставки, нашивавшиеся на

ткани. одежду. Шелк, добываемый
5— 7 века. из коконов шелковичного

Г

червя, привозился из вос
точных стран. На коптских шелковых тканях 
встречаются чисто восточные мотивы. Ткани 
шестого или седьмого века с изобраясением охоты 
на львов (посредине с лиловым фоном и слева 
с синим), возможно были вытканы в мастерских 
Сирии, откуда и были привезены в' Египет. Изо
бражение выполнено по строго установленио11 
схеме. Правая и левая половины изображения 
повторяют друг друга. Два куска ткани, то;ке 
шестого или седьмого века (справа) с изображе
нием соколиной охоты и охотников в зарослях 
были сделаны, быть может, в мастерско!! некоего 
Захария. Подобные ткани с его именем, выткан
ным над изображениями, были широко [)асппо- 
странены в Египте.

2

БИЬЛИОТЕ!

'-у.
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Зал  3 у окна. Верхний плащ из льняной 
Витрин а XIV. петельчатой тканн (техника 

П лащ.  ̂ тканья объяснена и витрине 
4 век. посредине за-ia) с заткан

ными украшениями из пур
пурной шерсти. Употреблялся, как одежда, только 
состоятельными классами. Пурпуром называлась 
особая краска, добывавшаяся пз морских раку
шек. Она пмела разные цвета и оттенки, образцы 
которых выставлены в витрине V (пурпур ни
когда не бывал красного цвета). Такого же ри
сунка, как этот плащ, делались завесы, скатерти. 
Они были широко распространен!.! по всему 
Средиземноморью и в более позднее время, как 
об этом свидетельствуют изображения их на 
мозаиках шестого века (смотр!! фотог])аф!1!1 
у витрины).

Зал  3 . , Часть ртбашки-туники.
В !1тр !!н а  П1, слева. Образец эллин!1стпческо- 
Т к а!!ь  с ж ен ски м  римского искусства. Сильно 

п о р тр ето м . повреясдепный !»усок ткани 
4 век. с затканн!>!м изображением

жетпипы. В!.!птклос!н ее 
лица, так же как и свет на лбу, па носу i! под r.ia- 
зам!!, переда!!1>! нитям!! разных цветов и оттенков,

I
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заткиииыми в различных иаправлешгях, чтобы 
передать изгибы поверхности лица. Особенно 
резко подчеркнуты тени глазной впадины —  ха- 
рактерны!! прием поздне-эллпнпстического искус
ства, применившийся в живописи. Техника — 
ткаыье из разноцветных нитей, так называемы11 
гобелен — объяснена в витрине XVI посредине 
зала. Целые туники разных покроев и с разными 
способами украшений, а также части туник, вы
ставлены на стене против окоп и между окон, 
и на площадке лестницы 1.

Зал  3. Часть тупики с изобра-
Витрин а III, жение.м 3<?мли, олицетво

ренной в виде женщины. 
Тип ее липа и одежда харак
терны для средиземномор
ского искусства римской 
эпохи. Только в головном 

уборе сохраняются черты Древнего Египта: сол
нечный диск с изображением посредине священ
ной змеи-урея. По сторонам диска пучки ко
лосьев. Буквы ГП по гречески чпта1^тся «ге» и 
значат в переводе «земля». Выпуклости и впа- 
дипы на лпце переданы цветными нитями; нет 
линп|{, разграничивающих черты лица; ярки!}

справа. 
Ткань с изобра
жением З^ '̂ '̂ли. 

4—5 век.

у ■ ' . .fu
'-'лЛЬ
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свет ложится по всему -ИШУ) шее и одеисде. За
мечательно сохраиились ■ краски. ИзоОражоине 
выткано из цистных нитей в технике гобелена 
(смотри витрину XVI).

Известно, что на той же тупике было также 
и пзобраисение Пила, олицетворенного в виде 
старца. Таким образом, для украшения одежды 
был избран мотив, очень близкий каждому егип
тянину. От оплодотворения земли нильским раз
ливом зависело б.1агосостояние населения.

1 J
Зал 3. Пзобраясения на тканях

В и три н а XVI. исполнены в большинстве 
Т е х н и к а  и случаев, так называемой го- 

образць! ткан ей , беленовой техникой. В ви
трине на специально сде

ланных сотрудниками Эрмитажа наглядных образ
цах показан способ тканья этого рода. Всякая 
ткань получается взаимным переплетением двух 
систем нитей: продольных, называемых основой, 
и поперечных, называемых утком. Гобеленом 
называется узорчатая ткань полотняного пере
плетения, у KOTopoii уток не сплошной, а состоит 
из многих нитей разных цветов, при чем нить 
каждо1'о цвета переплетает .шшь сто.1ько нитей 
основы, cKo.ibKo требует узор.
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Иа подлпитах тканях, выставленных рядом 
с наглядными образцами техники, можно про
следить все особенности К|)опотливого снособа 
тканья гобелена. Для этого ткани выставлены 
таким образом, что видны их обе стороны.

Иа других наглядн1>1х образцах показаны иные 
способы тканья тканей, выставленных в за
лах 2 и 3 . I

Зал 3 . Каменные рельефы, быв-
Стойки II и IV. нше частями зданий и 

К ам ен н ы е иадгробными памятниками
рельс(|»ы. (стелы). Иа некоторых сте-
— 7 века. лах христианских погребе

ний изображается умерший 
в позе молящегося, с воздетыми рукадт. В над
писи указывается его имя и общественное поло
жение. Например, обломок верхней части стелы 
с головой и КИСТЯМ1Г [>ук; надпись иа коптском 
языке по сторонам: «Кол(}»е, плотник, бог
с тобой» (стойка IV, посредине). 15 отличие от 
выпуклых (|)орм изображений па эл-тнистическо- 
рнмских рельефах (сравни больигую голову,
окруженную венком — стойка II, наверху посре
дине, или зве|)ей — стойка II, слева), лицо Колфе 
плоско врезано в камне.

21
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На M iionix стелах помец1ены нзоЛражонпя 
крестов разной формы. 4ч>рма некоторых из 
них восходит к дрсинс-егнпетскому иероглифу, 
символизующому ж изнь, —  анху.

З а л  3. ]1лоские подвесные сост-
%

В и т р и н а  Л'1. ды, для масла, так на^ы-
Г л и н я н ы е  каемме ампулы, которые

а м и у лы . паломники Орали с соГм>й
5— 7 нека. на иамять нз монастыря

Мины (см. карту Ив;чантий> 
ского Египта на щите ^  окна). На основании 
,9ти\ сосудов можно судить, с какими далекими 
странами был неносредственно связал Ьнзаитий- 
ский Египет. Одно из указаний на цто дает вы
ставленная посредине ампула. Она Лыла прине
сена из Египта каким-то паломником во ‘Гранцик», 
где и Гилла найдена в городе Лрле. На ампулах 
из<)6ражается местный покровитель монастыря — • 
Мина, то стоящим между двух верГмюдов, то 
в виде юловы негра в профил1>.

3. Часть большой льняной
Стена завесы с затклнпыми из

пр(»тнв входа. шерстяных ниттИ пзобра- 
З а в е га . жепиями (гоГ»<>.1оповая тех-

4 век. иика). Посредипе колонна.
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no сторонам от nee дна дерева. Колопна покрыта 
узором. Вверху в трех медальонах я;енские го
ловы с характерными широко раскрытыми гла
зами. На лице не показано никаких выпуклостей, 
черты лица обозначены темными .шнпями.

Зал 3. В витрине собраны раз-
В и три н а IX. личные предметы, найден-

Прииадленсности ные в разных могилах ви- 
туал ета . зантий(5кого времени-: дет-
5— 7 века. ска я тупика пятого или

шестого века, детский чу
лок Д.1Я сат1далин с отдельным большим пальцем, 
детская сандалия, плетеная из травы; детская 
кожаная ту(|)ля. Внизу образцы обуви взрослых. 
Посредине деревянная подставка под голову, над 
ней узкая кожаная туго набитая подушка, под- 
кладывавшаяся под голову. Вокруг стеклянные 
бусы и б[)аслеты. Справа плетеный колпак с за
остряющимся верхом.



4— 5. 

КОИСТЛИТПИОПО.И) II ВПЗАНТПНСКЛН

ПРОВИНЦИЯ.
»

Константипопо.»ь был кртпнейшнм торгоным 
и ii|)OMi>iui.ieiiiibiM центром «осточного ср<мн- 
земноморья.^ В него стека.шсь товары не т<».п.ко 
из npii.icraioiMiix стран, но н нз стран Дальнего 
Востока, Индии п Центральной Азии. Он был 
торговым посредником между ЕвроиоН и Азией. 
Город наводняли купцы, приходившие со всех 
концов мира, различные кустарп-ремеслонннки, 
инженеры, архитекторы, разноплеменные рабы. 
Их разнородные, во многом п|»отивоноложные 
склонности, вкусы, привычки, обычаи, техниче
ские навыки спаивались в столице в одну общую 
массу. Искусство Византии воспринимало в себя 
местные художественные течения, оно отражало

* Л. Л. Bacii.ibpii, .1окцпп по псторпц Пнзаитпн I, П . 
11И7. Он жо, ltn 3€iuTiifl п крестоносц!.!, 11. 1923. Он же, 
.Татннское иладычсстпо на востоке, I I .  192-Ч. Он же, 11а- 
денпс lliMauTnn, Ленинград 1925. Д. И. AilHa.ioii, Э-иини- 
стпчсскпс осыопм лп.чантпиского нскуогтпа, 11. Г,Н¥К



25

й себе все сложные взаимоотношения и проти- 
«оремия огромно!! торговой империи. На протя
жении более, чем тысячелетнего существования 
госуда|>ства его границы изменялись, цветущие 
области отпадали, торговые пути и рынки иере- 
ходили в другие руки. Всё это меняло внутрен
ний экономический'уклад, влекло классовое рас
слоение и выдвижение новых социальных груп
пировок. Искусство, отражая все эти последова
тельные изменения, не могло оставаться непо- 
ДВИЖНЫЛ1, каким-то застывшим в раз навсегда 
выработанных формах. И, действительно, визан- 
ти»1ские изделия, например, шестого века резко 
отличаются, и не мог.ш не отличаться, от изде
лий одипнадцатого-двенадиатого веков, так как 
хозяйственные ,п общественные формы xt тому 
времени совершенно изменились. Предметы 
четырнадцатого-пятнадцатого веков, в свою оче
редь, обнаруживают совершенно своеобразный 
характер. По при всей подвижности искусства, 
при всей его изменяемости, мои;ет быть просле
жен общий процесс, последовательное движение 
художественных фо[»м, что обусловлено законо
мерностью развития хозяйственных, социальных 
и политических (j)0[»M Византийской Империи.

V



Вместе с тем, искусство этой огромной Пмпернп 
никогда не было единым, но « различных про
винциях преобладали спои местные особенности 
(сравни, например, насколько различен ха]>актер 
рельефов на блюдах, сделанных, хотя и в одно 
время, но в разных промышленных пеитрах: одни 
в Сирии, другие в Константинополе —  зал \ ви
трина III, или на резных камнях, приблизительно, 
одновременной работы— зал 4 витрина V III ; 
обрати внимание, насколько своеобразен j>ncv- 
нок на знаменитой стеклянной чаше, найденной 
на Ьалканском полуострове в Подгорице в Чер
ногории — зал 4 витрина VIII).

З ал  4 . Серебряная утварь, уио-
В и тр и н а  II. треблявшаяся в обиходе

С е р е б р я н ы е  богатых классов и в перк-
со суд ы . вах. На донышках сосу-

К о н с т а н т и н о -  дов выбиты констаитино-
•иольская ра- польские клейма (в витрине

бота. выставлены их фотогра-
^ ^ века. фнн)? позволяющие точно

определять время изгото
вления предметов, благодаря сравнению изобра- 
лсений на них и на монетах (смотри византий
ские монеты —  зал 5 витрина VI).

20
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Все выставленные сосуды были найдены 
в земле в н|)едслах СССР. Особенно много най
дено их на Урале. Они туда попал» из Констан
тинополя в результате меновой торговли. С на
шего севера вывозили различное сырье, особенно 
меха. В обмен местное население получало от 
купцов серебряную посуду, украшения и прочее. 
Многие из этих привезенных издалека вещей 
были сп[»ятаны их владельцами в землю, другие 
же вещи были зарыты в землю, возможно, не 
ради их сохранения, а как жертвоприношение 
богам. Теперь, спустя много веков, эти сосуды 
случайно обнаруживаются крестьянами при па
хоте, при огородных работах, при проведении 
дорог и проч.

Византи1}ское искусство является прямым 
продолжением э-тлинпстическо-римского и часто, 
как мы улге видели то же самое'в Византийском 
Египте, изображении, украиьпющие сосуды, заим
ствуются из античной ми(|>ологии. Па одном,’ 
найденном на Урале, весною 1925 г., блюде ше
стого века (с[»едняя створка витрины, слева) 
изображен миф о посещении богиней Венерой 
герои Анхиза. На Венере, согласно M inj)a, фри
гийский наряд с характерным головным убором,
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верх которого нависает вперед. На другом блюде 
седьмого века (там же, справа) изображены ле
гендарные герои 31елеагр и Лталанта, отдыхаю
щие после охоты. Ъо.1ьшой k o b u i  начало шестого 
века (левая створка, вверху) украшен излюблен
ными в поздне-эллинистическом искусстве H3o6jta- 
жепиями нильской при|)оды. Посреднне ковша 
шуточное изображение постройки башни для на
блюдения за подъемом воды в Iin.ie, от которого 
зависело благосостояние египтянина.

Нильская природа и рыбная ловля украшают 
\ еще и стенки зэмечательных ковша и ктвшина

С

первой половины седьмого века, купленных 
Эрмитажем за годы революции (помещены на
против в обелиске VII). Они выставлены таким 
образом, что мояаю видеть и дно с выбнтымн 
на нем византийскими клеймами.

I линяный черепок (посредине витрины II) 
с изображением морских божеств —  резвящейся 
нереиды среди тритонов, относится к середине 
пятого века. Содержание надписи на борту указы
вает, что это, был сосуд церковного назначения. 
Таким образом, мы видим, что даже христиан
ская церковь не отказывалась в то время от
мифологических сюжетов античного искусства.

%
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Серебряные сосуды предназначалпсь для ные- 
ших, состоятельных классов п должны были вы
ражать нх требования. Одновременно на харак
тере рельефов, украшающих их, выступают 
черты, распространенные в uiupoKoi} народной 
среде. На релье(1>ах можно проследить общее для 
всего Средиземноморья постепенное превращение 
Эллннистическо-римских рельефных изображений 
в изображения почти плоские с линейным ри
сунком. ̂ »

Большое серебряное блюдо (внизу) сделано,
как гласит латинская надпись, по заказу епис
копа Патерна, жившего около 518 года в го
роде Томи на Черном море (в нынешней 
Румынии). Таким образом, заказчик был пред
ставителем варваров.

По бО|*ту блюда тянется обычная для элли
нистическо-римского искусства вьющаяся лоза 
с птицами, зверями и вазами в ее завитках. 
В угоду вкусу заказчика-варва()а она была в че
тырех местах расплющена и украшена наклад
ными медальонами с крестообразными встав
ками цветных камней. От них renejtb сохранился 
лишь скелет перегородок (cjiaiiHH вещи той же 
техники с сохранившимися вставками в витрине
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у средне1’0 окпсч). Пример проникнонения в сто
личные констаитииоио^ьскис масте])скпе варвар
ского искусства. Искусство причерноморских 
варваров могло проникать в Константинополь и 
скрещиваться со средиземноморским искусством 
потому, что общность экономических интересов 
обеих стран как бы стирала естественные гра
ницы и сближала хозяйственный и обществен
ный уклад их жизни.

Зал  4 . ' Богатое п о гр е б е т е  ка-
В и три ны  VI кого-то ва|)варского князя

из Причерноморья, обна
руженное на берегах реки 
Прута, в Молдавии. При 
погребении на покойника, 
к]»оме обычной одежды, 
надева.тись различные укра

шения, на голову возлага.юя венок (витрина IX). 
От венка сох|)анилнсь лишь четыре украшав
ших его листка (сравни венки в зале 7 вит
рины II и III). В склепе пометались ра;^личпые 
бытовые предметы — части складного стула 
(витрина VI), вооружение —  шлем (в1ггрина VI),
конская сбруя, утварь —  сосуды (витрина VI) 
и проч.

и IX./

Вещ и  из вар 
в а р с к о г о  по

гр еб ен и я . 
О коло 400 г.
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1*ыГ)ка и наконечники ремпей (питрипа IX) 
украшены типичными иариарскими приемами: 
BcraBKoii пнетных камней и золотые перего
родки—  так называемая, перегородчатая инкру
стации (как л1едальоиы на блюде Патерна — зал 4 
вптрина П (сравни зал 7 витрины II и V). Дру
гой излюбленный прием варварских ювелиров: 
ук|»ашение осколками сердоликов в отдельных 
оправах —• видим на остальных вещах (витрина I X ; 
сравни зал 7 внтрипа VI).

Большие серебряные сосуды: кувпшн с руч
ками в виде кентавров и с изображением лед ен- 
дарной битвы греков с женщинами-воительни- 
пами —  амазонками, п , ведро со сценами из 
античной ми(|)Ологип так же, как и все украше
ния,—  ва[)варской работы. Все эти изделия по
казывают, что варвары не были дикарями. Они 
имели свою, веками сложившуюся культуру. 
Между ппми и странами Средиземного моря 
были длительные связи, их культу|»ы взаимно 
оплодотворяли'друг Д|*уга. Варварский художник 
был xo[»onto знаком с эллиппстпческо-римскимп 
образцами и мог изготовлять очень близкие 
к ним вещи, применяя, однако, и свои приемы 
и свое понимание искусства.
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З ал  4 . Серебряное Олюдо (ЛЬ 2)
В н три IIа  III. с xpHCTibiiicRiiMii изображе-
С ереО рян ы е ниями н иадиисямн иа сн-

блюда. рийском языке и блюдо
С и р и 11ская  ра- (Ла 1 1 )  с хрпстпаиоким

^<^та. изображением двух аигелоп
6 век. по сторонам креста — явля

ются образцами искусства 
одного из крупных экономических и ктльтурных 
центров восточного Средиземноморья —  Сирии. 
Рельефы обоих блюд резко отличаются от релье- 
<j)OB на блюдах Константинопольской работы, 
выставленных в сродней части витрины. В них 
отчетливо выражены местные черты.

За*’  Пиксиды слоновой ко-
В и три на V. сти —  крт1мые koj»o6o4kh

П иксиды. с крышкой,употреблявшие-
~ века. ся как в церковном, так

ч в гражданском бытт. 
Их стенки украшены ])ельо()*ами. Пиксида на- 
верху, в отличие от всех остальных, yK]>auiena 
рисунком, сделанным линиями. Она была най
дена в Керчи и была сделана, вероятно, мест
ным художником, чем и объясняется отсутствие 
на,ней обычных для пикснд рельефов.



З ал  4.
'  ч

Ви три н а IV.
Д н п т п х п

$ *

113 костп . 
К о н с т а н т и н о 
п о л ь ск а я  ра

бота.
-6 века.

Днптихом называется 
• «

складень нз двух створок,' 
на одной стороне которых 
вырезывалось пзображение, 
а оборотная —  гладкая сто-
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рона покрывалась воском и 
служила для различных за
писей. Один из видов дп- 
итнхов называется кон

сульским, так как консул (высшее должностное 
лицо в столице), вступая в долякность, устраивал 
цирковые игры и увековечивал это событие на 
резных диптихах из слоновой костп, которые 
раздавал в качестве почетных подарков знатным 
лицам. На диптихе консул ‘ изображен председа
тельствующим в цирке. Внизу арена с цирко
выми артистами, за ареной видны зрители, над 
ними консул. Характерной особенностью изобра
жения KOHCy.ia являются его значительно боль
шие размеры по сравнению с остальными. Нару
шение действительных соотношений между фи
гурами имеет целью выделить общественное пре
восходство заказчика диптиха,’ нринадлежащего 
к высшим классам. Пример иридв0рн010 искусства.

Цирковые сцены на двух створках (посредине

. )

. К :

ш

.у
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витрины) сделаны в.одно время двумя разными 
мастерами с одного оОщего образца. На правой 
створке под ногамп (J)nryp гладиаторов сохра
нено изображение почвы, на левой створке она 
совершенно отсутствует, как обычно в византий-  ̂
ском искусстве, и фигуры повисают на фоне, 
сплетаясь в общий узор.

Зэл  4. Тож е наблюдается наин-
У  с т е н ы  тересном, большом мрамор-

п р о ти в  с р е д н е го  ном рельефе (посреди зала, 
окн а. у стены) с ппрковымп спе-

Р е л ь е ф . нами, где одна собака, на-
О ко.ю  500 года, пример, помещена над го-

 ̂ ловой другой собаки, пли 
медведь слева оказывается совсем на воздухе.

А,

Характерно для этой эпохи скрещивающихся 
язычества и христианства сочетание изображе
ния цирковых сцен с изображением креста, вы
сеченного на задней стороне плиты.

Зал 4. Статуи представ.1яют со-
У  с т е н ы  - бой христианское символи-

п р оти в окон. ческое изображение Хри-
С т а т у и  мра- ста в виде доброго пастыря

с овцой на плечах, в типе 
античных изображений па-

мор ные.
4— 6 века.
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стуха, несущего па плечах жпкотное пз своего 
стада.

Зя-1 4 . '  Лампадофор —  люстра
На стен е  с рожками для лампад, сде-
к зал у  5. ланная из бронзы, в виде

Л ам п ад о ф о р  хрпстпанского храма, так
(люстра). называемой базилики. Вглу-

5 век. бпне базилики, в алтарном
выступе помещено кресло 

для епископа, увенчанное крестод!.
4 . Мраморный гроб — сар-

У  стен ы  кофаг, украшенный на не-
к залу 5 . редней стороне рельефами

С а р к о ф а г . с изображением евангель-
5— 6 век. ских сцен. Сде.1ан в южной

Франции.
Зал 5. Ангел на золотом фоне —

На стен е  между образец ранне - впзантий-
окон и в витри- ской мозаики, сильно

не VII. испорченной позднейшими
Н изаптнйские починками и переделками.

м озаикн. Мозаикой называется осо-
6 п 1.3 века. бая техника изображения,

составляемого на цемянке
из разноцпетн1.1Х и золоченых стеклянных и мра-

♦
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мерных кубиков. Крупными мозапкав1и покрыва
лись стены и своды византийских зданий. 
Для небольших изображений применялись мель
чайшие разноцветные кубики, составлявшиеся 
на воске. Выдающимися образцами последних 
являются две иконы Самуила и *1>едора Стратп- 
лата, тринадцатого века (смотри витрину VII).* 

З ал  5. Большая серебряная ча-
В и тр и н а  1. ша-братина (посредине).
С осуды  и На чешуйках, украшающих

м ощ е х р а п  и- стенки, помещены различ-
т е л ь н п ц а . ные изображения: вверху

 ̂ 10— 13 века . посредине царица, по сто
ронам от нее музыканты, 

ниже различные звери, частью фантастические. 
Внутри чаши на дне изображение христианского 
святого —  Георгия Победоносца. Греческая над
пись, сопровождающая пзображенпе, указывает 
на тот к])уг, где мог быть изготовлен подобн1>1Й

1 Памлтнпкп впзаытпйской жпвоппсн, писанные кра
сками на деревянной доске (нкоыы), которых в Эрмитаже 
нет, можно вплоть в Ленинграде в Русском Музее, где 
они выставлены в качестве вводного, подсобного мате
риала при залах древне-русского искусства. Смирнов, 
Краткий путеводитель: Памятники византийской жпво- 
писи, .Тенинград 11>28.
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*   Ч
предмет. Братина свидетельствует о том, на
сколько сложен был состав культуры того вре
мени.

Большая мощехранптельнпца одиннадцатого
\

века (внизу) украшена «ставками стекла в пло
ские гнезда. Прием перегородчатой пнкрустации, 
распространенной у варваров Причерноморья 
в четвертом веке (зал 4  витрина IX), получил 
распространение и в Византии, где им пользуются 
еще в одиннадцатом веке для украшения различ
ных предметов.

Чаша десятого-одипнадцатого века (наверху), 
выточенная из куска агата, украшена дугами 
и звездочками. По верхнему краю ‘помещена 
тайнописная греческая надпись. Смысл ее не 
установлен, так как слова написаны не полностью, 
а только одни начальные буквы. Подобные со
суды, выточенные из цветного камня, привози
мого из Пндии,^и богато украшенные, употребля
лись в придворном быту и в богатых храмах. 
Крестоносцы, разграбившие Византию в 1204 г., 
вывезли значительное число их в различные 
места 3 ‘'^̂ *9Дной р]вропы. Часть их сохранилась 
до сего дни в сокровищнице собора Марка в Ве
неции.  ̂ ‘

I



Зал  5.
' В и тр н и а  П. 

П е р е г о р о д ч а 
ты е эмали. 

В и за н т и й с к а я
р аб о та .

1 1 — 12  века.

Образцы «изантнНских 
перегородчатых змалей. 
В основе лежит прием 
исполнения рисунка при 
помощи напаянных на зо
лотую пластинку очень тон
ких золотых перегородок.
Это тот же способ, кото

рый применялся в перегородчатой инкрустации 
(смотри зал 4 витрины II и IX), только вместо 
пластинок цветных камней, здесь перегородки 
заполняются стеклистым тестом, кото[юе, [)ас- 
плавляясь при обжиге, образует блестящую цвет
ную поверхность, называемую эмалью. Знамени
тыми образцами этой техники являются (вверху 
витрины) часть большой иконы с изображением 
Федора Страти.1ата, поражающего змея, и сборная 
икона из разных пластинок (посредине втр п н ы ).

Византийский убор, при- 
Вит]»ина IV. надлежавшпй представи

телю господствующих клас
сов общества. Нагрудная 
цепь с подвесным медальо
ном, ожерс.п.я, поясной на
бор, б]>аслеты, перстни.

Б о га т ы й  
ви зан ти й ск и й  

убор.
7 век.
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5 . Два й1раморных рельефа.
У  окон. Сде.ханы, вероятно, в Бо.1-

Мр а м о р н ы е  гарпп. Ба.1каиспий no.iy-
р ел ьеф ы . остров был в тесной завп-

12— 13 век. сн-мостп от культуры Ви
зантии. Э '®  завпснмость 

сказывается в общем характере обопх рельефов. 
Строго фронтальная постановка фпгуры, сног 
койствпе в ' позе, сдержанность жеста, общая 
отвлеченность изображения —  все это черты ти
пичные для, зрелой поры византийского,искус
ства. Складки на одеждах обозначены линиями, 
врезаннылп! вг.1убь мрамора.

,3 ал 5 . Пластинки различного
В п т р и н а -V. назначения с вырезанными

Р езн ая  слоно- на них рельефами.
вая ко сть . Шкатулки (на иолках и

11— 14 века. внизу), употреблявшиеся
в -.богатом светском и цер

ковном быту. Бо.1ьшая часть их украшена резь
бой в типе античных изображепи!!. Таким обра
зом, античная традиция, наблюдавшаяся на 
серебряных сосудах в шестом-седьмом веках 
(за.1 4 витрина II и III), продолжает жить в один
надцатом веке. ^  , I

ч*л
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ТЛкатулгса с косой крышкой —  сицилийской 
работы дьенадцатого пека (па полке посре
дине) украшена изображениями животных 
в растительных завитках. Здесь смешиваются 
восточные, северные н средиземноморские осо
бенности искусства, что так характерно для Си- . 
цилии, где перекрещивались торговые пути из 
северной Европы и Африки с путями из Визап- 
тии п с Востока,

Трехчас1ный складень (посредпне вптрппы). 
Фон покрыт синей краской. Вырезанная посре
дине греческая надпись читается в переводе; 
сорок мyчeннкoв^ Средняя часть складня изобра
жает большую группу замерзающих на льду 
озера людей. В позах пх переданы страдания. 
Молодой человек в переднем ряду посредине па
дает в изнеможении на руки старика. ‘1>игтры 
сделаны высоким рельефом и как бы оторваны 
от фона. В пе])едаче внутренней жизни, в стре
млении отойти от отвлеченности и подойти 
к изображению просто человеческих пережива- 
HHii, в [общем оживлении действия, в передаче 
рельефа тела —  во всем сказывается своеобраз
ное оживление византийского искусства тринад
цатого и четырнадцатого веков. Оно как бтдто
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возвращается к своей начальной стадии— к э-ыи- 
ннстическпм образцам. В этом направлении 
искусства много общего с раене-нтальянским 
псктсством эпохи возрождения. Однако, в Ита
лии и вообще в Европе разрушение
натурального хозяйства н переход к капитали- 
стпческому вызвал к этому времени уже новый

ft
уклад общественной и умственной жизни, при
котором возродившийся интерес к античности
проявп.1Ся в н о вы х  формах. Византия в течение

%
всего своего тысячелетнего существования со
храняла античное наследие и передавала его 
другим —  п в первую очередь Западной Европе. 
Но в ее общем развитии не оказалось тех эконо- 
мпческих^ общественных п политических усло
вий, которые дали бы ей возможность стать 
центром новой Европы. .1пшенная богатых про-* 
винций, обедневшая, уступившая итальянским 
республикам— Генуе и Венеции свои наиболее 
жизненные тор10вые пункты, полная обострив
шейся классовой борьбой, Византия с напряже
нием отбивается от врагов, кольцом окруживших 
ее, и в 1453 году погибает под натиском турок- 
османов.

»\
к
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Зял 5. Выставленные в витрине
В и тр и н а  VI. образцы монет* охваты- 

М о н еты  ^ вают собой всё время су- 
^— 15 века . шествования византийского

государства, со времени пе
ренесения столицы Римской Империи в Констан
тинополь вплоть до падения Византийской Импе
рии, то есть, с четвертого века по пятнадцатый. 
Кроме монет столичной чеканки, представлены 
монеты византийских провинций, а также мо
неты других государств, для которых монетная 
система Византии служила образцом.

Монеты разделены на пять групп. Первая охва
тывает четвертый и пятые века. Основной золо
той монетой, начиная с Константина Великого, 
становится сблид, который и держится на протя
жении всего существования Византии. Серебря
ные монеты сравнительно редки; вес медных мо
нет не точен, так что они мало-по-малу почти 
исчезают из обращения. Широкие торговые сно
шения обусловили то, что монеты распространя

* Образцы монет подобраны Отделом Нумнзматпкп 
Эрмитажа. Подробную выставку впзантпискпх монет 
в связи с монетами всех времен и народов смотри в От
деле Нумизматики (второй этаж зал ,\t 23).
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лись п за пределами империи. Например, монеты 
и их оттиск на листке золота (так называемая 
индикация) Констанция II (337— 361 гг.), Кон
станция Галла (351— 354 гг.), Валентиннана I 
(364— 375 гг.) и Валентиннана II (375— 392 гг.) 
были найдены в богатых погребениях туземного 
причерноморского населения (зал 7 витрина II). 
Кроме того, часто венки, возлагавшиеся на го
лову покойника, украшались спереди оттискол! 
монет (смотри зал 7 витрины II и III). На лице
вой стороне монет обычно помешается портрет 
императора. Среди изображений на оборотной 
стороне часто встречается триумф, то есть, по
бедоносное шествие императора (смотри бронзо
вую монету Констанция II). Император на ска
чущем коне, под ногами которого лежит щит. 
Перед конем побежденный враг. Этот монетный 
способ изображать победоносного императора 
повторен на серебряной чаше, найденной в Керчи 
(зал 7 внтрииа III).

Вторая группа выставленных монет охваты-  ̂
вает шестой и седьмой века — время наибольшего 
могущества Византии. Реформа Лнастасия I (ру
беж пятого и шестого веков) ввела обозначение 
цены на медных монетах^ что должно было спо-

- *
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собствовать ее хождению. К концу периода на
блюдается перечеканка старых запасов медных 
монет, что разрушало стройную систему медного 
обращения, введенную Анастасием. Византия 
продолжала играть в эти века такую крупную 
роль в международной экономической жизни, что 

I еты имелп повсеместное хожде- 
нпе. Доказательством этого может служить, ме- 
жду прочим, то, что значительное число визан
тийских монет пятого и шестого веков было 
найдено в Индии и на острове Цейлоне. Из ви
зантийских монет пли из их индикаций часто де
лались ожерелья и другие украшения (смотри 
зал 5 витрина IV). Имена императоров, изобра
женных на монетах, могут быть определены не 
только благодаря надписям, но и вследствие раз- 

• лпчия в передаче как типов лип, так и головных 
уборов. Начиная с седьаюго века все императоры 
носят бороду, у  Фоки (()0 2 -6 1 0  гг.) она неболь
шая заостряющаяся. Ираклий (610— G41 гг.)иер- 
ные два десятилетия своего ца])ствования изобра
жается с округлой бородой и с то1>чащими в сто
роны длиннымп усами. На клеймах, которые 
выбивалпсь на cepe6jmHo« посуде, повторяются 
те же изображения, что и на монетах, на осно-

к '
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вании чего можно с точностью определить время 
сосудов (сравни зал 4 витрины Л, III и VII).

С восьмого по одинадц'атый века, с переходом 
нескольких крупных византийских провинций 
в руки мусульман и с усилением в Средиземпо- 
морьи торговых оборотов восточных купцов, 
византийская серебряная монета подпадает по 
своему внешнему виду под влияние монет мусуль
манского .востока. Золотой монетой остается, 
по-прежнему, солид. Основным типом изображе
ний становится Христос и Мария.

С двенадцатого по пятнадцатый века —  послед
ний период существования империи. Золотая 
монета —  п|)ежний солид, называемый теперь 
номисмои, не всегда имеет чистую пробу, как 
прен;де —  во времена экономической мощи госу
дарства. На монетах появляются изобралсения 
некото[)ых х[)истианских снятых. Своеоб[»азна 
техника выпукло-вогнутых монет.. Четвертый 
KpecTOBoii поход и раз1’рабление крестоносцами 
Констаптииоиоля в 1204 году привели к раздроб
лению государства. Наиболее важным центром 
стала Никейская Империя (северо-западная часть 
Малой Лзпи), которой принадлежала руководящая 
роль при об[)атном завоевании в 1261 году сто-

t t
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липы — Констаитинополя и восстанонлеппп Ви- 
заитиНской Пмиерин. У  другого греческого цен
тра, «озиикшего после 1204 года иа развалинах 
византийского государства,— у Трапезтнтской 
Империи (в юго-восточной части Черного моря) 
уже в самом удаленном от центра положении ее 
не было достаточных условий для того, чтобы 
играть руководящую роль в Византии. Поэтому 
и монета Трапезуптской импе,,ии была расчитана 
на местную торговлю с восточными странами н 
чеканилась из серебра.

Последняя rj.ynna выставленных монет при
надлежит государствам Аппенинского (Италия) 
с Сппилпей п Балканского полтостровов, для мо
нетных систем которых Византия служила образ
цом в течение многих веков.

Кроме монет, в витрине помещены гири из
бронзы и стекла (так называемые экзагии), c i t -

жившие контрольным чиновникам для проверки 
веса монет.
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ВПЗА11Т1ШСКИЙ ХЕРСОНЕС.
1 ’ ' ,

Все предметы, выставленные в зале О, добыты 
при раскопках византийского города Херсонеса.^ 
Херсонес был расположен в Крыму на берегу 
моря (в трех верстах от нынешнего Севастополя). 
Он был основан в шестом веке до нашей эры 
н был одной из крупнейших древне-греческих 
колоний, а в позднейшее время входил в состав 
Римской Империи (древности Херсонеса класси
ческой эпохи выставлены в Эр^^итаже в Э-̂ ^̂ ино- 
скифском Отделении), В Византийскую эпоху 
Херсонес являлся для Византийской Империи 
главным то{)говым пунктом на юге России, 
откуда Византия получала различное сырье. 
Расцвет византийского Херсонеса относится к ше- 
стому-десятому векам. Он был тогда богатым 
портовым го|)одом с широкой главной улицей, 
с общественными зданиями, многочисленпыапт 
храмами и жилыми домами. Он был защищен 
каменными степами. Зд^^^ия были богато y^cpa-

 ̂ Грпневич, Иллюстрированный путеводитель по 
Херсонесу Таврпчоскому, Херсонес 1926.



шеиы мраморами и мозаикпма (смотри план 
Херсонеса на щите против оков).

Обра;1цы керамики (гли- 
В и т р п н ы  II  и I I I .  няноН посуды) являются 
П о суд а  из гл и н ы , частью местным производ- 

9 14 века . ством, частью привозным
продуктом. Керамика сви

детельствует о тех широких торговых сноше
ниях, которыми жил город. На местном керами
ческом производстве сказываются связи Херсо
неса с Константинополем, с Египтом, с Кавка;1ом 
и с Средней Азией. Изобраясается на этих сосу
дах либо орнамент, либо фантастические жи- ‘ 
вотные: нап|)име]), блюдо одиннадцатого века
со схваткой крылатого г|>ифона со. змеей 
(витрина III, наверху), или кувшин с птицей, 
с женской головой (на полке справа).

З**-’ Предметы, украшения;
К итри и а 1Л . серьги, (]>ибулы (застежка

П редм еты  с иглой на пружине, в|»оде
л и ч н о го  нынешних английских бт-

у к р а ш е н и я . ланок), набор поясных блях
S— 7 века . и пряжек из cej»o6j>a, сте

клянные браслеты с эмале
вым рисунком — типичны для варна|»ского наряда

48
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обитателей Причерноморья (сравпи зал 7). По ним 
мы можем сулить, что состав населения Г0|)0да 
был в большей части туземный.

З ал  6. Мощехранительнпиа и
В и тр и н а V. лалтада ыз серебра (верхняя

о щ е х р а н и т е л ь -  полка) с чеканными хри-
ница и лам пада, стианскимп изображениями
К о н с т а н т и н о -  являются привезенными из

п о л ьская  Константинополя изделия-
работа . ми. Они подтверждают связи
6 век. Херсоиеса со столицей.
Зал  6. Капитель из проконнес-

У окн а. СКОРО мрамора,украшенная
К а п и т е л ь  мра- ре.1ьефными бараньими i о-

мор на Я. ловами п птицами, пред-
стапляет собой ввозный 
предмет пз столицы. Най

дена в раскопках храма, план которого изобра
жен на щите против окна. Иесь пол этого храма 
был покрыт великолепио1г мозаико!}, рисунок 
которой дан на том я;е щите.

Мозаичный пол седьмого века из д|)угой ба
зилики, так называемой Уваровско1г, 6 f>ki переве
зен из Херсоиеса в Эр^**^таж и вделай в пол зала 
№  17 в первом этаже, | де он и находится попыие.

4



ЭПОХА Ь Е .1ПК0 Г0  П ЕРЕС Е.IKHII/I

ПАРОДОВ.

Эпохой Великого переселения иародон назы
вают период и истории Епропы, охпа1'ыиаюц1ип 
несколько веков, начиная с четвертого века на
шей эры.' Среди нсех изнестных переселений 
народов, переселение четвертого пятого веков 
нашей эры потомт обратило на себя особенное 
внимание и иолтчило название «Великого», что 
в этом переселении видели причину гибели мо
гучей Римской Империи. Но истинные причины 
гибели лежали в самой Империи,были вызнаны со
циально-экономическими противоречиями и ней. 
Продпиженне германских народов к Средиземно-

' ТолстоН II Кондаков, Русские дрошюсти н „амят-

ппта п.н Ьорчи, Памятники Эрмитажа П,.1енпнград i m  
озепталь, Западно-епропрйскос средновоковьр I.

7.
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морыо и занятие ими территории Рима было не 
иричиний гибели Империи, а результатом ее раз
ложения (сраннп выше стр. 7— 9). При происшед
ших изменениях и сдвигах крупную ролг. сыграла 
культура иарпарских народностей, населявших 
юг территории ССС1*.

1>огатые южно-русские степи, расположенные 
на важных то[)говых путях, постоянно привле
кали к себе кочевников, приходивших из Азии, 
через «Каспииские ворога», т. е. через низмен
ность Л1ежду Уральскими горами и Каспийским 
мо|)ем. Культура пртнельиев скрещиналась с мест- 
Hoii культурой и с 1'реческой цивилизацией ко
лоний, основанных в Причерноморьи греками, 
имевшими здесь важные экономические инте
ресы. В классическую эпоху наиболее значитель
ными пз этих на|»одов были ски()»ы и сарматы.

В третьем веке пашей эры в 11риче1)номорьи 
появляется на|»од германского происхождения— ' 
готы. Первоначальная родина готов —  Скандина
вия. Около начала nanieii эры они переселяются 
на южныГг берег 1>а.1тиНского мо|)я, на нижнее 
течение Вислы, а в третьем веке пашей эры 
HOCTCfieiiHO расс0.1яются в южно-ру(;скпх степях 
и на Kpi.iMCKOM полуострове и внедряются в ста-
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j)i.ie пункты Г1»еческоН культуры: в Пантпкапей 
(Ке])чь), в Херсонес п др. На широкой терри
тории, занимаемой ими, обособляются два их 
племени восточное (остготы) и западное 
(вестготы). От сочетания готской культуры 
с местной и с греческой цивилизацией создается 
новая скрещенная культура.

Во второй половине четверт<я'о века нашей 
эры на те])])итории юга СССР появляется с вос
тока, из Азии, новый народ — ГУННЫ, также 
принесший с co6oii свои художественные вкусы 
и ремесленные навыки. 11од натиском гтннов 
час1ь ютов, уже обя{ившихся в Причерноморьи,

В пределы внутренне 
ослабленной, разлояшвшейся Римской 11мперип 
U временно овладевает столицей —  Римом (410 год 
пашей эры). Часть готов остается в Крыму и 
существует там еще несколько столетий (см. веши 
из тюгребеппй шестого и седьмого веков в ш,- 
трипе I). Иагпествие готов и гуннов на запад 
приводит в движение другие германские пароды 
..аселявп.ие центральную Европу и начинается 
общий сдви г-«Н ели кое переселение народов.. 
Переселяющиеся п.юмена смешиваются с тузем- 
ным населением, .жазывают влияние на его язык
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п Зс'жладывают основание нынешних европейских 
государств. Культура и искусство, сложившиеся 
на территории юга СССР, [)аспространяются, 
скрещиваясь с местными, по всей Западной 
Европе, включая Англию и Испанию, и даже 
в северной Африке (государство вандалов).

Предметы, выставленные в зале 7 (смотри 
карту против входа, на которой флажками обозна
чены места, где найдены предметы, выставлен
ные ^  залах Г> и 7), являются прообразами за
падно-европейских памятников искусства. По
следние полтчают настоящее объяснение благо
даря изучению древностей, добытых^ в б. Рос
сии.

Зал  7. На нижней карте наме-
Щ ит в правом  ч^ны главные п у т и  пере- 

УР1У. * селения крупных племеп:
К ар т ы  п утей  вестготов, остготов, ванда-
п е р есел ен и я  лов и гунпои, п образова-

н ародов иие натТррпторииЗачадной
I \ С, веков. Римской Империи первых

варварских королевств, ло
жащихся в основу нового государственного 
устройства Западной Квроны.
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3«Ь1 7. ' Предметы, иредстав.1як>-
К п тр п н ы  IV'̂ , V щие собой личное ткраше-

II VI. ние, части констсой сбруп.
Ь а р и а р с к и с  мечи н др., частью ук|)а-

' п р ед м еты  1лены перего|юдчато11 нн-
из н а х о д о к  крустацней, частью истав-
I» приче|)но- кой отде.1ьных сердоликов,

м ор ски х  Соединение этих днух сно-
С/

ст е п я х . собон украшения и одном
^— 5 века. пог])ебении мы уже виде.ш

на вещах Молдавской на
ходки, около 400 года (за.1.4 витрина IX).

Способы погребения у различных народов, 
населявших юг территории СССР, были раз
личные. Одним из видов погребения было сожже
ние. В могнлышке Новогриго)»ьевкп мы видим 
ОДИН из примеров такого способа иогреОения. 
Тело покойника с одеждой, украшениями н ору
жием сжига.юсь на кост])е. Вместе с ним сжи
гался и конь. Пепел и остатки от сожжения 
пог]»е()алпсь в земле. На выставленных в витрине 
вещах видно,’ насколько они иост|)адали от огня. 
К л;елезным наконечникам стрел пристали при 
сожжении расп.1авиви1иеся части каких-то ткра- 
nienuii. На остатках пояса и сбруи часть камней 
изменила от огня цвет.
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f i ib i  7. , ' 11[)сдметы, пыстанленпые
Иптрииа I. в китрпие, найдены па юж-

, П редм еты  пом берегу Крыма и Суук-
пз р а ск о п о к  Су, Гкшз Гурзу(1»а, где было 

кладбищ а раскопано большое клад-
н К'рыму. бпще к{)ымскпх'готон. 06 -

б— 7 iieiia. ряд погребения здесь был
без сожжеппя. Посредине 

витрины находятся копнп двух рисунков, сде
ланных во время раскопок. Они представляют 
костяк с сох|)анивн1импся на нем металлическими 
украшен'иями и бусами: серьги, ожерелья из 
стеклянных бус и крупных янтареГг, на плечах 
две фибулы, на поясе пряжка, на руках браслеты, 
на пальцах перстни, с боку лезвие ножа. Этп 
вещи выставлены [)ядом с рисунками. На каждо!! 
таблице вещи расположены так, как они были 
надеты на поко1п1ике при погребении.

З а л  7. Предметы, выставленные
1> и т ри н а  II. в витрине найдены в К е р чи ,

П р е д м е т ы  в Kpj.iM y, па кладбище
и з  р а с к о п о к  четве|)Того-пятог(» веков

к л а д б и щ а  (смотри на щите между
в I vepnn .  витринами I I  и 1П планы

\ век.  города Ь’ерчн и древно1'о
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кладбища с указанпел! л1ест погребений, в которых 
найдены пещи, помешенные в витринах II и III). 
Здесь покойники погребались большею частью, не 
в отдельных лшгилах, а ъ семейных склепах, ри
сунки которых помещены внизу витрины. При 
погребении тело покойника помещалось в гробу. 
Кроме обычной одежды, на покойника надевались 
различные украп1енпя, на голову возлагался ве
нок. В склепе помещались |)азные бытовые пред
меты, оружие, конская сбруя, утварь н проч.

Выставленные вещи сгруппированы по погре
бениям. Такое объединение предметов, которое 
соответствует тому, как эти предметы были не
когда объединены в де14ствительности, дает более 
полное представление об эпохе. Мы можем су-- 
дпть о той среде,,в которой эти вещи были сде
ланы, п о тех потребителях, у которых веща по
лучали распространение.

В вит|)ине выставлены вещи, вынутые пз 
трех склепов, но они настолько похожи друг на 
друга, что свидетельствуют о больпюй единой 
варварской культуре, сложиншейся в Причерно- 
морьи к концу четвертого века.

Посредине витрины меч о остатками ножен, 
богато украшенных ие]>огородчатой инкрустацией
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с 11.1ПСГИИКПМИ из к|»аспых гранатой и зеленой 
стеклянной пасты. Кверху бронзовые позолочен
ные ШНП1КП, которые помещались посредине щи
тов, так называемые умвоны. Сами щиты, боль
шие, деревянные, обтянутые кожей и расписанные 
золотом, ПОЧТИ не сохранились. По сторонам меча 
части кинжалов, конской сбруп, уздечек, укра- 
inennii седла. Всё в целом характеризует покой
ников, как воинов-всадников, принадлежавших 
к богатому, господствующему классу.- В боковых 
створках витрины дол1ашняя утварь, сосуды из 
серебра и стекла, погребальные венки, бляшки, 
нашивавшиеся на одежду и укран1ения. 31ногие 
предметы украшены перего|)одчатой инкруста
цией (сравни зал 4 витрина. IX). Этот, именно, 
тип ук[»аплепия со вставками пластинок красных 
гранатов в эпоху Великого переселения народов 
распространяется по всей Западной,Европе, вклю
чая лЛиглию и Испанию и даже северну1о Л(|>рпку.

Зал  7. Предметы из других скле-
Ви три н а 1И. ИОВ того же могильника
П редм еты  из в Керчи, откуда' ироисхо-
м о ги л ьн и к а  дят и вещи, выставленные

в Ке|>чн. в BHTjMine П. Все вещи из
4— 5 века. одного склепа выставлены
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имеете, iij)ii чем 1^ыделена группа «ещей каждого 
отде.1ьного погреОения.

11ос])едине ширины сереб])яная чаша четьер- 
того иска, на11денпая ь одном из склепол. Ла ней 
позолоченное пзоОражение императора 1\онстан- 
иия II (середина четвертого 1^ека) и ниде победо
носного всадника (сравни подобное изображение 
на монете —  зал 5 витрина А1). всадником 
следует его телохранитель с копьем и щитом, а 
впереди идет Ника (богиня победы), которая. 
oGojiaMiiitajifb, протлгпиаст ему венок. Изображе
ние не рельефное, а .шнейное. Характерно, что 
пмие|)а1ор 113о6|)ажен не и латах, а в RopoiKoii 
рубашке (тунике), подобно!! тем, что выставлены 
в зале Л, и в длинных штанах. Иод ногамп коня 
лежит щит, на кото]»ом выделяется позолоченый 
умвон, подобный выставленным в вит|1ине II. 
1Чкоятка меча, которая торчит у левого бока 
императора, также повторяет туземную фо|)му. 
которую мы иидим у меча в витрине II. Неё это 
показывает, что эта ча1па была сделана местным 
к с | )Ч (* н с к и м  художником, в н о с я щ и м  в  с в о ю  ра
боту привычные формы варварского быта.

Подо()по тому, как пер(чч)р(»дчатая инкруста
ция, о()ычпая в четвертом воке в варварской
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среде Причерноморьл, распространяется по всей 
Европе п ложится в основу искусства раннего 
средневековья, способ изображения на чаше за
долго предвосхищает маее])у столичных' изделн»! 
Византии. Общность экономических интересов 
между ВпзанЛ1бй и странами Черного моря сбли
зили хозя11Ственный и общественный тклад жизни 
обеих стран и обусловили возможность взаимного 
проникновения и скрещения их культур.
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