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ГРКМКСКПП ( КАРЛИКИ ЗРМИТЛ/КЛ 113 С()Ы*ЛН11Я 
людппгл 1>()С(;а.

(:ii(>|iuiiii(> резных KHMiieii изиестного немрцксио ученого, одного из 
oiiioiiiiTe.icii соиременно!! археологии, .lio.iiiHi n Росса, собрание, к которому 
принадлежит и интерес тющн11 нас eeii'iac cKapaOeii, ириоОретено Г)ыло Эр'*” '  
тажем после смерти 1>осса « 18()5 году. Количество uaMneii этой коллекции 
несьча о г р а н и ч е н о , — она заключает в сеОе лини, тридиап. июсть предметов, 
но зато ее состав и Bi.i()op камней заслуживают иолпого внимания. Здесь 
нет ни 0 Д Н 0 1 0  произведении поздне-антично!! глиптики, зллнинстическоН, 
или pHMCKoii эпохи, есть зато несколько эсеНскпх камне», великолепные 
экземпляры так называемых островных .Милосских камне!!, несколько 
архаических греческих скарабеев, пять египетских печатей и, наконец, два- 
три 1 рско-персидских скараОеоида. Но преп]1оводите.1ьно!1 oinicn соПрапия 
видно, что 1*осс покупа.1 камин не на евроне11СКнх рынках, а в самой 1 ре- 
цни, во время cBoeiо  дрл1()летнего там преОывапия и, 1мавным образом, в во
сточной ее части: на островах Архипелага, в Мало» Азии и на Кипре. 
С .чтичи указаниями вно.1не со1.1астется тот (jiaKT, т о  в известных Inselrei- 
s..n I’occa, в которых on описывает свои путеп1ествия по островам Архипе- 
.lara в 10 годах XIX в., мы находим тпоиииапие о том, что на острове JIh- 
л'осе нм приобретено было несколько, так-пазываемых, островных камне»». 
Четыре из них  ........   Kiniie Росса на таблице к стр. 21 . 1!се изображен
ные на ,4 Toil таблице камни находятся сейчас в Эрмитаже. По Bceii вероят
ности хотя на это и не имеется в упомянуто» описи прямых указаний, ин
тересующий нас камень также приобретен бы.. Россом во время его путе- 
HiecTBH» и, скорее Bcei'o, в восточио!! части -).1.1ады. Почав в ,')рмитаж, 
соб|)ание Росса не было выставлено для обозрения и, вн.ють до послед
него времени, хранилось, вместе с другими новыми приобретениями, 
в особом закрытом .икапу. Даже так.,!! специалист, как .1..уртвепг.,ер, нрие.ч- 
жавн|и» в Петербур! с цельн> изучить собрание резных камней г)рмитажа, 
новишмому, зна.1 о нахождении кол.1екцни Росса только по паслыи1ке и, во 
всяком случае, ие иснользова.1 ее для своих научных изысканий.

Ч л и 1 « 1 В  Н о м ,  Н е и е п  a . . f  d e n  p r i e c l . i s c l . e n   .......  A e g a e i s c h e n  M e e i e s ,  т .  I l l ,

21. I



К'амонь, Koiopbiii служит roMoii iiacronmeii статьи, ( t O.i . 1, 2 , 3) иредста- 
н.пют соГюи) ()Г)ычи1>м1 дли 1’|)(5Ч(*ск()11 глиптики VI и. ска|»аГ)(м1, из полоса
того агата 1>И)Лочио1'о циета с с(‘рыми и ко|»ичи(‘иыми слоями (Мни. 401 . 
l*a3M(‘piii: дл. (1,01(1, и1ир. 0 ,012 м.). ПзоГ)|»ажоии(* и1.1|К*заио на станке и оста- 
ил(М1о (и‘з иолироики. (Финика жука иородаиа тщательно, но с\лп1а(>но. 1)аза, 
на KOTopoii ж>1» стоит, лишена ук|)атени11. (]ох|»анио(*ть \о|)он1ал: отОит 
л и т ь  малеиьки1'| к>с(и; иоиерхности наираио от кои л. Ра()ота камня не 
отличается Г)ол1.ии)11 тонкостью, хотя и исполнена ииолне тщательно. Мое 
инимание Оыло ириплечеио к ')тому иамятиику исключительно неоГилч- 
ностыо и за1’адочиост1»ю изоОраженного на сн)жета. (>1итаи) сиоим
долгом сразу жс! (и'оиориться, что иредла1'ае!мое мной толкоиание н сама 
нахожу ис тю лие удоплет1$о[)ителы1ым: некоторые детали, как, нанриме]», 
стена на заднем ил'.те, остаются при ,4том не н достаточной степени ны- 
ясиениыми. Но,интерес, иредстаиляемьп! ')тим дикоиииным изоОражением- 
так нелик, что ознакомление с ним и1ироких кругом сиециалистои и нсех 
интересующихся а1ггичиостыо, казалось мне ч|)езиычайно желательным, а, 
с друго!! стороны, толкоиание мое и})едстанляется мне если и не н доста- 
T04H0 ii мере полным, то, исе же, имеющим п|)аио претеидоиать на Оольн1ую 
долю нероятности.

11е|)иая мысль, которая приходит н голону nj>n взгляде на ,чту довольно 
сложную к()лпи)зипию, и при ипде коня на первом плане и зубчатой стены 
в глуОиие, это воспоминание о взятии Т|)оп njni помощи знаменитого дере
вянного коня. Однако, это предположение рассеивается само coOoii и|)и Оо- 
лее дета.хьном изучении памятника. И де1к*л'впте.1ьно, не говоря ли е̂ о том, 
что в сох])анпвшихся антпчн1,1х пзоГ)|>аженпях деревянного коня, иоследни!! 
изображался обыкновенно именно в виде коня де[)евянного, не живою , т. е. 
на деревянной п.ющадке с колесами, в гипотезу о взятии Трои, как о сю
жете naniero камня, совер1пенно не укладываются остальные фигуры сцены. 
Как, iianpiiMej), обч.яснить того человека налево от коня, KOTOj)biii, опустив- 
П1ись на одно колено,‘ стре.шет из лука? Что эта за неясная, скрюченная 
фигу|)а в левом углу камня и что, наконец, означает парящий в воздухе, 

.тяжело вооруженны!! воин, в бсп атом пмеме и со щитом в правой руке? 
Ясно, что М1.1сль об осаде Троп, несмотря на всю ее заманчивость, ока
зывается onni6o4Hoii. Но где же тогда искать объяснения это11 за!'адочно11
сцены

Иутенодно!! нитью для меня, и этом отнопимшп, послужила уже упомя
нутая скри>чеииая (|)пгу|)а в левом углу камня. При более внимательном ее 
изучении становится совертепно ясным, несмотря на поверхностную пере
дачу (|юрм, что эта (|)пгура не че.юиеческая. (д)вери1енно круглая форма че
репа и, 1лавное, си.!ыю выдающаяся впе|»ед нижняя челюсть, указывают на 
то, что художник имел в виду изобразить обезьяну. Она присела на землю, 
подтянув к себе обе нош и положив пе|)едипе лапы на колена. На т е е  у 
нее, повидимому, имеется обруч, к которому п|п1вязана цепь; д|)уго11 конец 
цепи п[)икреп.1ен за спиной ([миуры к вертикальной стороне ящика или 
клетки, в KOTopoii сидит обезьяна и KoTopi.iii представлен здесь, очевидно 
в разрезе. Эта обезьяна воисе не иск.1ючите.1ьное и даже не 1)едкое явление



и 1’реч(‘ск()м iicKVfCTHe VI и. По целому ряду памятником ')Toii ;-)иохи, iij)eii* 
мущ(‘стн(‘ 11по по то|)|)акоттам и фигурным пазам, мы знаем, что греки 
и ;-п'о нремя хороню ()ыли знаком1>1 с о0ез1>Я11амп и, поипдпмому, находили 
(>ол1>н1ое \донольстпие и на()ли>денпп над компче(‘ко1| (‘ roponoii ;-)Т01Ч) жинот- 
ного, его ужимками, прыжками и, и оеоОенности, его сходе,тиом человеком, 
делающим из него, как ()ы жииую на neio пародию Ч Miioi iie из ')тих оОезьяи 
именп’ на 1нее о()руч, и ;-)то наводит на мысль о том,что художник хотел изо- 
(>разит1> дрессированных животных. Полное подтверждение утого вз1'ляда мы 
находим в росписи одно11 из ,-)трусских 1'роГ)ипц начала \  в. в Киузи 
древнем (^lusium’e. З.и‘(“ь видим изоОражение целого unj)Ka: борьба 
иод наблюдением судьи, джи1'итовка, налево группа пеликана и карлика, а 
в правом углу ка|>тииы сидит, среди кустов, точь-в-точь, как и на нашем 
камне, маленькая обезьяна с onjeihnrKo.M и привязанной к нему цепью. 
Эта обезьяна, очевидно, неотъемлемая принадлелгиос/гь цирка; она ждет 
ко1'да наступит ее черед вглступить перед публико1г, п общее сходство с по
ложением тако11 /ке обезьянки на нашем камне сразу дает нам ключ 
к объяснению загадочной сцены на скарабее. Здесь также изображено 
н|)едставление в цирке и объяснение других (|)игур надо искать именно в 
4̂Toii плоскости.

Об'ьяснение стрелка из лука не представляет особых затруднений. Это, 
очевидно, KaKoii то искусный призово^г стрелок, который пускает стрелу 
в какую-нибудь трудно достижимую цель, висящую, по всей вероятности, на 
том niecre с пе[)екладиной, который виднеется в правом углу изображения. 
(Нижняя часть niecrra не сохранилась). Т|)уднее,дело обстоит с толкованием 
коня, летящего в воздухе воина и неясной, свешивающейся из-за стены, 
(1)игуры. На помощь тут нам приходит одна чернофи1’урная ваза, найденная 
в Кал1ире на Родосе^. Здесь также изображен цирк: направо арена и налево 
зрители, сидящие и стоящие на ступеньках, местах для публики. Направо мы 
видим, как какой то человек взби|)ается вверх по гладкому столбу; в самом же 
центре изображения иредставлены два галопирующих вправо, один рядом 
с, д|>угим, коня. На одном из них сидит всадник, которьп! также ведет на по
воду и второго коня. На спине утого последнего стоит воин-акробат, кото- 
pF>iii и является главным героем это11 сцены. На нем нет никакой одежды, но 
на 1олове у neio ныем, на ногах поножи, в каждо11 руке по кру1лому щиту. 
Исполненный им tonrde force заключается в том, что, при помощи стоящего 
тут же на.тево т|)амплина, он, несмотря на тяжесть c b o o i o  воо|)ужения, успел 
вскочить на спину несуще1’ося мимо него коня и ceii4ac вольтижирует на нем, 
вращая щиты, кото[)ые также служат ему д.1я поддержания равновесия. И со
знании удачно исполненного им трудио1'о номера, он обернулся к востор
женно приветствующим его зрителям. Исе -)то он производит под аккомпани- 
мент (|)лейты. Налево, между конями и з|>птелями, стоит И1'|И)к на (|>ле»1те,

‘ (!п. яон» книгу— Литичш.ю фпгурит.и* илзы, т. Г, Москпа, тПл. VH, 57-(И), 
XI, Н\); \ М 1 ,  т ;  XX, (о'ь lo ; j .

2 Marflia, l/art KInisqiio, .‘Ш , рис. M l ,  V, тГ»л. XV, 2.
•’ Snlzmann, \есп>|ю1р de (lamiroN, тГ»л. o7, piic.ii. I>ju’einl)erg rl Safflio, 1071), цпг. I,'{‘it) 

( O r i u i i i s ) .  I)«* W ittr ,  AZ, 1S70, Ir l.
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и oObiMiioii дли музыкаитои .Miiiiiioii одежде, и играет па споем инструменте. 
Публика It колиеиии частмо 11он<какала со сиопх мест, рукоплещет и пзД‘1ет 
иос.клпцаппм, |;(ггорые п(‘редапы uMeionieiiiwi тут же па назе надписью: ха- 
Л(од Го) /tvî iOT)'iT(i), г. е. ((Opaiio, кмоОпсгет». И чтении ,4T0 ii надписи суще- 
стнуи)т, прайда, некоторые разпо1ласпи но для нас сейчас кажно то, что 
мы из нее узнаем, каким слсп^ом 1рекп назыкалп акро(>атои, псчюлняиших 
I» цирках такие* гол()иоломн1ие номера. слово ««лоОпстет)) пли «кюОисте- 
чер)) от 1'|»ечес1*()1'о гла1'ола xvjitardo) —  п|)Ы1ать, скакать нниз голоиоп. 
Встречается оно к таком же* знач(М1ии у Гомера и зитем у К’сепофонта, 
Платона и д|»уги\ аиторои*.

11зоГ)ражепи(^ тако1'о же К1<)0пстет(‘ра m i >i , мне кажется, имеем и на на
шем камне и (|>игуре летящего по воздуху воина, палево от коня, непосред- 
сгвенно над голов.о11 стрсмка из лука. На нем чакое же, приОлизительно, во
оружение, как и на ак|)оОаге па тол1>ко что onncannoii вазе: хитон, нмем и 
в npaBoii руке, круглы|{ щит. Поза у пего, известная в архаическом искус
стве поза K nie lanfa  —  к()лепоп|)еклопеппого Оега: голова и туловище обра
щены вп|м1мь, П01П в про«|)пль. Ки)Г)пстетер изображен в тот момент, когда он, 
подскочив вверх со cmmi)i копя и перепрьи'пув через его голову, летит по 
воздуху с тем, чтоГ)1.1 через секунду Tuaiополучпо опуститься па землю Тот 
(|)акт, что правая iioia ei'o касается ящика с оГ)озьяно11, мне кажется недо- 
разумеппем, вызванным пеумелостыо резчика. Искусство ак|)оОата, однако, не 
ограничивается этим прыжком. Мы видим, что только в npaBoii |>уке у него 
щит, левая же рука, в KOTopoii сражающимся именно сво11ственпо де|)жать 
г)то оружие защиты, поднята кверху, как будто воин только что бросил ею 
како11 то предмет. II тут же Д1ы видим и то, чго он б|)осил это!! pyKoii. 
такой л;е кругльп! щит, Koropbiii д[)уго1[ ак|)обат, выглядывающий из-за стены, 
тоже со шлемом на 10Л0ве, успел подхватить на лету и де))жит в npaBoii 
руке. Па камне, как и па вазе, кюбистете|) является главным де11ствующпм 
лицом всего изображения, лицом, па котором сосредоточивается весь инте- 
рес представления.

Иаза с пзоб|)ажспием кюбпстете|)а принадлежит к разряду, так называе
мых Папа(|)ипе1’1скпх ам(|)0|), т. е. ваз-призов, дававшихся в награду победи
телям па Папа(|)ппе11скпх играх в Афинах. На вазе из Камира, правда, нет топ 
над11иси ’Ad//vad)]v аШсог, которая является ппемпелем госуда|)ства, как 
по|>учптеля за п[)авилы1ость присужденного п|»пза и за качество заключавше- 
|'ося в ам(|)оре масла. Но подобные, закрепленные надписью, вазы давались 
лип1ь за победы в главных состязаниях —  беге, борьбе п т. п. |{есьма веро
ятно, что д|)угпе ам(|)оры raKoii же (|)ормы и также с изображением Афины, 
но без надписи, давались, как призы, па состязаниях пторостепеппых. Именно 
среди них, т. е. пео(|м|)ициальпы\ папа(|)ипе11скпх амфор, мы находим изо
бражения таких состязапи!!, которые, как нам известно, происходили на Па-

• (]м. Krofsclnner, Dio priorliischen Vas(*ninsrliriflon. SK, цО 59.
2 И . т а д л ,  \ V I ,  7 4 . ) - 7 , ’)0.  W i l l ,  ( i () i -(K )7 .  Одиссея. IV , 1 5 - f ‘). Ксенофонт, C n .M iio cn i i ,  

V I I ,  .'I. 11.ШТОН, ( l i iM i io c n i i ,  l!H) Л .

3 ПодоПные уп|>ажш*И1 1Я практикуются n сейчас при оОученни так назьпкимюп
Д/КИГПТОНКР.

i t



iia(|miu‘ii(‘Kii\ к»|»Ж(ч тиа\ поело за1И‘|тмч111я цикла i\iamii>i\ состязаний. Там, 
кроме iiaiiioi'o 113о(')раж(М1ии иодита кюГшстстора, имсиотс» ка|)ти11Ы музпче- 
cKtu't) ai'oiia ‘ и Eddvdoia '̂^  ̂ т. е. конкурса красоты между отдельными гимна
стическими командами.

Ио исиком случае, наИдеинан и Родосе, и могиле, каза сделана Оыла 
в Л(|)ина\. ОГ) ;-)том снидетельстнуют, как качество глины, так и ал(|)авит над- 
ии(‘и с характерно!! афинско!! сигмо!! в 4 1итри\а. Надо иредиолагать, что 
ваза ,-)та Г)ыла наградой! какому то знаменитому кюОистетеру, родом из во- 
<‘T04H0 ii которы11, отличивишсь на 11ана(|>ине|1ском празднике в А(|)и-
на\ и ир0славиви1и(‘ь, взял с coOoii на родину приз, и -)то воспоминание о его 
торжестве последовало за иим затем даже в мси'илу. Hani cKapaGeii, no  стили) 
своему, должен Г)ыть отнесен к Toii же эпохе, что и 11ана(|)ине11ская ваза, 
т. е. примерно к середине VI в. На это указывают нам, как общая форма 
камня-скарабея, так и позы некоторых фигур, 1лавным оГ)[)азом схема того 
коленопреклоненно1’о бега, которая применена к изображению главного де!!- 
ствующего лица. Есть еще одна особенность композиции, которая, как мне 
кажется, указывает на то же приблизительно в[>емя и точнее даже на двад
цатые годы VI в. При Bceii скученности и некото[>ой неясности композиции, 
мы видим в iieii намеки на перспективу, которая сказывается в том, что в ней 
предполагается несколько планов в чередовании фигур. Так, с/грелок из лука, 
очевидно, должен пониматься на другом плане, чем конь и кюбпстетер. По
добное же расиоложение (})игур в рельефе в нескол1>ко планов известно нам, 
например, хотя бы ио гигаптомахии на сокровищиппе Сифноса в Дельфах, 
построенной, вероятно, в двадцатых годах VI в. и в это.м новп1естве coBj>e- 
менная наука склонна видеть влияние поступательного движения развиваю
щейся в это время монументальной иони11СКой живописи

Ио содержанию изоб|)аженной на не!! сцены, наш скарабей представ
ляет co6oii  совери1енно исключ1ггельньп1 интерес и не только среди резных 
камней, среди которых он является единственным в своем роде, но и в об- 
ще11 массе i реческих памятников архаическо!! эпохи. Кроме разобранно!! 
нами Мана(|)инейской амфо[)ы, местонахождение KOTopoii, кстати сказать, 
в настоящее в|)емя неизвестно, и кроме нескольких росписей эт|)усских гроб
ниц, которые только в отраженном виде передают нам черты греческих, ве
роятно, noHniicKHX оригиналов^, у нас нет ни одного архаического памят
ника, который иллюстрирова.1 бы эту Л1обопытную сторону эллинского* быта 
II, ве|юятно, не случа11но то, что все имеющиеся у нас сейчас дан1п»1е, так 
или иначе, указы ван )Т  на греческий Иосток, как на область, где процветало 
ИСКУССТВО кюбистетеров. Там оно, вероятно, сохранилось с давних пор, за- 
несенн(»е туда, быть может, с. К|)ига, где, как пз1И‘стн(>») уиражнения акро()а-

• FlopoMiKMemie у Slepliani, (Ml, Ж7(), o'i, nii*’ IK), 117, IIS.
Stophani, y. r., o'2, 11‘Л

3 C m . Л М ,  ИНМ), 177  c. i.
* Перечисление их см. у Martlia, у. с., IUH) слл.
“ Может Г)ыть тем-же именем Kvl3coTr]v}io следует 0Г)0;и1ачнть челопека исполняю

щего танец с прыжками под аккомнаннмент .nipi.i. ПзоОра-.кен он на пазе геомет|)нче- 
ского стиля из Дн1гилона. (Arch. Zeit. 1««.), таПл. VIII, 2, 137 « л. н I'errol-(:hi|)ie7,, Ilistoire 
•le I’arl VII. piic. (U; c. ISI). Сохранились лить ноги фигуры.
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|()и (коГмчии) ироциртали ощо но htoj)om тыгячологии до Р, X. Вероятно, 
()|сн>да, нз Ионии, Н'Г() искусство |>асн|)остранило(ч> затем но остальной J ’pc- 
ции, ()ыло иринито и Риме и, иозднео, стало одним из любимых зрелищ и раз- 
илечениИ ири дноре низанти1|с|;и\ имиерато|)ои. Но нсяком случае, повторяю, 
Эрмитажны|| CKapa(>eii лвлметсн соверинчпю исключительным но интересу 
(Н)же1а памятником. Он дает нам живое и|)едставление о бытовой сцене из 
I речесь()1| действительности VI в. и, к()оме roi o, он сохранил нам намять о 
некоем славном кн)()истетере, который сам так высоко ценил свое искусс/гво, 
4 10 пожелал и в лично|{ своей печати иметь постоянное напоминание о своих 
бессмертных подвигах.

М. М а к с и м о в а .



х у д (» ж к ( .т н н :н н о - 11( : т о 1>11ч к ( :к [ 1к з а м е т к и  к  и с т о р и и
ТИПА ПИРАЛтДЫ.

Кс.111 не египтолог Г)е|)ет слово по нопросам, касающимся егпиетского 
искичтва, это ои|)авдынается тем неоспоримым значением, которое Еги
пет имел и имеет для искусства вооГнпе вплоть до HOBeiiuinx времен. А по- 
ю м у желателен, может Г>ыть, иногда подход к памятникам, не продикто- 
BaHHMii ernnTcuorneit, но неоОходпмьп! для освещения Toii стороны еги
петского творчества, которая осоОенно ценна для истории мирового искус
ства . > же давно, к счастью, пе()естали применять к египетскому миру форм 
термин примитивною искусства. X IX  век, «век исторпи», выставивший ло- 
3>нг выяснения эволюционного п|)Оцесса, с достаточной ясностью показал, 
что художественные приемы, казавшиеся примитивными, являются резуль- 
гатами определенно!! творческой воли, что египетское искусство также как 
мно!ие д|)угие так называемые «и|)имптивные)) эпохи, например, 1'реческая 
ар\а!1ка, Г)ыло знакомо со многими проГ)лемами, поставленными, независ!1мо 
от Н1!х, HOBeiiiHiiM искусством, !! остановилось лишь на других, на nepBbiti 
В31ЛЯД нам не вполне понятных ранениях этих задач. Применение же 
определенного эстетическогс» Mepii.ia, оценка этих явлен!1Й не должны 
Г)ы.!1! Г)|>! выставляться н ам и , не только потому что дело псто|>1!ка не опен!!- 
!1ать, а понимать !icTopi!4ecK!ie явления. Мы, дет!1 одно!! из самых неразви- 
ть!х, В CMbit.ie художестве!1но11 ку.1ьтуры, эпох, даже не имеем права высту
пать в качестве суде11 над эпохами, стоящими в этом отношении бесконечно 
вып!е нас. К счастьн), всю величавость |)еп!ени1! художествен!и>1х проГмем, 
предс тав.1енныX ei'iii!eTCKii>i!i художникам!!, начали !1он1!Л1ать тепе|)ь,со все 
возрастающей! интенсив1!остью и в HOBeiiii!ee время стали выставляться треГю- 
ва1!!!я, анало! !!4Hi>ie законам, в|>!|)аГ)отанным !!менно еп!петск!!м иску сство м .

«Нее в природе леп!!тся в (|юрме шара, ко1!уса, Ц1!.11!ндра; надо учиться 
п!1сать на этих П|юст1.1\ (|)H!j|)ax, и если в!,! научитесь !1ладеть эт!!ми фор
мами, вы сделаете все, что захотите» ^ Но кто может сомневаться в том, что

• Г1релложенныр в настояще!! стптье художественно - историчоские соображения 
были высказан!.! мнон> на лекциях в Институте Истории Искусств в 1012/13 г.

2 Эмиль Ьернар, Поль Сезанн. Перевод И. И. Кончаловского. Москва ПМ2,стр. .42 
СМ. и Н. Fechhoinor, Dio Plahfik dor Apypler, и ее ссылку на аналогичные изречения 
Сезанна: ' Traitor la nalnro par lo c>lindre, la sphere, le cone, le tons mis en porspeclive, 
soit rpip chaqiio cofo d’nn ohjof, d'nn plan so diri r̂e vers un point central, bos lif;nos paral-
lolos a riiorizon donnont I’otonduo  les lignos perpondiculairos a cot horizon dounent la
profondeur.»



iiiiii()o.iro зак()11Ч01111(»г> |MMii(Miii(‘ п|м>Г».1(И1 о (‘|{(‘донии фо|»м к самым простым 
I (м»мо1|)ичоск11м фигу|1ам припад.южит шимик» К ги п п .

Огромное ко.шчостко маю|м1а.1а, накоп.кмшоо \ 1\  м., Пы.ю номо.пкмк» 
и подроЬио исслодонано и нача.и* XX и. и исо Гюлоо п Оолоо craiioitirrc/i 
ясным, чк» стадии разиигим, 11|»о1м(‘ииыо ионоНишм искусстиом, ныступаюг 
УЖО и Kiiiino; гаким образом, ироп1лос стаиоиитсн для нас настоящим, 
ЗлоЬодноиным, и ГСМ самым нолу|аст ноноо, я|»кос осивщонис. Такое иоло- 
ж(*ни(* дол даот, как ужо сказан<», и ио(‘ги1пологу п|)амо н|м1нима'гь участио 
и изучонии это1'о (loraroiimero мато|тала, и, можот Ги.ггь, долаот жолатоль-
НЫМ ТОСНОО СОТрУДНИЧОСТИО ОГИИТОЛОГа г и с т о р и к о м  ИСКуССТИа и ЦОЛЯХ liCO-
сторонного, но козможности, изумония Toii культуры, которая ио(’лужила 
фундаментом oi<|»onoiicKoi'o искусстиа.

г)ио\а Дронного Царстиа янляотся наиОолоо и|»одуктииным периодом и 
исюрии 01Т1110Т(Ч»01'0 и скусста ; ко|>ни исо\ разиотилони11, ироянляющихся и 
ТО ЧО Н И О  И О С Л О Д У И )Ц 1И \ ДИУЧ Т Ы С Я Ч О Л О Т И | | ,  ложа! Н HHTOHCHMHOii художостнон- 
Hoii жизни -jToii Hopitoii аиохи развития ochhotckoi’o ца|1стиа. Я|»кин сиот на 
и(’торин> |>азиития арчитоктурных (|)орм и это н|юмя Оросили раскоикн Doiit- 
sclio Orion! (jt'sollschalt иод p \коиодс'тком 1)0|»\а|)дта н ЛГ)у(*иро и 1902— I!l()Si”. 
и у пирамиды Хо(|)рона и Гизо под |)Ткоиодстиом того жа Ьорхардта и Штойн- 
дорфа It 1908 г. п|)и участии инженора Гольпюра. Для iiainnx полой (»(*оГ»онно 
иажна реконструкция культовых с ооружений при ии|>амидо (]ахурз, как прод- 
станителя архитектурного типа V династии, и аналогичных (’оо||ужонн11 при 
пирамиде Хофрона, IV династии. Я дам сначала н кратких сл<н»ах итоги рас
копок I ельпюра у пи|1амид|>1 XocJjpona, а потом отчета Ьорхардта оО нсследо- 
ианиях у пирамиды Caxyj)-). (.раинонпо зтпх диух памятиикон даст нам кар
тину развития (unoii из важне11п1их архитоктурпыч проОле.м Древнего Цар
ства в эпоху высиич’о ОН) распвота. И дальне(1п1ом пирамида царицы, вы
строенная рядом с сооружотюм Хофрона, даст нам возможность Гмпже опре
делить характо|» п первоначальны!! вид т!!па !1и|>амиды, 1!асколько это ноз- 
можно !!а 0Cii0 !iaii!i!i доп1од1по1'о до нас монумонтально!'о материала. Иа- 
Д0Н)С1., что !1сслодова!!!10 1!!1СЬМО!1!101 о  продап!1я подтвердит П 01Д10 ярче 
ос!»ет!1т эволи*ц!1Н) ( |»0 |)М  I! .10жа!Д1п\ и пх ociuHio роли!тюзны.х нредставле- 

! !И Й ,  которую М!.1 0 ( | р ! ! С у 0 М На (HllOlta I! I! И Ч ИСТО ар ХООЛ О! II Ч0СК!1 X Да IIН !>! X Ч
11!1рам!!да Xo(|»po!ia с !1| т ! 1адлежа1Н1!М!1 к ной !сул!.тоиыми здан!!ями —  

!порое !!3 трех знамо1!итых над!цоГты\ с(Ю|»ужон!||1 !юкроп<мя i{ Г!1зе. Он<» 
состо!!т !!3 т|ю\ 1'лавных 4 a c T 0 i i :  зда!!!!я на самом краю пустын!!, кото|юо 
Ьудом наз1>!ват1> «1!1!Л(»ном)), храма для над! роГнкно к\л!,та !i !!!ipaM!i u>i. Ilii-

' Р е з \ . 1 1 .т.'1т 1.| HTin |»acK(moK. на koto|ii.i\ огноваюи м(*п иаГмкмрния, опуГмнкованы 
и г.1 глун.1Ц1 1 \  п.паииях: Hon hanit, 1>а« СгаЫгмкша! «Ips Kfim > 1‘М)Т; НоггЬапИ
Ппн (JralMliMikmal .levs Kfmiffs Nrf.-r-ir-k.-ro. 11НИ>; И„ггЬапМ, has (Jrab.lonkmal’ .lot. К о ,п >  
Salni-n-, HiilsrlMT. I>a« Г,га1м1опкша! .Ics Koni^s Chrfrrrt ( \  orfiff.Mitliclum^ron dor
Mni.l %on SirKlin Kx,MMlilion in Л.-^г>р«гп. 1 IIM2. Считан* т о н м  до.ич)м «ыскачать 
1 1гк1)гм111»н.Гиа 1 0 дарногтьза ячпгпчпгмччп.ю > качания. кагаи.ц]и,ч*я гпрциальных вопро- 
спп. В. И. Стр>пг. Иокпторыр .1 и.Г,опытпмр наГмн.лою.я. частьи. ана loi нчю.ю моим 
гооГ.ражониям. нмгказан!.! Curling и ого ( ic r h ir h ir  ,lrr anlikon Kunsi (ПапИЬисЬ
.lor Кип.1ко^гЫгЫо, horau-iroifobon von Krifz Hur^ror) l i f l i . ;  я h m o .i в о з м о ж н о с т ь  очнако- 
митьгя V годоржаниом лии!Ь порв1.!х лпух выпусков гочинония CurliuN’a.
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.юн ( <)о uiiK‘ 11 с \|»амом 11<и |м*д< чно.м длинного, кры того \ода, храм примы
кает к ('т('н<*, окру,кан)щс(1 пирамиду цари; неОо.п.шая пирамида царицы 
.н‘жит НПО ;-)Toii стоны. Инутрь пилона нодут дне диери, согласно титулу 
цар)и как пластителн Иерхнего и Нижнего Египта; пе|)ед ними лежит по 
паре с(|>ннксон, и средние между ними мален1>кая часовня. Обе днери недут 
н узкое поперечное помещ ение, 1де торжестненное П1естние вы страивалось и 
переходило через y3Kiiit ход и Оольню!! зал, поддерживаел1Ы11 четы рехгран
ными столбамп.

К этому 1\1аиному помещению, имеющему приблизительно вид буквы Т, 
примыкают с одно!! стороны кладовые, с друго11 проход к храму. В храме 
мы входим также сначала и переднюю, оттуда в пт'рокое зало со ступенча
тым планом, части которого уменьпшются по мере приближения к пира
миде: в первом ряду — S столбов, во втором —  4, в последнем —  2 . Узкий 
крытый ход ведет в 
продолговаты!! зал, со-
oтlieтcтI^yю!ДI!!ii п по  л П П П !
4l!C.iy к о л о н н  п р о д о л ь -  ■ Y f f R I
Hoii ч ас т и  1 л ав н о го  
зала н 1 !лона. Далее сле
дует  двор  с о б х о до м , в 
котор|.!Й о т к р ы в а ю т с я  
п р о д о л 1 'о в а т ы е  узкие 
п о м е 1Д1 е 1 И!я, «се |)да- 
б ы » ,  для п я т и  CTaTyii 
п а р я ,  (i к о н ц о в  зап ад -  
iioii ч ас т и  обхода  мы 
пр1!ХОД1!М с К)ЖН011 СТО- 
ронь! в с в я т а я  с в я т ы х
с КУЛЬТОВО!! НП1!!еЙ,
расположенной в сто
рону П!1раМ!!ДЫ, с дру- 
10 Й —  во двор, окру- 
женны!! стеной во- 
кр!'у самой пирамид!)!.

Из П!!рам!1д, располож енн 1.1Х в Лбуспре, иа!!более п|)анильно1! по своему 
пла1!у является !1адг|юбн1,!11 памятн!!К Сахурз (рис. 2). По всех iMaRHiiix частях 
,ггот ком!!лекс со()ружен!!|| соответствует nocTpoiiKo Хе(|)рена, т. е. он такж е 
распадается !ia те же тр 1! составные част!!, но с !!змене1!иям!!, св!!детель- 
ствую 1̂ !!ми о значительном разв1!Т!!и архитектурного ст!!ля: Нило!! Хефре!! а 
имеет квадрат!1Ы11 план, у (laxyp,-) o!i представляет собою п|)ямоуголы1ик с 
лдл1!!1е 1!1!ЫМ1! запад!!01! !! восточно!*! сторо!1ал1!!. у  Хе(|»рена все в!1 утреин!!я 
иомеще1!!!я сг|)у!!П!!ронаны вокру!' цент|)а квадрата, у Сахурэ залы 
1111Л01!а СЛИТ1>! в ОД!!!!, ПрЯМО ОТКрЫВаЮ1Д!1!{|СЯ !!а|)ужу в виде ПО|>- 
тика: к !!ему же прямо примыкает зал со ступе!!чатым планом, явно за!!м- 
CTBO!ta!!HI>!ii i!e !!3̂  !1ПЛ01!а, а !!3 храма Хе<|)ре!Ю!{СКОЙ КОХ!ПОЗ!!Ц!!!!, хотя 01! в 
сво!!Х размерах значительно сокраще!!. Длпнны{| ход, соединяющий П!!Лон г

1*

ll.inii iiii|)atiii 1ы \г-г|и-||,1 
(по fp.ibiiiepy). П laii пира.чпды Слхтрэ 

(по Борхардту).
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храмом, и(‘до| 11|)я>1() к м|М)долы1ьп| за.1, а bo.ibinoii дио)) 11|»(*дстан.юн так, что 
он примыкает к г)тому залу такжг ио )|род(>.1ык)й оси. Узкие* залы дл/f гта- 
ly ii , коюрыо к храмо Хо(|«р(‘на |)ai{iioMopiio расположены идоль западной 
I.K ги обхода, примыкают и х|)амо Сахурэ к отдельной неОольнюй камере, 

(оединенно{| с о(>\одом особым п|)оходным гюмещением. По обеим сторонам 
г'>н)К) зала обход днора расп1иряетси н дне прнмоугольные н и п т  it роде аи- 
( ид, которые, однако, и знамительпой мере меныие, п|М1близительно на по- 
Л01ИПП, ныступают ио наираплению к пи)»амиде. 3 «днял часть храма значи- 
• ельно больи1е передней, благодаря ю м у, что зд<*С1> у с 1роены кладоиые, а н 
передне!! части отсутстнует зал со ступенчатым планом. Снятая снятых но- 
стаилена по продольно!! осп. «есь храм прямо п]»имыкает к пирамиде.

Сранпопир сооружешп! Хофрона и Caxvp-» доказыкарт,
что архитектор Са\у|)9 стрсмп.к я к fiojop тесному силочонин) н одно целое 
всех отдельных его 4acieii. U "  достижения большего едннстна плана он 
расположил • псе сланные далы но одной оси, задуманноН нроходящей от 
I лакносо «хода до снятая снятых (-о cienoii н самом (|)оне ее. У  хё<||рена 
этой цептрал|.но11 оси еще пет, а отсутствие ее не оГи.яснимо местными 
условиями, так как ход, соедипяющн1| храм с пилоном, архитектурно не 

Зан ни (, гем пи с дру| им соо|)ужением.  ̂ Хеф|)ена обе постройки с точки 
зрения архитектурного целого независимы одна от друго11 и представляют 
каждая самостоятельное целое, песмот,,я на единство н культоном отнон.е

Самостоятельность пилона но отноиюппю к храмт выражается у Хеф- 
рена уже в том, что один тип зала, именно продольного, нст)>ечается н ттт 
и там, причем он н пнлоие, Олагода|)и своему положению, получает централь
ное значение. У  Саху(,,=), однако, raKoii зал пе только отсутствует, но даже один 
из залов храма, а имепио зал со ступенчатым планом, не,.снесен в нилон. 
Вследствие этого ирошедит!! портик пилона попадает прямо в по,1ен1енне 
суживающееся по паправ..епию к ходу, т. е. пилон непосредственно свя.зан’ 
с ходом п дальн,е с храмом. Как уже сказано, длинный ход у Хефрена лип.ь 
внешним оГ)разом связан как с х].амом так и с лплоном; в храме же начи
нается с«вери.енпо само,тоятельпая композиция, при которой поперечные 
линии находятся в равновесии с продольными или скорее даже сильнее 
последних, так как продольные линии распределены по .,липным и узким 
помещениям. сс])даГ)ам п кладовым, меж,1у тем как поперечные опреде.1яются 
весьма сильно!! силои.ио!! массой двора. Таким оО,,азом движе.ше нг,уГ,„ 
которое мог.,о Оы соединить отдельные части иомещепия, .замедляется, даже 
почти уничтожается поперечными линнямп. .V напротив, паГмю-
дается стремление к ио..иому соединению храма с ии,.амндою, не т„.,ько с 
ВНСИ1ПСИ стороны, Г.лагодаря тому, что храм прямо соприкасается с пирами
док., по н но плану: от хода к ппрамп.,е замечается пос.,едовательное рас- 
и,прение ио ступенчатым .„„п.ям вплоть о самой пирамиды, примем т е  
главные иомещепия постав.,сны по продол и осп всей компадиини а по
перечные ЛИППИ ,,апы ли  прохо,,ами. Так за продольной залой, которая
п,,еврат„.,ас. н нереходнун. часть от  ..... . м.да к . ледунниему „ o v o L
 продольно ,м,ставлсппын днорпк, ,осре.,оточеп„ьГе „ ’ о д н о й !
мере номеще,м,я д.,я cTaTyii н продол,  „остав.,ен„ая святая свят.Гх По
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тому Ж4‘ iiaiipaiu(MiiiK) ра(‘1и>л()Ж(М(ы и к()р|>идо|)ы с кмадоиылш. Что лее гУт 
|13>1011(Ч111и инляк)тс*и результатом определениого художестиеиио1'о ii.iaiia^ до
казывает и раеноложение етены нокруг пирамиды, кото|»а>1 у Хефреиа сли
пается с задпе11 стеной храма, у (]а\ур;-), однако, как бы щипцами охваты
вают (юльшую часть храма. Иесьма характерно при ;-)том, что пирамида ца
рицы, лежащая у Хефрена самостоятельно в стороне, в сооружении Сахур-) 
включена в оОщую композицию.

Переход от пирамиды Хефрена к ипрамиде Сахурэ означает собою раз
витие архитектурной мысли в определенном направлении. Мне кажется не 
()езъинтересньт отметить, что в принципе такая эволюция фо])м та лее самая, 
которая наблюдается в истории С|)едневековой архитектуры. В развитии от 
тина древнехристианско!! базилики к типу готического собора наблюдается 
стремление к объединению первоначально разрозненных частей храма. 
Древнехристианская базилика, ведь, иесьма отчетливо разделяет друг от друга 
отдельные части: aTpnii, продольные и поперечные нефы, апсиду; в дальней
шем развитии, после уничтожения атрия, наблюдается постепенное умале
ние значения поперечных линий: капеллы, располол«енные по продольным 
нс(|)а.м, переходят и в поперечный неф, впоследствии обхватывая его и 
вместе с тем развившп11ся из апсиды хор одной сплошной линией, при чем 
ноиеречньп! неф все более и более отодвигается по направлению к средине 
собора II сокращается в своем боковом протяжении. Иными словами: сосре
доточенная вокруг главно!! продольной оси композиция одерживает верх, 
над разрозненностью первоначального сочетания самостояте.1ьных частей.

Иключение пирамиды в общий объединенный план— вот результат архи
тектурного [)азвития искусства Древнего Царства. Среднего Царства
стояла в этом отношении перед двумя возможностями: подра;кать классиче
скому плану IV династии или развивать дальше поставленную уже в эпоху V ди
настии идею. Наблюдается и то, и другое. Пирамида Сенусерта 1И в Лиште 
является памятником, представляющем а|)хаизирующее паправ.1ение ^ Хотя 
план и упрощен до крайности, отдельные части его явно п|)имыкают по 
своему сопоставлению к типу сооруясения Хефрена, причем, однако, заметно 
и влияние памятника (Сахурэ. Открытый двор, заменяющий храм Хефрена, 
поставлен продольно, как у Сахурэ, но лежит вне обхода пи])амиды; точно 
также и пирамида ца[>ицы построена вне этого обхода; кроме того наблю
дается в архитектуре двора смеигение двух |)азиых элементов: ирименены 
четырехг ранные столбы Хефреновского тина, и вместе с тем —  ка|)низ, как 
у Сахурэ. Сенусерт П 1 в своей пирамиде в Дап1уре  ̂ не только не связывал 
в смысле плана пирамиду с ходом и лежащими в долине иост|К)11ками, но 
II сгруппировал три маленьких пирамиды впереди болыпо11, т. о. прямо ко
пировал пирамиду Ху(|»у IV династии.

Дальне1|н1ее развитие типа пирамиды Сахурэ мы находим уже в XI дина
стии в ииралшде ЛГентухогепа в Дер-эль-Ьахри И данном случае иира-

‘ G a u t i e r  e t  L e H q u i e r ,  M e m .  M ir  lo s  f o i i i l l e s  d e  L i s c l i l  ( M r m .  d e  r i n s f .  f r a n ^ a i s  
•Гаг»1им»1(»ре o r i e n l a l e ,  V I ) ,  таГ»л. X I V .

2 D o  M o r ^ fa n ,  F o u i l l e s  d o  D a h c l i o i i r  o n  — 181)5, т а Г м .  X V .

' \ a v i H o ,  T h e  X l - t l i  D y n a s t y  T o n i p l o  o t r . ,  I I ,  т а Г м .  I, X X I ,  X X I I I ,  X X I V .
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потеряла свои характер над11)обного иал1ятника и получила чисто де
коративный характер. Сооружение М ентухотеиа весьма сложно и предста
вляет собою соединение трех различных форм: собственно пирамиды, храл.а 
п подземного помещения для культа Ка. Храм при ипрампде Дер-эль-Г>ахр- 
ск о ю  типа необходимо поставить в связь с х,,амамп при пирамидах Хефрена 
п Сахурэ, хотя он успел принять новые формы; по пе|)еходные ступени раз
вития, которые необходимо предпо.южить, до нас не допыи. I] данном слу
чае храм находится за пирамидой, так что г.тавныН акцент Bceii композппмп 
лежит не на задней ее части, а на передней. Такие же яв.к-ния наблюдаются 
и христианском искусстве в дальнейшем развитии типа бази .тк .

Сравнение пирамид Х еф рена, Сахуре и .Ментухотепа приво,пт еще' 
к другому любопытйому выводу. В иплоне Х ефреновского сооружения захы 
поддерживаются монументальными четырсхг1)аиными столбами, « пилоне 
(.ахурэ — ко.юннамп гораздо более легкого характера. Не будем ка
саться вопроса, насколько в таком измененпп архитектурны х форм 
сказы вается влияние деревянных построек; д.м нас важно отметить, 
что на сооружении Сахурэ везде последовате.1ьио н]юведен новый прин 
пип; д р о б л е н и е  м а с с  посредством колонн. На пилоне Хефрена зало 
со столбами вк .ш чен о в сплопшую массу стен, у Сахурэ пе1)еднпп фасад на 
значительном протяжении занят портиком из двух рядов колонн, п 
южный — боковым портиком в один ряд колонн, т. е. сплоплная стена 
Хефреновского сти.1я заменена рядом вертикальных подпор-колонн со сво
бодным воздушным пространством между ними. И топ же плоскости лежит 
также п изменение стиля большого дво].а в над1робном храме. Запена 
столЬов колоннами имеет последствнем более тесное соединение обхоха 
с открытым двором; подобное развитие наб.хюдается на п.тане дворца 
--Г0 слоя Грои ‘ и Олимп1п1ского TejteoHa на котором пилястры впос.хед- 
ствие были заменены колоннами, стоящими уже свобо?ио. Ещ е ^атьше 
« этом направлении пошел архитектор М ентухотепа. Пирамида окружена 
дву^хэтажнои колоннадой, уничтожающей в корне впечатление сплоп1нои 
массы стены ; в храме же, располоя;енном за пирамидой мы наблюдаем 
общее очертание двора и здания со святая святых на заднем плане, причем 
везде стены заменены колоннами. Такая же эволюция нам известна в запа д
ной архитектуре: переход от романского стп.хя к готике п развитие типа 
дворца от XV в. к X V I в. Эволюция архитектурных форм протекает, гакпм 
образом, весьма последовательно от IV  до X I династии.

Пирамида М ентухотепа сама по себе представляет собою распростра
ненный тип, известный в особенности Ji 6o.iee позднпх примерах. Она 
составлена из двух частей; «мастабы » с насаженно!! на нее пирамидой; 
характерный египетски!! карниз дает переход от одно!} части к друго!]’ 
1акое сочетание пирамиды с «мастабоп» счита.юсь поздним н о в ш е с т .м ; 
теперь, однако, после исследования храма Хеф рена оказалось, что оно 
вс1))ечае1ся ^же в эпоху Древнего Ц арства; пирамида иарипы имеет уже

'  I ) ; ir p f e k l ,T r o ja  ш и1 l l i o n ,  1, <• р „ с . 2.5 с  у к а з а н в е м  н а  р а з в и т и е  э т о г о  т и п а
в 1 и р ,ш ф с к о м  д в о р ц е  н в н .ган е  г р е ч е с к о г о  д о м а ; т а м  ж е  у к а з а н а  ап а.тоги я в р а зв и т и и  
п л а н а  l e p o o n a  в О л и м п и и .



те же составные части, правда, в другой пропорции. Пирамида поднимается 
на низкой подставке, имеющей в разрезе ха]>актерныр формы мастабы 
с квадратныл! основанпем. Но едва .1И |)азиицу в измерениях пирамиды и 
иодстройкп мояаю считать суш ественной, так как в одном Абидосском 
некрополе тот же тип встречается в самых разных вариантах Из этого 
следует, что прототипом пирамиды М ентухотепа следует считать тни Древ
него Ц арства, представителем которого, пока единственным точно датиро
ванным, является пирамида uajinubi Хефреновского сооруясения.

Бы лобы  весьма стра}1но,еслпбы действительно архитекторы начала (Сред
него Царства при сооружении такой монул1ентальиои постройки брали себе в 
пример ничтожные, сравнительно, побочные пп[)амиды, а потол1у трудно при
знать ее за исходную точку для дальнейшего развития. Заметим далее, что в 
качестве гробниц приблилгенных царя, принцев царского дома или вельмож, 
сохранился более древни!! тип надг]юбно!1 постройки— мастаба. Не следует ли 
из этого, что тип мастабы-пирамиды, бывши!} в употреблении во время 1Л 
династии для побочных пирамид, является более древнтт? Такой вывод 
являлся бы преждевременным ввиду недостатка памятников, если бы nejio- 
глифическпй знак, обозначающий гробнпиу, не показывал бы тот же тип, 
г. е. пи[)амиды с подстро!1кой '.  Этот факт является на M oii взгляд доказа
тельным: древне!)и1ая форма пирамиды есть « мастаба-пи])амнда», а клас
сические п0СТ1)0Йки 1У  и Л' династии суть дальнейшие монументальные 
изменения д))свнеИшего типа. В эпохи Среднего и Нового Ца|)ства архитек
тура вернулась к более древним об1)азцам. Но эта древнейшая форма нира- 
М1ГДЫ сохранилась еще в д|»угих памятниках. На рельефах Нового Царства 
пирамиды этого типа встречаю тся не))едко; при этом любопытно отметить, 
что ширтгна их меняется, прппилшя, иногда, весьма узкие, продолговатые 
([)0|)мы®. Если принять во внимание, что эти пи])амидки восходят к o(>|ia3- 
нам древне1)ше11 эпохи, то естественно вывести заключение о такой же 
неопределенности в пропо|1Ция\ в древнейшее врел1я. Далее также непо
стоянно и соотношение меясду пирамидо!! и иодстройко!! в смысле совл1е- 
щения 7IX. Иногда пиралтда зани]мает всю верхнюю плоскость маста1>ы, 
иногда же только часть ее; такие уклонения мы должны, следовательно 

такн;е отнести к индивидуальным ва])иантам.
Принимая во внимание эти ва])ианты, Л1Ы видилг, что обелиск есть 

только одна из разновидностет! пира’миды^. Такой вывод находит себе под
тверждение в одном любопытном памятнике, к сожалению, не поддающимся 
точной датировке. Это —  южная пирамида li Даш уре, так называемая 
K n ickp yram id e^  О раннем ее происхожденип свидетельствует отсутствие 
декоративных э-тсмеитов, в особенности и;е делящего карниза меичду BepxHcii 
и иижнс!! ее частью. Поэто>гу справедливо относят ее еще ко времени расцвета 
Д|)евнего Царства. Сюда же с.гедует привлечь изображение надгробного

1 Т р у д  M a r ie t te  м н е  н е д о с т у н е н ;  см . с в о д к у  у  P e r r o t-C liip ie z  2 4 9  слл.

2 H iils c h e r  За.
3 P e r r o t - C liip iez  .3(10 слл. M a sp ero  A e g . K n n st (A r s  iin a ) 141 p ile . 2 6 3 ,
■* С.1у ч а й н о  я н а т а .1к 1ш ак)сь п а  п о д о б н у ю  м ы сл ь , в ы с к а з а н н у ю  у  L a iit li ,  O b e lis k e n  
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памятника на pe.ibtMjic Сргдисч о Царстиа Ч Между K iiirkp jrain ide и Да1иу|»(‘ 
и оЬелискол! храмл N’(‘ >v()scr-rP  ̂ не сущестиует и дс11стн11те.и.н0сти iijiiiHuif- 
iiiia.ibiioii разницы, а iie))e\(uii(>ii стуиеньн) л смысле пропорций яиллется 
прикеденный памятник с релье(|)ного изоОражения. Наконец, и пирамида и 
оЬелиск и одннаконо!! мере янляются символами (юга солнца.

Но иремя И  династии, следонательно, симкол фетинт J*a Г>ыл исполь
зован как надгроОный памятник uapeii, а этот памятник поставлен в Олн- 
жа{пн^<> культовую связь с Х])амом царя. Такое явление объясняется тем, 
п о  именно в это время выработалось представление о воплощении бога 

( олнца в царе, учение, проникшее особенно глубоко в эпоху илиоиольской 
династии \ Культ царя, таким образом, является в одинаковой Aiepe куль
том Ра, и ()лижаЙ1пее соединение пирамиды с надг()обным храмом, наблю
даемое на сооружении Сахурэ, ес/гь лишь естественное последствие такого 
представления: пирамида является одновременно его надгробным памятни
ком п символом его, как воплощения бога солнца.

KiiKoiio иорвоначалыюр значение фетиша пн|)а.м||ды-<)Г.с.1иска? Уже 
Маснеро дянал оОьяснеине пирамиды как надгробной насыии. Коли п|)иннт1, 
как нерноначильнын тип |))о|)му ии|>ал1иды с нодстро11коН и ее тожество 
с обелиском, то предположение Масперо нполне подтверждается. Тип кур
гана, сохранившийся в Малой   южной России имеет весьма оп'|.е-
делеиную и вполне аналогичную  формуй; на низко!! подстройке (К ощ ^д) 
возвы ш ается собстнеино насыпь,' а наличность об ьясн яется  чисто
конструктивно стремлением к большей усто 1!чнвостп кургана, которы й без 
нес мог бы рассы паться. К онструктивное нача.ю  находит себе соверш енно 
ясное подтверждение на тпие египетско!! пирамиды в ф орме самой нод- 
. ipoiiKn, нмеюше!!, как на обе.н.ске, так и на пирамиде покаты е боковы е 
плоскости. 1акое распо.ю ж ение характерно вообщ е для египетского  соору
ж ения н «(.ьясняется, как известно, нсусто1!чивостью прим итивного cTpoi,- 
те.1ьного материала до нача.1а эксп.1уатаиии камня. С чнсго конструктивно!! 
точки зрения мы должны и|>изпать как за пирамидо!!, так и за обелиском 
характер насьиш , которая по свое!! (|)орме может бы ть тол 1,ко надгробно!!.

•Мы приходим, таким образом, к любопытному выводу, что символ 1>а 
есть надгробная насыпь. Такое яв.1сние не без аналоги!!: индийская «сттна»— 
религиозный символ liyxd.i. Она состоит из иолусферическо!! верхне!! части 
иа 1П)дстройке. Само слово означает падгробны!! памятник н в ич!ствнте 1ь- 
постн соответствует тииу кургана, в стилизованном, конечно, в и ,е ^  
Первоначальный тип надгробного памятника Втдды полтчнл значение

I " '" " " " '* ......  м<>1- Cn.iTb включаем в храмовое соорт-
 ..... . "'■«■•"НК-пирамида восходит к тииу  ........  то

* IVrrot-Clnpioz, 222 рис. l iS .
» 1- .ч а .11. т , „  к ц „ „  Д ,п,а см . М а»,н.г<,. у к . , „ч ., c r i) , пне S 4
• I >р«рн, История Дровного Ностока. I • •
М:м. материал v ПаготЬегр - SaffHo Dirl iIps m i  « v i

I ro ja  u .Mion .;4 :) H в и т е р е г н ы !! Bofio.ibiniiii ку|иа|'| на С ам ого 'К .'п й  ш  \ e k r  ‘ ’̂ l'
‘   .... . A r r i H i . нрн,,. J .  .HI н ;с ';;!Г е7и  я™ > .

мозмодит тип гтупы к типу дома. Ha.i гт>пой » хпчмо . ''«'*<*’«> bor^^usson
как ua upornn.iii памитиик. то остегпими'п* (»Ги.ягиить v m  к «к Гп и ч х т Г  *" ^
о | .  Гостопцгн, Д«-корати1П1ая vhiinonnrb, (»3 с.м. ' • • Ы\ии над катафалком,



>icm>, что -па насыпь может Оыть отиес(Ч1а только к тому Г>ожостиу, 
которому принадлежит даниьп! (|)Отит, т. е., что оГхмиск-пирамида обозна
чает надгроОньпг памятник бога солнца 1*а, и что н образе этого боже- 
стна крон)тся хтоническне *мрме1ггы. Космические божестиа, как известно, 
н качестве объектов культа появляются на более поздней ступени развития 
и обыкновенно отожествляются с более древними местными болсествами, 
носящими анимистически!! и хтонически!! ха[)актер С таким местным 
божеством —  Лтумом и был отожествлен Ра, и повидимому, от него пере
шел к последнему фетип! хтонического бога, значение которого, конечно, 
очень скоро было забыто. И образе Ра хтоническне элементы действительно 
наблюдаются. К имени Лтум лежпт элемент заканчивания; миф говорит о 
стареющем боге, в древне11ших текстах пирамид он является судьей в 
по.щемно.м царстве. Но дальнейшие элементы такого хтонического ха
рактера наверно будут найдены. Археологический материал в данном 
(мучае нуждается больше в пополнении текстами, чем в подтверягдении.

При объяснении возникновения типа пирамиды, мастаба остается в сто
роне. Думается, не случайно, что главный центр эволюции как этого сим
вола, так и культа Солнца находится на севере, между тем как типичной 
формой царского погребения на юге является мастаба. Эта последняя по 
прямоугольной и удлиненной форме ее плана яв.1яется как бы более есте
ственным типом надгробно!! насыпи. Круг.1ая или квадратная в п.шне, высо
кая форма кургана или пирамиды прибавляет к характеру простой насыпи 
еще элемент монументального памятника. Может быть, не простая случай
ность, что применением этого типа насыпи север Египта связывается с вос
точным побережьем Эг’ейского моря и зависящими от него культурными 
областями. В виду наличия признаков такой связи также в других памятни
ках, мы должны указать н на это явление, хотя оно, само по себе не может 
быть использовано как аргумент. Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре 
в таком случае являлась бы попыткой приравненпя мастабы к пирамиде, 
попыткой, оставшейся единичной.

Я постараюсь дать краткое резюме сказанному, причем вполне при
знаю гипотетичность некоторых утверждений: дальнейшие находки, надеюсь, 
заполнят существующие лакуны.

В эпоху чисто анимистической религии в северном Египте пользо- 
налось особым почетом божество Атум, надгробная насыпь которого полу
чила высокую форму кургана. У гроба этого божества совершались рели
гиозные обряды, а потому сама насыпь получила значение ре.1игиозного 
символа. При ироникновении в религию космического начала, это главное 
хтоническое божество в этом месте (в Млиополе?) было отожествлено 
с, главным космическим божеством и слито в одно божество Ра— Атум. 
Древнейший фетиш хтонического божества был присвоен этому новому 
божеству, хотя оно все более и более теряло хтоническне элементы своего 
образа и превращалось в чисто космическое божество, предоставляя хтони-

> На хтоинчегкие элементы Лтума, перечисленные ниже, мне любезно указал 
И. В. О р у в е ;  весьма ценные замечания делал по время npennii по опуГмнкованному 
здесь докладу И. Г. Франк - Каменецкий.
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ч< ( Kilii .ки'мсит О зирио. Jo.ibKo >iii(|> о |1ождан>т(‘ М( л ii сга|)<‘Н)Ц1(‘ м Гюжч*- 
(*|’о и 11()дз(‘ ч11()ч царстко (‘o\|)aiiii.iii следы порвоначалыюго vto- 

||||Ч(‘( KOI о \а|)акго))а д|мм<11(м'0 Л п м а . И ;-)Т() кремя па юге цари получи.m 
иадг|ю(3иые пасыпп (»ол(*е скромпыч (|м)рм —  ма(*таГм,|/ По мере рпспро- 
< 1раиеппн нласти царя па сепер и n(‘j>ene(‘enii>i кулыурпого центра 
<мпж(‘ к 11лПОПОЛИ), полнилось стремление к огожестиленин» царя с Оогом 
(.олнца. Одним из nej)i<i.i\ симптомом тако1о сОлпжеппя янляется пирамида 
Джоссера в Саккаре. Соорудим сеГ»е к 1>ет-Халлафе мастаГ» (>Гм,1кпоиенпо1 о  
типа, он выстроил BTopoii памятник па севере в Саккаре, на котором 
ио( ред( 1 ном переделки мастаЬы Ьыла достигнуга форма, Гмизкая к ии|)ампде: 
прямоугольное, не квадратное основание мастабы при этом осталось в силе. 
1\ динас 1ИЯ прпне.ш к полному с.тяник) юга с севером, к развитии» цен- 
трально» власти царя и к представлению о воплощении 1»а в оОразе Фа]>аона. 
вследствие этого ку.1ьт царя совер1пался при том же ф<‘тип1с— пирамиде, 
ставшей окончательно <|)ормои гробницы царя. Для чисто ку.1ьтовых соору- 
жони11 и другпч ue.ieii н религии Ра, и ап) время, может быть, под в.1иянием 
фетипюи н роде ()ети.юв, вы|»аботалась (|»орма удлиненного обелиска, со\[>а- 
нпвп1ая, однако, н своем основаппи оче1)таппя и вид надгробного памятника. 
1\ династия итаповила также архитектурнун) (|юрму ку.н.тового ( ооружения. 
Она связывала в одну композицию пирамиду, храм и пилон на краю долины 
Пила, но лппи. Л династия иаиыа окончательную художественною формул?. 
Приводя в ст|юИную систему хаос религиозных представлений, доведя ее до 
высоко!! степени религиозно-философского учения, эпоха V династии довела 
до совершенства и полного единства сложнуи) композиции» пирамиды с ее 
храмом и пилоном, создавая при этом аналогичные фо1»мы дляктльта 1*а, как 
такового, причем симво.юм служил уже обелиск.

Иову И) эру в ист0|п1п архитектуры являет собой стремление к дроб.тению 
плоскости и к замене ко.юннами сплопшоп массы стены. Л1ы не знаем пр(»- 
межуточпой ступени развития между этим типом и пирамидон Ментухотепа 
XI династии н Дер-эль-Ьа\рп. Эта пирамида является в смысле смелости и 
•юнизны форм одним из велпчайпшх дос тижеппй Mnponoii истории архитек
туры. . 1ю()опытно, что в это же время и по|>третпан скульптура имеет свое
образный, далеки!! сп схематичности характер. По мере р^^^вития царской 
власти, развивается, однако, и класс пцпстическое отноп1енпе к обрадцовому 
периоду Древпе.ч, Царства и как в портретной скульптуре проявляется подра
жание схематизонаипых образов ироде торжественных портретов Хефрена. 
так и п архитектуре вновь поянляи)тся типы, ян1п> подражающие соору
жениям \\ и отчасти V династии. Но как в скульптуре наряду с таким к ,а'с- 
сицизмом держится реалистическая п.1астпка, так и в архитектуре удержа- 
ваются, по Kpaiineii мере, отчасти, поные элементы пирамиды .Мент>хотепа 
Да.юкий отклик этой архитектуры мы находим в IV „ y|a„(o.iee н Гали- 
карнассе, и в ирпменеиии подобных принципов па многочисленных к р у г ш х  
зданиях классического греческого искусства. Эти ссюружения снязынаип 
творчество повейиичо искусства с древним Кгиптом и иодтверж^аи»т значе- 
..ие долины Пила для развития енроиейских художественных форм. '

< И а .1 ь д г а у о р.



ККНОСАРКОФЛГ FlAPHUbl ИАХ-ХОТЕП.

Вопросы определения родственной связи, а также порядок следования 
отдельных представителей царской семьи конца X V II  и начала X V III  дина
стии, т. е. Toii эпохи, которая начала и завершила свержение Гиксосского 
ига, принадлежат к наиболее сложным задачам истории Нового Царства.

Одной из наиболее интересных проблем указанного порядка является 
вопрос о царице Иах-хотеп или царицах Иах-хотеп и о положении этой 
царицы или этих цариц в царствующей семье.

В старой литературе до 1881 г., т. е. года знаменитого раскрытия « 
Дер-эль-Бахрском тайнике царских мумий, вопрос этот решался в том напра
влении, что в начале Нового Царства существовала одна лишь царица Иах- 
хотеп. Так, например, Lepsiiis в «Konigsbnch der Aegypter» от 1858 г. называет 
ее женою Аменхотепа I. В 1859 г. был найден в Дра-абу-эль-Негга, наибо.тее 
северном и наиболее древнем пз Фиванских некрополей, неглубоко зарытый 
в песке, лип1ь на несколько футов под повер-\ностью, деревянный саркофаг. 
Тяжелая крышка имела форму мумии и была позолочена сверху до низу. 
Надпись на neii доказывала, что гроб принадлежал «великой царской жене, 
овладевше!! короной юга, Иах-хотеп». Когда крышку подня.ш, то нашли 
между бинтами мумии драгоценное оружие и украшения: кинжалы, золотой 
топор, цепь с 3 большими мухами и пектораль. На самой мумии оказа.шсь: 
золотая цепь со скарабеем, запястья, налобник и т. п. Две небольшие ладьи 
из зо.юта и серебра, топоры из бронзы и большие запястья .тежали прямо 
на дне саркофага. Золотая ладья и бронзовые топоры украшены картушем 
царя Камеса; другие предметы из тех, что лежали не на самой мумий, были 

снабжены картушем царя Амасиса
На основании эгих только что указанных деталей находки в Дра-абу-эл1.- 

Негга Brugscb в cBooii «Goschiclite A(‘j^y|)U4is)), вышедшей в 1877 г., 
сдела.1 вывод, что судьбы цариц Иах-хотеп были связаны с царями Камесом 
и Амасисом, фараонами конца X V II династии. Степень родства между ними 
определялась Bru^?sch’ ем таким образом, что Камее был мужем Иах-хотеп, 

а Лмасис сыном ея.

‘ К1. Pplrip, Л History of Kgypt «iuriii î: Hio XVU-th and XVIII-lh dynasties, L., 1899, 
!l c.i. CapKoijjar ii вощи великолепно изданы у Bissin^j, Kin thobanischrr (irabfund aus dom 
Anfange dps Nenen Ueichos, B.,- 10(M).

Б и б л и о т е к а
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и I.SSI r. Г)ы.1 раскрыт тайник к Дор-,4.1ь-1>ахри с останками
иласт(‘.1ннок ноиого нарстка. ')то оГиынр ноною материала внесло изменение 
I» разрешение многих проблем истории Кгиита, ннесло оно изменение и н 
иопрос о личности царицы 11ах-\отеи. li Дер-г»ль-[>а\ри, меясду прочими 
сарко(|)ага.ми, (>ыл напдеи колоссальных размером i |)оГ), принадлежанншл^ 
суди по надписи, царской д<»чери, царской сест(»е, иеликой (царской —  
опхщепо) жене, онладе|{П1ей короной юга, царско |1 матери Пах-хотеп Но 
мумии 11а\-\огеп и но.м но оказалось. Кместо не<‘, гам покоилась мумия 
Ипподжема 1, царл Х \ |  дипастпи. По г де же остал(»сь тогда тело IIax-хотеи? 
11е|)нон> мыслью Маспе|)о^ которому посчастлпиилось найти Дер-зль-1>ахрски1| 
1аинпк, была та, что эта исчезнувшая мумия Иах-хотеп идентична с той, что 
<)ыла на11дена, как Г»ыло только что сказано, в IS 5 0 r. в песке Дра-абу-зль- 
Мегга. Тело и внутренний сарко(|)аг (а таковым мог он казаться при беглом 
сравнении его разме[и>в с размерами Дер-зль-1>ахрского г|)оба) были унесены 
вместе с сокровищами, наспех зарыты в землю в ожидании дележа. Смерть 
помеп1ала грабителям В1,1полнить это. большой же саркофаг, оставленный 
в гро()нпце, ()ыл переправлен в тайник, чтобы принять мумпю Мпноджема I, 
выселенного из сво(‘го сарко(|)ага.

Но эта остроумная догадка до.1Жпа была быть остав.^ена (*амим же 
Масперо, ибо (|)акты ее уничтожали. (]арко(|)аг из Дра-абу-эль-Негга ока
зался слишком высоким п п]п|)окпм, чтобы уместиться в гробу из Дер- 
э.1ь-1>а\ри Из этого Масперо, а за ним и все прочие исследователи, сде.1али 
вывод, что о()а i po()a принадлежали двхм ]>азличным царицам. Одна из них, как 
это пытается доказать дальше Масперо, а с ним cor.iacna в общем и после
дующая лигератхра, является мате|)ью Л.маспса, а вторая внучкой ее, жено!! 
Аменхотепа I.

Мы видим, что в этой дап1|ювке обеих Иах-хотеп как бы примиряются 
le две различные датировки одной царицы Пах-хотеп, к которым пришли 
прежние исследователи, —  Lepsius, датируя ее жено11 Аменхотепа I, Hrnjrsch 
|)убежом ХУИ и Х У 1И династии, в качестве матери Амасиса.

0 ()|»атимся теперь к рассмотрению п])об.1емы о царице или царицах 
Пах-хотеп. Де11ствителыю .ш их бы.ю две, п|)ичем одна была матерью Ама- 
сиса, а вторая женою Аменхотепа 1, пли же была только одна Пах-хотеп, 
а если их бы.ю, действите.1ыю, две, то каково бы.ю их следование —  только 
что указанное, пли какое пибудь иное.

ЛГаториа.1 для освещения всех этих вопросов не слип1ком беден. Он 
распадается на две резко от.шчающиес.я друг от друга группы, отнюдь не оди- 
naKOBoii ценности в качестве источников. 11ервая группа охватывает па
мятники, современные царице или царицам Пах-хотеп, т. е., относящиеся к 
иача.1у X V m  династии. Иторая грхппа обнимает памятники, восходящие ко 
второй половине Нового Царства, к Toii эпохе, когда царица пли царицы Пах- 
хотеп Ьыла или (»ыди причислены, наряду г. другими лицами царствующей 
семьи начала Новою Царства, к божественным пспсровителям фиванского 
некрополя. Само собой попятно, что свидетельская ценность источников

‘ <1. C r r r u o i h  r a r h r t l o s  r o y a l o s ,  C a i r r ,  \К
* M o m o i r o s  «If 1л m i s s i o u  a r c l i ( ’M>iogi(}ur f r a n ^ a i p r ,  I,  5i.S .



,*noii второй группы незначительна, и она может Оыть исиользоиана лишь дли 
иодкренленин нынодои, полученных путем изучении иа.мятникои ие|>иой 
груииы^ а отнюдь не для ко[>ректиронанин их. Обратимся теперь к рассмо
трению источников первой группы.

При этом обзоре перед напт.ми глазами п|)ойдут надписи на самых раз- 
.1 И Ч Н Ы Х  предметах: кол1.пах, скарабеях, статуях, стелах час/гпых и царских и, 
наконец, саркофа! ах.

Некоторые из данных источников датированы таким образом, что 
отнесение их к царице Пах-хотеп, мате|)и Лмасиса, не может вызвать сомнения.

Наиболее древни11 из зти\ памятников —  статуя царевича Нахмеса, 
посвященная ел1У по случаю его смерти родными. На столбе, к которому 
статуя прислонена, мы читаем наряду с именем царя (!1екененра и имя Иах- 
хотеи, не обведенное еще картушем, с титулами: «дочь великого царя, овла
девшая короной юга». Конечно, названная Пах-хотеп может быть только 
будущею матерью Лмаспса Стела этою  последнего из Карнака с перечп- 
смением памятников, сооруженных в честь Амона, требует наряду с восхва- 
.1ением своей особы и восхваления матери своей Иах-хотеп:

«Воздавайте хвалу владычице земли, госпоже стран, островов!
Возвышающая имя над страною каждой. Творящая мысли

лшогочисленных людей.
/Кена царя, сестра царя.
Дочь царя, мать царя почтенная.
Знающая, заботящаяся об Египте.
Спасает она войско свое.
Защищает она их.

.Заботится она об nth своих.
Обнимает она 1м\ своих.
Устраивает она юг.
Уничтожает восставпшх против нее.
/Кена царя Пах-хотеп живущая^.

Кеми только что приведенные две надписи относятся без колебания 
всеми исс.1едователями к Пах-хотеп 1, матери Лл1аспса, то зато со следую
щими надписями дело обстоит иначе.

Некоторые из этих надписей чрезвычайно коротки, как то надйисп па 
ко.1ьце и скарабеях. До нас доп1.1п .5 скарабеев из различных коллекцп!!. 
На четырех из них мы читаем: «жена царя Пах-хотеп»^, а на одном «жена 
и мать цари Пах-хотеп»^. Почему три из эти 'скарабеев (птп)сятси (lanlliii'r 
к Пах-хотеп I, т. е. матери Лмасиса, а два к Пах-хотеп П, жопе Лмепо(|»пса 1, 
неясно. <1>ормы скарабеев за этот короткий промежуток не пзмепи.шсь и не 
могли поэтому дать ему указания на подобное расп|)еде.1енпе во времени. 
Кще 6o.iee кратка ле1енда на золотом пер<-тие в , 1увре, изданном во втором

• SoHio, Ггкти1еп dor 1Н DynaHtio, I. II.
2 Sot he, у. с. *21.
’ И. (iniitliier, Lo livrc dos mis (I’lOifypIp, II, l(»4, II. (!n ‘iOS, '■1 ii
 ̂ V. c-., H5;J. I>.
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ю м е истории Petrie*. Здесь нрезии один лишь кар! тш с именем «Нах-хогеп». 
Перстень ;-)тот ириии(ч>ишетсл Pelrie и (jauthier Иах-хотеи I ;  они .могли, ко
нечно, с одинаконым ираиом считать ei'o собственностьн) и 2-ой Ла\-х(»теи, 
ири допущении ее реальности. Но мы имеем разногласия н литерату|)е о 
иричислении памятника к той или другой 11а\-хотеп и по отношению к 
памятнику с Ъолее пространно!! надписью. Так на одной фрагментиронанно!! 
статуе Венского музея нладелец ее назван «начальник закрозюи матери паря 
Иах-хотеп» *. ^ту «мат1. царя Пах-хотеим одни отожествляют с матерью Лма- 
сиса \  другие с женой Аменхотепа^. Чем же оГ)7>ясняются подобные колеба
ния в датировке памятников с именем царицы Пах-хотеп и наряду с этим 
возможность распределения памятников между различными царицами Пах.мес, 
которых знает начало п(»вого царства?

11|)ичина-простая. Нее 'Л и царицы Пахмес; носят еще особый ,эпитет, тесно 
связанный с их ил1енем Иахмес, так «llaxMec-cer-JiaMec», т. е. «Пах.мес, дочь 
Камеса )̂>, или- «Иахмес-нофрет-ири))— «Нахмес красота ее» или же «Пахмес- 
мерт-Алюн» «Иахмес, любимица Лмона Что же касается имени Пах-хотеп, 
то мы не имеем ни одно!! надписи, которая п|)пводила бы это имя с каким 
пи()удь различающим эпитетом. На всех памятниках, как современных, так 
и поздних, имя цариц Пах-хотеп п]шводится без какого-либо придатка, ко- 
юрый помог бы нам различать памятники этих двух цариц. Зтим отсутс1вием 
кри1ерил и объясняется с.1учайное распределение источников между двумя 
царицами и полная невозможность, таким образом, точной датировки какого 
пибудь предмета с картушем царицы Пах-хотеп. А это небезинтересно и для 
Эрмитажа, ибо и в его коллекциях хранится очень пнте])есный памятник с 
именем эю й  царицы. Я  пмею в виду к])ышку женского саркофа1а, описан
ную В. С. Голенищевым в его Inventaire подЛа 7 8 0 Саркофаг принадлежал 
Анат-хенут-ирп, дочери царя и н;ены царя Пахмес-ту-мер-ес, дочери жены 
царя и матери ве.1пкого царя, правите.1ьнпцы неба, госпожи земли в.1ады- 
чицы юга и севера, Нах-хотеп правогласой» ^ Датируется этот саркофа!
1 оленищевым без какого либо колебания; «La reine Aah-hotep, пошшее 
(Ians cette inscription, etait la femme (ГАтепЬо1е]) 1 de la dix-huitieme dynastie».
Голенищев к сожалению не приводит никаких оснований для подкрепления 
своей датировки.

Форма саркофага не могла настолько развиться в теченпе сравнительно 
короткого времени, которое отделяет царствование Амасиса от эпохи Амен- 
хотеиа I, и мне иозтолу думается, что отнесение I!. С. Голеннщевым нашего 
эрмитажного наиятннка к царице 11ах-\отен II, а не к Иа\-\отеп I, является 
чнсго случайным. 1акая невозможность ра<‘Г)»\пнироваинн намяишков междт

' V. с., 163 II 2(18. •
 ̂ Petrie, *.), рпс. 4.
 ̂ Ber^maim, Kccueil de travaux, VII, 1885, I7‘).

< W ie d e m a n n ,  A e g y p t i s c l i e  (J e sc l i ich te ,  302.
 ̂ G a u t l i ie r ,  \ .  с., 208 .

« У. с., IDi.
7 .V. г., 18.4-1 Ж). 207,
» .V. г., Ш .

» См. ‘I». Ф. Гегг, Крышка детскоп) саркофага Эрмитажного собрания.
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царицами v (мииакоиым имеирм ннлнетсн, Оозуг.ктно, чрсзнычайно досад
ным и неудоГшы.м для исслсдонателя, но нельзя, конечно, треГюнать от со- 
иременникои различения лиц с одннаконым именем ради удоОсти иоследую- 
1ни\ поколений. Дейс гнительно, какое Оыло дело современникам цариц|>1 
Иа\-\отен 1 и современникам Иа\-\отеи И, да и самим царицам, до того, 
что впоследствии, ввиду полной толчсственности и\ имен, личности их не 
Г)удут различаться. Для ирактическо1| жизни это Оыло неважно, коль скоро 
одна из них, (шОушка 11ах-\отеп 1, не числилась (юльи1е в списке живых, 
упокоивипи'ь на прекрасном западе, в то время как внучка Иах-хотеп 11, 
нас.юднпца имени ее и положения, здравствовала на престоле обеих стран. 
Ио к этому я должен прибавить, что для египтянина, как п, вообще, для 
всякого адепта культуры классического востока, со свойственным ей  мисти
ческим пони.маниел! значения имен, такое посмертное смешение одина
ковых имен было бы неприемлемо. II этими требованиями заупокойных 
веровапи!!, наверно, отчасти и б ы .т  обусловлены те различающие придатки, 
которые прибав.хялись к одинаковым именам царей или цариц. Но в конец 
невыносимым становилось положение, когда это смешение происходило уже 
при жизни, когда сосуществовали царицы с одинаковым именем и титу
лами. (д)существование же двух цариц Пах-хотеп, если удвоение их соответ
ствует де11Ствительпости, доказывается определенными св и д етел ьств ам и  двух 
безупречных источников. Первым из них яв.тяегся стела некоего Кереса. 
Иа11дена она была в Дра-абу-эль-Не1га и датирована 10 годом царя Амен
хотепа I На этой стеле названньп! Керес приводит in extenso указ царпцы 
Иах-хотеп в пользу его заупокойного культа: ((матери царя приказ для па- 
следного князя, графа, казначея севера, семера единственного, нача.тьнпка 
домов зо.юта, начальника домов серебра, начальника дома великого мате])и 
царя Иах-хотеп живущей, док.тадчика Кереса. Приказала м ать  царя, чтобы 
дать сде.ыть тебе гробницу у лестницы бога великого, в.тдыкп Абидоса. 
Закреи.тены до.1Жности твои всевозможные, почести всевозможные, которые 
бы.1и оказаны тебе, (/гатуи твои стоят в храме спутников бога ве.1икого. 
Закреплены им жертвенные дары письменно. Тебе будет сделано dj-nsw-t-ht]), 
как это д(мает жена цари для того, кого любит. Для наследного князя, 
г pa<|ia, казначея севера, нача.1 ьника дома докладчика Кереса». следует
обычное восхваление n o K o i in o ro ;  среди них и.меются некоторые эпитеты, 
рисующие ei’o по.юженпе в доме царицы Иах-хотеп: ((велики!! страхом в 
доме матери царя» или же ((П[)авитель ()()дрствующи11 матери царя».

Из этого текста мы узнаем, таким образол!, что в И) году царя Амен
хотепа I ЖИ.П1 еще мать царя, Иах-хотеп, и в данном случае, конечно, не 
может быть сомнения, что эта царица Ilax-xoreir была именно царица Иах- 
хотеп I, мать царя Лмасиса; в противном случае, если автор надписи имел 
в виду Иах-хотеп И (если, конечно, таковая существовала), то он должен 
бы.1 бы ее, как жену еще зд|>авствующего (|)араона, хоть раз назвать, К1юме 
((мать царя», и <(жена ве.1икая царя». Назван Керес также и пача.1ьником дома 
великой матери царя (а не жены царя) на друго»! (ггеле из Toii же Дра-а(»у- 
эль-Негга. Зд<'<*ь он изображен в почитании царевича Иахмес-сишшра, сына

' Spthi*, г., V.‘i.
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Лмасиса I ' .  Праиди, on иазиам здесь iie'Kejjec, а Конрое, по, н пиду сходстиа 
TIITV.10H, сходстиа раГ)оты и гожеегиа места иачодки;, я полагаю, что Кепрес 
и Ке|)ее и д еп тп ч пы К 'с 'и р ее  пазынаетен, как п уже скази.1, «докладчик, на
чальник дома иелиь'оИ мате|)н царя 1и*н])ес)). Но как Оы ю  нп (н>1ло, уже ,чго11 
оди<)1'| стелою 1\ен|)еса я счм гаю доказанным одноиремсчмюе сосущестнование 
,и<> V цариц 11а\-\отеи.

Но HTopoii из \казанн1.1\ лыик* источникои дает окончательную и том vne~ 

[юнность. Я имеи) и ьиду стелу чиноьннка из Эдфу, имя которого, может Пыть, 

читалось Пу<|>, служиишего при 2 царицах нилоть до эпохи Тутмеса J 'К Накерх> 

стелы назианныИ llycj) и сын ei'o Хо])-хотеи иочитают диух цариц: одна из них 

названа «жена Ooi а Амона,жеиа царя великая 11а\-\отеи и)»авогласая)),а другая 
«жена царя, сестра ца|»я (л)Гюкемса(|) иравогласая)). Э'*** вторая царица, (]оОе- 
ке.мсаф но имени, как доказал Newlierrv, одна из цариц X III  династи11 и, оче
видно, ирапра()а(ж‘а ХД II и X V III  династи!!'^. Под ,чтим верчним изоОражением 
врезана иадинсь, начинающаяся 3ayjioKoiiiioii (|)0|1Муло11 для духа (J\a; жены 
велико11 ца|)я, матери царя Иах-хотеи u|)aBOi.iacoii, ci.iiia ее Лмасиса иравогла- 
сого. Затем следует биография Ы уфа: «дала она (т. е., очевидно, та же ца
рица Пах-хотеи, которая уже два |)аза уио.мииалась на памятнике) .мне 
(долуКнос'1 ь ) И жреца и|)едсказани1[ жер']'венника и дол>«>нос'1 ь и|)ив|)атника 
чрама, мне lly(j)y, сыну 11рит-са)). Он cobojhit: «]{озоГ)новил я гроОницу эту 
дочери царя (4о()екемсаф, после того, как она иа1{д(Ч1а (млла Г>лизко1| к раз- 
руи1ению. (лсазал этот жрец: «о вы, проходящие мимо стелы э ю 11 ,  гово|)Н) 
я вам, даю услышать вал1 почести амои у жены ца|>я велико!} Пах-хотеи. На
значила она меня же])твовать ei'i, доверила она мне статую своего величе
ства, назначила она лше довольствие разное. Она повторила мне д])Угое Г)ла- 
годеяние, передала она мне имущество свое |>азличное в Эдфу, чтоОы уи|)а- 
влять для ее величества. Другое благодеяние жены царя великои Пахмес 
npaBor.iacoii, люОи.мо!! царем Тутмесом 1 п|)аво1'ласым. Назначи.та она меня 

качестве писца казначея Goia. Постави.1а она меня у статуи своего 
ве.тчества. Да.1а она мне довольствие |)азиое (перечисляются виды ei'o)w.

Ознакомившись с содержанпем стелы Пуфа, мы убеждаемся в важности 
этого памятника для уяснения нашего вопроса. Из него вытекает с очевид
ностью тот факт, что царица Пах-хотеп, мать Лмасиса, де11Ствпте.1ьно, жила 
вп.ють до царствования Тутмеса I., т. е. стелою П уф а подкрепляется наи1 
вывод, сделанны!! на основании свидете.п.ства Кереса. П])ед1и)ложение о 
том, что на это1| стеле идет речь о диу\ различных ца1»ицах Пах-хотеи. 
считаю невозможным. Э ю м у  пр(пиворечит оГ)щт1 смыс.1 надписи, а указание 
на И), 410 в начале она названа «жена ве.1икая паря, мать ца|)я Пах-хотеп)). 
а затем лпип. «жена ве.шкая царя Пах-хотеп», теряет свои» остроту в виду 
названия вы1пеупомннут(п1 СоОекемса(|» в приписке к верхнему изоОражении) 
«женою царя, сестрою царя CoOeKeMcail»», а в caMoii надписи ’ «дочерью царя 
СоГ)екемса(|»), а ко.юбанпя в тожествспиостп этих двух СоГ)екемса(|» быть н(‘

• l.acaii, SlMos dii iiouvcl ompir(>,
 ̂ Ha П0 3 МОЖ1 1ОСТ1. замены «a.iii(l)a.. лказынаот Krman, Aoijxplisrhp Gram 10 
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может. llo'HoMV и no.ia i iiH), что как стола Ксрсм а, так м гт(ма llv|>a ii(M)ii|io- 
норжимо л(»казынан)Т длительность жизни царицы Иа\-\от(М1 1, матери Лма- 
сиса, нплоть до последних лет царн Аменхотепа I. Из ,что1о же о неоОходимо- 
С1ЫО вытекает, что, при доимиепип сущестнонанин Пах-хотеп, жены Амен
хотепа, эти две царицы с одинаковым именем жили одновременно. Путаница, 
конечно, должна Г>ыла еще увеличиться в виду и тожественности титулов этих 
одноименных цариц. По Kpaiineii мере, на сарко(|)аге из Де|»-эль-Ьа\ри, ко- 
Topbiii приписывается 11а\-хотеи И, она названа «дочерьн» ца|)я, сестрой» 
царя, велико!! женою (царя), матерью царя, овладевиюю короною юга, Иах- 
чотеи иравогласо!!» ‘ и это обстоятельство, я полагаю, ма.ю говорит за ре
альность BTopoii Иа\-\отеп, жены Аменхотепа I. .Мало говорят за существо
вание 3Toii царицы и те поздние тексты, которые упоминают о како11-то 
царице 11а\-\отеи, и в пок€\зания\ которых некоторые исследователи готовы 
видеть свидетельство в пользу Па\-\отеи, жены Аменхотепа I. При этом даже 
исс.1едователи позволяли сеОе h h o i i  раз некоторые натяжки. Так, например, 
( l a i i t h i e r  в качестве первого текста, свидетельствующего о царице Иах-хотеи, 
жене Аменхотепа 1, приводит из одно!! Фиванскоп гроОницы надпись над пзо- 
браженпе.м почитания царицы, стояще!! рядом с Аменхотепом I. Надпись эта 
1маснт: «жена царя, мать царя, жена (юга Амопа Иах...» —  вторая 1юлов1!на 
имени У1!1!чтоже!!а. Но (lanthier, не колеблясь, восстанавл!!вает имя в виде Иах- 
хотеп, хотя L e p s iu s  читает это 1!мя, как Иахмес*. Но i! хорошо сохран1!вптеся 
!!озди1!е текст!.! с ()есспорн1.!Л! упом!!нанпем имени Пах-хотеп не доказывают 
pea.ibHOCT!! Пах-хотеп млад!пе11. Все эти текст!>1, ч!!сло которых не слитком 
маленькое^, свпдетельст!<уют л!!!!!ь о том, что царь Аменхотеп 1 почитался 
впоследств!!!! вместо с двумя цар!!цал1!!, одна !!3 которых (п>!ла 11ахмес-но()»рет- 
ир1!, а дру| ая Пах-хотеп. Так, !!апр!!мер, на саркофа! е Бутехамона X IX  д!!на- 
стии изоГ)раже!!Ы в сцене поч 1!та!!!!Я тр!! лица. Первым !!3 них является Амен
хотеп 1, за 1!!!м ((влад!>!Ч!!ца обеих земель Пах-хотеп», за нею «жена (ю!а. 
владь!Ч!!ца o6ei!x земель Пахмсс-!!офрет-ир!!)) Ил!! же в 0Д1!01! фпванско!!
I роб|!11це X IX  !!Л1 ! XX д!!насти1| по обе  с т о р о н ы  входа ! !Зображ ен ы : направо 
Аменхотеп I i! жена бога, жена ве.!икая царя, дочь царя Иахмес-но<|)рег-прп, 
а налево Аменхоте!! I и же!!а 6oia , же!!а вел!!кая царя и Амо!!а П ах-хотеп ”. 
Но все эти поздние надп1!С!! н1!чего не говорят о характере Toii связ!!, ко

торая соединяет эти три лица.
Правда, исследователи !!олагают, что Пахмес-но(|)рет-пр!! б|>!ла матерью 

Аменхотепа I, а Иах-хотеп женою, но свпдете.!ьства этих 1!ад!!исе1! не под
тверждают такое определен!!е. Он!! !!Л1! наз1>1»ают o()ei!x !лар!!ц тем!! же ти
тулами, как, например, хо.!ько что ц11Т!!рован1!ая гроб1!ица, !!.iii же, наоборот, 
рассматривают Иах-хоте1! как мать,а Пахмес-1!офрет-!!|)п —  жену Аменхотепа 1, 
подобно одно1! Л е1!денско1! стеле X IX  Д1!насти!!. Зд '̂ '̂ь !!Зображена сцена адо
рации эт!!\ трех .!иц. На !!ервом месте С!!Д!!т Аменхотеп I, за 1!им жена 6oi а.

‘ а .  Daressy, 8-1>.
2 l.opsiu»», Denkmaler, Text FIF,
3 Напболер полное перрмигленпо у \Vie«lemann, F,
* Lepnius, Ausyv. t(m. \F .
'  R o s e l l i n i ,  M o n u m e n t i  s t o r i r h i ,  т Г и .  X X F X ,  12,
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11а\м('с-1|()(|»|ют-11|м1, ii зл немо ж(Ч1и царя, мать маря П а л - ч о г о м К ’онсчпо, 

,*>га поздняя надпись нич(М'о но доказыиаег для стонени родстиа 1 1 а \ -  

\от(М1 и Лмонхотона I, но я хочу указать, что зги tok( ti>i нто|юп ho.iokmhiiI 

lloKoi'o  Царстна отни)дь но доказ1)1наюг наличное!и днух П а\-\отои , одна из 

1С0'|'0|»ы\ 1)ыла жоною Лм(‘н\от(?па 1. Могли ;к(* Оыт1> другие родстнонныо 

огнопим тя м(‘жд\ Иах-хотон этих токсгои и Лмонхотеиом 1 —  она могла Си,гп, 
(Ч'о ()a()Koii или мак 'рью , только для Оолоо точного оиродолония их тро- 

(>УОтся исслодонаIь мумию Лмонхотеиа I, ради упанонл(*ния ого нозрасла к 

МОЛ101ГГ сморти, а к (ожалении), мумия Лмоихотоиа о т о  но расиолонута. Но 

какого нозраста (И)1 ни Г»ыл Лмонхотои I, исо эти 'iokcti>i но могут служить 

осиоианном для раздноония личности царицы И ах-хою и . Как (>а35 иа- 
о(юрот, послодмощая традиция знала только одну царицу Нах-хотоп. По 

Kpaiineii моро, и г|)о()ницах X IX  дииасши Лнхур-хау и ХаОот, гдо иорочис- 
лоны и качостио Г)ожосл{ исо цари, царицы, цароничи, \поминается одна 

ли1иь царица Мах-хотоп *. Ло^тому я думаю, что т  о раз()0]»анные нами 
источники, как соиромонньи; (кромо са])ко(|>агои, о к о ю р ы х  сейчас (Зудет 
речь), так и поздние, не снидетельстнуют о суц1сств0ванни диух ца|)иц 

Пах-хотоп. Они «со должны Оыть отнесены к одно!! лип1ь ца|)ице Мах-хотеп, 

матерью Лмасиса и, таким ()б|»азом, родоначальницей «еликой X V JII  династии.
Но как же, спратинается, согласоиать подоОньп! ])03Ультат анализа свиде

тельств всех этих текстов с (|)актом существования двух са|)кофа1'ов царицы 
Пах-хотоп. Нодь наличность -ппх двух саркофагов и послужила основанием 
для конструнрованпя BTopoii Пах-хотоп, которая Оьма сочтена жоною Амен
хотепа I. Мне думается, что подобньп! вывод пз сопостав.юнпя свидете.1ьсгв 
саркофа1'ов из Дра-а()у-эль-Негга и пз Дер-эль-Ьахри является безус.ювно 
неправильным и ого придется или аннулировать пли, во всяком с.1Учао, суще
ственно изменить. Дело в том, что на особенности надписи саркофага из Дра- 
абу-оль-Негга не было обращено достаточного внимания. Между том они тою  
безус.ювно засмужпвали. Содо1)жанием надписи является заупокойная формула 
в по.тьзу Пах-хотоп, которая названа здесь носпто.тьнпцо!! следующих титу.юв: 
«жопа великая царя, овладевп1ая K o p o H o ii юга». Невольно бросается в глаза 
отсутствие важнейпшго титула, кото})ый был сто.1ь xajKiKTopoH как раз д.1я 
царицы Пах-хотоп, а именно: «мать царя». Если этот титул много раз отсут
ствовал в титулату|)е ее, при нооднократиомупоминанип ее на стелах посторон
них лиц, то это было допустимо ради экономии работы, но отсутствие этого 
сто.1ь важного титула на собственном саркофаге царицы щ)пмо немыслимо. 
Поэтому из отсутствия в титулатуре «мать царя» с необходимостью вытекает 
вывод, что та царица Пах-хотоп, для KOTopoii изготовлялся саркофаг, в мо
мент из1'отов.1енпя его еще не была «мать ца1)я», т. о. не дала жизни Сп\\- 
щему владыке обоих земель. Пз этого же вытекает, что для истории цар^/цы 
Пах-хотоп, мато|)и Лмасиса, этот саркофаг отпадает, и что все тексты, трак
тующие о жене царя и матери ца|»я Пах-хотоп, относятся к одной царице 
Пах-хотоп, родоначальнице Х У П 1 династии, а но к как(н1-то мифическо!! ца
рице Пах-хотоп П, жене Аменхотепа], созданно1| фантазией исследователе!'!.

' Hr.schr. (lor Sammliinfr. Stolon dos Xojion Uoiclio^ тГм. i i
liOpsius. honkmiilor III, 2 d и o.
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Ho т(Ч10|м> <)( таен  н иоирог, кто же тогда fnw.ia та «жена ца|М1, (пиа- 
деншаи короною юга», что покоилась и гроГ)\ из Дра-аГ)у--^.1ь-11еп а. И здегь 
к оожаленин), пока неиозможен иlloлн(  ̂ о11|)еделе11ныИ иыкод. Мумин еще не 
иеследована, и иозможны пока дна решения иоироса. Мерное возможное ре- 
H ieuue гнедетея к тому, что царпцен из Дра-аГ)у-;-)ль-11егга является ца|)ица 
11а\-хотеп, жена (]екененра, умершая рано, не сделаншпс1> ]>1ате|)ыо нре- 
столонаследннка. То же обстоятельство, что вместе с нею Оыли на11дены 
сокровища Лмаспса и Камеса, является до известной стеиеии случа1!ным, 
как это предполагал уже Daressy ‘ по Kpaiineii мере по отношению к Камесу. 
И таком случае зта молодая ца[)ипа была Gi>i матерью царицы Иах-хотеи, 
>1атери Лмасиса, и в памяти последующей э п о х и  образ ея побледнел, слив
шись с образом знаменито!! дочер!! ее. Иторое возмолчиое peuie!!!ie «опроса 
о личности царицы, для которой был !!редназначен сархшфа!' из Дра-абу- 
Эль-Негга, в !лтек ает  из другой о с о б е н 1 !Ости иадпис!! э т о 1 0  ipo6a, на к о т о 
рую также !ie было об[)а!не!Ю 1шима1!ие исследователями. Царица Иах-хоте!! 
на 'ПОМ саркофаге названа не «иравотласой)), но «лшкущею вечно», как 
назывались об!.!Ч1Ю цари ил!1 царицы e!jje при жизни. На саркофаге из 
Дер-э.1ь-Бахри начала X V 1I1 династии собственники или собственницы !ix 
назка!!ы ((право1\1асые» —  oGi>i4iii>im эпитетом 1!0К0Йн!)1х. И таком случае 
вывод ясен: сарко([)аг из Дра-абу-эль-Негга был изготовлен для Иах-хоте!! 
при жизни ее, !юсле смерти ее первого муяса Секененра, а саркофаг !тз 
,1ер-е.!ь-Нах|)и был сооруже!! в момент ее смерти. Зачем же потребовалась 
изготовление так0В010. II тут !!Свольно приход!!т в голо!^у мысль, !!е 
является ли такой кеносаркофаг смягчением об!.1чая убиения жены в день 
смерт!! мужа. TaKoii обычай, кажется, су!11ествовал в Е| ипте, по !«райней 
мере, некотор1.!е 1!сслед0ватели Дер-эл!,-бахрского храма царя Ментухотепа 
III-I O XI д!!настии 1!ола!'али, что натолкнулись на cyiijecTBOBaHne подобного 
обь!чая. Здесь в храмовом участке вокруг центральной пирамид1л, которая 
б!,!ла посвя!Д1ена памяти царя, 61,1л!! !!охоронены пекотор!>!е из жен 
его гарема. Они б1.!ли !!охо|)онены в одно !i то же время, !i поэтому мож!!0 
б|,!ЛО Н|)еДПОЛОЖИТЬ, что О!!!! б!,!ЛИ убиТ!>1 !1 П0!'ребеИ1>1 !юкруг царя, ЧТ061Я 
б|,!ть вместе с н!!м и в дру! ом M!ipe^. Последую1Д1ее время смягчило этот же- 
CTOK!!ii об!1!чай и до1юльство!1Ьлось л!!!П!!!!м саркофагом.

Констатирование такого обычая б1.!ло б!,! чрез!<ыча11но !!!!те|)еспо, но 
для ЭТО! о требуется более полный мате|)!!ал, который пока нам !ie доп уп ен , 
и потому я не хочу 11аста!!вать !!а это!! M oeii догадке. Полож!!тельн!>!м же 
результатом этой ма.!е1!ькой заметк!! я сч!!та!о в!!Олне опреде.1е!!ное дока
зательство того, что все текст!,! начала X V III  ди1!аст!!!!, !0В0ря!щие о здрав- 
ствую1Д!е!1 е!де царице Пах-хоте!!, i! все текст!,! Нового Царства, говорящие 
о жене царя и матер!! царя Иах-хоте!!, от!юсятся к ца|)!!це Иах-хоте!!, матери 
Лмасиса, и что, кроме нее, в эпоху X VIII  д!1!1аст!!!! ие б1,!ло другой цариц!,! 

с тем же именем.

И. (Струве.

• Лип. fill S<*rv.
2 К(1. \ a v i l l e ,  The Xl-fh dynasty tempio at Doir-eUnahri, I! (I')IO), 7.
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Kl’blMIKA ДАТСКОГО (:Л1*КО«1>Л1 л ЗР-ММТЛЖИОГО
С О Ы ’ Л И И } ! .

Крышка дртс1ч01Ч) саркофага, находнишался и кш'рин^' 111 под номером 
780 , была ниерпыс oiiiicaiia Н. О. 1'о.1сн1|щонмм и его liiv(‘n(air(‘ (1е 1а СоИсс- 
tioii KgypticMiiK*, нзд. н 18!)1 г.

Привожу данное им описание:

liois. Couvercle inumifoiine (J’ mi petit sarcopha^e (i’enfanl. Le visaffe de 
ce couvercle est peint en jaune et la (ouverfure de la fete —  en noir (ou plu- 
tot en vert tres fonc<*) avec raies jaiines. Le reste du monument est Ыапс. I 'ne 
amnlette en forme de coeur, soutemie par nne chainette, ainsi qu’ iin vaiitour 
aiix ailes deployees, se voient representes sur la poitrine. Une inscription hie- 
ro^lyphique en 7 lignes liorizontales, occupe le reste du couvercle. Cette in-

scripdon conticnt 11Ш! pricro a Osiris poiir Aii-aa-l ( ^  ), l ion l-ar i

( s a r n i e  ou servante) de la royale fille et royale ejjouse (ce dernier mot est
emjiorte par une cassure). Aah-mestou-mer-es, fille de la royale epouse et royale
mere, de la jrpande, de la maitresse du ciel et regente du monde, de la regente
de I’ K p p te  du sud et du nord, Aah-hotep, la defunte. La reine Aah-hotep,
nommee dans cette inscrij)tion, etait la femme d’ Amenliotep 1 de la XV IIl dyn.
f.’est done a Ге|ии|ие voisine de la mort de la reine Aah-hotep (II) de la
XVIIlH ine dyn. (]ue doit etre rapporte la fabrication du cercueil de la petite 
An-aa-t. I. 0 ,7S m. '

Provenance (h* PAcademie des sciences ( I S 81), a laquelle cet ohjel fut 
donne par Mr. K hanykoff ’ .

ИН.1ЯНС1, одним из немно1очис.1енных документои, оснещающих ро^- 
стненшле изаимоотиотения и иос.1едо11ательность членом царской семьи 
X V I I I -ой династии, наш памятник имеет большое историческое значение. 
г)то оОстоятсльстио и побудило меня мнонь переиздать е ю ,  дап Оолее по- 
Д1)оГ»ное оиисание и снабдин его (|ютографией. (тбл. I).

Размеры его следующие: длина 0 ,7SN м., ширина у ног 0 , 17Г> м. в са- 
Moii н.ирокой части груди 0 ,2Г>Г, м., высота ног 0,1 м.; толщина стенок от 
0 ,02 ;) до О,OS м.; 1л>Г)ииа упуГмения на внутренней стороне крышки ири- 
Ьлизительно 0 ,0 IS.

• K r m i f a g o  I m p r r i j d .  I i i v e n l n i r r  H r  In C o l l e r l i o n  K p x p l i o n n o ,  t i t .



Помимо огмечоииых Н. С . I 'o . i c i i i i i j j r i ib iM  «(ооОрццостеН, доСшнлю c . ic -  

длющне: ||есо х |.а .1| .1, | | |„ 1к я  ннз (i.|.Ko,l,ai а Г.ы., украшен с каждой ,„ , |м „ ,ы  
четырьмн лентами, .деланны ми желто!! краскоИ, о зеленым кантом, к.,нщ ,| 
которы х нидны на к|)ын1ке н нз которых ih d k h iiii проходит 1и)иерек нсей 
кры н 1кн, нерхння доходит до прически, оГ.е средние только до надинси. 
К ры ш ка н с ин^гтренне»  .........  покры та Оелои оОлицоикоп.

> нзоЬраженнок) на грудн корн1Тна ^Hexe(i) тело и голова носят ко- 
рпчневы!! опенок, причем детали оисрсния и солоны сделаны черноН кра- 
CKoh. Надпись мерная. А м р е т  —  сердце — черное, нитка O jc—  зеленая.

Крыи1ка <)ыла ирикреплена к доныин.7 четырьмя ин^щеннымн ninj-H- 
тамн, из которых сох|)аннлся один. На крышке це.1ыи ряд ноиреждениН: 
от.юман KJCOK нарнка на npaiioii стороне у уха н кусок с правою (юка 
нннзт у' третьей понеречноН ,1енты (но.юм уничтожн.1, поиидимому, о,пн 
или не< ко.1ьк() иероглп.|,ов ,5-ii строки); крыи1ка нере.юм.1ена поио.кш ппже 
men; оИщт кончпк носа; сошла часть облнцовкн прпче.кн па голове с пра- 
воН стороны, а также на нодОородке н ухе; отдельные пов11еждення спереди 
между надписью; трещина в центре крышки. Наднись в 7 горнзонта.1ьиых 
строк, нанисанная нероглнфамн, причем сохранп.и я еще П))едварптельныН 
чертеж (*троч(‘к, сделанный красной краской.
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т
тCI3E I I I

ЛЛЛЛЛЛ

о

□ о  ' s j <
F = q -К

Прежде чем обратиться к переводу текста, 1гридется сказать неско.1ько
0.1011 о типе nainero <apKo(liaia. Прнблпзнте.и.но точные указания на время, 
В нредолах которого .мы должны искать нараллелн uaniCMj capKO(|)aiy, 
даются упоминанием имени царицы Пах-хотеи, мато|)И Иахмеса 1- ю  '! 
Ьлиж айтими параллелями для iianieiо  памятника янлпютси cai)Ko«|)arn, н ко-

* Укажу, что, исходя от этого же памятника, \1 И. Струве погтара.кя разъяснить 
Г»ЫНП1 ИЙ до сих пор иеясимм н иа>ке нопрос о ца1)ице Пах-хотоп м cimoii статье, поме- 
щ»*ииой к этом жо сГ»ориик»\
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торы х Пыли 1юм(мпены мумии Лм(м1-Х01чм1а I и Тутм(ча I I ' .  сож алению ,
о1)«1 31 и (.a|)K()(|)aia ио иоддаютсн ()ол(*« точному оиредсмению, так как

они Г)|,|.1|| 1П()|>ично уж(‘ } 11от|)(‘Г)Л1*ны дли иог))еГ)сния назнанных цароН

1» XXI династии, hjhimcm Оыли иодисц! путы ко|)снной переделке. Ранее онн

и]имыдл(^кали частным лицам. Одпако, (*o\juinni<ninec/i следы их пернона-
ыльио! о вида дают почти что полную апало1'ию с па1пим ('аркофагом.

ицо, как > наи1его capKcxJjaia, ;келто(*, нсс 1улониц1е Гкмое, прическа

ирнаи I ж сл 1ыми иоло(*ами, Kopniyii гоже с зеленым о1Н‘репием, те же 
иоие|и^чные переиизп.

Возможно и|и д̂1и)лоуьит1., что и па папи‘ м саркофаге па неренязих, про- 
должаюпихсн па пижпе11, иесохрапииппмй я его части, Оыли иадииси с уно- 
минанием чегы|)сх гепиеи. io ,  что они пе пачипались па к))ыи1ке, оГгьяс- 
ниетсн недостатком места. Мерные перо1лпф ы  приимись Г)ы как раз на ли
нии (мыкании к|)ып1ки и дна сарко())ага. Конечно, нельзи не указать на o i -  
дельные отличпи, которые, одиако, легко оГп.исипть размерами наш его иа- 

митппка. 0()ычпаи формула —  надпись, иомещаемаи па средней вертикальной 
нерсвизи, не могла уместитьси на neii, ввиду малых размеров са]ж офага; п о 
этому то, повидпмому, и ири1плось располож1ггь ее в iоризонтальпых стро
ках. Отсутствие оОычпого ожере.и,и и замена его ниткой Оус с амулетом 
сердца, может Ьыть, оПъиспиетси маловозрастностью JИJкo^iнoй.

Из ириведеп11ых мною дли сравнении са]жофагов: пе])вый, в котором впо- 
гледспши ()ыла найдена мумпи Аменхотепа J, датируетси издателем Даресси 
Л1Л-ОЙ дииастиеч!, в то времи, как второ!} —  Тутмеса Л —  X V JlI-o ii .  Их по
разительное сходство по типу невольно ставив перед памп вопрос, почему 
издавшип их Даресси так различно датирует их. 1Гриходптси склонптьси ^ 

(Ю.^с ра,п,0Н , ,а т . ,р „ . ,к , .Х \  П1-„Ц д „ „ „ , ,и е Н  шшду ™ ,  о, что г.п, саркофа- он 
. -<)1| д ш .асп ш  значительно отлнчаотси от нредмдмних тннои, причем на 

саркофагах M X  династии совершенно отсутствует ..зоОраа^ение крылатого 
KopuijHa, KOToj.oe заменяете. нзоСражением Оогннн Пут или Исиды. Covna- 
нившаяся на нашем саркос|,аге надимсь с .тноминаннеи имени нарниы П ах-
хотеп еще Оолее подтверждает мнение, что .чтот тин следует оп .ести  к 
Л M J 1-ой династии.

Надпись в переводе гласит: «Дарование царской же])твы" Озириса 
нладыкн Ьузи|.иса (ddw, великого Оога владыки Абидоса; да даст он за’ 
уноконную жертву (выхождение на зов) „  некрополе тысячу „з  xieGoB 
ннва, Ги.,ков, r y c e i i ,  тысячу „з  куреннН, тысячу „з нрнтпранн!, т ы с я ч у  

..3 одеяннн, ть.сячу нз всяких ирекрасиь.х, чистых 'вещей, которыми

к лачалу д.„.а.т„.., Пь.л.,' он ivt
J ' l i o b e s .  p i .  b X I I f ,  L X I i l .  " (  в  « I  n o  \оаг?> o x p l o r a i i o n  a t

'  -fl’y '"" поддается т„ч.,о».у пс|)еьоду. II то время, как- она
fibi.ia напвсаиа на нашел raiiKocliare, она лавно уж е ноте|>я.1а свое ненвонача. . .
■lo.nie: „да даст царь жертву» „ .„„н.малагь уже, к а к е н н .о е  не н е  нео  
понятие I. дар(,|.анп.т noKoiiiioMV всех Cuai .1вте„ п ч . . ,  .... L  ««'■"•"ое, неразрывное  
npiiBolei.a у Davies, Tlio lonili o f  Amenenilial.  ' ' ' ' '  UeiUKOM



живот fioi ((-|,СД|, , „ n )  д.„| ДТ1„ „  (Ка) дочс,,,! царя, сестры (?) ‘
царя И«хмес-ту-«еррс, рождешк,!! „т  жены царя, матери царя не.пшоН, вла
дычицы iief>a, 10С110Ж11 оС.рнх земе.п., госпожи Юга и Севера, Нах-хотеп 
праноглагоп».

Это— затпокоИная (l)o|,i>ij.ia н написании начала Нового Царства,обычна 
не юлько для саркофагов, но и для дру,их предметов, имеющих отношение 
к 3ajuoKoiiH0M_v КУЛЬТУ, как напр, на стелах, ящиках для jm e fi™  и т. п.

01Ч1ичительным вариантом является в четвертой счроке иаиисаине )
Vvww о  1\ 1 V

I, , ,,  вместо чаще встречающейся формы Т  I ^ j . ЦодоО-

иая нашему саркофагу формулировка встречается 1ш саркофа1'о Сену относя
щемся, равным оОразом, к началу XVIII дннастпн н схожем но тниу с 
ирнведеннымн раньнге саркофагами.

11ере!1дем теперь к второ!! части надписи, дающе!! возможность еще
точнее датировать наш саркофаг и придающей этому памятнику осоОый 
интерес.
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Имя HOKoiinoii Л n-w ,  у [AA/WV\ / / 'т на себя

■ У  * HU
и гитул HOKohnoii, отпадает, если мы примем в расчет оОыча!! ставить ти
тул перед пменелц в данном же случае, могущая быть титулом вторая часть 
слова, а именно hntiri, нигде среди изданных памятиикои, как титул, не 
встречается.

Расч.1еняя состав всего имени, мы видим, что оно состоит, в сущности, 
из трех единиц: 1) cnct; 2 ) Imt —  слова, обозначающего в Египте «госпожу», 
входящего элементом в имена собственные уже во время Среднего Царства; 
и, наконец, третьей частицы iri, прилагательной формы, обозначающей «на
ходящийся, относящийся, занимающийся чем нибудь» з. В сочетании, подоб

ном нан1ему имени, но без первой части, имя hntiri в наппсанни S О [ 

встречается на египетских памятниках^. ^

Останавливаясь на первой составной части имени, на частице cnct, мы 
замечаем, что не можем найти к ней параллеле!! среди чисто-египетских 
имен. Однако, корень этого слова невольно заставляет нас искать параллелей 
среди ханаанских имен. И тут мы замечаем, что ханаанское имя вхо

дит составной частью в некоторые употребляемые и в Египте имена, как напп
УЛЛЛЛА/  ̂ I *

Этот же корень имеется и в одном из имен царей Гиксосов, 

знакомом нам по сохраннв1нимся скарабеям, а именно в имени ца|)я cnct-hr,
* Чте!1ие «жена царя» предлагает Голенищев; конечно, тут могло бы стоять и 

«сестры царя», те>г более, что для ее более точного определения приводится имя ее 
матери с полгюй титулатуро1|. 111>и титуле «жена царя» не был бы опущен и титул 
«сестра царя».

2 Darcssy, о. с. п® filOIO.
3 Ср. Krnian, Aejryptische Grammalik, ‘>27, 2.40, iiO, Лпш. Itrnpsdi, Aogypfi-  

всЬея Worterbucli, I, Di и сл.; V, 100,
Meblein, XamenworterhucJi, I, n® ,')S3; IF, 5S3a.

5 AJ. Пип hard. Dir Л1(капаап;11чгЬеп Freimlworte mul KigennanuMi im \ogvptisch('ii
II. l i .  271.



(‘(кггоищом то/ке, иопидимому, из (‘гииотского (моиа 1»г— «донолеш) и имени 
xuuauiiCKoii богини Аиат *.

■ Ирииоминаи теперь нереднеазиатскую богиню Лнат и употребление 
имен божести н час/гных именах Кгппта, у нас получается «полне осмы
сленное и хорошее имя, а именно cnct-hnt-iri, т. е. «относящаяся к госпоже 
Анат», или, принимая утнержденпе заменяет причаст-
ны1| суф(|)икс, получается «Лнат —  госпожа ее». Присут(гг«ие такого имени 
на нашем сарко(|>аге янляется чрезныча11но нажным для ноп[)оса о связи 
Ernirra п Сирии н период начала Нового Царства^.

За именем следует обозначение ])одптелыюго падежа nt, т. е. «принад- 
лежащп11м или прямо «Анат-хенут-ирп, дочери царя, сестры (или жены) царя 
Иахмес-ту-мер-ео). имеии мне нигде не удалось найти, что еще более
подтверждает чтение «сестра ца|)я». Первая составная часть его заставляет 
предпола1'ать связь данной царевны с семьей Иахмеса. вполне подтвер
ждается обозначением ее, как |)ожденной от хо]юшо уже известной царицы 
X Y I1I династии, «жеиы царя, матери царя великой, владычицы неба, гос
пожи обоих земель, госпожи Юга п О вера Иах-хотеп правогласной». По
следние упомпнапия о жизни царицы Иах-хотеп относятся к 10-му году 
Аменхотепа 1.

Таким образом, мы получаем приблизительную дату возникновения на- 
niero саркофага. На нем царица Иах-хотеп названа правогласной, обычным 
те[)мпном обозначения покойных. Царевна Иахмес-ту-мерес была еще в 
живых, когда скончалась погребенная в нашем саркофаге девочка, и прои- 
ЗОП1 ЛО это не |)аньше конца царствования Аменхотепа 1, так как случилось 
уже после смерти Иах-хотеп.

Все это вполне совпадает с ранее приведенным нами сравнительным 
материалом п увеличивает количество более или менее точно датируемых 
памятников начала XVH1 династии.

Г е сс .
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> 1й1. Мсуог, (Jescliichte dcs Alterluras, I, ±  (3-e изд.). § <̂ 04 A, 3()8, 308 A.
2 ‘iTfiinip И. (]. Голонищова «amio on sorvanlc) пмсгг за ооГиж) только двоИное 

М1от|)еГмоп1 10 догорминатипа жрищииы.



РКЗНЛЯ ШИФЕРНАЯ ИКОНА СВИ. ДИМНТРНИ 
И ГЕОРГИЯ.

Икона свп. Днмптрпя н Георгия, поступившая в собрание 
в 1895 |\ на11дена годом раньше в Херсонесе (во время раскопок К. К. Кос- 
цюшко-Валюжипнча) в помещении, служившем некогда торговым складом 
и сильно пострадавшем от пожара; икона оказалась разбитой на 15 частей, 
которые все были извлечены, погибли лишь осколки 2. Черньп! шифер, из 
которого сделана икона отличается большо11 твердостью, изображение же 
весьма тщательно исполнено рельефом, высота которого достигает 0,004 м. 
Вся икона, иовидимому, сплошь была покрыта позолотой, от которой 
в настоящее время остались лишь немногие следы Свв. Димитрий и Геор
гий изображены в рост, в военном одеянии: Димитри!! с мечом, Георгий 
с копьем и щитом. На фоне врезаны вглубь вертикальные греческие надписи 
имен святых.

Что касается вопроса о датировке иконы, то Schhimberger  ̂ относит ее 
к X-XI в. Ему следуют П. Н. Милюков® и Gabelentz^ Н. П. Кондаков®, 
иовидимому, склонен относить ее к XI-X11 в., что, вероятно, правильнее, 
если судить но стилистическим чертам, выражающимся, главным образом, 
в утонченности фигур. Опираясь на эти черты, икону можно было бы дати
ровать даже первой половиной ХП в. И. К. Мясоедов, разбирая фреску Нов
городского Софийского собо|)а, изображающую свв. Константина и Елену,
гово[)ит: «В XI в. утонченность постепенно намечается лини, к концу его,
полного же развития она достигает только в nepBoii половине XII в. в мо-

 ̂ Инв. Отд. Средн. век., 7288.
2 0 . \ К ,  1894, 5о C.I.; илан места раскопок — стр. 5.'}, рис. 71, .М 18.
® Размер иконы: высота— 0,199 м., т и р . — 0,140 м., толщ — 0,010 м.
* Издана икона в ОАК, 1894, рис. 74. и в A.ihGoMc рисунков, помещенных в ОАК за 

1Н82— 1898, гг., рис. 751, в обоих случаях по фотографии. По рисунку издана у Schlmii- 
berger, L’epopee byzantine, Г, P. 18%, рис. на стр. 13. и у Р. Alberl Kniin. Allgemeine  
Knnst-riesclilchte П, 4’21, на стр. 298.

У .  с., 1.3.
® Христианские древности Западной Македонии, ИРАПК, IV, I (1899); прим. на 

стр. Н7.

 ̂ Mitlelalterliche Pla.stik in Venedip, bzjr., ИКК{, 1 i2.
11амятники христианского искусства на А(|юне (л1 ()., ИК)2, 204.
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заиках сицилиИскич це|жпей)> Чс|)ты утончепиосугн н полном развитии 
иаГ)ли>дан)тс,)1 как раз »а икоио. Плечи и ( гак снятых очвт>
узки, Г)едра <'оио|)ипч1ио не ныделиютсл, как и нооОще (|)0])мы тела Другою 
характерною че|)гою иклиегси трактовка лика снятых с больилшп! 1лазами 
и дугами (Сросшихся Ороней и с, характерною прическою полос-, спускающихся 
иизко на лоГ). iMoTHH сро(чиихся Oponeii очень напоминает жинописный прием 
ирочерчинания линии Г>|И)ней по иер(мюсиие, ха]»актерны|1 для X I - X I 1 н.  ̂
li трактовке одеяния видна простота: (кладки п|)ямыс и схематично распо
ложены. 31еч, оГ)ычпо висящи11 сОоку у Георгия, отсутствует. У Димитрия 
нет никакого иного о|)ужия, кроме меча; ,-)тот последний оставлен Оез укра- 
П1ения, а ножны не прикреплены к пож^у. Простотой отличаются и орна
ментальные части на иконе. ООрамление икопы, щита, нижнего к])ая стиха- 
рпона г^имитрия пред('тавляет однообразный тип плетения. Панцырь и ниж
ний ориамента.1ьный Kpali стихариоиа Георгия исполиен простои сетчатой 
насечкой. Очень просто украшены фартук и наплечники. Рельефп1>1е нимбы 
без ободков, отличающиеся большими размерами, напоминают древние 
изображения их, напр, у свв. Се|)гия и 1{акха па синайской иконе восковой 
живопи(‘и, хранящейся в Музее Киевской Духовной Академии'*.

Эрмитажной HKOHoii Димитрия и Георгия специально никто не зани
мался, хотя различные исследователи неоднократно привлекали ее для своих 
работ. П. Н. Милюков при описании ф))есок yepKBeii Западио!! Македонии 
приводит примеры изображения святого воина, извлекающего меч из ножен 
так, как это показано на Эр^'^нтажной иконе у Димитрия^. Н. П. Кондаков 
сближает пзоб|)ажепие Георгия на резной каменно11 иконе Ватопедского 
монастыря с изображением Георгия на Эр^'***тажной иконе, хотя из его слов 
неясно, в каком отношении производится им сближение. Впрочем, произво
димое им сопоставление названной Ватопедской иконы с грузинскими дает 
основание предполагать, что Н. П. Кондаков имеет в виду общность иконо
графических черт (определенную трактовку головы и лика, а также аттри- 
бутов —  копья и щита®), так как изображения на грузинских иконах, кото
рые имеет ввиду Н. П. Кондаков, все —  одного тина Galielentz отмечает 
на рельефах Георгия и Димитрия фасада S. Marco в Венеции жест, анало
гичный лсесту Димитрия на Эрмитажной иконе®. Munoz устанавливает 
сходство между ликами целого ряда различных молодых святых, к числу 
которых относится и Георгий на Эр^'^нтажной иконе”. ТапЬе пытается

* Фрагменты фросково!! росписи сн. (л>фип Новгородско!!, 31’А 0 ,  X, 25.
Эту утонченность форм не следует отожествлять с у.инненностыо пропорцнн  

фигуры, так как уд .итенность здесь только кажущаяся, п. например, голова святых  
укладывается в остально!! фигуре неполные даже (> раз.

3 Н. П. Сычев, Зя(>ь1тые фрагменты новгородских фресок XII в., СпГ>., 1918. 13.
 ̂ Д. В. А11налов, СинаИскне иконы восковой живописи, ВВ, IX (11Ю2), тбл. III.

& V. с., 57, 71 -72 ,  GI.
® Афон, 204̂  и рис.
’ Кондаков и Ьакрадзе, Онись памятников древности в некоторых храмах и мона

стырях Грузни, (л|Г),, 1К!К), 65, рис. иа стр. i1, 5’,), 107.
я .V. с., 142.
8 Ь’аг! l>y/anlin а I’exposilion de («roHaferrala, Home, 1'.ИЖ, 120. 121. 123.
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ТИМЫ ii3o()|ia>K0iimi Гсо|М'И)1, Дштгрин п citHTitix itomioii иооГмлр, 
примем к -noil клас(‘и(|)икации (|>игурируют изоОражеиин (‘китых иоииок па 
г')рмитажи<>{| икои(‘, к деталнм которых Таи1м‘ козиратаотсн поскол1>ко |К13 
Иакоиоц^ (i. *1̂ раткии отмечает (‘ме1иаииьм1 характер одежды сн. Гео|)гия на 
портале 1 еоргиекского со(>ора и Юрьене Польском —  патрицианской и иоеи- 
uoii и указыиает па ;г)рмитажпу1<> икопу, как па апало1'и*п11>п1 случа!!*. 
Как ()ы пи казплиеь отрыиочпыми и (‘луча|}пмми эти упомипапин оО ^)рми- 
тажпо11 икопе, все же нз пи\ можно извлечь пекото|)ые указания методоло- 
1'ического характера в смысле подхода к предмету. ,1егко заметить, что |)аз- 
ли^тые исследователи подходили к иконе с различных точек зр(‘нин. Одних, 
как Munoz, интересовал лик святого, других (Фраткин) инте|)есовала одежда. 
Ьольшее внимание привлекали аттриОуты святых и постановка их фигур 
(Л1и.1юков, (Jahelentz, ТапЬе, Кондаков), н|)и этом, одни исследователи имели 
ввиду изображения Гео})гия (Копдаков, xMunoz), другие же, главным оГ)|)азом, 
изображения Димитрия (Милюков, Gabelentz). Э'1'от подход к иконе с |)азлпч- 
ных точек зрения и привлечение соответствующих аналоги!! мол^ет с.1уж1!ть 
до некоторо(1 сте!1ени указанием путп сравн!1тельного изучения !!коны.

Что касается чрезвычайно характерной детали —  изображения воинов 
Димитрия II 1’'еоргпя в длинных одеждах, то недостаток соответствую!Д1их 
аналоги*! не позволяет пока делать каких-либо выводов относительно 
Эрмитажно!! ИКОН!.!. Кроме изображения в Юрьеве Польском можно п|)и- 
вести лишь один пример —  изображение Феодора Тирона в Ветанийско!! 
ijepKBii в Грузии

Колее су!иественные |)езультаты дает сличение ликов. Лик 1>оргпя на 
Эрмитаж!1ой иконе отличается окру!'лостью ijieK и Я11цевидн!>!м овалом 
с острым, коротким подбородком, п!И|)око раскр1,!тыми круглыми ! лазами 
(|’лавным образом правый глаз), с несколько п ри пухтп м п веками и с бол!.- 
И1ИМИ дугами бровей. Нос мясисты!! и прямой. Рот, с несколько п|)пподпято1! 
верхней ry6oii, c.ieiKa приоткрыт. Прическа состоит из трех рядов отдел!>- 
ных завитков, придает окру!\!ую (j)opMy голове и спускается низко на лоб, 
который пересекается вертикальной мор!пиной. Среди !{удре!1 видна часть уха.

Очень близки к наиболее хара1ктсрн!>!м чертам лика Геор|'ия на Эр^'ч- 
тажной иконе, .1ики Геор!'ия ;ке па Иатоиедско!! иконе на иконе из
Джумати на эмалп собрания ородско! о л и к  Пантеле11мона
отчасти Накха cniiaiicKoii иконы BocKOBOii живописи’' и д|)у!'ис. Исом этим

‘ Die Darstellmif!: des heili ĵon (loor ĵ in der ifalienisclieii Kmisl, Hallo, 11)10, 13 
le , 10, 11.

2 Релье({*ное пзоОражекие гн. Георг ия на портале reopriioHCKoio собора в г. Юрьеве 
Полыком, (Светильник, 1015, nn° 0-1*2, 03.

 ̂ Л. Л. 1)оГ>рински1|, Резной камень в России, I, М. ЮКт, тГи. .‘Г|, рис. ‘2.
-* (г. (ia r̂arine, 1>е (laucase pit(«>resqne, P. I8i(i, тГ)л. 3S.
* Кондаков, Л(|юн, рис. на стр. ‘20i.
 ̂ Кондак«)в и 1>ак|>адзе, у. с., |>ис. на стр. 107.

’ Kondakow, (ieschiclite nml Denkmaler des byzanlinisclien Kmails, Frankfuil am
Main, 1H‘>2, T f u .  fX.

* Munoz, y. c., рис. на стр. 122.
AiinajoB, у. с., t O.i . I l l ,

3
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пзоОражошпш присущ Hiiyomi,|iii>iii онал лица с (мтрым 11(>дГ»()|м)дко>| м о кр уг

лыми щ(‘ками, с курчаиой, трохрядиой иричсской, ирикрыиающей yum и 

(‘и>скак)Щ(М1сл низко на ло(). Мо ири1«>доииым и]М1М(‘рал1, Оолсс или мрмео 

близким по |{|)ОМОИИ, )Ж(‘ 1МОЖИО судии, о том, что тот тип, KOTOJ)l>n'f принят 
дли из(»Г)раж(Ч1ия I ооргил иа Эрмитажной иконо, имол уж« н X II  н. мполно 

(М0ЖИ1<П1И|{('}|. характер и и данном случае* иод|{0|нч*н но иорераГютко, а лин1ь 
Ьоло(* тщатольной разработке*, м деталях.

Иное получается ири сличении лика Димитрия с аналогичными изо- 
Оражепиямп. .1пк ei'o па >ижной иконе отличается удлиненным опалом 

( плоскими поиерхностями щек и с пшроким, удлиненным подбородком, на 
npaiioit стороне kotojioi'o заметно 1<озиып1ение, напоминающее родинку.

I лаза мпндаленпдпой (|)ормы (соОстнеппо гоио|)я, Oo.iee нидный нраный 
глаз) HinpoKo раскрыты и оГ)1)амлепы плоскилт неками и большими дугами 
()poi»eii. Тонкий нос загнут книзу, губы плотно сжаты, особенно низко опу
щена верхняя гу1)а. Иок|)уг | уб— складки. 11|)ическа, нниде зачесанных назад 

прямых нолос, ;шходящих низко на лоб, определяет форму головы (расш и
рение кверху ). Д хо о()означепо и волосами не закрыто.

(>г()еди сущ ествую щ их изображений лика Димпт])ия трудно naiiTH ана
логии его Э1)1мптажному изображению. Так лик Димпт])пя на стеатитовой пла
с т и к е  .1увра ‘ и лик того ;ке святого на стеатитово!! же пластинке собрания 
« e a r n -  очень сходны между собой, однако сходство их с Димитрием 3 j)m h -  
тажпо»! иконы ограничивается лишь формой продолговатого лика. В осталь
ном же выступают более черты различия, нежели сходства: так волосы Ди

митрия па обеих стеатитовых пластинках, хотя и не покрывают ушей, но 
курчавые и расположены в три ряда, т. е. совершенно отличны от Эрмитаж
ного изображения. Столь же невелико сходство лика Димитрия Эрмитажной 
иконы с ликом того же святого на мозаичной иконе Синая, пли в церкви 
. УКП Ф окп дского^  Кстати, эти последние очень близки к типам Cepi ия 
и це^жвп того же Луки Фокидского  ̂ пли Сергия и Вакха церкви в Дафни 

осо()енно сближает их, помимо продолговатого лика, двухрядная характерная 
прическа, встречаемая у некоторых святителей п особенно у архидиаконов ^ 
Однако и эта осо()енность не касается Эрмитажной иконы .‘

Несколько больп1е черт сходства j  Димитрия интересующей нас иконы 
с изо()раженпем его на мозаике церкви его имени в Солуни, несмотря на 
разницу во времени и стиле ^ У  обоих -  своеобразная, хо'тя и неодинаковая 
трактовка волос, низко спускающихся на лоб, загнутый книзу нос, хотя

1 Marqiiet (1(‘ Vassoh.l, Mu.seo du l.ouvrr. Calalojr.u. soniniairo de rorfovrorio do 
I <мпа.11епо ot des ffommos du moyon a^o an XVII s ir d o  (8. a), тОл. LV, p„c. 7<>i. По „„cvhkv  
издана икона \  Schlnmbor^rpr, l/opopoo, II, I>. HKU), рис. на стп. 57 ‘ ‘

2 Ml*, IX, тГ)л. XX ; HZ, 1S92, I, i7 ‘>.
Schliinibor^rer, y. г . ,  II, pi„-. на стр. 5'i5.

 ̂ Srhlumborffor, y. c. ,  I, рис. на стр. 7.T2.
5 Millet, Lo Hionasirro do Daphni, P. X i- XI {

160, "3.1. T .u c T , .n ,  „  К „ „ ,а к , . „ ь ,м ,  VI, Cnfi. , t 8 M ,  р и г .  |,ЭД,



|»ii,4.iii4 iioii Г0.1Щ11ПЫ, ii.ioriio (‘жаты(‘ гу(>ы со (*к.1адками itoKpyr них, мипдале- 
и11диы(' (юлыпио глаза и удлткчшыЛ опал лица с илоскм.ми токами. 
Однако, и(Ч‘мотря на указанные чорты сходстиа, (‘рамнинаомые изоОражсмшн 
иге же не столь (>лизки дру|' к другу, как различные нзоОражения Георгия 
и ему иодоЬных снятых. Поэтому, ec.ni относите.1ьно изображения лика 
I еоргня можно утверждать, что оно с.юдует уже сложитнемуся тину лика 
для мо.юдых святых, то относительно Димитрия того же сказать нельзя ; 
иоз(>|>ажения .шка этого нос.1едне1Ч) не имеют тех постоянно иовто|)яюц1ихся 
признаков, которые мы наГмюдае.м на изо0 [>ажения\ .шка 1\*о|)гия и ему по
добных святых. Итак тип .шка Димитрия не является столь же оС)щеи|>иня- 
тым и распространенным, как отмеченньп! тип Георгия и, если можно гово- 
рить о тине .1ика Димитрия, то это может касаться .тишь его удлиненного ona.ia.

НаиГюлее существенным моментом, определяющим значение изоОра- 
жения, исследователи считали позу  святого  и роль при нем военного аттри- 
Оута. Для пзоОражепил 1"еоргия в этом отношении существуют также типы 
Ьолее определенные и усто11чивые, чем для изоОражений Димптрпя. НапОолее 
распространенным типом нзоОражения святого воина является стоящая 
в доспехах фигура с вертикально поставленным копьем, которое воин 
де|»жит ПОДНЯТО!! npauoii рукой. Этот тип нзоОражения в христианском 
искусстве, по мнению Стржиговского, восход1гт к дохристианским изображе
ниям  ̂ и встречается в M I - M I I  в. и в христианском искусстве '̂ . Именно 
в таком виде (хотя и без символических аттрибутов) изображается и Георгий, 
особенно на Кавказе^, таким изображен он на Ватопедскоп иконе % Мариу- 
польско!! иконе в Юрьеве По.1ьском на некоторых печатях’ . Иногда 
\казанньп1 тип видоизменяется, как, нап|)имер, на триптихе Harbaville* или 
на иконе из с.юновой кости во дворце дожей в Венеции^, однако большин
ство изображени11 следует за указанным выше типом.

‘ Strzy^oyvski, Hellenistischo imd koptischo Kmist in Alexandria, BSAA, nO 5. 
Wien, .‘J7, piic. 22.

2 > . c., 36, риг. 21; 3.0, piic. lD-20. Strzy^oyvski, Catalogue jronoral des Antiquites 
o'ryptionnes du miisoe de ('.aire. Koptisi lie Knnst, Vienne, UM)'f, piic. на стр. 127,24K (Следует 
отметить, что приводимые Стржиговским П1)имеры, вследствие осоОого характера атт|)и- 
Г)>тов (сокол, пальмовая ветвь, опущенное острием вниз копье, змея и пр.) носят симво
лические черты и в этом отношении от.тчанггся от изоОражени!! чисто |)еа .тстически\  
которые начинаи1т появ.1 яться с X в.

 ̂ МАК, III (189.3), тГ).1 . 8, 9, 13; IV (189V), xfi.i. Я ,  V2, рис. 87 на стр. 113;‘\  (lUOi) 
Tf).t. 22. ;fc>. .3.), .37, рис. 30 на стр. 1(И), рис. 2« на стр. 10.=), |)ис. 27 на стр. 10(); XII (ИШ ) тГ).1.21.

* Кон.1ак(»в, Афон, рис. на стр. 20i.
 ̂ Я. Д. Верховец, Подробное описание жизни, ст|)адани11 и ч \дес св. ве.шкомуче- 

ника и победоносца Георгия, СпО.; I89.3, рис. на стр. IV., А П З, III (18»»:)), 22i-22(). «Древ
ности '»— Тр\ды  комиссии МО сохранении» .1 |)евних памятников Моск. Лр\. Общ., III 
стр. 1!Ю и рис.

® 1>об|М1Нски11, г. тб.1. .3i, р и с .  2.
■ Schliimberffer, Siifilloffra[>liie de I’empire Ьу/anlin, P. 188i, рис. на стр. o73, o9i,  606, 

612, 632. 630, 708. Ипрочем, в такоИ же позе встречаем на печатях и Димитрия, у. с. |>ис. 
на стр. 61, 21М), ЗОо, .361, .)7i, 6i(), 6(м.

** Molinier, Histoire ifenerale des arts a|)pli(|nes a rinduslrie. I, P.. t 6. i . IX.
® Раньше бм. 1а в собрании .Moro*<ini*(iatlerbnr^. Sclilimiberfrer, 1/ёрорее, II, рис. 

на стр. W.
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1.»)Гю , |„»к (n.i.io т к л з т ю ,  г'г|)(‘ чилгя yr'i'jiiioiiiii'i. типы пзоОражоииЛ 
Ч)|)| 1111 II iiiiMCTii.i дна |||'||(|н||ы\ типа, Д.П1 когирмх хпрактпрпо по.южсипл

I .lillllKII о  ,11 | | | | | ( | \  П| (ЧШ'ПЦ'О, 1,0 1 1 1 , 1 1 . О дин т и п  ,410 0TM(‘4(Mlllblii у л » ‘. р и п ы н с

' '   .........  I i ( . c i i i iu ( 4 i i i i ,n i  i c o i i b c i ,  Д |„Т(М | | | 1 | | _ с  к о п ь е м  т ш с р с в с с ,  и о р е -

< ч-кню щ им ||.|,..|о. I.' 110С.1СД11СМД т и п у  ГлуСи' о т н о с и т  1’с о |1111я н а  Э р м и 

т а ж н о й  IIKOII0 и н а  и к о н е  нз .■.ю нонои к о . тн  во  д в о р ц е  д о ж е н ». О д н а к о , нрн 

|>Ьзо|м ( у щ е с г и у ю щ н ч  и зоО раж ен и и  Г е о р г и и  е п и к ш и т е и  з а м е т н о ю  н с к у с с т -

 ......  " "« « ' '"О ! '> делении. И то i.pe«.i, как к нерному тину весьма с воОодно

 .................   '•“ " • " I " ' '  HO.MIчестно aiia.ioiHii, ко второму тину сам автор
к.1ассификаиин может отыскать .ипиь два с лучая. Нирочем и назш шные им 

ирп'к 'ры сопоставлять, как одиотннные, не представляется возможным. 
Помимо каж ущ егося сходства положения копья, ии тни лнка, ни трактовка 
'»>.1 0 С, ни одеяние н моделировка (|.исуры не дают никаких анало1иН. Да н 

<.1мое положение коиь» только при поверхностном В31ляде может показаться 
сходным, в де1итвителы1ости же различно: рука Георсия на Эрмитажной 
иконе лежит па груди, у  1’еоргия же па венецианской иконе — на боку. При 

yt.ioBiiax едва ли к.1асси<|ткация lavOe в <‘остоянии наметить, на-
Р«лу с раснростраие,   типом изоГ.ражеиин Георгия, другой тин, равный
ему по значению. Правда, к двум примерам, указанным ТауОе, можно ири- 
Навить. le o p i  HB на триптихе Натикаиского музея Teopi nii держит руку 
так же, как н ГеоргиН Эрмитажиоп и к„пы , одиако в остальном т ч  изоОра- 

жоппя совери.енпо различны Как С.ы то ни Оы.ю, изоПражение Георгия 
на Эрмитажной иконе не подходит ни под наиОолее расиространеннын тни 
из<)(.ражснпя з т о .о  святого (распростраиенпьп( осоОепно на Кавказе), ни 
НОЛ его подразделения, устанавливаемые ТауОе. Попытка же выделения его 
наряду с другпмп в осоОыН тип, как уж е Оы.ю видно, ведет к натяжкам и 

нсдоуменням. 1аким образом, тип нзо01.аження |’еоргия на Эрмитажной иконе 
т р е о у е т  как () 1 '() г о  о с о б о г о  подхода  для lu  т о л к о и а п и я .

Что касается Димитрия,   13оПражснни, как его .шка, так и фигупы
нельзя указать на тни, в котором он чаще всего встречался С.ы сре,и (о ш е ш н и  
его нзоОражениН. Иногда он „зоОражается с мечом, которы/! держит в i.paBoii
руке около п.,еча, в .leBoii же руке держит ножны. Тако............... а Г,рон«,во,!

нластиике (.ывшего .обраиня Д|,с1.е11П и на .|уврскои .театитово,! п ,а -

• i Z ' i r s  лГ*''*'’ *' ЭршпажпоН иконе и на рельефе
фасада S. .Магсо „ Венеции», однако положение меча зде .ь  иное; святой,

' У. с., i:i
-  ^  i r o p B M i i  т . п . ,  в ( „ОН) 0 4 0 , )СД..,  ш щ т л е л н е т с н  п а  1 )аз .^ .)в„  и ш г т . ,  • а  , . п - ,в ч я  n v . .

> \ в а г . . л а  к о п ь е  т ш ц у  —  S c h l n . u b o i j g o r ,  , .^ 1) Щ  Г.

, е ,ж " т  меч, у. от,, . « ( ,  ..ено.т ва н о ж ,о ,х - т „ в „ т „ х
3 Srhliimborffo.’, 1/(*,и»|м‘о, II, pi.c .ju, стр. W.
 ̂ M i i i i o z ,  у .  с . ,  |) 11г .  . . а  с т р .  lO'i-.

. ® ........ МО иных , „„тых, в а х с я т с я  ва t»bi.tmv„ н  . i i.
(.т|.атв.,ат) в на Гф„„з»„оН |,.,аствн,со С,   ................ M,v„o H > Н

.Schliin.beifor, l,V|.<i|,ee, I, рис. „а ,тр. 17.1. ' '»e<T.ipi--
Sclilmubc-^ror, F; <>f)op(’«o. I, рис. н а  стр. 17.].

■ .Marqact (Ic Vassolol, у. с., тГ).|. I.V, piic. lU't.

« S l o . - i a  . I H I ’a i  l r  i ( a l i a . i a ,  II, M i l a n o , ’ рас. н а  стр. 5*27.



доржа иожиы .и‘иой pvKoii, ii^n.ioKiirr 113 iiii\ м(‘ч ii|)ni<oii pyKoii. Изи.юмс- 
iiiu‘ мсма изо()|>аж(‘ 1И) и на пк01к‘ Димитрнн, чрапхщоИсм и Русском Музее 
и 11ет(‘|»Ь\|мч‘ однако с тою разницею, что леиан рука его держит ножны 
не оихщенными нннз, а подо(>ранными, нраиап же рука, нз1иекан)Ц1ая 
меч, дела<‘т динженне н(‘ miep\, а иниз, то есть ио.южение обратное тому, 
которое находим на Э р »» i'it>i>Hoii иконе и на (|)асаде S, Marco. (] мечом, 
лежащим и ножнач н лено!! руке, на иодоОие (л‘ргии и Иакха н це|жиах 
. 1\ки 4 ‘окидского или иДа(|)ни'^, изображен Димитри!! на Сина11ско11 мо- 
заично11 иконе.

Ilnoii раз Димитрий изо()ражается с копьем, которое он держит н различ
ном по.южении, то иертикально'*, то привлекай к сеОе^, то держа nain'penec

Иногда^ помимо других аттриОутон, ,|имитрий изоОражается с, луком, 
KOTophiii иисит .1и()о на плече либо у пояса позади Ч

Н ()олыпиистне с.1Учаеи Димитри!! изображается стоящим, но суще
ствуют изо()ражения его и в позе спдяще1'о*. II3 прииедепных примеров 
видно, что ощепринятого типа из()б|)аженпя Димитрия, по крайней мере в 
TaKoii степени, как изображения 1>оргпя, среди сохранившихся па.мятникои 
установить нельзя. Что же касается изоОраженпя Дпмит[)пя на Эр '̂>н'*^̂ жной 
иконе, то Г)лижа{ииими ана.югиямп ему являются: изображения Димитрия и 
1'еоргия на (|)асаде S. Магсо в И енецпиикона Гео[)гпя и Феодора в Риме 
<|)реска в Мистре фреска церкви Ковалева в Новгороде, а также поздняя 
(л1на|1ская икона Феодора, Георгия и Димитрия Одиако, эти аиал01ии

' PyccKtiH икона, I (И)!'^), |)пс. па ст|). 17.
Schlumborder, L’epopeo, I, piic. на стр. 73*2. Millet, i)aphni, tO.i. X, 4; XI, 3.

 ̂ .1\нрскмй cToaTHTOBbiii рольо([» — Scliluniber^pr L’epopoe, 11, рис. на стр. 4o; икона 
соГ>ранин Bearn, у. с., ill, рис. на стр. 1*21); печати — Sclilumber^er, Sig:iJlograpbio, рис. на 
CTJ). (Я, m i ,  ЗОо, 3()1, 5 7 i, (iiO, (Шо.

IlepKOBb Луки Фокидского— ScbJumbergor, L’opopeo, II, рис. на стр. oi.i,
 ̂ Мозаика в Чефа. 1 у — Venturi, у, с., II, рис. на стр. i l 3 ;  копье пересекает .leBoe 

П.1 0 Ч0 . Икона Русского музея в Петербурге— Грабарь, История русского искусства, V, 
рис. на стр. I4S; копье пересекает FipaB oe  п.течо.

 ̂ Икона соОрания^Веагп— Scbhmiber^^er,L’epopee byzantine, I1I( 190о), рнс. на стр. 1‘29.
■ Икона Русского Музея — Русская икона, I (1914) рис. на стр. 17.
» Ре.1 ьеф «|>асада S. Магсо—Venturi, у. с., II, рис. на стр. 527; икона в Дионнсиате 

на Л(||оне— Кондаков, Афон, 195. рис. на стр. 197; а также иконы Русского музея 
в Петербурге и Кпа|)\иа.1ьного музея в Новгороде.

 ̂ Venturi, у. с., II, рис. на стр. 527 и 529. (1вятые изображены сидящими.*
Munoz, у. с. рис. S7 на стр. 124. (л»ят1.1е изоб|)ажены также сидящими.
Millet, Monuments byzantins de Mistra, P. 1910, 131, I.
Синайская икона дает изображение пос.1едовате. 1ьных моментов обращо]{ия 

с мечом. Дальне{1нп1м разнитием згого тина иконы является, повидимому, у 1П)минаемое 
.1. Ник0 .1 ьгким {А(|к»нские стенописцы— IlKOHomicHbiii сборник, II (I90S), 135) (|)ресковое 
изображение се|)ед. XVI в. в Ксенофе, на Афоне: «Me|)Kypiiii целится стре.юн). Мина 
мзв.1екает меч, Артемий пробует ост|)ие, llpoKonuii занес его». .Ьобонытно сопоставить 
,-)тн изоб|>ажения с 6o.iee ранними, X IV — XV вв., о которых упоминает Ми.поков (у. с., 
71 и <)!) и к(»торые могли бы с.|ужить прототипами ,ия т»).п.ко что назватпих. И одном 
с.|учае. наряду с Димитрием, изи.1екающи>1 меч, стоит архистратиг Михаил с мечом 
(повидимому, держа его на п.1ече) и щитом; в другом с.1 учае, наряду со святым (повидн- 
мому, Димитрием), извлекан>щим меч, стоит друго11 (нови пгмому, арх. .Михаи.1), держа 
меч на плече и опи|>аясь на щит.

Л7 —
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||юГ)>|()тГ)()льитх <)Г()но|)()к. ИзоОрпжение нл (|)1и лд(‘ S. .Marco ('(>H(‘|)iiieiiiio от- 
.шчиой от дру| ИА иодоГ)||ы\ 113о()|)ажо111111 /kvxiiiikii с  .nmiiK’Koii и ад тк  ьн) 
S. Dimitriiis; |)11мскп)1 икоиа, (оГх !мсчпю гонорл, пзоГ)|)ажа(‘т но Ди>1иг))и>1, 
л I (‘оцгин и Ч»(*одо|)а; то ж<* надо сказать н о (Синайской иконе, иГ)о, нзп.к*- 
каи)Ц1им меч мзоЬражен там Гео|»гий; и Мпстре н и Коиалеие нмонп воина, 
изи.1ека1оц1его меч, не сохранилось. К* тому же т|)и последние изоГ)|)ажении —  
иозднейнкм о ироисхожденин. Таким оОразом, тип Димит|>ия Эр»«тажной 
иконы не иолучаег о(гьяснени/1 из разо()ранны\ изоОражчмпп! ,чгого снятого 
и ючно 1ак /ке, как и тип I (‘Oju iui на T o ii же Эр»<('|'<>и>>и)й икон(% треОуст 
какого-то осоГил'о подхода дли истолконания.

Иепос редс’| iieHHi>Mi иконогра(|)ически11 анализ иконы но-
казынает, что (|)иг\|>ы Димитрия и Георгия n o c T a iu e n i . i  так, что их лики и 
плонища до пояса поиернуты др>г к другу, причем поиорот Димитрия силь
нее попорота Георгия. Голоиа последнего 1И)»ернуга слегка, тулонище же 
пои(|)нхю ед«а заменю, а правая рука делает едва заметное движение даже 
в обратную'сторону. Кроме того, верхняя часть туловища (по пояс) вместе с 
головой несколько отклоняется назад. Правая рука, особенно от локтя до 
кисти, значительно короче левой. Древко копья необычайно длинно и толсто, 
а щит чрезвыча1п1о узок. Меняющееся направление движения головы и ту- 
•к.нмща IV opn ,., .„ „ „ а с т  фш  уру я к ,„ , ,р , ,„ „ ,  п р н с о с д и ш т ,
ещ е „o„,„aiP iiii,i to n -y in m w  мечи, i.(трсчиелк ,,..'„О ы чно н из<,-
О р а ж е н т и  IV opm ,,), т,, шиючаетсп малоиосииын ха|.акт<-|. .|)iirv|,i,i. Э к п  
1Ч.Ц.0Д 1ю ,,,„(.,,я;д»е1С 1 несоразмерно! 1ы „  предмет»,, „оорхж ,ч„.я , painio ,.а,; 
и р.у,; IIV держ а,п„ч. ,4ni рук», ,;ак (,тд ,„  „е „р„„,.,к .,„  д ,.,,ж а,,. оруж ие „ 
„раиая ру,;а на грудн характерна „е  д.к, приема держат,, к о н , , е а  д.1я еноооОа 
прнжнмат,. крест к груди, как эго  делают н(„онедннкм-мученнкн, нанрпмеп,
I eop, iiii и фн, _уры нижнею ряда на триптихе Ватикан. 'ко! о музся “ н.ш на • 
стеатит,)„ои пластинке соГ,рания lieai n». Промежуточную стадию меж,у вои
ном ,1 мучеником нредстаиляют некотор,.,е ,|,и,'ур,,, с„ят,,,у на триптихе Ои'г.лио- 
текн r.asanatense в Риме % у i!»Topi,,x на поясе внснт м еч, а в руке нахоштсн 
крест. Тип исповедника-мучепнка (п.,., они, ап Н. I]. Кондаковым в е , „  раГ,оте о 
впзанти|,скпх .чмалях Не, мотря „а  то, что почитание I'eopi„ я  в Сирии, а 
Днмнтрня в Македонии, по мпепин, Н. II. Кондакова, устанавливается в нерио, 
между V - V I I  в., „ко„о,ра<|,|1я их в «пзаптпи оконча,е.,1,но устанавливается 
ли,,,,, около X. в. ОС,а свят,.,е изоПражаются в патрициаи. ких одеждах, су- 
,нест|1сннун1 част,. котор,.,х составляет innpoKnii хнтоп с и1„рокими рука
вами и с папу, ком у пояса, или ,зки1| хитон ,, узкими рукавами, поясом 
нарукавпиками „  клавом— это так наз,.,ваем,„!1 anyaQiov. План, Г„.,л или корот
ким (aayiov), НЛП длп1„„„м с тавлием. На но,ах нолусапо.и (кам-

' С|>. S<hli„nbe,sor, II. „а отр. 1!1 (1о»|„„Н „„ „к„„о Л,„вш соЛ„
М о,„„„ ,) .  у. I, „„ ,т„ .  17,4       ,  ,, W
(Ьвста(|пп1 на трпптпхе НагЬам’По). тол. к (тр. (>8

* Miinoz, у. г., рис. на стр. lOi.
МР, у. с., тГи. Х \ .

■* Munoz, у. г., рис. на стр. lOfi.
 ̂ Kondakow, Kmail,
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ч а ш )  . 1 1з<)Ьраж(‘1 1 1и п 1 сии. м у ч о и и к о и  и i m i р и ц и а и с к и х  (»д(*жда\ по-
. la ra rro i  o()i.ikiioh<miiio держать и ираиой |>ук«‘ К(м*( т, Ko n»|H>iii они ирижимают
iv ip y u i .  Наличность иат|)ициан('1чОЙ одежды, именно стихариона, кото|)ьм1
имени Дими1|1и1{ и I еоргий на ;г)рмитажно|'{ иконе, иодтиерждает близость
мзо()ражений ;-пих сиитыч, и частиопи IVopi iiH, к оиисаиному тину, хотя
отожестилению его с этим типом иреинтгтиует иоснньм! наряд. Таким оПразо.м,
н фи1лре I oopi ИЯ на Эр̂ |||'|'<^>нной икон(^ не иыдержан ни поенный, ни иа-
трицианский тип. С.юдует ли и neii иидеть попытку инегти и ( ложииитйся
н и з а н  г и й е к и й , и а т р и ц и а и (  k h ii  т и п  ч е |> т ы  т и п а  п о е н н о г о ,  с л о ж и п и ю г о с я

где-то п ином месте, и .т  (медует иидеть и neii отражение каких-.хиОо иных
искани11 икоиогра(|тческих черт иоеи1И)го тина Георгии и то иремя, как
.1ИК его уже приоЬре.1 окончательную (|)орму, а остальная (|)ш'ура еще не
лснела с.южиться попросы эти п настоящее иремя pemeHi.i быть не
МОГУТ. Можно л и т ь  констати|)онать отражение п характере фигуры Георгия
на Э|>>1И1'ажно11 иконе черт neKOTopoii стесненности, неуне])ениости и сме- 
HiaHHocTii.

(л)не[)шенно иное пнечат.тение производит фигура Димитрия нато!^ же 
иконе. Хотя Димитрий, иодоОно Гео|>гию, одет в длинный стихарион, ко- 
торы|1 роднит ei’o с типом патрицианских изображений, и иооружение его 
также не отличается с.южностью, однако постанопка его фи1уры , cor.iaco- 
ианность и ее частях и п дпижении этих чаете!! сопершепно от.тичает его 
от Георгия.

Выдвинутая ипе|)ед iо.юпа, значительны!! и реипггельны!! попорот фи
гуры но направлению днижения головы, довольно высоки!! |)ельеф грудно!! 
полости (но сравнению с рельефом грудно!! полости Георгия), который 
имеете с легким наклоном все!! фигуры способствует вы1)азительности дви
жения все в том же направлении, —  вполне определенные черты экспрессив
ности (|)игуры Димит|)ия. Eii чужд тот дух протипоречия, который наруи1ает 
единстио 4|)игуры 1еоргия; руки Димитрия одииакопой длины, меч соотпет- 
сти>н)щего размера и т. и. Ма.ю t o i o ,  что (|)И1'у|)а Димитрия эксирессипна 
и хороню согласопана и сноих частях, она, но сравнению с фигурой Георгия, 
necKO.ibKo ()олыне ук|)аи1ена. Кольчуга иа Димитрии исполнена выпуклыми 
кружечками, а <|>а|ггук и подол стихариона украшены более рационально, 
чем это сделано у Георгия. Ffo самым характерным MOMOinoM в фигуре Ди- 
ми г[>ия ян.1яе1ся его жест, иыpaз^fтeльFlocти кото|)ого с.чужат псе указанные 
пы1ие особенности е ю  (|)И1уры. Димитри!! не позирует, как это можно было 
♦)ы сказать иро часто попторяемый тип поина с копьем, он и не стоит на 
страже, как Димитри!! на . 1уирской стеатитопо!! пластинке а ополчается на 
ирагов, ироникнуты!! намерением ио|)азить их. .1егко может иозникпуть пред-

1 Кондакон не .хпоминдетеще meiinbix >к|)Л1иеи1п!, манпакон, нстрочаемых, правда,
не у Дпмптрия и 1еоргия, а у (,ергия н |{ак\а ((л1 на11скад икона иоскоио!! жииописи__
A itH a . io B ,  > .  г.тОл. Г П ;  мозаика к ц .  .1>ки Фокидского и н Дафни — M i l l e t ,  Daphni, рис. на
гтр. I И ;  тГ).1 . X, i;  XI, .4; ящик из глононо!! кости Национального ‘]»лоренти1!ского музея__
Schlumberper f /epopee. Il l ,  рис. на стр. 7.‘{; фреска п Протатс на Афоне — Кондакон, 
Афон, рис. .11 на стр. 70).

 ̂ Sclilnniberger, 1/ерорее, II, рис. на стр. 57,



||().1()Ж(‘11И(\ iu‘ на |М)дит‘ .iii Дшип рил, м ни, т(‘|М1<‘И1И(‘И иосгомнные оОиды 
II раз()|)(М1ин со ('Г()|и)ны нпиадаиитч на нес иа|1иа|М)и, moi’ возникнуть с тс- 
м(‘нн(чм иро1\|(М1и нм(м1н<» lawoii I ИИ (‘О патрона. На так(нч) рода нр(‘днолож(М1Н/1 
паиоднт и тказання II. II. Ми.покоиа. И .Македонии, т. <*. родной зем.ю Димитрия 
(.o.ivHCKoi'o, он наикм и ц(‘]и;отп>1\ роси11ся\ XIV н. ряд изоГ)раж(‘ни|'| сни. 
моииои, среди котор1>|\ нооднок|>атно попадались тиим подобные Димитрию на 
г')рмитажно|{ иконе*. IV э'1'O'iy медет Г)лиз()СТ1> ‘lejri' Л11ка Димитрия Эр'*ч- 
тажно{| иконы к чо|»там лика на мозаик(‘ ег’о церкни и (л)луни. Кроме rofo, 
если мозаичное нзо()ражение Димит|>ия, по мнении) Ф . М. Усиенско1'о, соот- 
иетстмует его дре1<н(м1ии‘ му типу и дре|{нейи1им (до X и.) редакциям сказания 
о ei'o чудесах, а иоеин1>||| тип Димитрия, сож 'ртеино отстуиающн!! от Д ) » е и -  

HoiiHMM'o, н(‘ поенного, соотнетстиует поздие{1п1пм (после Л к .) |)едакииям ска
заний, то ииолне ИОЗМОЖ1И), что изоГ)|)ажение Димит|Н1я на Э|>>1Итажно1! иконе 
передает его мес/гный коенн1>1Й тип, начаи1ний распро(;траняться в (]олуни 
НС ранее X «. <1>. II. J  сиенский 1'оно|)И1' таь'же о том, чго он нстреча.1 по- 
сгоннио иоенньпЧ тип ;1импт|)ия и це|жиа\ 1>олга|)ии и (/га|»ой (^ерОии, од
нако, к сожа.1ени1<>, эгпм упоминанием ‘I*. II. только и ограничииав1ся, а 
описаний самих из<)Г)|»ажеип11 не дает^ Не ('»удет казаться странным зна
комый жест синтого и на (|>асаде S. Магсо н Иен(‘иии. (]олунь ne.ia ожив
ленные то|)гоные споп1енин с Западом, как морским путем, так и сухим. По(мед- 
H nii шел по Via hgnalia, которая, начинаясь у Константинополя, ве.1а в 
Драч на Адриатическом море. На Via Egnatia лежала Солунь^ При таких 
ус .ювиях о1крыиалась пшрокая возможность эми1'рапии разГ)и|)аемого нконо- 
гра(|)пческого типа на запад. Расп|)остраияется он и на юг и на восток. И 
X IV  в. этот ТПП вст|)ечается в Mпcтpe^ а в XVI в. на Афоне “ и Синае. Но 
особенно интересным в данном случае является <|»акт существования непо
средственных сношени.г Солунп с севером, вследствие которых туда мог 
()ЫТЬ занесен не только солунски!! тип святого, но и сама икона. В. Г. Ва- 
си.1ьевски11 рассказывает о свидетельстве, находящемся в одном визан
тийском литературном произведении XII в., в котором весьма ярко и 
живо описывается солунская ярмарка, ежегодно отправляемая в день св. 
Димитрия. На ,уту ярма|)ку стекались не только туземцы, не только греки
изо всех областей илшерип, но также разные племена мисов (Гюлгар).....
итальянцы, испанцы, лузитаны (португальцы) п кельты (немцы)... Если 
понимать слова византийца в точном, (Шквальным смысле, то и севе|)ные 
ofuacTii Ч е р н о к .  лк.ря, o i ii|,ai..i..i.miie спои тонарм « П ары рал моррм, на дту 
солунскую Я|»марку В1,1сылали своих представителе!! слхим п у т е м  на лош а
дях и вьючных животных

Так как Эргитажная икона пзо(')|)ажает не одногс», а одновременно

‘ М и . п о к о и ,  N. г. ,  о 7 ,  7 1 ,  7*2. (Я .  
у . с., fi.

 ̂ VnioHCKiiii, г. ,  .'{.‘j.
■* M i l l e t ,  M i N l n i ,  тГ).1. 1.{| ,  I.

 ̂ IliiKo.ibCKiiii, у. г.,
Н. Г. Ндсн.1ьепск1П1, Дрсииян торюнля Кпоиа с РегенсПургом, ЖМНИ 188S 

MHt.ib, I i 7 .  • ‘ ,
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двут сиптых, то милиетси моирос: cMyiaiiiio или иа.мероиио соиостаилоиы на 
одной икон(‘ ноии(‘Т1(онмаа <|)игу|)а Димитрии с 11е|)СИ1ИТ(мы1ой (|)игурой 
I t'opi'UH. И03МОЖИ0, что соиостаилепие Оыло случайным, напримор, поля 
,-)аказчикп или встреча двух отдольн1>1.\ культов, которые в (Полупи, Оезу- 
(ловно, сущестновали. Однако существуют данные, свидетельствующие о 
l O B . M o c i H O M ,  нераздельном почитании в (]олуни этих двух C B i i j j . j x ,  которые 
заняли место древних дох|)истианских (южести. «Теперь можно полагать 
весьма правдоподобным, говорит Ф . И. У(Ч1енски11, что христианская легенда
0 св. Димитрии развилась и выросла под влиянием древп1гх ми(|)ологпческих 
верований и что св. Димитрий сменил и воззрениях народа древнее языче- 
(кое божество, имевшее распространенн1>1Й на l>a.iKaFiCKOM полуострове 
KV.ibT)) Ч Могущественное влияние св. Димитрия должно быть объясняемо 
тем обстоятельством, что легенда перенесла на него часть старых верова- 
ни1| в местного героя, бывшего в Солунп предметом поклонения в дохри
стианскую эпоху Кто же был этим предметом такого поклонения? 
«Не подлежит сомнению», продо.тжает Ф . И. Успенский, «особенно распро
страненный в Солунп культ Кабира. Кабиру, например, приписывалось 
освобождение Солуни от roTCKoii осады в 269 г.»  ̂ «О значении культа 
кабиров в Солунп и во всей Македонии свидетельствуют памятники ну
мизматики»

Черты сходства Дпмитрпя с Кабирами Шестаков '̂ распространяет и 
на I еоргия. Греческие воины, по его словам, знали бога со слояшым именем 
Лг]}̂ 1оуеб)дуод  ̂ т. е. свв. Димитрий и Георгий вместе, «двоица». Далее Ш еста
ков указывает, что «в позднейшем наитии на греческом языке св. Дпмптрий 
советует па.юмнику, намеревающемуся итти в Рим, направп'1ься лучп1е в 
Египет к х[)а.му св. Георгия, который был воздвигнут на месте старого х])ама 
Кабира, что являет доказате.тьство близости .легенды Дпмитрпя к легенде о 
Георгии и близости обоих военных святых к древним языческим Кабирам» 
Таким образом, если в настоящее время имеются данные для сопостав.тенпя
1 еоргпя и Димитрия с Кабиразт и если этот культ Кабиров имел больпюе 
распространение в Македонии и, в частности, в Со.тупи, то факт сопоста
вления Димитрия с Гео|)гием на одно11 иконе не может считаться слу
чайным. Если же сопоставление Димитрия с Георгием не c.iy4aiiHo, а 
скрывает в (̂ ебе прочную солуискую традицию, то это обстоятельство 
является только подтверждением возмолиюстп солунекого происхождения 
Эрмитажной иконы.

Итак, иконографически!! анализ изображенп!! Димитрия и Гео|)гия на

' У .  с., 3.
2 У .  с., 23.

У. г., прим . 4.
* У .  г„  и[)1г.п. I на гтр. п npiivi.  2  па стр. 1 1.

 ̂ Д .  П 1естаков ,  П сгл о до в а н и я  н оГмастп гр еч еск и х  н а р о д н ы х  с к а з а н 1м> о сняты х,  
П арпы ва, о1.

* У. с., 211 ел. Х а р а к т е р н о ,  что  н И. ИоИ, K le in a s ia l i s c h o  D e n k n ia lo r  ans  IMsidion, 
P a m p l iy l i e n ,  K a p p a d o k ie n  nnd L y k ie n ,  L z g ,  190S, 128, о н н сы н а я  р о с п и сь  1Яалоази11скоИ 
црркпи M lln c l i i lk i l i s s e ,  гоп орнт:  Im V e s f ib n l  l ia l fen  d ie  P aJadine  dor  frrieclnscl ien  K irc lie ,  
G e o r g  nnd D e m e tr iu s ,  w i e  d ie  D io sk u r r u  a u f  d eu  a u l ik e n  Sarcofa^4Mi W acli l .

—  I I  —
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^^рмшажпоИ иконе* иодет к ]1|)0Д11().1ОЖР11И1о о (ч*. солунском 11|И)НС\ожд(‘ 11ии. 
И ней М1>1 имеем люОоиыттлП п|м1мер смешения черт поенного тина с испо- 
недническим, особенно и (|)игу|)е Георгин, а если оснонное иредиоложение 
нерно, то и поенном типе Димитрии есть осноиание нидеть к тому же его 
солунскуи) редакцию. Так как оО искусстле Солуни мы знаем очень мало и 
число иамятникои ее чрезиычайно о1'раничено, то oTiiecenne к числу солун- 
ских иамятникон Э]>^|»'1(1жи(){| иконы придает ей особую ценность и значение.

(i. Г ай д и н .
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ВПЗЛПТППСКИЕ РКЗНЫЕ К0СТ1Г СОБРАНИЯ 
1М. И. ШТКПНАЧ

Памяти В. К. Мясоедова, f  26. II. 1916.

В нача.1е 1921 г. и Отделение древпе-хрпстианских, византийских и 
русских древностей Эр^” *т^жа была передана' на хранение небольшая часть 
собрания покойного академика М. П. Боткина, состоящая из с.1едующих 
предметов: об.юмков разновременной басмы, резной греческой стеатитовой 
пластинки с изображением Деисуса, святителей и мучеников, и, наконец, 
резных костей.

Среди последних на первом месте должны быть постав.1ены две пла
стинки слоново!! костп С изображснием Благовестил Анне —  на одной (раз
меры: 0,120 X  0,070 X  0,010 м.) и Посещения Mapneii Елисаветы —  на друго11 
(размеры: 0 ,о!Н) х  0 ,07i X  0 ,ою м.), принадлелшщие к знаменито1му Мураискому 
(Равеннскому) диптиху Христологпческая створка его давно хранится 
в Равеннском Музее, вторая же до недавнего времени считалась утерянно!!. 
Профессор Д. li. Айналов первый показал, что опа не погибла, а распилена 
на отдельные п.тастпики, рассеянные по частным собраниям. Еще в 1893 году 
им был опуб.1икован один рельеф слоновой кости из собрания гр. Г. С. 
Строганова в Риме Ему он вновь посвяти.т в 1897 году большую статью, 
в которой доказал принадлежность его нижней пределле второй, богородпчно11 
створки ЛГуранского диптиха А год спустя им ;ке была обнародована и 
центральная часть 3Toii створки, находившаяся в собрании гр. Крау(|)0|)да 
близ .Тондона Гныне: John Ryland Library, Manchester)^. ; )̂тими работами 
бьма по.южена п[)очная база для подыскания ос/гальных пластинок.» Г1, дс11- 
ствительно, уже на следующи11 1899 год профессо|) Стржиговски!! издал два 
дальнейших рельефа, нашедитхся в пете[)бу[)гском собрании М. П. Боткина®.

‘ уТоклад, читанный на открытом заседании Эрмитажа И)-го апре.1 я 1921 г.
* Собрание ЛГ. П. Боткина. Снб., 1911, тГи.55=рис. стр. П.—Худ.Сокровища России, 

И (1902), та6 .1 . Гк
 ̂ Д. В. Айналоп, Пластинка диптиха из слоновой кости из собрания гр. Г. С. Стро

ганова в Риме. — Лрх. Пзп. и ЗяМм I (1893), 201—208.
* Д. В. Лйналов, Часть Равеннского диптиха в собрании гр. 1\ С. Строганова.—  

Виз. Прем., IV (1897), 128— 112.
ь Д. В. Лйналов, Часть Равеннского диптиха в собрании гр. Крау<|»орда. — Виз. 

Врем., V (1898), 153— 186.
* J. Slrzyf2:owski, Zwei w eitere StUckr (1<т Marienlafoi znni D iptydion  von Mnrano.— 

Byz. Zeitschriff, M il (1899), 678—681.



гн о  как раз го, Koropi.io ны не поступили и Э|>''***гаж. Н есколько лот спустя , 
и 1>0|)линскп|| Л1узс11 ()1,1ла приоОротена п корхняи пластинка с двумя а н ге 
лами посредине, н есу ти м и  ненок с крестом ипутрп, и с днумя стоящ им и 
архаш  елами но концам  ее, с держаками и длинными крестами н |> уках^ Та
ким о(»разом, остается неотысканно11 липп. одна п])а»ая Соконая пластинка.

П ластинки Муранско1'о диптиха были пеоднократно описаны . It н астоя
щее иремя и])едстанляется лозмомсным доиолиить эти описаиия. Д иптих, как 
пзне(1но, сохранил по нсех почти частях следы (Ч)И])емепной золото!! рас
краски. 1аконая раск|)аска, столь с1И)1Й'/тенная дре«не-х])истнанским изде
лиям из (MOHoiioii КОС1И, оказыпае'1'ся очень редким янлением среди донюд- 
ИП1Х до пас памятником. ')'п> придает диптиху осоГю «аж ное зн ачен и е . Jt до- 
полпение к краткому упомипанию  (/грж игоьского  о раскраске рельеф ов Ь от- 
кипа золоты ми орнам ентам и^ и подроОному описанию  таконой на пластинке 

сделанному проф . Л11налоиым^, можно п])псоединить несколько 
нопых па(3.1и)депи11. Па оОопх ф рагм ентах диптиха, ны не поступивш их 
в |г)|)мптаж, ()аск])аска сохранилась, по степень ее сохранности различна.
It одних (л>чаях, орнам ентальны е звезды, к])Остпки, веточки , завитки  и 
точки до сих пор остаю тся ц е .тк о м  пли частично золоты ми. В других слу
чаях, золота не видно. Вместо него о])намепт каж ется исполненны м  корпч- 
HCBoii краской, леж ащ ей па поверхпостп пластинки j ycro ii вы пуклой массой. 
1|)б1ья степень сохранности, когда п этой ко])ичневой массы нет, а на кости 
остался Ъледный желтовап.!!! след. Наблюдения над всеми видами сохранно
сти показы ваю т, что первоначально о])памент был весь золотым и это зо
лото не было растворено пли смеш ано с каким-нибудь связую щ им вещ е
ством, а в виде очень топкого слоя было нанесено на поверхность густой 
вязко11 массы. Там, где золото оплпалось, она обнажилась, а м е с т а м и \а м а  
опала, оставив па кости как бы жп|»овой след. Иебольпшя проба этой массы, 
взятая на папиросную  бума1'у, при пагреваппп частью впиталась в бумагу и 
дала ж ировы е пятпы ш ки, частью плотно пристала к neii в виде темной 
массы, при удалеппп KOTopoii, кроме жирово1о пятна, бумага оказалась 
OKi)amennoii в коричневаты !! цвет. Из этого можно за!;люч!1ть, что основа 
1!0Д золотом была, !!0ВИД1!М0Му, BOCKOBOli, но воск был, вероятно, не Ч!1СТЫМ, 
а смеп!а!!ным с како11-то краской. 11р!1мепеп!!е воска !ipn 1)аскраске вст|)е- 
чается и i!a дру!’!!х древ!!е-хр1!ст!!анск1!х костях. 11а!!ример, па коптско!! 
п.!а( тинке в г)])>1итаже  ̂ с изображе1!1!ом 1!Т!!цы среди растен!!Й с цветами 
весь pi!cy!iOK вы!юл1!е!! путем вы резы вания .13 кости очень iiei.iy6oKiix 
выемок (cham pl(‘ve), coiMaciio с абрисом 1!Зображепия. Нее вы ем ки‘з а п о i- 
пе.!ы потем.ю вп.ей красно!» воско.и)!! краско!! и другой, теперь ..меюн.ей 
в.!д черно!!. Параллельными по технике являю тся экзем.!ляры Каирского и

^  Статья О .  W ulfT ,  X o u o r w o r b o n o  D e n k m i i l o r  a l t c h r i M l i c h o r  1‘l a s l i k  in i  K a i s e r - F r i e d -  
nch-Musonm « доступных мне ОпГмнотоках не нмоотся „  „зпестна по рсцен.ни \  Н \й -

м,.к Л .,,,|„ „с к о „  „ „ „ т ш .к . . ,  зп л кЛ отш о  м |„ .,.и т а ,м о „ „ о  к от,,,,,,,,, „ „ о  ,a „ „ T .,ii
ирпношу д. п. Лина.юм) r.iNOoKvin Г.лагоlapnocTi. занятпп

2 У .  с . ,  ( iS I .
3 у .  г . ,

 ̂ Мни. .\в; |{цз. ‘MJ/I IS. Размеры: (M»S() х  0,01<) м.
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1м‘|).111нског() М узеен, но а п т о р ы  K ara .io io i t  ( л  р ж игонски!!  »  1{уль(|) не  о п р е д е 
ляй)!' х а р а к т е р а  к р а с к и ,  н а зы к а н  ее п р о с т о  ц к е тн о й  Maccoii ( f a r b i^ e  F i i l l -  
inass(‘ или F ar ln i ia sse )  *.

I аскраска пластинок Муранского динтиха но своему назначению не 
одно[)одиа. И одних случаях она применена для орнаментации гладкого 
фона, для передачи рисуика узорчатой ткани или ка11мы по бо[)ту мафория 
или но иодолу. Здесь носконая осноиа наносится на ронную поверхность 
кости. 1аким способом (>ыл расписан п пугопичньпг о))намент по верхнему 
краю нластинки с Ьлаговестием Анне. Иа каждой его части был помещен 
кружок с T04K0 ii в цент[>е —  мотив, широко распространенный, как в копт- 
СК0Л1 искусстве, так н повсюду. В д[>угих с.1учаях, раскраска призвана для 
усиления линии резца. Все линии складок одежд, черты лица, зрачки, }>аз- 
де.1ка волос анге.ш и его крыльев, листва и плоды на дереве, оперение птиц, 
орнамент .тожками на сидении А нны — все выемки, все линии заполнены 
воском, поверх которого еще во многих местах сохранилось золото.

Муранский диптих, относящп11ся к г[)уппе пятичастных диптихов, 
занимает очень видное место в истории христианского искусства. На нем 
можно отчасти даже проследить движение за последние десятилетия науки
0 ви за н ти й ск о м  и с к у с с т в е .  П о к а  с у щ е с т в о в а л а ,  та к  с к а за ть, р и м с к а я  ц е н т р а 

л и зац ия х р и с т и а н с к о г о  и с к у с с т в а ,  он в те ч е н и е  д ол гого  в р ем ен и  сч и та л ся  

п р ои звед ен и ем  м е с т н ы м , р а ве н н с к и м . Для х а р а к т е р и с т и к и  с о с т о я н и я  н аук и  

в н ач але 9 0 - х  годо в п р о ш л о г о  века и н т е р е с н о  п р и п о м н и т ь  м о ти в ы , по к о т о 

ры м  один из в и д н е й ш и х  пр едста ви тел е!!  со вр ем ен н о!!  н а у к и  о хр!!СТ!!анском  

lICIiyCCTBe п р о ф . СтрЖ!!Г0ВСК1!1! о т н е с  Д!!ПТИХ к paBCH!!CIiOii !Н!{ОЛе. Он сч и та л  

то!'да, что  cpaB!iei!!!e !!К0Н0Г1)а(|)ических т!!пов пзоГ)раже!1ий я вл яется  ед!!!!-  

с т в е н н о  в ер н ы м  !!уте м  для у с т а н о в л е н и я  в р е м е ш ! !! м е ста  п р о и с х о ж д е и п я  

п|»едмета П о э т о м у  весь ei o и к о н о г р а ф и ч ес к!!Й  анал!!з  со с то ял  !!3 с о п о с т а -  

ВлеН!!Я раЗЛ!!Ч1!ЫХ детале!! у  0ТДеЛЬ!!!)1Х !'руГ!П !ТаМЯТ!!!!1<0В и !!аЛ!1Ч!!0СТЬ 

т а к и х  же ч е р т  у  и а м я тн !!к о в ,  и а х0д я1д !!!хся  в Р ав е н н е ,  долнп!а б 1>!ла у к а з ы 

вать на р а ве н !!с к о е  н р о и с х о ж д е !1ие всей дан !!ой i pyn!!i>!. Н а п р !1мер, ! !р и с у т -  

CTB!ie ita Э '1 ' 1» а д з 1!н с к о м  д и п ти х е в К0м !!0з и ц и 1! ((П01гЛ0пе!!ие волхвов» a i!-

1 e.!a св1!детельствовало о связ!! Д!!!!Т1!ха с креслом Максим!!а!!а и, тем сам1>1м, 
с.1уж!!ло указа!1пем на ра!»епнскую !иколу^. Рассмотрев комиоз!!Ц1!ю «Псце- 
лен!!е расслаГ)ленн01’0)), (/грж!!1’овск!!11 !!исал: «м!.! вст[)ечаемся здссь виерв1,!е 
с |руп и ой  памят1!Иков, K0T0pi.!e через свое!’о !1редстав1Г1еля —  моза1!К1! св. 
Аполлинария, указ!>!вают !!а раве1!нс!сое 1!роисхож де11ис))Таким  образом, 
анализ стиля то1’да е!Д!е не имел i!epBci!CTByi()!jiei o 31!ачеипя. Несколько лет 
спустя П 1тул!,фаут отнес Mypa!!CKHii ди1!тих к Мо1!цско11 !пколе, являв- 
iireiicH, !!о ei'o мнени!о, !!реем11ицей |)a!ie!ii!CKoii, сло;к!!вп!е|1ся !юд непо-

1 4. S ( r z y j ? o \ v s k i ,  K o p t i s c h e  K i t i i s l .  ( l a l a l o f f u e  ^?(Mieral (Uvs a n l i ( p i i l ( ' s  o f j y p H o i in o s  d u  

M u s p p  fill C a in * .  V i e n n e ,  lO O i,  — 70(И).— J .  S l rz y ^^ o w N k i ,  H e l l e n i s l i s c h e  n .  K o p l i s c l i e  

F \ i in s t  in  A l e x a n d r i a .  W i e n ,  15ИИ2, l ‘2 .— O . WiiKT, A l l c l i r i s l l i c l i e  u .  M i K e l a l l e r l i c l i e  H i l d w e r k e .  
H e r l i n ,  .\ b .\ b  m  n  . 'Ш .

2 J .  S t r z y i f o w N k i ,  D a s  K t . s c b m ia d x in - K v a n ^ ^ i d i a r . —  l l y z .  D e n k i n . ,  I. W i e n ,  IH'M,

8 I b i d . ,  — i 7 .

*  I b i d . ,  :И)-.Ч7.
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t‘lK\u*Tncnni,iM ii()3,U4icTitii(^M (‘ii|M)-iia.i(H'i liiiCKoro iiCKjccma. On п])11дпнал ему 

исключительное значение, na^i.iuan его ((к|)атк011 снодкой» моицской и1К0лы 
(ein kl(‘ ines Kompendimn), дающей «нам л |)уки 1лавиые сноеоПразные при
знаки, ('1<о1|(;тнеииые ,->т(»й тколем Лйиалок уже ири 1И‘ры>1Х публикациях 
илаетииок диптиха, Г)азиру»ич> па сгилистических особей постя х пам яш ика, 
скязыпал его с (ji|uieii п 11алестипо11, п, устапаилиная, азллипистическпе 
о(‘поны ипзаитиИско1'о искусс!на», указал даже па ueci>]via близкое соприко- 
( покеппе (Ч'о с пскусстиом 11е|)('пи, л зиачигельпо!*! степепи удержанп1е11, по 
наследию, етиль п технику античного nocroica 11а|)аллельпо с работами 
Лйналона, <1». I е|)мапип, изучая слопоиые кости соб|)апия г]). Crjtoranoua, 
ирптел к лыьоду, что пластинка (/rpoiaHoita «лп)жет считаться cnpniicKHM 
ироизиедением А 1 пека, и, быть может, была |>езана тем же масте])ом, кото
рый сделал пятичастпую слопоную кость Раиеппского М^'зея»

1и>яилением нового мате|)пала, столь |)азнообразпого за последние 
де(.яIплетня, с отк|)ытием |)азличных Neuliinder der Kunsl^^escJiicbt»* п обра
зованием в связи с ними новых гипотез о п)юисхождеппп и составе христи
анского искусства, передвигалась аттрибупия и nanjero диптиха. Так, Огржи- 
lOBCKnii, отказавпшсь от ])aBenncKoii п1колы, первоначально отнес его к па
мятникам спро-егп11етско1'о Kj>jra затем ])еп1птельпо п])пппсал Не])хнему 
Ь^гииг} фиванскому искусству Л тепе])ь в последней, случайно добрав- 
пюися к нам в Россию, ])аботе о происхо;кденпи х])истпанского церковного 
искусства, он,- идя за только что опубликовапн1.1мп памятниками дальне1'о 
востока, сближает ei o с будди1'ккпм ])ельефом из 1"андха]н>1. Пятичастные 
диптихи, говорит он здесь, «нельзя считать предметами равеннского проис
хождения, также как и относить их к коптскому искусству. Последнее пред
положение я мог сделать, пока M niarra п Амида не открыли мне глаза». 
Типы Христа на пятичастных диптихах и Будды на гандхарском рельефе «я 
всегда связывал с 11е])усалимом, как местом распространения, и вижу теперь, 
что это, конечно, семитско-эллинистическое искусство, К01»епя1пеесл в обла
сти Эдессы-Нпзпбиса, которые когда-то воздс11ствовалп одинаково на северо- 
буддп11ское, а позднее на христианское искусство»

Теперь болыппиство исследователе!! признает за Муранским диптихом 
cnpniicKoe происхождение \  И последнее в])емя проф. О. Вуль(|), заново пере-

м и  a M c h r i s l l i c h e  K l f e n b e i n p l a s t i k .  F r o i b u r g  i. В .— L e i p z i g ,  189G, 1 1 2 -
1 10, 14'0-147,

^ д .  II. А Л и а л о п ,  Э л л и н и с т и ч е с к и е  о с н о в ы  in i ^ a H T n i i c K o r o  и с к у с с т в а  Ч а п  1* Vnv
ОГ)щ.,  X I I ,  3 - i  (11)01), 20;-)-:>11. ' ' '  '

c o l l o z i o n e  d o ]  c o n t e  S f r o g a n o f f  а  И«»ша. —  L ’ \ r t e

* J .  S l r z y g o w s k i ,  D i o  c h r i H t l i c l i p n  D o n k m i l l e r  A o g v p f o n s . — ]( .  Q . ,  X I I  ( 1 8 ‘)S) ЗН-ЧЧ 
^ 4 .  S l r z y g o w s k i ,  I l o l l .  n .  k o p t .  K u n s l ,  85)— «Kf. ' ’  ̂ v •

e J .  S t r z y g ( . w s k i ,  r r s p r u i i g  , l e r  c h r i s l l i c b o n  K i r c b o n k u n s l .  L o i p z i . r  |ч .> о  щ  
’ н. H>nlH l,ri»lhVh0 „„,1 ,«iM,.I„ltorlioho |.;ifonboi„work;il. I’tom/nHK. 3o

l a f .  \ c n l u n ,  S t d r i a  d o l l  n r l c  i l a l i o i i i i .  I.  M i l a n o ,  S I  I , — ( i .  M i | | o |  j  i,

Im .-  Anilrc Michol, llistoiri- do ГаП, I, I. I'aris, l!HK,-.ХИк-СМ. Diohl Mamio’l .r .m l

2 o ' i  ' ’‘' | Г ’| 1 г " '  * ’• ' ’ " L ' " " -  ' • . ' z n n l i n o  a r l  a n d  a r .  l . a o n l n j r y ,  ( ) v n . r d ,  (
20.1. M. I I .  Ь о н д а к о в ,  И к о н о г р а ф и я  Г ю г о м л т о р и ,  I . СпГ>., l ! M i , 2 l 8 c i — I 7 v l* n l  гч .. .-  н -
с1и‘ Л и И к с ,  П .  V l a r l ) n r g ,  l'.)(M), ...................  ( ^ n r i M l i -

— 1(1 —
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о ,.0,1 „
выноду: «1, (jip .iii liiuiKO нужно искать центр лтоН нш .ыы, одппк.,, дн.п.нк'
на н т  тчк. 11<>с<1мненноо и.пшнно  ..... ...  нлн сасанндского hcicmv
. тна т .,да .'т  <•.•(.<, wkp и одеждах н „„ход,;,, „олхно.. на  ......  , ti.o |.i;c

H,t Л |у|,ано, a такж е н ii нугоинчноч орнаменте на оГ)енх <ш о р ках »  | 1о-
'" ‘" I.....   "  . ................... н . огтапе ,|,ор„ iHWumiii. Koi (, некусства,

иош .мо Г1„..иетнчеекпх н тсхннчсекнх, Муран. кн!! дннтнх поднимает н дру
гие, очень  ...... .. н нажные «онроеы н нсторни нскусстиа. Среди них
на uepimM месте ct(hit понро(. о заткч .м ости  низантинскоП иконографии от
 ......... « lio.ibHiHiiOTi,o сцен днитиха, н.мшструющих аиокри-
.|и1ческне евангелия, связы вается именно ,■ налестинскои иконогра,|).1сй. 
«.редняя же пластинка Оо1ороднпчно» створки, композиция которой отмечена 
монументальным характером, вы дтш ула мнение о связи ее, наряду с дру- 
I HMH памятниками, с noi iifuneii мозаиноН на фасаде Лпфлеемскои Оазилпки, 
некоторы е данные о которой находятся в соСюрном по(мании S3 fi г.^

1аким образом, MypaiiCKHii днптих, будучи сам по себе иамятнпком 
выдающимся, занимает н нсторни пскус(-тва столь ответственное место, что 
один KpaTKiiii обзор литературы о нем является иллюстрацией движепия 
нан1ей науки. Поэтому поступление в Э|)мнтаж на храненпе двух его рель-
ei|)OB должно считаться одним из важных событий в жизни Музея за послеi- 
ние годы.

Третья резная слононая кость собрания Ьоткина с нзображенпем Панто- 
кратора (размеры: (),i28 X  (),П2 х  0 ,оог. м.)^ Оыла ныстаплена и 1001 г. па 
«Исторической Ныстанке предметов искусства» в Петербурге и позднее издана 
в Лл1.боме Выставки * (тбл. I l l ,  /,).

М сопроводительном тексте к зтому изданию про(]>. А. К. Прахов назвал 
ее «прекрасным образчиком византийского искусства» ^ Папток|)ато|) дан 
ио грудь. Лицо в строгом (|)асе обрамлено пьпииыми волосами, расчесанными 
ио( редине на пробор и спадающими на плечи; две пряди волос лежат на 
.i6y. Ьорода из отдельных пряде!!, сходящихся клипом. Гимати11 плотно 
задрапировывает ф ш уру. Он не освобоукдает правую руку, как это обычно, 
и не лежит на плече v3Koii небольии)1Т складко(1, ио покрывает всю п|)авую 
часть фигуры, так что благословляющая деспица Х])иста, оттягивая его в 
(торону, образует г.тубокий залив складки. На правом плече складки .шжатсн 
раструбом. ЛГассивпая, п1И[>окая в ве|)хпе(( части (J)nryj)a кпизу суживается 
за поперечными ск.тадкамигиматия.Пимбие круглы!}, а представляет из себя 
гри перек[)естья, не вписапные в к[>уг. TaKoii нимб —  явление чрезвычайно 
|>едкое в византи1Н;ком 1гскусстве. Мне известны т|)и следующих случая: два 
на слоновых костях XI — ХП в., из которых одна находится в ЛЬопхенской 
Kopo.ieBCKoii 1шбл1готеке", а другая в Пенеции в церкви San Piefro (ii

* О .  W i i l f f ,  A l h  h r i « m c l i c  i m d  h y z a n f i n i s r l i o  Kim.sf .  B o r l i n — N o n b a b e l s b e r ^ r ,  10 | ;{ ,  \H\).
2 И. I I .  r>fi i |> i io i t ,  X p ircT i i jn fC K iie  л г о з л и к п  К и п р а .  —  Н и з .  И р о м . ,  IV  ( I8 ! )7 ) ,
•’ СоГ»р. Ь о т к и н п ,  тГ>.1 . o i  =  р и г .  с т | ) .  I I .  —  \ уд. С о к р .  ]>., IJMVi. тГ)л. I i .

* Л . 1 ьГ)ом И г т о р и ч о с к о и  П ы г т а п к и  i r p e i M o r o i i  и с к у г г т н а ,  у с т р о е н н о й  в l!H)i г .  
и С . - П е т о р Г » у р г с .  Глгб., 1!Ю7, р и г .  117.

 ̂ Ibi.L, 2 U
* а .  S r h l u m b r r ^ r r r ,  I . V p o p r r  b y s j i n l i n r ,  I I I .  1*апя, IlH).), р и г .  г т р .  2 Я .



('.arnia ii TjMviiiii n мозаиках си. (^м|ти К’ иоископ н алтарном Дсчюуго . 
Гаь’/К(' к числу |М‘дки\ иилсни!) должен ()ыть отнсчтн характер д|»аннроиьи 
(|)И1'\рм. Почти исогда i iniarnii осио1ю/Кда(*т ираиую |»}Ь‘у н нраимо часп. 
корпуса и лежит лиип. y3Koii ск*ладк<м'| и ииде неОолыного (чч’мента на праиом 
ил(*че. Ираида, н и мозаиках, и и пластике, и и предметах прпкладно1'о 
и(жусстиа можн(» принести ряд п|)имерои, когда 1'иматий почти скрыиаст нсн) 
и|)аиуи) руку или осиоОождает лиип. одну *̂<‘ кист1>, а также д|)апи|>>ет плечо 
и 1'рудь сложными (чсладками. Э'*'* п))имеры могут указать на |'иГ)кос'1Ь 
иизаити{}(‘кого нскусстиа, на разпооГ)|)азие и оЬилие и нем различных форм, 
но не позиолит признать оГ)1»1чн1.1м тог характе]) драпироики, который 
мы истречаем на |>ассматрпиае1м0м пзо()ражении. 1акпм образом, уже такие 
^члементы релье(|»а Ьоткина, как ним1) и iiiMaTnii, могли бы ноставить 
эту резную кость и число редких о()разцои, если бы не одно обстоятель- 
стио. Э'*'** черт1.1 иилиются и 1ю])ажающем соииадепип даже и частностях 
на релье(|)е слоноио!! кости, хранящемся с' IS 2S года и .1уире^ (т()л. I l l ,  з). 
И хотя пластинка Боткина расколота на диа куска и склеена, хотя она нся 
и трещинах, хотя и снаблсена будто 6i)i дренними, позже заделанными, отиер- 
стиями от i 'B 0 3 A e i i хотя от позолоты^ местами сохранились ли1нь слабые 
следы,— она исе-таки носит яиньп! отпечаток свеже-резанно11 кости, а золото, 
положенное по Kpacnoii прокладке, несомненно, новое. друго11 стороны, 
близость этого рельефа к луврскому позиоляет говорить о прямо11 зависимости 
первого от вто])ого. Общи11 характер ликов на обоих рельефах одинаков, 
только па боткинском лицо немного более вытянуто. Волоса расчесаны на 
грп пряди, а на лоб спускаются тожественные короткие завитки, обращен
ные друг к другу. Рисунок глаз одинаков, только на луврском менее крутые 
брови. Чрезвыча1шо характерен рисунок рта с широко!» верхней rv6oii, 
свисающей от носа. Усы не обрам.1яют BepxHeii губы, а начинаются у ее 
углов. Тожественна своеобразная фо])ма уп1ей. На обоих рельефах показана 
ключица двумя сходящимися под углом прямыми линиямп. Тожествен нимб, 
разбитьп! на квадраты и украшепньп! жемчуголь У евангелия тожествен не 
только рисунок пе|)еплета, по даже застежки. Даже в ме.ючах мы встречаем 
полное повторение, например, залом складки на во])оте хитона, горизонталь
ные линии, идущие по ве|)хнему и нижнему обрамлению. В рисунке складок 
гиматия боткпнскп!! рельеф допускает некоторые упрощения. Фигура немного 
сужена против луврско!!, вследствие че10, почти и|)и одинаковой величине

 ̂ I*. M oliiiPiili, Î a sloria di Voiiozia jiella vita privata. Borgamo, 1905, piic. стр. 3liS.
2 Дреин(»ст11 PocciiiicKoro Государства. KiieucKuii ('.офиЛский (]oOo]>, 1-1II. CnO., 1S71,

Tfu. 7.
(i. Schliim borger, (). c., 1. Paris, IHUG, ))iic. стр. 1W. (iriinoiiarrl do Saint Laurent, 

(liiido de I’arl chreticn, II. Paris— Poitiors, 18T.{, 22, pi. II. T.— K. M olinier, Musoe N ational 
dll liouvro. Catalof^uo dos ivoiros. Рапн, —J. O. W oslwood. A descriptive catalo
gue of the fictile ivories in the South Kensig:t(»n Museum. London, IS7(i, 7o.

 ̂ Таких OTnepcTuii четыре на нерхнем оОрамлеиин, диа на нижнем и дна на ф оне  
.ienee прапого плеча Христа. Кроме того, на верхнем о6 рам.1 ении имеется сквозное по- 
nefieMHoe отве|)стие над перекрестием нимОа.

•’ Позолота положена на нимПе, на евангелии; узкие полоски зо.юта идут по ворот) 
хитона и но Оорту гиматии.
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o lH 'iu  ii.iiin iiiM .i;. r.ioiiii (,старт,■„ , „  „ „ . „ i ,  ro i.u i i; „ k „ j, .,v h |i-
rhoii ii.iacTiuiKc Г>.1а1()с.1,)|..1.|к,ща11 лосппца подходит к самому оГ,|„п1.1сппн>.
1то ка. аотся зо.юга, п , ни и ката.юге Молим.р „ „  у 1!р, ,,'.у ,а пот о прм 

.мюминаппн, по это п,- можот с.1т;кпт1, указаппом, что золота па .пж.ском 
|>|.11>Г|||( iiei. .Мо.шпьг ноо(|щр н каталоге не касается этого п не уиомппаст 
золота даже па ЛрОаипльском трпптпхе, где опо оПщепзпестпо

Таким of,разом, если оГ.щии характер пластинки с изоГ.ражепием 
Мапюкратора позиоляет считать ее ироизтодепием новым, то сравнепие се 
г луврским релье,|,ол1, иадсленпым, в свою очередь, малораспрострапеппыми 
■I даже ,толь исключительно ,воеоС,раз ми чертами, что и,ключается воз
можность и,.. го их .....   на другом самостоятельном пр,п1зведенпи,
позволяет считать ес определенно!! подделко!! под луврскиИ рельс,]).

< Н носнтсльн,! (.лсдующе!! pc3Hoii слоновой кости собрания Боткина, 
прсдставляющи!! композиции XaiQSTs и ’Лгаотатд (размеры: 0,321 м. х  
(,110 X  0,009 >1 Л* уже англипскиН ]>ецензснт изда1пш «Cofipanne Боткина» 
.указал на сходство ее со CTBopnoii диптиха в Giiincs (icwiilbe в Дрездене''. 
Кость .чта, подобно предыдущей, coBepnienno новая. Однако, вероятно, ,ля 
придания ей характера потертости от до.пч)! о употрсГ>.1ения в течение век,и. 
все .1ПИИН н ,||ормы сделаны не четкими, (пдто ,)ни не резаны по костн, 
а вылиты Н.1П штампованы и не ироНдеиы чеканом. Некоторые части оста- 
н.1ены недоработанными, например, ноги Спасителя в ,e,pxi,eii сиене, ноги 
пр,.роков. Лик Христа в Хшдете лишен характерно,ти и со..ери.еино не 
передано выражение .шца поднимающей го.юву Марии. Имеете с тем, даже 
детали, как-то ск.шдкн одежд, нимбы, орнамент, разде.гяющи!! композиции, 
ме.1кне частности —  все даст опреде.юнпое указание, что эта и.1астпнка 
яв.1яется (||ормальнои и поверхностно!! Koinieii дрезденской створки извест- 
ного Дрезден-Ганноверского днптпха̂ .

С ю н о в а я  к о с т ь  с  и з о б р а ж е н и е м  Б о г о м а т е р и  с  м л а д е н ц е м  в  р о с т  ( р а з 

м е р ы .  0,197 X  0 , i a i  X  0,009 м . )   ̂ т а к ж е  я в л я е т с я  с о в р е м е н н о ! !  п о д д е л к о й  !i  т о ж е  н е  

с а м о с т о я т е л ь н о й  ( т б л .  111,2). О б р а з ц о м  д л я  н е е  п о с л у ж и л а  п л а с т и н к а  с о б р а н ! ! я  

( . т р о г а н о в а  о т  к о т о р о й  о н а  о т л ! ! ч а е т с я  п о ч т ! !  и с к л ю ч и т е л ь н о  т е м ,  ч т о  

б о . 1 Ы н е  е е  с а н т и м е т р а  н а  т р и .  1 Т 0 | ) т р е т н 0 1 0  с х о д с т в а  с  н е ю  р е з ч 1 ! к у  б о т к ! 1и -  

с к о г о  р е л ь е ф а ,  о д н а к о ,  н е  у д а л о с ь  д о с т ! 1 ! н у т ь .  Л ! ! к  b o i  о м а т е р ! !  ! ! о т е р я л  

л а р а к т е р н у ю  о к | » у 1 л о с т ь  и  м и л о в ! !Д ! !у и )  у л ь !б !х у ,  у  I л а з  п | ) о и а л а  с в о е о б р а з н а я  

.1ИНИЯ р а з р е з а  с  н е м н о ю  !ipimy\!!!!!MII в е к а м и ,  О!!!! В!,!!!!Л !1 б о л е е  УЗК!!М!!. 
и  э т о  в п е ч а т л е н ! ! е  узости у в е л ! ! Ч ! ! в а е т с я ,  с одно!1 с т о р о н ы ,  в с л е д с т в и е  сплы!о 
у м е н ь п ю н н о й  т о ч к и  з | » а ч к а  ! ! ,  с  д р у | ' о ! 1, ! ! з - з а  т о ! о ,  ч т о  н ! ! ж н е е  в е к о  i !a  

р е л ь е ( | )е  Б о т к 1! н а  с о в с е м  i !e  п о к а з а п о .

Лик младенца на кости (:т|)0!аиова пс1.лк)Ч!иелы!о своеобразен !! выде
ляется среди о()1,!чных изоб|)ажен!!|}. Только i ieM iio iM ie  !!амятники, 1{ак, напр!!-

* К. .Molinior, Histoiro (1сн ;irfs iippliqnrs A I’indnstrio, I. Paris, ISiJG. I0 (.
 ̂ ГоГ)р. Ь о т ки н л , тПл. ’.ii.
T h e  BurlinpfoM .>fa^fazino. Х Х 1 Г  (l!)|-2-(;{), 1Ш.

* Schlumber^rer, o. r„ И. I’jiris, рис. стр. ‘iK i. — VonJini, o. c., II. Milano, IJHhi, 
fip. 117. — ZeitscFiriff fUr clir. KimsI, XFI (I89!>), l!KJ—*206, Taf. IV.

 ̂ Cofip, boTKiina, тОл. Ho — piic. стр. I.j.

( i r a e v e n ,  o. c „  в8 .— К о н  да ко в, о. с., П. СпГ>., 1!Мо, рис. t22.
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>И‘ р ,  |>(мь(м|| c . i o i i o i i o i i  к(и*Т 11 и Л \ ( Ч 1( 'к о м  С()Г)0 |»0 |»г;з11()й к о с т / т о й  п с р г п л р т  

о д н о г о  (M inii i 'o . i in i к  1 'о |м )д с к ( ) | 1  1> и Г> л11отеко  и Л(*Н 11ЦИ 1Ч * н е г а н к а  ( м о и о н о й  

к<м 111 п а  c o p o i j i J H i io M  и о р с п . ю г о  1 1 а ) ) 1 1 ж с к о й  Н а ц .  l i i iO.iifOTOKii  ̂ и ,  о т ч а с т и ,  

i p i i i m i . x  c . i o i i o H o i i  к о с т и  н 1 ) | И 1 т а и с к о м  М у з е е * ,  д а ю т  о ч е н ь  Г м и з к и й  т и п  

м л а д е н ц а  н и о м с н о й  к о м п о з и ц и и  1 > о г о .м а т е | ) и  О д и г и т р и и .  О О щ и й  о н а л  л и к а  

з д е (  || H biT M iiy T bii i ,  т о г д а  к а к  о Ь ы к н о н е и н о  м ы  н с т р е ч а е л !  о к | ) у г л о е  л и ц о  

| к * ( )е и к а .  И м е с г о  о б ы ч н о г о  н ы с о к о г о  лГ»а, о н  о ч е н ь  н и з к и й  и н е О о л ы и и е ,  т о л ь к о  

с л е г к а  к у р ч а в ы е  п о л о с ы  с и л ь н о  н а д н и и у т ы  н и е р е д  и с о н е р и и ч т о  с к р ы н а ю т  

> \ о .  1 Ц е ч к и  н ( ‘ п у х л ы е .  О О ы к н о н е н н о  д л л  м л а д е н ц а - Х р и с т а  ч | ) е з н ы Ч | П 1н о  

х а р а к т е р н ы м  н и л и е т с л  т е с н о е  | » а з м е ц 1е н и е  о ч е н ь  м е л к и х  черт лица. н а

р е . 1ье(|»е С т р о г а и о н а  н е  и с т р е ч а е м ,  н а и р о т и н ,  к | ) у и н ы й  д . ш н н ь л !  н(и- с о о О щ а е т  

. 1ИЦУ н е к о т о 1>уи) ы . г г н н у т о с л ь .  lice ' )ти  о с о б е н н о с т и  с т р о г а н о н с к о й  п л а с т и н к и  

п о п а л и  и н а  |)елье(|)  1 > о т к и н а ,  н о  н а  н е м  о н и  п р и н я л и  х а ] ) а к т е р  у р о д с т н а .

Академик Ь’ондакон ири описании кости Строганона особо отмечает 
пменос.и)нное O.iaroc.ioHeiiiie младенца, ныстанляющего из иазухи гиматия 
To.ibKo кисть руки^ Ре.1ьеф Боткина и здесь не отк.юняется от сноего 
(И)разца. Лна.югично по.и)жение руки и на четырех отмеченных костях —  
axeiicKoii, .1е11пцигско||, па])пжско11 и .юндонской. Наличность столь редкой 
че|ггы у нескольких одновременных памятникон, особенно на ряду со сное- 

образием о()щего у них типа м.1аденца и почти тожестненностью композиции, 
()олыиие отклонени/ьот KOTopoii, и то лип1ь н деталях, дает рельеф Британ
ского Музея, иозполяет предполагать существование пока неизвестного чти
мого образца, к которому они все восходят.

При исполнении складок одежд резчик кости Боткина рабски с.1едовал 
строгановскому рельефу, но допустил некоторые упрощения. Однако, даже 
ничтожное проявление самостоятельности обна|)тживает в нем непонимание 
оригинала и нечуткость к стилю. Строение складок теряет анатомическую 
мотивированность, к а к -т о  видно у мафория Богомате])п, на ее npaBOii руке 
и груди, а также на юбке. Там, где на рельефе Строганова рисунок не ясен, 
резчик Боткина попадает впросак. Наприме]), управой ноги м.пченца, n o iv- 
чившейся совершенно бесформенной п уродливой, он потерял очертания 
ма([)ория и перерезал его конту)) линиями складок хитона. Тоже на плече, во
круг благословляюще!! десницы, драпировка не имеет четкого рисунка. Стер- 
П1аяся на пластинке Строганова неясная по рисунку левая нога м.1аденца также 
не получила на кости Боткина 1)езко выраженного рисунка. Детали релье- 
(1»ов, как-то нимбы, KirBopnii, его колонки, их капите.ш и базы, подножка —  
тожественны. У Боткина на кивории прибавлено л тп ь  два ангела, которые 
у (л 1ю гап о ва-о т л о м ан ы . Зато у Боткина срезан почти весь верх кивория.

м г п .  Н Franbor ĵor, ])euUvhv Smol.arbei(on dos MiUolaltors. Frankfurt a
I ' 7  clor Vorehrung Marias in Doutschland wahrond '(Ir.s MilloIaltorN. FroihmTf i. Fi., ИЮ9, Л1)Ь. ‘20. «ипгопп

IlKMi, .Л|"; 'I'l.'" ''’ 'I-»
 ̂ S(lilnm l)cr^or, o. с., IF, pi. IV. 

5 1\*о»дакон, у. г., IF,



Дополнении, измононим и расно.южсмти отисрспп! дли ирпкрсчкичти 
пластинок, заделки спежо (делаин1.1\ оти(‘|)(thii, создание искусстиенны\ 
Т|и*щи11, 11|М1даиие кости чацактера долгои|)еменного употребления и оОиходе, 
Ьез умении сооГппить ей соотиетстиующун) патину — нее ;-)ти осоОенности 
показынают, что н задачи коллекционера не иходило иредстанить у сеОя 
н < оГ)рании копии изиестных оОразиои пли подражанпп им. Три рассмотрен
ных пластинки ииляютсн типичными подделками, причем (|)альсп(|)икатор 
очень наинными средстиами старался замести следы к тем образцам, кото
рыми он пользопался.

Последне!! из иизапти11ских резных Koc'i'eii со()рания 1>откппа, посту- 
пивптх н Эрмитаж, является небольшая иластипка с изображением Иоанна 
Предтечи ‘ (тбл. III ,i). II3 како11 кости она сделана—пока не установлено. Кость 
(оверп1енно белая, без всякосо оттенка желтизны, мало глянцевая, сильно 
известкового характера. Она расслоилась, в нижне11 половине легко осы
пается кусками довольно болыпих размеров, поверхность ее местами пок|)ыта 
налетом [)аз.юживи1е11ся извести, уже потерявшим характер строения кости. 
(. o()opoTHoii ст0|)0пы и с боков имеется коричневая пигментация. Пластинка 
продолговатая, с округлым верхом (размеры: 0,12/. х  0,о(;7 х  0,oi7 м.; наи
большая высота рельефа над фоном 0,012 м.). (. боков на у))овне капителей 
имеется по две небо.1ьших нег.тубокпх дырочки от гвоздиков, причем па 
npaBoii стороне одна из них проходит сквозь обрамление и капитель. На 
.iimeBoii сто()оне по краю идет широкое обрамление. Изображение поме
щено под аркой, плохо сохранившейся, имеви1ей пе|)воначальпо рако- 
винны11 орнамент. Она опиралась па две тонких колонки с акантовыми 
капителями. Л лево11 колонки отломана нижняя половина, правая же колонка 
разрушена совершенно. Предтеча представлен в j)o c t , и псиуоборот вправо. 
Голова его немного склонена. П|)авая рука покоится у пояса, левая протя
нута вперед. Одет он в длинны!! хитон с перевязью у пояса и поверх него 
в ми.ють, засте! нутую спереди, иа груди длинно!! изогнуто!! фибуло!!. Голова 
ок[)>жена нимбом с н1ироким об|)ам.1ением, орпаментованным зпгза1'ом. На 
фоне, направо от плеча вырезана надпись: + 1 д е о л  глнос TOV ^ v b a i 
рш н |т и н а г> л л р |т 1'а н т 0 ^ |к 6 си 0 \( '|+  (Ев. Иоанна, 1.20).

Изображение Иоанна П|)одтсчи, обращенного в полуобо|)от, встречается 
постоянно, как часть композиции Деисуса. Но обычно Предтеча помещается 
ИГ) левую руку от Христа, т. е. наи|)аво от зрителя, и, по.чтому, он об|)ащеп 
влево, ко Христу, а не направо, как на шиием релье(|>е. Ьирочед!, из|)едка 
встречается и обратное расположение фигу() 1)огомате1)п и Предтечи, на
пример на Лимбургском |)ел и к ва|)и и н а арбавильском т|)иптихе'\ и на 
стоящих в прямой связи с ним триптихах м. Минервы и Иатикаиском \  на

* С»»Г»р. lioTKiiMji, тГ)л. 54 — литотиппя к уно.шчсниом протпн o|)iinina.iii гнпмке.
2 Koinljikow, (M w hichlr imd Denkmiilcr des HvMjniliniscben Kmails. Fnnikfurf jmi 

Main. IS!h2, ЛЫ). fil.
 ̂ M olinier, Hisfoire, I, pi. fX.

* Ibid., lO i-IO o.— Мимог, f/arl byzanlin A I’exposition dc (UrollaCerrala. Uonip,
10.М1Л, fifT. 70 It 7*2. — (]li. do F.inas, Anrien.s ivoires sn ilp le s .— Uoviie de I’arl chrrl 
I V j W X M  pi. V I , -  Diehl, Manuel, (HU,

— Г)1 —



|нм1.(м)»а\ (Moiioitoii к(кти it {и^рлмнском Муз(*(*  ̂ м и на ^Mii.KMioii дроГ»-

||||ц(‘ Л'.' (S1 \a\>.ii.cK()ii иконы, па inm ijx* кпсмккого клада 1821 г.' ,̂ м (лпио- 

11(‘ |И‘дмцк()|! |И)(‘|1И(‘11. К* 4 iic.iv таких же иамятиикои пуж по причислить п отио- 

С»|ЩП(‘С11 и|и1()лизи'г(м1>||() к тому же и|»(‘Л1(М1п оплсмп1>1С пзоОражоиия 1>огол1а- 

И‘|>п и 11|М‘д10чп и м(‘дал1>опа\ па т|>иум(|)ально11 арке (^ипайско!! Оазилики, 

где 11р(‘дтеча помешен слепа от апсиды, а богоматерь сираиа (^онокуплость 

,')|и\ иамнтникоп позноляег посгаипть itoiij)oc, не яилиетсл ли г>тот оОратп1>1п 

иарпант Депсуса его периопачальной, дpeин’e^ilнeй редакцией. Однако, наш 
релье(|» не может ()ыть отнесен к K p ji’V изображений Деисуса, |{о-не]>иы\ 
потому, что поза Иред'гечи здесь пе депсуснал, т. е. его |)укп не п])остерты 

моли1непно ко Х|)псту, ио-нторы \ потому, что самое содержание изображ е

нии протипоречпт смыслу композиции Деисуса. 11ос.1едни|} может бы ть уяснен 
из следующ их с.юи, H.iara(‘Mi,ix KnncTo.ineii о неделе н уста И нсуса Х р и ста: 

«и xo ie .i я if(‘ i ре(>ить исякого че.юиека на земле, но с.мплостинился над нами 
ради пречистой матери моей и с.1ез Иоанна Ьрес/гите.т моего и отн|»атил 
отн ас гпен CHoii» ^ (л)де|)жание ()е.1ьефа Боткина изьясняется присоединенной 
к изоОраженин) надписью, которая, кстати сказать, н Oo.iee ранню ю  эпоху 
никогда не сопроиождает изоОраженпя Депсуса п даже н позднейнюй иконо- 
ипси ХЛ ХА 1 сголети!!, м Koropoii оснопная пдея ьизаптийских композиций 
часто утеряна плп изменена под разнообразными илияниями, встречается не 
часто Ч 11|)п этом нужно обратить нниманпе на то, что н посмеднем с.|учае,

 ̂ К. Museoii 7Л1 Berlin. BesclireiJjimj,^ der B ildw erke der fliristlichon Kpochen Dio 
blfei,l)oi.nve.l<o. Berlin, 1902, Taf. (i, Л« l l . _  W. Bo.le u. TscJmdi, Bosclireibun^r der Bild- 
w erko der cliristlicJien Epoclic. Berlin, 1888, Taf, fi'i, At- H ±

2 A. Fr. Oorius, Tlipsaui us volorum ilip lyclioium . F lo m it ia e , 1739, III, (ah. XI.
памятников древности в некоторых храмах и монастырях 

рлзнн. (л 1 Ь., 1̂ 8110, рис. ;К — II. II. К)>н.1аков, Русские к.1 ады, I. (jifi.,
Н. И. Кон иков, П утеш ествие на Синап в 18«| г. O.iecca, 1 8 8 :2, 81.  Рисунок в Си

найском а.,ьГ)0 ме В. Н. Венеп.евича, печатаемом н нмек.щем выйти в свет в б.шжаиш ем  
..удуш ем в издании Академии На>к (тО.,.7,. За  предостав.,ение мне и п  л « » я т « И  коррек- 
турного экземпляра п р и Е ю ш у  It. Н. Ненешевичу пуОокув. Гмагодарность.

 ̂ Л. \  a,4silicv, Anecilota Rraeco-hyzanlina, I.— Уч. Зап. .М. У-та, XI (Ж '«) ■>', |„ т е  
|>атуру и HOBeiiHiyH, постановку воп|,оса о еинсто.пп, , и. С. Г. Ви.тнскпи, ь’о’парские  
тексты .. 1 1 ППСТО.ПМ1 о не.,е.1е . . . - , 1 етои. ист.-фи.1 . оОщ. ири Новоросс. У-те, \  (|»(М)

н 1 ; : а ‘; : ; ; , 'и ! 1 о : 7 ; 8 '; '’" ’ ,х наро,шых сказа„„,. о св я т ,.;;

'  Икона Русскоп, .Музея в МетерСпрге, XV в., инв. l.iiO. Христос на троне ..........
теча во в.,ас,,нице и пдаще, правая р ,к а  с вытянутыми указате.,ьным и сре.ним  п!,.ь-
цамп но.,пята кверху, в  ........  свиток с на.>ннсь,о: се агиець ’| 11 „ ,е  1 я |
грехи II всего !| мира. Икона в том ж е М узее, инв. .С», нач. XVI в. П р о,теча во в ,ася  
нице и п.,аще двумя вытянут,„ми иа.,ьцами npaBoii р>к,— указате.,ьпым и с р е .н и м -  
> казвшает на Христа, в .,ево» руке развернутый' , вит.ж с T o i i  ж е на.ип.ськ,. (II ГраЛапь 
История русского .искусства, VI. Л|., . .  р„с. стр. .>8 i ,. Такое ж е и з ,> Г ,р а ж е ,  „е на 6 о ь
 ....... •' ' ' . 'з е е , „ив. 802. Т„ж е „а „к., нив. 188<| ,Н  П Л .1
чачеп, Материа . , , . 1  .,.,я истории русского икопописаиия. СпГк, |'ИЖ, I8 i i .  Такое ж е inofiiia 
ж,ч,ие Ире.,течи на иконе т о ,,, а<е .Музея Ире ,ста Царица, инв. >0 1 :1 , „а иконе XVI в'
в Г реп .яковско!|1а.,.,ерее,Г раП ар,., у .с . ,  VI, р и с .стр . •2 1 . . 1 ,тхачев, у с т б , CVl „
(,р. ик. Ио„горо.,ского Древ.,ехрани.„тша (1раГ,а|и., у. с., VI, р„с. ст|>.' - Ш , .  Византи,(ск
кемецпаискал икона Х 1\ п. и Museo (lorror (I.. I'psti I i sfnri i itoll » м
Bo,ga.„o, ,,a^. 128, HI I,. ' ’ '™ e .,a „ a .

—  Г)2 —
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И(» Н(М‘\ ;-miv примерах XV —  XVI пп., иоложсмпк^ р\к Предтечи не молитвен
ное. |{ .lenoii р ж е у иего разпериутьи! свиток, и|»авою же с одним или двумя 
вытннутыми пальцами он делает жест указании. Содержание нзоГ)1»аженил 
на H.iacTHHKe Ьоткина состоит в (медующем. Предтеча указывает людям на 
Христа, как на агнца, идущего на заклание д.1я искупления ми|)а. ')го 
( 1арая ()иГ)ле{|скаи символика, которая о()ъясняет н1п|)окос |)аспрост|)анение 
и древне-христианском искусстве изоОражепия Х|)иста в оОразе агнца. И если 
( ючением времени --n'OT симво.1ическпй о(>раз уступает свое место исто|)и- 
че(ком^ типу Х[)иста-—в пользу и(*торического типа высказался уже Труль- 
(Knii соГ)ор ((И)2 i .),— то все-таки окончательно он не исчезает из восточпо- 
\ристнанско11 иконогра(|)ии и остается, главнгнм образом, в виде апокалипс^и- 
ческого агнца. Имеете с тем, в связи с учением о Божественно!» .Ьпургпи 
мы встречаем его в переработанном виде, как а1пца евхаристического —  
Христа-м.шдепца, .1ежащег() в чапю или на дискосе. изоГ)|)ажеппе во1пло 
в coc'iaB композици!! <((̂ .1ужГ)а свв. отеп», «Божественная .1итургия)) и ((Иоанн 
Предтеча с чашей». Последняя обыкновенно соп1)овождается Toii же, что и 
на нашем рельефе подписью: ((се агнецъ 1южШ, вземляп ri)ljxn лПра». Она 
по.1учаег широкое распространение сравните.'1ьно в позднее время, начиная 
(• Х \ в. (^реди прототипов ее на первом месте до.тжен ()ыть постав.1ен ре.тьеф 
на лицевой сто|)оне кресла Максимиана в Равенне. На нем П()едтеча в рост, 
еп tace, помещен под apKoi'i, к которой примыкает конха апсиды, обработан
ная раковино(1. Правая рука с вытянутым указательным пальцем высоко 
иодняга кверху, в .leBoii он держит бо.хьшой диск с изображением агнца*. 
Смысл этого рельефа тот же, что и на пластинке Ьоткина: Иоанн, об])ащаясь 
к предстоящим, проповедует им агнца-Х|)иста. Идея п|)оповеди подчерки
вается на кресле Максимиана еще тем, что Предтеча окружен четырьмя 
евангелистами, держащими евангелия и обращенными к изображению а1нца, 
находящемуся у nei o в руках По ироисхождению такая композиция значи
те.1ьно сгарнге крес.1<\ Максп>1пана. 1ак нам извес/гно о сереб|)яно11 «Татеран- 
cKoii статуе Иоанна, погибшей на ряду с другими в 410 году во время 1>аз- 
грома Рима Аларихом. На пей он 61,1л представлен также указующим перстом 
на агнца На дру1’их памятниках, и на б.1ижа{1и1их по B|)e>ienn к ре.1ье(|)у 
кресла Максимиана и на последующих, агнец не изоб|)ажается, а композиция 
вк.1ючает, как на нашем рельефе, липп, надпись, глас ящую о нем. Изобра
жение агнца, сидящего на п|)отянуто|1 руке Предтечи и.1и лежащего у его 
ног, больи1ею ча(*тью с крестом, вновь появляется в восточно-х|)истиапско11 
иконографии лии!ь в очень позднюю эпоху под п|)ямым воздействием запад
ных образцов.

Х(И)нологически ближайншм к Kpec.iy Максимиана памятником, имею
щим то же содержание, является сина1|ская пкона BocKOBoii живописи в Му
зее KneBcKoii Духовно!! Академии^. Предтеча изображен па neii также (‘п face,

' 1'[». Л. (i. .Vnnpon, (Xio|>imK м р л к п х  трудом. М., I, тОл. IV. 7.
2 Л. Наиог imri .I.Sfrzy^r(,wski, Kine alexatwlriniNclir WoHchionik. \Vi(4 i, HKKi, 1 ()2-1(>.{.—

.1. S t r z > f f o \ v s k i .  Р а п р и н а .  к а к  о т р а с л ь  a p a M e i i c K o r o  п с к > с с т и а . —  C (m| h u i , l ! H i ,  .M  (i,
 ̂ Д. H. Лйпалоп, Мозликп IV и V ii. СиП., Ж!К‘), 172.

■* If. И. П от|ю 11, ЛльГ)ом лост«)пр1гмечательиогтои церк.-арх. Музеи при Kikmuk. 
Д ) \ .  Лк., I. Киев, 1!И*2. тГ)л. Г»ез Л».
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и |ИК1. I o.ioita (М'о iioMiioi'o 11<>1и*|»цута <и.и‘|<о п (млза 1<(>з1{(‘доиы кн(‘|)ху, гуди,
|Д(‘ 11()>и‘ц|(*и() 113()()раж(М11К‘ Христа. Пранан pjica с «b u /iiijji.n i указательным
иа.11,ц(*\| иысоко поднята, а к .iciioii у пего j)a3m*j»nyTbiii сниток с иаднис1,н>:
'I(o<uri4ig. idF. д dfivog и т. д. У ч т ы !!  издатель ^joii иконы и]и)ф. Д. И.Лнналон
о1мечае1 ()ольи1ук) |)аси|Ю(*,т|)аненност1. к дрепности икон этого тина. По
Kpaiinni м( ре, для \11 и. mi»i mo>k(‘ m гоио|)и гь о Г) ,чтом с умеренностью, jaK
как о таких иконах с Иоанном, указующим Hej)croM на агнца, i оиорнт 82-й 
канон Трульского соГ)о|)а

li lia Iикан(ЛкО|{ |)^к'оииси К'осмы Пндикоилока н миниатюре (л<ятое 
(л м(||(1ио 11|>ед|еча иредстакл(М1 также* и j )o c t , (*н Гасе, (* крестом на длин
ном дртк(* и лепой руке*. 11|)акая рука у иояса. Помещенная иозле (|)игуры 
надпись, та же, что и на нан1ем рельефе, указыиает на тот же смьнл изоП- 
|»аиамшя. На слононой кости Ьерлинскогч, Музеи, относимой ШломОерже 
к М  ст. Предтеча ннокь яиляется и|)ед нами и рост, ей face. Он стоит на 
подножке. J{ леио11 руке держит сииток, оиять с той же надиисьн»; idf о 
aju>og и т. д. Праная рука прижата к груди. Над сиитком на рисунке 1Плом- 
(крж( нидна линия, идущая поне|)\ одежд|>1 и оГ)рыкан>щаяся иозле ее края.
Г та линия, несомненно, должна принадлежать дремку длинною креста, кото- 
рыи Иоанн держал и руке. С Toii же надписьи) на сьитке, также и рост и 
еп lace, с таким же крестом и леио|1 руке мы нстречаем Предтечу на мозаике 

алатипскоп капеллы ^ где оп, кроме того, указывает рукой * на стоящее 
1И1ДОМ дерено с секирой, над которыми надпись —  dtvdoov jioZvi>

т й д р  Ь х о ш е т с и  x a l  Eig - j i v o  ^ d U e v a i  (ем. . 1уки, 3 . 9 )  —  объясняет 
смысл изо()ражепия, наиеяиного пропомедью Предтечи. Последний мотим 
служил TCMoii отдельных композиций, например, на (MOHOMoii кости С, Кен
сингтонского Музея, где она помещена рядом со сцено11 Крещения ^ м Иати- 
канском Менологпп для пзо(Зражения Собора Иоанна Предтечи м росписи 
N. Angelo ,п bo rm is’ , и шяпел м состав композиции Крещения, где с Х 1-ХП нм. 
по.тучил широкое расп]юстрапенпе.

1*е.1ьеф соОранпя l> „ iK ,in a  о т о сн т ся , таким оОразом, к кругу „з„Г,.,а- 
жснпи НС дспеусных. Ию содержание состопт « том, что Предтеча‘ пронове- 
Д.ТС1- грядущего Мессию, X p iic r a -a i нца, чем отчасти и оОъясняется е ю  жест 
т.еред к надписи, г.,асяше11 „П Нскуиптеле. Имеете с тем, комнозииня фи
гуры 11,.едтечи иозноляет нредио..„жпт,., что „а  ю.-едне,! ида. тинке,',- кото
ром наша с()стан.1яла одно целое, Г.ыл изображен сам Спаснтель-Хрнстос

Нельзя „(,„iiT„ молчанием тот факт, что „о „сех отмечен у „ачят-
имках, за исключением одноП лиги,, миниатюры рукониси  .....

‘ Д. 11. Aiirnu.,!. C niia iirK iie „к„н,,| ш,ско„„Н  ..........„ .-I t ,,; , .  в „о« ., | х  ( |.К 1Л  37(1
-  Marl.ffny, l),. (,„„naire ,1о , «„„'.i.nlos rlu'etionno». l-ari,, |Ж «, m  ' '  « 'A -i'O .

 ̂ Ml. Диль, И)<т1П1 иаи. СпГ»., lilOS, tG.i.
 ̂ Srhluml)(M7for, o. г., IF, pur. стр. i(i().

лермп.     IbuaTMUcKoii ка..е..,„„ в Па-

WVstwodd, о. с.,
Miniii^Tiopa к 7 ямплри.

 ̂ I’. X. KrniiN, Die V.  S. Aiiirclo in Кппш’ч i i »
HclHMi Kimslsammlmi^fpii, \П '( |К !П |.  тГ».|. Щ . * • brburJnlor К. I roussi-



Иредюча (»()лам(м1 и милоп», \отн и |m; îii4ii<)r<) нида. По онанго.шн) он 
носил одежду из верблюжьего полоса п ионе кожаиьп! па чреслах сноих 
(сн. Мап|)ея, АЛ; ей. Марка, 1.(1). И соогиетсгиие с ^,т,п,ц данными 
еиангелин мы нстречаем Предтечу уже к многочисленных памятниках 
дренне-чристианского искусстна, иреимущестиенно к композиции Крещения, 
одетым но иастун1ески и г|>уГ)ун) зноринун) HiKjj)y. Часто, как пастуха его 
наделянм' и иастуи1еским i k x o x o m .  О сущестпованпи подоОных единолич
ных нзоГ)|»ажений снидетельстнуег сн. KnncjjaHnii Knn pcK nii,  сооОщая, что 
н е ю  время (1\ н.) липам, искавпшм изысканности в одел»де, указывали на 
иконы Иоанна Крестителя, одетого в верблюжью 1икуру Ч На рельефах 
кресла Максимиана мы находим диа изобраясения Предтечи —  одно в сцене 
крещения Христова, дру|'ое, отмеченное выи1е, на лицевой стороне кресла. 
И иерном случае Иоанн одет в хитон и поверх него елевого плеча наискось 
нореброигена грубая звериная шкура, KOTopoii, как и на 1)ельефах са1жофагов, 
не придано никакого покроя и концы ее свободно свешиваются^. На перед
ней стенке, где Иоанн держит медальон с изоб[)ажением агнца, он опять 
одет в хитон, поверх которого со спины на плечи накинута милоть, завязан
ная на груди узлом. Кй придан noKpoii мантии и она надета мехом наружу. 
1акун) же милоть-мантию, так же надетую поверх длинного препоясанного 
X IIю на, мы находим и на cnHattcKoii BocKOBoii иконе. Но на ней, кроме того, 
у Предтечи «че|)ез .тевое плечо переброшен конец гиматиона, которы11, про
ходя за спиной, охватывает фигуру спереди и другим концом ложится через 
левую руку, держащую свиток» ^ С тем же покроем милоти, накинутой 
поверх хитона со спины на плечи и завязанной на груди узлом, мы встреча
емся и на берлинском рельефе и на рельефе Боткина. Однако, на двух 
последних памятниках, при общем сходстве покроя мплоти с рельефом на 
лицевой стороне кресла Максимиана и с Синайской иконо!!, имеется суще
ственное раз.1ичие. И на бе1)линской резно11 кости и на пластинке Боткина 
милоть сде.1ана из какого-то иного материала и только борта ее оторочены 
мехом, тогда как на кафедре Максимиана она сделана из шкуры и одета 
мехом наружу. Такая разновидность милоти, уже поте|)явшей связь со своей 
nepBoocHOBoii, 6biBnieii, по словам Пахомия, просто свободно накидыва-
Н)щейся на тело овечьей шкурой не является на наших рельефах приме|)ом 
изолированным. Н милоти из материи, п|»еимущественио, n y p n y p n o ii ,  под- 
Ьитой или отороченной мехом. Предтеча изображен и на других памятниках 
Х 1-ХП ст., например, в медальоне на створке т|)иитиха в Парижской Нац. 
Библиотеке®, на миниатюре одно1’о 1|)еческого евангелия во Флоренции®, на 
(моновой костн в Иатикане’ , на мозаике в Торчелло *, в Да(1»ни —  в конхе

 ̂ Marli^^ny, о. г., Ш ) .
* .''варив, у. г., I, тГ)л. IFF.
 ̂ Линллов, (liiiiiiiicKiie иконы, 'MMS,

* Кондаков, Пут. на Сннан, NW.
- Srhliimber^rer, о. с., I, рис. стр. (7 =  Dielil, M anuel, fig. .'HI.
 ̂ ( jo r i i iH ,  o .  c , ,  i n ,  f a b .  Х П .  2 .

M b id  , i n ,  tab. XI.
Kd-ne Alinari, P-e 2 -a. .>»
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ж о р ш о н н и к а и  llortiis ( I c i i c i a n i i i i п и XIII н. щ\ глоношж к о п и  и 
риз1111Ц( ( ()Г)ора к I 11.11>д(‘сг(м'1м(* на Miiiiiia i Hijte арм/тского еиапго.шя
1- 7« 1()да, \|»а11>1Ц1ег()('и li 11(‘)>иалим(‘ и армянской церкии сн. Лакона^, 
и росписи капс.мы си. (:и.1ыи*сг|»а d(‘ i Saiili (|uallro Coroiiali к и дру| . ®
И 1<»рч(м.и) и K0MII031IUI1II Сошсстшк; ио ад, п на Miiniiari<>|)a\ Horliis (Iclicia- 
nim II армянского (‘нангтлнл матерчатая мн.ють Иоанна имеет снлоишую 
ме\он\ю подкладку, а на миниатюре (|)ло|)ентийского енангелил, на рельефе 
м I ил1>д( ( I ( ||ме и к (ii'paiHiioM (лде капеллы си. (л1льиестра мехом оОшиты 
юлько (юрта е(‘, как на |»елье(|)а\ Боткина и Г)е|)линском. К’роме Предтечи, 
мы и( |речаем и ,-)Т) же эпоху матерчатун) милоть, иодОитуи) или оторочен
ной) мехом у пророка Илии на тол1 же гриитихе 11а]Н1жск. Нац. ]>иГ)лиотеки % 
и мозаиках и Д аф ни«, ьМ арторане«, и Палатинской капелле, и носледней 
диажды —  и сцене П]>еоОражен11>1 и и единоличном изоГ>])ажении на 
-инаиской мозаике “ , |>естаи|)аиил KOTopoii относится, ириОлизительно к этому 

времени. Такуи) же милоть иидим у пророка Илии и ПреоОражении на иконе
XII ИИ. и Русском Музее и Петербур! с н а  миниатюре афоно-ианте- 

.1еимоноиско1 с, еиангелия 2 и на Толедской стеатитоиой иконе Имеете 
с том, рассматрииан дру, не изоОражения пророка Илии, как единоличные, 
так и и композициях, участником которых он лиляется, мы можем устано-
И1МЬ, 410 такал милоть на нем иолиллетсл ииериые и памятниках X I  XII ст
1ак  и Преображении, за исключением только что отмеченных, относлшихся 
именно к этой эпохе, случаен, о.. иочти исегда изображался и хитоне иТима- 
ТИИ •*, и  только на нескольких миниатюрах, опять таки XI —  XII стол.,

* а .  M illet, Lo m onasterc do D aphiii. Paris, 1899, ;h.

1 )1 . bX X   ̂ Hortiis d elicianm i. Strasbourg, i m ,

 ̂ Venturi, «). c., II, /iir.

_  n  »  ''"I'iiluroii ( l e s  S c b i s c l i o i i  P s a l l o r e .  W i e n .  isHKi, 1 0 8 - l ( ( 9  W

TO,, i "  111.’" “ " " ’“ ' ■'.'■гсшо. т в и о  MO „  | | ,1 . ,о ,  т „ н е .  C O . .  I ' w i ,

" Kd-iip Alinari, Лв '2вв77.

'  I*, n i o s c a ,  l , a  p i l l u r a  о  l a  m i i i i a l i r r a  i i o l l a  l . d i n h a n l i a .  M i l a n o ,  I ' l l - J  7(> (iff o t  К  т а  

к п „  ж г . , „ „ „ „ д „ , . „ „ , ,  „ „ . , „ т и | | | , о д т о ч а  „ о  , | , „ с , к о  X I I  . г .  „  ч а . о ш . о  S a n  (’j i . ^ a n n i  Г , т й  

. Г . '  Г р ; : ; | Г ' | “ ^^    ■' Х - - n i a l i e  n , . T i „ i , ; -

" (l.M. ст(). 55, прп.м. 5.
« M illet, Daphni, pi. V f|.

  .......
“  Л .  Л .  l l a B i o B C K n i i ,  V. C., р п с .  ; > ; - l » a l l o n ,  B y z .  a i l .  l i ^ .  H O

1чопдак(,|>, Пут. па C.niaii, lipne.noBn.ia, тГи. 2. .1 „ (!
•шц. к . " p . " :  ■‘ ' ' - " • " " ' ' " " " ■ ' ‘ 'Щ'- ' “.'Г, к,и., M , v 3 o „ , -   ......   г.,,,.;.  ,,Ж1. , , . 1.

I.  ( : 11 | Г | и ^ р ж Г - Г " “ '     "  - .........         V I I I  а , . ч . . . , о , л а .

Dalton, » \z .  art., tî r. | i,<>.

“  М о з а п к а  Л т м . м ш а р п я  в о  Ф . ю т о  , У » а р о „ .  О .  с . ,  I ,  тС и.  . 'i l ) ,  о в  l - a G v m  , с  » v  

« . " р и ш  к о о  о в а т ч м п о  Л а в р е и т п а т к о Н  < ; п Г , . , „ о т о к п . - , 1 р о в „ о , т . ,  \1 2  l ^ i  тГ  М  
з а п к а  в  и « р к в п  П о р о л  п  Л х п . ы о л  ( \ o n l n r i ,  О. || ,|к |<К1. ' ' ^
в м . Я  L a z z a r o  „  1.0П0ЦПП (C l i .  l u i i a n i ,  , |о  К  п .  l . V v a n ^ i i o ,  М . T m i ;  Т ^ т Г р / ’м



\ iu‘M) иадега iioitopv читоиа одожда, по покрою тожсч'тиоппан лтлотп, но 
1Н‘ иосмщаа глед(м< >u4oiioii опушки Ч 11одо(>п\1о одсжд̂ ’̂ сшкм'о циста с жсмтыл! 
<Ю|пом мы иидим > Илии на единоличном изоГ)раж<м1ии на ')мали 1*а1а 
(l^)ro^ |'до, инромом, желтун) полосу, идущую по Г)0|пам, (и.ггь мож(‘т, 
(лсдусг рассматривать, как сиосоОразио переданную мехоиую ото|)очку. (]реди 
нозднейншх иримерои 11рео()ражеии)1 мы нстречасмся с мплотью на Л1е\у 
н \ 1\ столетии только и Иолотоиско!! росписи и и OpdicKoii псалтири 
И композиции „Восхождение Илии на не()о“ и иамнтниках до XI и. он стоит 
на о1 HCHHoii колеснице, о()лаченны11 к хитон и 1имати11, и, оОорачинаясь, 
передает Клисею, Г>ол1.н1ею частью, неОольпюгг кусок ткани, ироде платка ^

Нопрос о дате рукописи см. Шмит, Ьлагонешеиие. — I». Лрх. 11-та к К -п и ло , \ \
( ИИ I), 53, прим. ()), пса.1тирь Хлудова (Н. II. Кондакон, Миниатюры греческой р\кописи  
псплтири IX в. ил соГ>раиии А. II. Х.гудова в М оскве.— Древности, VII (IS7 S), тОл. IV), 
мии. рукоп. Григори;! Назианзииа Мар. Нац. OnG.i. о10 (Ы. ()т ои (, Fac-similes des 
mnnatures ilos plus anciens manuscrifs grecs de la Bibliotheque Xationalo dii VI an \ I  «icu lo. 
Paris, 11Ю-2, pi. XX VIII), крест из Херсоиеса в Эрмитаже, инв. ЛЬ: |{нз. Щ ’21 (Кондаков, 
Ик. 1>-|)и, II, рис. вО), врата S. Paolo 1‘uori le niura (S. (I’AgMncoiirt, Saniinhmg’ der Denk- 
m alei der M alerei. ЬгаикМпЧ a. М., s. a., T. XIV), pe.ibP(|» c.ioHoBoii кости bapOopnini 
(S. d’Ajfincourt, SammUuifj: der Denkm aler der Sculplur. Fraakfurt a. М., s. a., T. XII,
мозаическая икона в .Тувре (Baiie, Византи 11ское искусство. СпГ)., 1888, рис. 15. J. La-
barte, Histoire de Arts industriels. Album. Paris, \ H H ,  II, p |. CXX), M 03. в Д аф 1П1 (M illet, 
Daphni, pi. XIV, 3), мин. Пверского евангелия Л« о (Н. Brockhaus, D ie Kunst in den 
Althos-Klostern. Leipzig, I891,T . :ii), nca.iTupb кор. Ме.шсанды Британского м \зея  (Dal
ton, B>z. art., fig. i-MJ), рукопись Ватик. (*)иГ).1 . Л« {{."iG ( D’Agincourt, M alerei, T. 1Л II, 9), 
МИИ. ев. PoccniicK. Ilyfi.i. Bn().i. (Греч. .\» CV), lol. 87 r., Kauiia iOKniicKne фрески в Toqale
и Ichaouch-In ((i. de Jerplianion, La date des peintures de Toqale-Kilisse en Cappadoce.__
Bevue arcb., XX (191-2), fig. 6  и 7), фрески пещерных церквеИ Латмоса (О. Wulff, Die 
-Malereien der A sketenbohlen des Latmos.—Tb. Wiegand, Milet, III. 1. Berlin, 1913, Taf. II, 
IV, VIII), (|)реска на 3 ait. (|>ас. над входом <]пасо-Нередицко11 ц., медные западные врата 
(.узда.1ьск. соб., Васильевск. врата в А.1ександ[)ове, многочисленные памятники X I и  
XV в.: ф.юренти11ск. мозаическ. ик., визан г. рукоп. Пар. Нац. 6 и(')л. М  Ватиканская 
да.1матика (Д. В. АНналов, Византи1|ская живопись XIV сто.1етия.— класс, отд. Р. Арх. 
Общ., IX (1917), тб.1 . VIII, X, V), (jtpecKa церкви в Ковалеве (>.П13  Новгорода (Грабарь, 
у. с., VI, рис. стр. 187), иконы и киот в монастг.грях Грузии (Кондаков, Oimcb пам. Груз
ии, рис. о9, Г)-2, (51, 78), nni(|»epir. ик. в Ватопеде (Н. II. Кондаков, Памятники христиан
ского искусства на Афоне. Спб., ИШ, рис. 82), ик. в собр. Стербини (Muiioz, о. с., fig. 16), 
русские иконы (ик. Русского М узея в Петербурге, инв. 118, 1388, loo'f, 3041, 3111
It д р .— Русская икона, 1914, I, рис. стр. 2 3 .— II. II. Покрышкин, Иконы московского 
собора Спаса на Ьо])у. — Материа.1ы по ик(пюгра(|)ии, I. Спб., 1913, тб.1 . М П , V-VI).

' I ри мии. ев. Пар. Нац. би1)л. 74 (Н. Omont, Evangiles avoc pointuros bysan- 
tines du XI siecle. Paris, s. a., 28, 7'f, 112), мин. Пверского еванге.1 ия .Ла I (Brockbaus, о. с.,
I at. 2 .)), мин. к ев. Матфея Гелатск. еванг.; подробного описания миниатюр к ев. Ма|жа 
и Луки ИР имеется. (Н. В. lIoKpoBCKuii, Описание миниатюр Гелатского еванге.шя.—3air. 
отд. русск. 1г (мав. арх. Р. Арх. Общ., IV (1887), 278, 287, 2 ‘>о, тСи. II). Две мин. ев. Poc
cniicK. 1 1 \б . 1 . 1>иб.1 . (Греч. Л» CV), (о1. iO г. и 131 v. Такая же одежда у п[)о|). И.ши, пови- 
UiMOM\,6 bi.ia па иконе Прроб[)аже'1 пя в Шемокмедн, iimqn.rroii разновременным сррр- 
бряиым oK.iaioM (один к>сок с ДJгroii 8 8 6  г.), т>1 НР си.1 ыю р аз|> утгн т .ш  (Кондаков, 
Опись пам. Грузии, piic. 67).

2 Л. Pasini, II Tesoro di San >Iarco in Venezin. V ene/ia , 188;\ T. XX.
 ̂ S tr/ygow ski, Sprb. IN., Taf. XXX.
 ̂ Д|».-\ристианскир саркофаги в Римр, Миланр и Парижр (darrucci, Storia dpila 

artp cristiana, V. Prato, 1879, t. 32i.2 , 327.3, 328.2, 372..), 396.9.— Vputuri, o. c., I, fig. 1!)2,
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Иск.1И)Ч1‘т п ‘ 11|И‘Д( таи.пи‘т р(мьеф па дц(‘|)я\ сп. СаПииы, где од(*я»да падает 
( (МО плеч, по <'пецпа.11>по пе характерпзоиапа, так чго люжет Г)ыть прини
маема и за i iiMaTnii п за м п л о т ь 11зоГ)|»ажепий Иослождепия Илии и ио- 
( 1очпо-\|м1('тиап(‘ко|| икопо1'|>а(||ип, отпослщихея к периоду от X II до XIV 
( n u e in ii, мпе п(* изнестпо, па ninpoKo же |)а(‘И|)0(‘/1'|)апеппых русских иконах 

Ь»и. различных редакци|1 «Ог ненного иоехождепия Илии» он исегда 
оде1 к хигоп и и^pиvpнyl<) мплоть па мечу ионерх пего Нельзя не отме
тить того очень нажного оГх тоятельстиа, что па заиадно-еироиепских па
мятниках XIII  —  XIV 1П1. чы пе истречаем у Илии мплотп на меху. \i сцене 
Иосхождеппя на пеГм) па мипиатю|)е Орениария XIII н. и Росс. ПуОл. ЬиГм. ' 
у него ионе|)\ cniieio хитопа серый иаллий па Kj»acnoii подкладке. Клисей 
касается его руками. Подпись: Dimisil pallinm snnm llelyseo. У Джотто н 
иадуапско11 (|)реске^ и па мипиатю()е италианской ОиОлии XIV н. к ПуГм. 
1>и(кь к М оптальчипо" получаемая Елисеем одежда иредстаиляет из себя, 
подо()по дренпе-христиапски.м памятникал!, неОольшо!! кусок сложенной 
ткани. И pyccKoii ик01и)иися мы нст|)ечаем мплоть па меху также н .л ком
позиции «Питание Илии норопомм, н сцепе нстречи его с благоразумным 
1»азГ)оиником It ран) н сложном иереиоде икон «Сошестние но ад и, и па друг их 
сцепах его жития, а также па некото|)ых сдино.1ичпых изображениях

1 ейзен0ерг полагал, что и мозаиках Uej»Kim 12 апостолон к Констан
тинополе пророк Илия, облаченный н милоть, бы.1 изображен п композиции

filial' v ’ иы «ibJworko im christlichon Museum dos Latorans. J.oipzi^r,
•Ю, loo, Лв l.)S), (jipecKH катак()мГ»ы Присциллы (d’A^rincourt, M alorei, T. \  И) мин 

p> кои Космы «атик. linL.i. и Синаиск. Jinfu. (D ’A^incoui t. ibid., T. .Tf. -  Schlum hoifror 
o. c., . рис. стр. Ш . — Н .  II. Коидакон, История визаитиИского искчсстна и иконогра
фии ио миниатюрам греческих рук(.ниср 1 1 . Одесса, 187(», })о. Ср. с ц к  1 (Ю, опис. мин

l a ib , I8 8 (), 1 ю), мин. рук. I ригория Назианзина Пар. Нац. ГшГм. .V  olO. (Omonl Fac- 
sinu es рК Mim Хлудои. исалт. (Кондак(ж, j .  с., тОл. X II, l . - J .  J. TIkkanen, J)ie Psal- 
len liustration  nn M ittelaller. HelKin^ffors, IS9o, /{(«•. 19).

‘ Venturi, o. c., I, (i^. : Ш .

9 КГ “ ^̂ ‘‘терОурге, Хя.\ь 157(», ИН5, 19(»o, 1970 ,-219i,
\I ПН'Г Г г  "коноиись в соГф. П. С. Остроухова.
М. 1 Л  ь г(и. .L  — 1 раПарь, у. с., Д I, рис. стр. .'Ji. — Лихачев, v. с., .Ш -.Ш , Ш  —  | 1 к в
(/гроган(.вском М узее в СиГ,.. инв. .V. И К )9 .-П к . в ц. Р-„а Иоанна Пр. в HIviicKOM „о-
,о с г е  -  К. 1ч. I один, Христианская топография Козьмы Индикоилова, I. М. I91G, тГм. .Т>.
MevI *' " 14'Оны в Русском М >зее, Инв. .NJ.Ni 17i9. ‘i()9 (;, где ми.ють Гюз

 ̂ .1ат. q .  V.  I, Л« 7S, fol. (>| V.
 ̂ 1\ К. Соломин, Д-жиотто. СпГ»., s. а., рис. стр. 1о(>.
 ̂ Venltiri, Sloria, V, fij»:. 78о.

« ф реска (П ита,,,.о „рано,,, „ „ркосимм r.iauHoii а „ п , ,.., Спасо-ИоролнцкоН церквп 
1реч. и р\ (<к.  иконы 1>сского М>зея в П етербурге, Инв. .\Ь,\Ь ЗСНН 2014 \ Ш  

-2.21, .П И , 22-2,г M.W, , S ^  „ ,р ._ .м ,р ,п о „ . .б .,. р„о. 2 .-2 3
РУС.К,,.;, „ , .у ;  „ ,и к  „ и ;. Ni .И1 _  Т р ,.,,., И, . р . , . с , ii, „ого ...о :м а Х уд„ж „„ко„ ш |

liH.,,; S I , x x x i \  ак , с г ,..
„ 1 8 ». Кдин<»личиые изоГч»ажения

II купол.. 11о.|ото,и ко„ м |>о|,а.1п,гкоН p on n ion i. II poc.iiicii цоркип  ...........
I. M.iHiopo,,.. на о,||1ио.|ич11о.,| |1:«|Лражч.|пп1 и к.миме 1 |.т „ . такж.. и м .топо и ,„т„ „о

I',"'..........................................................     У - ' -  VI.  риг, ,тр . П й . , ._  |>ор ,„о„гким  '.Imio’ck'h
Панселина в Пр(»тате на Афоне. СнГ)., м. а., тГ»л. 1Г). . I ки
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(1 .П|и‘оГ>|»аж«М1ин, чк» считал доказато.п.стном ирипад.южнопи люзапк VI 
Он даже полагал, что имон)Ц|1М1ся у описателя мозаик хМесарита н оии(!апии 
ПреоГ»|)аженин ГкиословскиН параллелизм между IKineii и Иоанном мог Оыть 
наиенн одинаконостью изоГ)ражени11 ^пих диух иророкои^ ООращаясь же к 
тексту Месарита, мы читаем там следующее; «на Илии не надето ничего 
др>1'ого, кроме Toii простой неоГ>раГ>отаннои шкуры, которую называют мм- 
лотьн», и которая представляет из сеПя кожаный! хитон» (tov (iaxevov Ы Г- 
i ' o i '  x d i  d n e o i iT o v  Щ1> f.i))Xcovyjv (prjoi, v t)v  v o v g  deQ/.taTivovg

yjTiomg)\  Примечание Меса|)ита, что милоть Илии п|)едс,тавляла из 
< е()я кожаный хитон, т. е. pyOaniKv с рукавами, требует Оолынего к себе 
вни>1ания. 1а милоть, которая ()ыла отмечена вьпие на всех доступных мне 
памятниках, представляет из сеОя род мантии, а не рубашки. Также и у 
Предтечи, как видно из приведенных выше случаев, милоть опять таки не 
имеет покроя рл()ап1ки. И воо()ц1с мне неизвестно ни одного изображения 
пророка Илии в таком одеянии, в иконографии же Предчети милоть raKoii 

(|»ормы, о чем речь будет ниже, появляется впервые « памятниках X I— XU вв. 
1аким образом, предлагаемое Гейзенбергом сближение мплоти-хнтона, опи- 
сываемо!! Месаритом в мозаиках церкви 12-ти апостолов, с изображением 
ми.юти-мантии на рельефе кресла Максимиана^ невозможно, а, тем самым, 
оишдает и возлюжность на основании этого сближения датировать мозаики 
 ̂ I веком. Впрочем, едва ли в этих мозапках, хотя бы они, по к])апнен 

мере, частично, относились к ()олес позднему времени, на что имеется не мало 
иконографических указаний, пророк Илия был 1гзображен в такой милоти. 
Описание Месаритом его одеяния до.тжно быть рассматриваемо исключи
тельно как риторический пассаж, яв.тяющийся пв|)еходом к с.1едующему за 
сим богословскому пара.тлелизму Л1ежду двумя пророками. Но во всяком 
случае, как бы ни оценивать данные Месарита, нельзя не признать, что его 
сообщение не может поколебать выставленного выше положения, что тот 
вариант милоти, который мы нмеем на рельефе Боткина и который встре
чается на других изображениях Илии и Предтечи, не появляется в иконо- 
гра(|)ии ранее X I— ХИ вв.

(i друго11 сто|)оны, мне неизвестно ни одного памятника, где кто-либо 
другой из пророков 6f.i.i бы в милоти. Даже Елисеи, получпвппп!, как рас
сказывает 4-ая Книга Царств, милоть вознесп1егося Илии, таинственно 
;\павшун) к нему, как свидетельство, что опочил дух Илии на Елисее^, даже 
он никогда не изображался в милоти, а в хитоне и гиматии Э'*'о различие 
одеяния особенно характерно в таких памятниках, как Да(|)ни, Марто1»ана, 
Палатинская кане.тла, где изоб|>ажения их помещены рядом п Илия облачен 
н ми.ють. <1»акт |>азличия получает еще больпим* значение, если п|)ииять во

‘ Л. HeifiPiiborp, (irabeskirclir iind A|iostelkircln*, П. Leipzig, IHOS, |S;{.
2 Ihifl., 2.J7.
я :i:i.
* 2Л7.
* %-я кн. l^'ipcTii, ‘2 . 10— 1. .̂

e Kb. РаГ)улы (Угон, у. г., .Ч7), врята S. Paolo fuori le mura ((ГЛ^г1псоиг1, Srulpfur, 
XIX.  Илья также в хитоне п шматпи), Да(|)ни (M illol, Daplnii, р1. УП, I), Ма|)Торана 
(A liiiari, Р-е, 2-а. 1ЯЖм), Палатинская капелла (Павловский, у. с., рис.
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HiiiiM.iiiiio, что сцсчт посчождсмшя Илим па ио(и) iio.iyni.ia ()an i|)onрапопио 
(О  и 111> paiiiKMo н|)ел|(‘ |||| п триктоиалась пмспно как 11( )̂>одача Илиой милотм 
Кл1К(К). И 1(»м 1И‘ .мо11(‘(‘, он, подобно другим п|И)|)0кал1, никогда по изоГ)|1а  ̂
/кал( )| и Hoii. Одонпио npojtoKoii лиОо обычные хитон и гиматиЛ, либо у не
которых царское или пе|»лоснлщепническое, н только Илия да Иоанн Пред
теча иыделинпсн из их ())еды. Вообще сближались и духонный облик и на
ружность ;-пих и|)орокон-аскетон. Ьлагонестнуя Захарии о предстоящем рож- 
Д(М1ии сына, ангел, между прочим, к т о р и т  про него: «п пред ьидет пред Ним 
|||(‘ред 1 о( подом| и д\\е и силе Илии» *. Вторичное поянлеппе последнего 
и качестне Предтечи Мессии ожидалось иудеями п он должен, согласно 
Апокалипсиса ', еще раз япиться пе|»ед нторым ирп1пестиием Господа, со- 
име( IHO ( Моисеем, также бы|{П1им п|)п 11|)еображении свидетелем Ноже- 
стпенпости Х|)иста. Этим объясняется, 1ючему но время проповеди Иоанна 
||>деп прислали к нему из Иерусалима священников и левитов с вопросом, 
не Илия ли о п \  1>иблия описывает наружный облик п])орока Илии почти 
теми же словами, как евангелие облик Предтечи ^ И вот эта скромная одежда 
из верблюжьего волоса, ирепоясаннаи ремнем, в X I— ХП вв. полечила цар
ский пурпур, сохранив от собственно мплотп лпп(ь меховую опуппсу, — она из 
милоти отп1ельническо11, пастутеской превратились в царственную мплоть.

И1фочем у Иоанна Предтечи зта царственная мплоть удерживается не
долго. Одновременно с ее появлением в памятниках иконографии появляется 
и иная разновидность MexoBoii одежды, которую мы будем называть в.пи я- 
нпцею. Она представляет из себя тельную рубап.ку до колен с короткими, 
одва доходящими до локтей рукавами, сплошь сде.тнную нз меха. Употре- 
мепие^власяницы, как мопа1иеской одежды, восходит к очень раннему впе- 

мени. О покрое ее, как рубашки, мы можем судить па основании с.юв св. 
Ьфрема, упоминающего TQixti>og  ̂ О tnnicae fricinae ,овор„тся  и у
Антонина из Плаценпии в чарующем, ti)oi ательном рассказе о посещенп!! 
женского монастыря и поисках отп1ельнппы М арии’ . На П репече nv\ 
сяпппа встречается в X II в. н Палатппской капа.,ле«, на мпнпатюпе 
рукописи 1 рпгория Назианзина Пар. Нац. библ. До 543» в Гегпском  
евангелии!^ и последующее же время она становится почти постоянным 
аттриОутом Предтечи и на единоличных изображениях его с крестом пли со 
свитком П.1П с посохом, и на многочисленных композициях, в состав кото
рых он входит, как-то: (:о(|,пя-Премудр„сть Ьожия, Покров Богоматери 
Ьогоявлоппе, Д секновенпе г.,авы Иоанна Предтечи, Предтеча, держащий

• Кв. I. 17.

" 10-12. - С р .  он. .1>кп. \\1

•* Кн. Иоанна, 1. ‘21. 2;'). 
i-H кн. Нарстн. I. Н. Кн. Мат(1.ои, i. Кн. Марка I Г.

, ,  „ и * .  ........ I .

г,пг,„ 18а ' ; ' | Г и о Г ' ' " ........ .................................  . .4 ,3 ,.
" K i i l l m i ,  l l j z .  lifT. H d . - l l a i M o B c K n i i ,  О .  г . ,  10.”, .

in" м 1'-"п-'Кгар1пс. ,lor Taiifp Clirisli. .МПп, |,оп. ISRj T V I
Мокронгкпй, rp.iaxcK. он., тГм. V. i. ..............



СИОН» У(Ч‘ЧР1111Ж) ГОЛОМУ̂  Предтеча с оихаристичоскпм агнцем в чаше и мн. 
др. Илагниица на Крестителе обыкновенно сочетается с передачей K|)aiiiie 
нзможженного, (чрового вида аскета.

Следует отметить еще одну ]1азновидность одеянии Иоанна Предтечи, 
о(‘о(>енно распро(‘траненнуи> и памятниках западных. Не касаясь сейчас по- 
с.1едни\, а также п памятников Гюлее ноздних, отметим ее в евангелии Па|). 
Нац. 1>и()л. До 71 ‘ и на мозаике в главе Палатниско!! капеллы^. Отличие 
заклк»чается в т(»м, что матерчатьп! плащ накинут непосредственно на iiai oe 
тел<» Иоанна, причем он часто имеет, подобно царственно!! милоти, меховую 
подкладку ИЛ1! меховую оторочку^.

Таким образом, в иконографии Иоанна Предтеч!! и пророка Ил!!и в 
Х 1-ХИ вв. одновременно поя!<ляетсянесколько новых вариантов их одежды: 
-милоть царственная, подбитая мехом, па|)ственная же м!!лоть с M e x o B o i i  

OTopo4Koii по бортам п, наконец, у Предтеч!! власян!!ца. Есл!! последнюю М1и 
можем встретить в эту же эпоху на изгнанных из рая Адаме и Еве, а 
также на Авеле и Каине или на пастухах в композиции Рождество Хри
стово % то, во всяком с.хучае, и она не становится в это время н!!чь!!м ат- 
тр!|бутом, кроме Предтечи. Для рубежа Х 1Л— ХЛ вв. И. Д. Протасов отме
тил матерчатую милоть на Пахомпп во фреске Зв^нп! ородского собора 
Однако, названная мп.ютью одежда Пахом!!я С!1льно отличается от милот!! 
на изображениях и Предтеч!! и Илпп. Автор, следуя за проф. Го.тубпнским, 
определявшим ми.ють, как «верхнюю нак!1дку или коротк!1Й пла!п, в роде 
капюшона» считал ее «короткой накидкой, плащем до пояса в впде верх- 
Heii част!1 современной фелони»®. Он переоценивал интерес фрески «в б!>1- 
товом отношен!!!!», полагая, что в ней можно в!!деть изображение перв!!ч- 
ной монашеской одежды времен!! Пахомпя Вел!!Кого, бь!В!пей «прототипом 
обычной длинной [монашеской] манти!!, появившейся позже Пахомпя»
Но всяком случае, вопрос о характере и покрое первоначально!! Monaine- 
CKoii одежд!>! едва .ш может быть решаем на основании одною поздне!'о 
изображения, хотя бы для его эпохи и MOi\m бытя допу!_пены очень древн!!е 
<»бразцы. Мно! оч!!Сленные св!1детельства древних писателей определяют м!!- 
лоть, как козью шкуру и изображен!1ем ее можно считать верх!!юю на
кидку на Иоанне Предтече на рельефе кресла Макс!!М!!ана i! на c!!naiicKoii
иконе. И виду это!о необходимо доследовать фрес!»у на месте, так как на 
!13данном снил!ке изображеи!1е не ясно, а данн!,!е текста не 1!олт>!. ‘

* O i n o n t ,  K van jun los .  [>1. !), .>8, 5 9 ,  US, I 1.)0.

2 D io l i l .  М я л и е 1 ,  '2 'г2 .— Т1 а в л о н г к 1П1, у .  с . ,  р и с .  И .

3 С р .  B o r f a i i x ,  о .  с . ,  р1. X I V . — П а в л о в с к и й ,  у .  с . ,  р и с .  Я .

* V e n t u r i ,  о .  с. ,  П ,  f ip .  2Н.Э.— (]. S t o r n a , j o l o .  M i n i a t u r e  d e i r o m i l i e  d i  ( i i a c o m o  m o n a c o  
e  f l p H V v a n ^ e l i a n o  f r r e c o  u r h i n a t o .  U o n i a ,  11)10, 1’2 .

^ f f .  K e h r e r ,  D i o  h e i l i ^ e n  d r e i  K o n i j f e  i n  L i t o r a t u r  u n d  K u n s t .  L o ip z i f r ,  11НИ), I I ,  A b b .  
ТЛ , 7 9 ,  S-2, НИ.

® И .  Д .  П р о т а с о в ,  Ф р е с к и  н а  а л т а р н ы х  с т о л п а х  У с п е н с к о г о  соГ>. в З н е н и г о р о д о . —  
С . в р т и л ь н и к ,  H H .'i, .V  f>-l2, .Т М Г к р и с .  с т р .  И1.

 ̂ К. Г о л ) б и н с к и 11, И с т о р и я  p \ c c K o i i  ц е р к в и ,  I . 2 .  М . ,  I90V, ()7о.
я 1>. с., :ул.
 ̂ Ibid., ;п.

1® M a r t i ^ n y ,  о .  с . ,  U )7 .

— (И —



—  «2 —

Итак, можно с ч т а п .  yc niiioH.iciiiii.m    н iii;(mor|iai|iiiii Иррд-
|< III II II.mil iii'CKo.iMiiiv iiom.ix нариантои одржд и, imiocic ( тон, припадлг'ж- 
IKM TI. ,4111V одежд изоОражсннии пп.мю чикмыю  fn их ди>\ .шц. ,4то оГк тоя- 
M.IMIIIO нанодит ц{| мыс.ц,^ чц , ijiKaii плаиочорность п погмсдопатслыюсть 
II iihoiioi |)аф|||| не mi.iiicK'ii c.iv'iaiiiioii, а оПус.юнлсна оиррдолрппыми рсаль-

 ...... .. с КУЛЬТОМ оОоич пророком. Нозпикаст прсдио.ю-
жрнис, 1н. ||д\ I л| _,)|(| разио1п|д||(н"1-|| мн.ю'гп o'l' чкм'тного почитания одожд 

рр.печи н И.1И11, от он|)Сдол(Ч1ныу мс<тнмх ррлнкнип. Здесь было бы

 ..... .. "  |»1Д,У с царстиеннои мп.ютью одновременное
(•,мЛ<'1Т1н.1.аи11е другой мепнон реликнин —  и.нияницы иророка-а.кета,
•мицетиоряющеН идеа.1 „ночества и i. ,чтом ел   (1ч,.1ь уважаемо!!, что ее
носн.!, как знак иодвнжннче.тва, нм1>ератор 11ик!|фор <1-ока. При этом !ма- 
«яница Никифора <|>оки уже сама нре,1стаиляла !i;i сеПя рел!1квию, так |;ак то 
'•iJ.ia !иас.Я11ица с ю  умершего дяди снятого .Михаила . \ 1 а . 1 с н н а It связи <• 
о(>ыч1!ым .украи|е!1ием реликвии .,ра! оцен1!ым!1 мета.1.!ами или дорогими ма- 
териа.1ачи !i камнями, драгоценный пурпур мо!- Оыть нрн(коен милоти под 
|иия1!ием роскошных императорских !i Ooi ос.1ужеГ.!1ы\ одежд и, тем самым, 
святыня (>ы.1а отмечена in.iCHiuMn почестями. На из,(нниом у Гори р|!сунке 
ф.1орентииского сереПряио! <i днптнха of)po!iHoii раОоты не crapnie XV п .'  
который, ныне разре;<аиныН на от,1Р.н,!!ые кусочки, хранится н Нат!1канскол| 
.1узее^ , рнсош1.1Ь!л!|к ирида.| борту мантии Заха|.ин в компо.зиц!!!! «|>ож1е- 
ство Иоанна Предтечи» характер MexoBoii оторочки, чем сбл!1зи.1 ее с чн- 
.ютью. Автор же монографии об Иоанне Крестите.1е Пачаудн* вовсе не 
и..молялцарст«еп.!уюм!,..оть,как особы» вариант одежды, а счита.1 ее обык
новенно!! свя.щенническоп маитпеи и объяснял присвоение се М репече 
с o,U!oii (^то|юны, же.1апием п.мчсрк!|уть !.|.онсхожден!!е е!'о от свя1ненни1(а’ 
Захари!!, которому он до.,жс1! бы., бы па.-.,едовать в е! 0 сане, !., с другой 
сгоро!!!.!, рядом фактов, как, напр!|мер, тем, что Предтеча, крестив Христа, 

сам являлся при дтом как бы свя1леннико,м, и проч. Предположение о прямом
воздсствин императорских одежд   .оно, ,,афик., „а  !!Зобраи.е!!,!е милоти,
помимо сущр,.т!.оваппя определенных реликвий, невозможно. Иными сло
вами, не.1ьзя ;.,тот (|.акт свод!!ть к яв.,енин, сти.,!!стическому. It !юс.!е<нем 
случае вопрос зак.!к«ча.!ся бы в том, что искусство п о д  в,,ия1!пем изображе
нии царских или свящ,ч1!1ых о.,еж1 внесло изменения в !!Зображение мн.!отн.
II.. то,да м,„ едва .„ , в,трети.,,, бь, таку,о ..ос.,едовате..ь„ость в !!р„менен„и 
,)т,!х одежд    ......  у Предтечи и 11..и и '. Пе.омиенпо, должны были

1 « К . ,  ш :  «  - П 'и - .ш е  » i e . . | e  A i c e p h . T e  P l . o c s .  P . ,

 ̂ ( l o r i i i s ,  o .  г . ,  I l l ,  M o m i m o n l a  H a s i l i c a o  H a p f i h l p r j  F I n r . ,  l a b  I I I  

^ S r h | „ m l M . r ^ r o r ,  L V p .» p o o ,  I I I .  p | .  V I I . _ M „ f , o z ,  o .  г . .  Ш  n  Ш  
М о н о г р а ф и и  l>. P a r i a u H i n N ,  D o  r u l l n  S . J o l i a n n i s  H a D l i s l  io  -

   l i i r i  r;;:,;; z r s r ;   * «■
H H o v n c  (Ic T a r f  c h r r t . ,  I V / X X X V I  (INNli).  ’ РРЦ ^^нзия  (» K o r o p o i }

Iv im iO T iio i iH biM  K0T0| . , . , i i  „ о ж о г  Г .,.,т ь  i i rT d . iK o n iu i .  к а к  о т ч а г т в  и ш г т в р н

, о „ и .  я „ . , „ е т , . „  м , „ о „ . т н . р , .  РУК. Н а т в н .  In ,,',.,. . Х р в с т .  I с  , „ о Г , р а „ , е , „ , о м  г , „ т , . т о . , я  Н . ™ '



.■ЛЩ,.С.Н„.Ш||,  ................. ............. ... ,м н . , и м , . .11.,, ,• ЭТ..Ш.
синтыми.

м., ...la iii.o  (,.,1.к, ..... . „ .-.„.(„„е „p„j, „„
.ia ..i..„H ..x , «конце .«...ц,,.,, c.;,v,,.i.... «1.|„,чо>., можем ссОс ...,е ,- 

.ь .п н ..,, ..то о н е . 1 , ..c.i.i.i,,, V i.o .„.,.,c .,e .....,.e
 .........................................  по.;аз.....ак,т, что п о ч . . т а . „ е -
 ............. '"'ы т., .... е,ы..о  ...............   о
• I»" 10, <• е .о  ученном .. |.|„,..о|.ед.,.<,, с Но.-омате|,...о, ,■ апостолам.. .. ...,о- 
|и.ка»1.., ,■ .сем .шГ„, ..з с,...ть.х ..он„за..етн...х .. ..стлоза..ет...,.х. Здсс. „ов.,е
 '• »<-к<>кь.м.., .....;о.-,,а не VM..|,aK,.ji..M.i ., народе ..е|,о..а....„мн ..
.■казан..„м... Почигални. ш щ „ ,  .„ е , с чем «о.- ,о.,|,..касат.,с.
(В..10Н, i.e|,,VK0T.,0|,...,.e отнечатк.. ,.а .;а»...е следо.. CTv...,eii н т с а -
1|оч..тал..г.. цел...е „к р т ... .. местноотн, ..оч.,тал..с,   еделе.   места’
..ОЧ.1 гал..с, мно. (,о(,|,азн...е ..редметы .. оруд..,., различные аттр.|бут..., частью 
даже ..е .|, ран.....е ион, с ...,како!1 рол.. ..р., определе.,.,ом еобь.;...., но, .,оз-

 ...... хотя (м.. сл,уча1ш„, ., окружающе!! обстано.н<е, .. тем
уже ,н ,..„с .ж ь.е  ., .лазах ..ал о м н ...(а ,_ .. „округ ..„х  плел.,с. Г,ла.очест..ные 
ле.енды.Н Назарете, ..о время Лнтон..на Плаценцско.,,, .> местнон с .н а . оге 
ноказь..,алн "<> к<>тор,,му Хр..стос .тч..лся . рамоте, ,• начертанн...ми .la

м (Лк..ам.. ЛИСО. Гам же находилось Оре.то, на котором Хр.к тос реГ.ен- 
hoM .-..жнвал с д р у .„ „ .. детьм... «Это Оревно хр.,ст..а.1.... может ., под.,..нуть 
Н прн.,од..ять, „о  ..уде., н..ко..м способом не м о .уте. о сдв..нуть .. о,,,, ' „ с  
Д,.пускает, чтобы е.о  «ь.несл., «он» ■. ВИерусалнме в храме Гроба Господня, 
русскн.. наломнпк Bapco.io,|,„ii отмечает между прочим; «тоу ж есть кузнецъ 
|г* . возд.. ковалъ ..а Гос.ода Нап.е.-о 1..су, а Хр..ста, подъ мостомъ церковнь.мъ, 

у 1..̂  .. в,)здь.хая» . А сред., святынь св. Софн.[ Констант..нопольско1. 
Антонин, арх..е....ско„ Нов.„родск..И, упоминает ,,i свердьлы i п..,1ы, ..м„ 
жг чиненъ крестъ Господенго) \  i ?

Почнтан..е святынь не о. ра..ич.п,ало, ь одним па.с.вны м  поч..тан..ем 
но частицы ре....квиП разнос....ись ..о нсему хр||стиа..с.(ому м..ру. Мх открыто
приобретали на месте, за ним.. снаряжал..сь спец..альпые .чкспед..ц..п. «II по- 
идоп.а,— .-оворит один летоииспы.. отрывок —  взем...е бла.о,мове..1е оу 
патр.арха .. свитые Mo.jin.,^ Практ..конались .. ....ые с.о.^обы (обыва...|'я
рел..квпп. Так свя.л.епноииок l!apco.i,„|,nn прпобре.. желан..у.« ему святы..к. 
от , тороже.1, охра..яв.....х ее: «.. да..|а мп срач...... едп..у лозу, ражи'.п...о-
.pa,ia то.-,,» '. 1от же 11арсо..,),|,..й «це.юва же смоков....ц.о, ..гЬже Господ.
I.Ы,.Ъ, „  ОУ..ОМ., ..Ь,,ку отъ ..е я » «. Подобным же образом добь..,а...., ь ре.п.к-

II' Р«Т'ТжИ и'"|“ V (ЭТ. Komlakofr, Hisloiro,I I ,  I a n s ,  Pi i rvMoK v \ o n t i i r i ,  o.  c., I J ,  fix: .‘Jlfi')
‘ y .  г.. 27. ‘ ^
” Х о ж е н , , e  о п я щ е н н о п н о к . - .  1 1 а р с о н о , | , п я  к о  е . , л т о м у  г р п д у  | 1 е , и  . л . . п м у  |, I И «  „  I i ( ! l -  

H h J  Г.— [||>лв. Налргт. СГюри., XV. .‘f (io ). >[., !«!)() .S-G

X V I I .  A . . v n e , „ „  „ „ „ a  Иоягоро , c „ o . o . - l l „ , , „ .  М а  . е .  т .  C f io p , , . .

< II. К. М ж оедо» ,.lle |,u „ ..„M , Ki,ii к р .т т . i, |„ .з ..„ц е гоЛора „ Г |,.,ь„., ,е1 п ,;..-Ч „ ,. 
о т ь  р>ггк. п глав. арх. Р. Лрх. ОГ)щ, XIIf lDIS) ,  к;.

—  <1.4 —

 ̂ О. с., 16. 
« IbiM., К).



ими II uccii >ia(4‘oii иа.юммикон. Проскпнпrapiiii Л)М‘(М1ил (лхииони, рисуот 
с.1(‘.пи»ц|уи) картину. «.laitoMKa самородиаго камони, па немъ же .и*жал() тТкю 
Христоио, оОложена нсн ()Ълымъ мраморомъ, досками, для того, что осли Г»ы 
||(‘ ()ыло тако оклеено мраморомь, ино лее разнесено Г»ыло Г)ы; понеже на 
исяко лЬто и нынТ) иричод/ггь 11|1ано(‘ла1(т*и xpiiCTiaiie, такожъ и еретицы 
заиоми, а иси хотип» изять на Ьлагослокет’е того камени и иро'п'ич'ь сня- 
тмхъ м'Ьсггь, и 11|)и\одятъ цТ)лонать съ тилами и съ долотцами, и тайно ко- 
луиаютъ; а если()ь иоиЪлено (»ыло, иноОъ толикими лЪты многими, не токмо 
ту лаиочку, или иолатку, еже есть г])оГ)ч, Хри(;тон7,^ разнесли, но и нею Г)ы 
гору ту до осно|{ан1я разнесли; такожъ того ради и гора 1"ол1'офа ися мра- 
морами оклеяна» Jv числу raiiiibix wve колуиани||, и01{идим0му, относится 
и доОыиание «персти млечной», о чем сооОщает а|)химанд|)ит Л| |)ефен1п1, 
описывая Ни(|)леемскую пещеру. «II тоу Х|)истосъ плюноу млеком, 11|)ечистая 
ж оутрьиш ие])ьж па степоу. До сего дни \|)1(гп'аии емлют на исциление, 
иа ()лаг()слонеп1е тоу п|и>сть млечьноу))^. «Персть», как реликмия, указы
вается игумепом Даниилом: «и ту е(ггь г|юГ)ъ loaiina Ногослокца п исходитъ 
пе|к;ть сиятаа изъ гроба того па память его, и изи.маюгъ кТ)]мпи челои'Бци 
персть ту снятую на исцЬлеш’е всякаго недуга » \  Как далеко прости{)алось 
laiiiioe добывание (‘вятыпь и насколько (Суханов не преувеличивал в своих 
показаниях, можно* заключить па основании одного замечания паломника 
Лню ния. церкви св. .1уки в Константинополе им отмечен «святы! Лна- 
CTacni безъ главы есть, а главу его украли»^. П|)побретенис святыни явля
лось настолько важным обстоятельством, что AnTonnii специально отмечает 
в своем Паломнике факт приоб|)етепия их: «Свитку же святаго веодора, яже 
()ыла отъ тЪла, въ neii же мученъ бысть, возлагаютъ на гробъ его, на п)тздник1> 
ei о и у aiene |)изы тоя есть», пли «п у мене мощи святаго f^iacifl», или 
«того камене и у ^lene есть»

I азнесенн1>1е по миру и вложенные в церк1<п частицы реликв1П1 ста
новятся, в свою оче|)едь, центрами, от которых 1)асходятся новые ]>еликвии. 
Чис.ю святынь по отдельным х|)амам было очень велико, что часто отме
чается и паломниками: «и 1‘ пыхъ святыхъ мощи много во святЪ! СофЪ!» ®; 
«близь же Плакоты есть монастырь свята! о пророка 1ли1, i в немъ церковь, 
и въ neri моще! святыхъ множество. I па п|)аздпикъ по все! це]жви поставляютъ 
сголы ! на нпхъ возлагаи)тъ мощи святыхъ» «в КалуяповЪ монастырТ) лежат 
мощи святаго |{лас!я... и иныхъ святыхъ 1ю гъ вЪдаетъ» «. Между отдельными 
церквами, часто владевптми одпопменпыми реликвиями, возникали споры

1 n p o c K M H i iT a p i i i i  Л | ) с р и п я  С у х а ш ш я  K i W — П Ш  г .— И р а н .  I l a . i p c r .  Г Х тп н  \1 1  
СпГ)., 1 4 7 - 1 ‘ ^

2 Хождон1е арх!м ан 1 ритЛгрооо!1ья oCiibTe.ii 1 1 |»огнятыя Ьогородпца,около I370ro ia  —  
П()аи. Палрст. Cfiopii,, W I .  3 (48). СпО., |89(>. |;{.

3 Ж итье п Х0 Ж0 1 П.0  Д а т м а , Р>гькыя зем.п« игумона 11(Х>— 1107 гг. Прав. Палест.
СПорн., иып. 3 - н 9 .  СпГ)., IS8 .), (>.

< О. с., 2(), 8 ().
* Ibid., .ifi, f>i, «;{, ‘М), 2-2, 2о,
в Ibid., S.), 2о.
 ̂ Ibid., 31, 63, N!).

» Ibid., 1Г>, 711.
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о том, которпн 113 них нладоет подлинной сиятыпоН ‘1*акг расщюсграпв- 
иия pojiiKHHii инно ноподлиниых н соОираиио лющей, iipiiiiiimiieo колоссаль
ные размеры,цослужнли в XI п. темой Оолыпо!! сатиры п стихах низанти!!- 
ского ио;-па Христо(|)ора Митилеиского. Он обращается к иростодуитому 
монаху Андрею, которы11 «гре1иникон за мученикои кости и покунал и с 
нерой почитал», и оказался обладателем иосьми iioi' мученика Нестора. 
« Нла1’очестиный муж, —  говорит поэт — от мученицы Феклы ты шестьдесят 
зуЬов намедни приобрел и седину волос великого Предтечи. М всем ты 
хвастаеи1ь,что получил наднях брады святых детей, закатанных в Вифлееме » ^

Что же касается почитания одежд, то вера в cn.iy, заключенную в 
одежде святого, очень древняя. Она значительно старше христианства. 
У многих народов передача одежды являлась символом покровительства, бла
гословения. В виду этого акт передачи одежды или покровения ею входил 
в состав нескольких обрядов ^ Пророк Елисей получает милоть Илии, как 
знак умножения его npopo4ecKofi силы^ С другой стороны, эта милоть 
наделена чудодейственно!! силой. Перед нею раступаются воды ^ Брошен
ная на Елисея при nepBoii встрече с ним Илии, она, как магическое средство, 
привязывает его к последнему; он пошел за* ним и стал служить ему». 
Книга ((Деянп1| апосто.юв» рассказывает: (сБогъ же творилъ немало чудесъ 
руками Павла, такъ что на больныхъ воз.тагали платки и опоясан1я съ тЪла 
его, и у нихъ прекращались болЪзни, и злые духи выходили изъ нихъ)) ^ 
И виду такой устойчивой, издавна окрепнувшей веры в cn.iy, заключенную* 
в одежде святого, мы, приняв во внимание общий характер реликвий, 
ожидали бы встретить у паломников много указаний на чтимые одежды. 
Однако, в действительности, они упоминаются очень редко. Так архи
епископ Антоний, кроме ризы и пояса Богородицы®, и срачицы, лентия, 
багряницы, плата шейного и пелен Христа®, отмечает лишь епитра
хиль св. В а с и л и я е п и т р а х и л ь  св. Митрофана епитрахиль п омофор 
Павла Исповедника^*, епитрахиль омофор и посох св. Сампсона щит, 
меч и одежды Феодора Стратилата и«свитку V e  святаго 0 еодора, яже 
была отъ тЪла» . Сравните.тьно редкое упоминание паломниками чтимых

 ̂ П1естаков, О. с., 96.
2 Д. Ш естаков, Гри поэта византийского ренессанса.— Уч. 3«п . Каз. У-та, 73 (1906), 

1-Н, 12- 13. V

ПГестаков, Псс.шдования, 192-193.— 1>. Perdrizet, La Vier^o do m isericorde. Paris, 
1W8, 23-24.

* i -n  KH. Царств, 2. 9-15.
M bid ., 2. 8, I i .

3-Я  KH.  Царств, 19. 19-21. ^
 ̂ Д'feянiя, 19. 11-12.

* (). c., 19, 21, .Ук '5 9 , КО, 82, 21, /)9, 82.
3 Ibid., 19, :П ,  80, 2, 12, 71.

‘О Ibid., 31, 0 6 , 89.
"  Ibid., 32, 0 6 , 89.
•2 Ibid., .30, 62,'88.
*3 Ibid., 32, (П ,  80.

Ibid., 22, 59, 83.
»« Ibid., 22, 59, 83.
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(»Д(‘ЖД >каз1,пт(‘т iip на т<», что таковых iif* сущсчтноиало среди ролнкинй, а 
па то, насколько неполны имеющиеся « нашем расиоряженин данные о них. 
li самом деле, во нремя посещения Антонием Константинополя, там, несо
мненно, было еще несколько чтимых одежд, так как «ско])с после него, 
п 1. 0 .) 1 оду, они Г)ыли перенесены оттуда н ГальОерштат, о чем cooOniaeT 

...промеииыИ и ,„ ч е т '.  Па также принесенные ид Кон-
(таптннопо.ш на запад н не jiio»iiiiiaeMbic Лнтонпем одежды указывает над- 
iiiK.b па 1ч|Н(,|е е ре.пичинамп |*оГ»ерта де IV.iapiiaKo, ныне и|к»панн1ем. Ti> 
(>ы.111 одежды Иоанна Инанге.шста н лмаденцен, Иродом изОненных^ 
Кроме тог,), среди Констаитнноио.н.ск1,)[ же свнтынь, на основании данных 
Константина Морфиро|(одно1о, могут быть указаны одежды (a i aro/.ai) апо
столов, хранпвпнюся в храме св. <|>омы^ Среди нного|)однпх ре.шквиН 
игуменом Даппплом упоминается «свита Ьан н ова (|;010сл0вца] ту лежнтъ, 
в-ь iieii же ходилъ» Лаврснтиевскан летопись сооОщает о сорочке св. Ди
митрия, прииесоиноп князю Исеволоду Ю).ьевпчу из Co.iynn ^ Таким обра
зом, иапш сведения о чтимых одеждах вообще оченн неполны, в частно
сти же, относительно почитания одежд Иоанна Предтечи мы почти ничего 
не знаем. Одна из мозаик баптистерия св. Марка в «енеппн даст указание 
на существованпе в то время воззрения даже о божественности ироЙсхожде- 
иня одежд его. Па-слова: <dlic angelns rej)raesental vestein bealo loahanni» 
изображена следующая сцена. JIa ,|,оие группы го1)ок помещен Иоанн, 
о(.ращеипь.!1 „лево. К руке у  „его  свиток. Одет во власяницу. Он делает 
ст])емительиое движение вперед к аи1елу и п))инимает от него большой, 
сложенный кусок ткани”. Что же касается caMoii |)елпквип, то известно 
.шшь  ̂ о факте неренесення се из Константиноио.1я в Гальберштат 
в 1205 году’ . Но были ли то части одной одежды плп неско.п,кнх, какие 
именно они были, происходи.ш ли они из одного И.1И не(!ко.1ьких констан
тинопольских храмов, в какое время они ноявп.тсь там и откуда были пере
несены туда —  иа все эти вопросы ответа нет. Среди многочисленных ре- 
ликви11 Предтечи в |>име*п его окресеностях, в церквп S. Maria im Campi- 
fell, находится частица его одежды, а у св. ГГоанна .1атеранского цельная 
власяница. Последняя реликвия .часвпдетсльствовапа в течение веков не
сколькими уиомпиаипями и мозаическая надпись, отнесенная Барбье-де- 
Монто к Х1И  в., указывает: «cilicin». lol.annis Hapfisle de ].ilis с а т е 1о г н т »  »

lie обязан ли Рим этой реликвией разграблению Константниополя в 1204 ■■.—

, ''■""'.'Г  <^«n»l-u,(ino,,olila„ae. (;еве,ао, 1876, 1, DO. _  с„,п1о
I lant, 1)е» (Iqmmlles relisiousos oBlovees Л ConManliiiDpIo au X lll-e »ioHe par les latins

Гет'ГкН) de France, XXXVF). Par"s,

2 Fliaiit, Kxuviao, IF, 17().
3 IIp|)0 M0 iiax Iloaini, OGpfl.uinK византийского двора. М. isi»5 131-185 

fi. с., Г). » • .
 ̂ Лавр, лот., ()7*iO (11212) г.

\ ,что“ U0, ,1о S. Маг,- а Voui»o.
 ̂ llian l, Kxiiviao, I, 2().

, 1.Г.Ч., " H-n.0. _  UOVBO do 1-ar.



и этот вопрос ocraeiTH Г>ез отмота. П.кмощимиги и нашем расиоряжсмтп 
данными документально устапаилииается лиин. самый факт сущестноиания 
|>1миквпи, причем до начала XIII и. она снязыиается с ]х0нстантин0110лем.

Коо()ще в столице Иизаитии в эпоху с IX века до латинскою завоева
ния скопилось очень значительное число реликвии, связанных с Иоанном 
Предтечей, что указывает на высокое почитание его. Некоторым пз них 
придавалось столь важное значение, что они привлекались при совершении 
таких оОрядов, как венчание на царство. Но показанию Паломника Антония 
«се же «оцарскихъЗлаты хъпалатахъ... ]>ука loana Крестителя правая, i того 
царяпоставляютъна царство; i посохъ желЪзенъ, а на немъ крестъ loana Кре
стителя, 1 Ълагословляютъ на царство, i. Этот обряд мог появиться в Кон
стантинополе не ранее второ»! половины X «. Иеромонах Иоанн, изучпвптй 
обрядннк византийского двора, приводит чин венчания, нескольких импе1)а- 
торов, начиная с середины V века, со .1ьва Великого до Константина Пор
фирородного. > частпе реликвии Предтечи пм нигде не отмечено К тому 
же самая рука была перенесена пз Халкпдона в Константинополь прп импе
раторах Константине и Романе, т. е. во вторую четверть X века^. Но ряд 
других реликвий Предтечи находился в Константинополе уже с реннего вре
мени. Среди иих на первое место нужно поставить главу его. На рубеже 
\ П 1— IX вв. Феодор Студит указывает там, кроме главы, еще следующие 
[)еликвии: мощи, блюдо, на котором была поднесена неистовой Иродпаде 
глава его, и цепь, которою он был прикован в темницей Вскоре после 
этого глава была перенесена в Команы, где чудесно скрылась. К 857 году 
относят новое, по счету третье, обретение ее^  Пос.те обретения глава, 
собственно, «верхъ святаго loana Крестителя главы»«, была возвращена 
в Константинополь при патриархе Игнатии и положена первоначально 
в Евдоме, а затем, ко времени путешествия Антония, перенесена в Студи11- 
ский монастырь^, и оттуда в 1205 году взята крестоносцами в Суассон».
В Студийском же монасты[)е находились «i перси i перъстъ его i зубъ» ^ 
Во Влахернах Антоний упоминает лицо Предтечи перенесенное в 1206 году 
в Амьен Там же «во церковныхъ полатахъ... стоитъ икона loana Крести
теля, въ ней же замчены i запечатано царьскою печатию власы loana Кре
стителя» Волоса же указываются Псевдо-Кодином в церкви св. Иакова

* О. с., 19, 5о, 80.
2 О. с., 187-190.

г Путеш ествие новгородского архиепископа Антония в Ibipbrpa’t
(Л1Г>., 1872, прнм. 71. I I  '-

* Aligne, Patr. gr., 99 (18()0), 767 сл.- F .  Piper, Einloilnnp in die M onm nenlale Thco- 
logie. Gotha, 1867, 2 i7 -2 i8 . — F. Piper, Joliannes der Tiiiifer in griechisclien Knnsivorsfol- 
Jungen.— hvangelischer Kalender, XVIIE (1867), 60.

“ Дебольскин, Дни богослужения православно!! церкв1г, ОпО., 1858, I, 211
* 1Галомн. Антония, 22, 57, 8 Л.
 ̂ Ibid., 22, 57, 8 .‘{.

* Kiant, Exuviae, I, 8 , FI, .‘W c.r.
* Наломн. Антония, 22, 57, 8 .‘{.

Ibid., 22, 59.
”  Hianf, Exuviae, I, IVo— H ;  II, 26 сл., 97, 18.‘{.

Наломн. Антония, 22, 57, 8 .'{.
Th. Preger, Scripforos originum Conslanlinopolifanarnni,-II, bipsiae, l!K)7, 26.'{.
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Позже в монастыре близ IS.iiixupii, по (моплм K.iiiniixo, находилась левая рука 
Предтечи, оГ)1)а.мленнан золотом и каменьями’ . Кроме лика и главы, кре- 
сю иосцами Оыли взяты из разн1>1х церквей К'онсгаи11п1ополя: рука для 
^уассоиа , череп, волоса, одежды и иерст в Гальберигтат волоса и ко

лода, над которой он был обезглавлен, в Иове *. 1’ юнте|) Перисскнй сооб
щ ав! о немалой доле мощеН и о камне, на k o t o j i o m  с т о я л  Иоанн, когда 
крестил Христа ^ Н переписке, относящейся к началу Х1П  века, в надин- 
сях на релпкварпях и в и(*рковны\ пнвеитарях упоминаются еще; один из 

зу JOB Предтечи, верхняя часть главы, руки, темн, довольно больша.я часть 
|лавы, бровь, части головы, 1п.лец'. Kj.eMB появления каждой из этих 
святынь в Царьграде пока не выяснено. Но есть косвенные указания на
Оо.1ьп1ую интенсивность почитания 11|.едтечи во времена Насилия I .Чакедо- 
няпина. К его времени относится возв,,ащенне в Кон.^тантиноиоль г.1авы 
Нред-ечи. Монография Dn-Can^fe „Traite l.istorique <1е la Iranslalion .In 
chef de baiHl Jean Itapliste» (l>aris, в которой я надеялся почерпнуть
■ очные указания на год перепесе.н.я г,.авь., в доступных мне библиотеках 
llc iepbypra , отсутствует, а другие пособия не нозво.шлн установить научно- 
обоснованного года НЛП найтп критически проверенно; указание, ко вре
мени пе|)воголп{84б— S57 j  n.in вто|.ого f867— 8 7 8 ) патриаршества Игнатия 
относится неренесвнпе главы. Если это бы.,о во время первого патриарше
ства, т. е. в ца,,ствованпе Михаила III (842- 867 ;,  то нет оснований пола- 
laib,  410 Василии Македонянин мог оказать какое-.шбо в.шяние на самый 
факт перенесения ее в столицу. Самое большее можно иредпо..ожить, что 
он принпма.1 то п .т  иное участие в торжественной встрече ее, так как в .что 
время он уже находился при императорском дворе. Если перенесение г.1авы 
было во второе патриаршество Игнатия, т. е. в ирав.,енне Василия I, то 
роль плшератора бы.ш Ьы несомненной. ,Что объясии.ю бы и с.юдуюшпе

t 'имя И п е !? т Г '" " ' '  "«Зобновлеио в Царьграде три хр;м а
• ' “ " V  С.швнып по.юженпем его главы, E b jo m ’ .

Еще очень важное известие почерпаем из Обряднпка византийского ,вора. 
29-го августа, в деиь памяти Усекновения г.,авы св. Иоаниа П репечи в Ве
ликой церкви бы.,а положена «память свята, о и православиа1о ве ,п к а ,о  
царя наи,е,о Васпл.я»». Почему опа бь,.,а приурочена к этому дню, а . е 

о дню смерти и м п ер атор а-1 марта, неизвестно. Но во всяком случае этот 
факт не может не у,.л.зывать на напряженное и ,-.,убокое ночпмниё свя- 
,ыии. ес.,п глава бь1.,а переиесепа до е. о воцарения и „ „  „ ,) „  этом не
и.|.а., акт„.п.оп р„лп, ,о , быть может, присутствуя „а  торжественной 
встрече г.,авы, BacH.,nii увиде., в ,|,акте „е|,еиесенпя ее в е. о буду,д.ук, ото-

\1  арх. оъо.'дл!'ш.'‘(и"гг!1!''1ад7!'^^ ''''■"■тавттк.т.,,,. _  T,,y„.i
l U a n t ,  l i x u v i a p ,  П ,  (;i | ( ц
Ibid., I, Ж  

* Ibid., II, (J*2.
 ̂ Ibid., I, l-2(.(±2.

« Ibid., II, lOi, l.ri, Ufi, |;̂ ()̂  , , , .3

Коидакон, Пиз. црркни, 57.
“ П. iio.-udi, О. г., I f.’is.



.iMuv благоприятное для сеОя предзнаменование, и в не м ' поселилась суевер
ная мысль. К 3TOMV как раз времени относится уеиление почитания П|)ед- 
теми и любопытно, что около зтого же времени, в иконографии появляется 
композиция Деисуса, отражающая в себе новую идеологию о Предтече, как 
предстателе пред Нсевышним за люде1|. Ныть может, ко времени царствова
ния Василия .Македонянина и относится появление в Константинополе 
большинства релпкви}| Предтечи, в частности, его одежд.

Значительно полнее наши сведения о почитании одежд пророка Илии 
и появление их в Константинополе определенно связывается с именем Ва
силия I. Кще будучи никому неведомым, он усталый от дальне{1 дороги вошел 
в столицу и сразу же за городскими воротами в монастыре св. Диомеда, 
первоначально церкви св. пророка Илии, был неожиданно приветствован, 
по откровению свыше, как император Ч Как бы ни был легендарен сам по 
себе этот рассказ, многие факты показывают, что Василий особенно почи
тал пророка п считал его своим покровителем. К тому же, помимо обсто
ятельств личной псторип императора, с эпохой IX-X столетий связывается 
nnipoKoe распространение его культа. Были высказаны мнения о двоеверном 
характере этого культа п слпяппп в липе пророка Илпп древних культов 
Ваала и Кармела ^ По воцарении Василий обновил п отменно украсил мо
настырь Диомеда, связанны11 .тегепдой с чудесной встречей императора, и 
построил во имя пророка несколько храмов ^ Чрезвычайно важным свиде
тельством почитания Илпп является выходная мпнпатюра кодекса Григория 
Иазианзипа Пар. Нац. Бпбл.еЛо 510, псполненная, быть может, по заказу са
мого императора в 80-х годах IX века На ней изображен в рост импера
тор Василий I, а по сторонам от него, вместо обычных а.ыегорпческпх фигур, 
помещены по правую руку (от зрпте.1я с.тева) пророк Илия с .шбарумом 
и по левую архангел Гаврпил, возлагающий па главу Василия венец. Сохра
нившаяся часть греческой надписи гласит: л...явно победу над врагами 
Илия утверждает, Гавриил, предвозвещая радость, увенчивает, о васплевс, 
тебя, заступника мира ». *

В самом дворце, в восточной его части, Василием бьыа построена 
церковь, посвященная пророку И.тии Но венцом его строите.1ьной и 
художественной деятельности была знаменитая Новая Базилика —  Великая' 
церковь. Она бьыа посвящена Христу, apxanre.iy Mnxan.iy и, что для нас 
особенно показательно, опять таки пророку Илии. Ежегодно 20-го июля, в 
день его праздника, в Великой церкви отправлялась особая торжественная

* J. Р. Richter, Qtielion der Ьлzantinisclien Kunstgeschichfe, Wien, 1897, 12о-!2Г). 
Од1П1 из эпизодов 3Toii легенды нашел отражение в одно11 миниатюре мадрндскоИ рук. 
хроники Иоанна Скилицы (Н. П. Кондаков, Греческие изоОражения первых русских 
князеН.— Сборн. в память св. равноап. кн. Владимира. I. СпГ>., 1917, 1*2).

* Кондаков, Виз. церкви, <Ю-Г)1.— К. Renan, Mission de IMienicie. Paris, 22o, 7.')i, 
219-221,22,1  

 ̂ Кондаков, Виз. церкви, o7-ti(). 
* Omont, Fac sim iles, 13, pi. XIX. — Кондаков, История, 171. — KondakolT, Histoire,

П, ei.
5 J. Kbersolt, be ĵ;rand palais de Constantinople et le livre*He coroinonies. Paris, 1910, 

13в.— Richter, (). c., .'J.j9.
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(•.|уж6а участием императора и иатриа|,ха. У  Коигтаитина Порфир.,род- 
сохранилось иод|юОное описание всей церемонии. Одним из моментон 

■ )ы.1 выход нмперато|>а в алтарь, иосвящениыН пророкт. Он входил пар- 

вратами, прикладывался к ним, далее подходил к престолт, лобызал 

стп1о> а '* * ' "  милоть (щХттг]) пророка, лежавшую на пре-
ч ... н '  " * ' ’ ' " " 1 " ' " "  факт почитания реликвии, свя
зываемый с построением Великой це,,кви, освященной 1-го мая 881 года.

ное r i v ' ”  д« какого времени отправлялось торжествен-
v.,,», ^^нтоиий, а1,хиепископ Новгородский, не

зам ечГо“ ' упоминания, как было
\ 1 1 1  •••' может с.1ужить тказанием, что в ei o врем я— в начале

о с ю Г а ж ш "! бы то „и  было, „а

о Г т Г "  ■ "  “  завоеванием
Констаптиноиоля латинянами, она e.jje иоч,.талась. В св. С ф и п  «ту же есть

^ , . Х Т т . , Г ' " “  ■ - « Р У -  - с т ь  „и 1о ти  иа-
Т , ; ™ ! ,  . . * *  "  богоматери Меривлеиты. «Съ стр ан ъ ж ето го
. ! Г . Г  ту " т  “ — ‘Ф » ;  -У -о ж е с т в о  i мо.дген святы х; и 'и л и 1н ы  ми-
святпнь пе.,0 * Дальнейшая судьба реликвии неизвестна. Среди
святы ь, перенесенных крестоносцами на .запад, „на не упоминается.

иовшя^ь нч'ш ш "”  что реликвии, которые могли бы
иов.,иягь на иконографию Иоанна Предтечи п пророка П.,пи, су.дествова ,и

Константинополе, п и.звестное нам время почитания их п Д , н т Г н а
Э оху от IX столетия до латинского завоевания. К этой как раз .?иохе ппи-
падлежат и отмеченные выше памятники иконографии. ‘ '

Сравнивая между собой многообразные изображения Предтечи каг 
единоличные, так и в различных композициях, можно по,мет1^ть что’ не '

™ '7 б ы л “а - l * « - e n . . o i i  о д ^ к Г ^ ’ в^е:
какая 1о  планомерность, которая, вероятно, m.ia от onpeie ichhiix 

- имых изображений, одним из которых, возмо'жно, бь.ла та и Г Г  о Г и ё й

В э т о Г Г ' " ’’ ' Ц^рьскою печатию* власы 1оана Крест..теля».
. тпошепии очень ярким примером является мозаика в Т орчем о

    «»бр»-™Г “ Г „ ; Г .С «
Эта с 11»е1тгчн-,тотжо’,..;,к Г 1  Т ™
 ..........-«Г- i , . J c i T s  “

и  K o v a z a v z L v o i n o h g ,  Л .  18 9 0 . 2 1 7 .  ’ * J . t o €  Щ а г и о и ,
* ( ) .  г . ,  2(), М ,  8 1 . - 5 С п в в а и т о в ,  О .  с . ,  ;)Л .

® О .  с . ,  21), 5 7 , 8 . ) ,— И з д .  С а в п а и т о в а ,  116 .
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||.>ЗВГ|,| .ТТЫЛ свиток с .....       d щ Ы ?  vo v  » e o v  + ' .  Таким „бпазом,
II поза Иоанна и мц.ють то[)че.1ьской мозанки находит сеОе онределенпос 
оО-ьяснснне. Однако, иилоть в композиции Сошсствин во ад обыкновенно не 
впречаетея. Но она или власяница последовательно, как мы ииделй, про
водится на д р уи х  композициях, связанных с npopo-iecKoii деятельностью 
Крестителя, как предтечи Мессии. Хитон п гиматнИ Депсуса мозаики Тор- 
челло может считаться обычным, даже обязательным для зтой композиции, 
хогя несколько отмеченных выше памятников как бы представляют возра
жения этому. На мозанко восточной подпружноИ арки св. Софии Кон- 
стант11нопо..ьскоИ в Деисусе Предтеча был изображен с поднятой правой 
рукой II с крестом в лево!!, одетым во власяницу и поверх нее в гиматий". 
Эта мозапка относится к X IV  в. и, „а  ряду с отмеченными выше русскими 
иконами X V -W I вв. , принадлежит уже новой поре византиНского искус
ства. В эту эпоху намеченная планомерность исчезает и Предтеча является 
почти исключительно во власянице с плащем поверх нее, независимо от 
содержания данной сцены.

Такнл! образом, среди многочисленных изображений Иоанна Предтечи, 
слоновая кость Боткина ближе всего к памятникам XI-X II вв. Общие стили
стические черты фигуры, несколько удлиненной и суженной в плечах, 
указывают скорее на X II столетие. От других рассмотренных памятников 
того же круга, она отличается тем, что Предтеча поставлен здесь в полу
оборот, а не еп face, что, повидимому, было вызвано причиной композици
онной. Можно предположить существование соседней пластинки, составляв
шей с нашей одно целое, с изображением Мессии, на которого и указывает 
Предтеча. Поворот РЬанна ко Христу, помещение его фигуры не в центре 
пластинки, а сбоку, и жест его придают композиции цельность- и замкну
тость. Вместе с тем, благодаря этому повороту мы отчетливо видим ха
рактер его милоти, отороченной по борту, тогда как относительно многих 
памятников не всегда возможен точный ответ, вся ли милоть подбита мехом 
или им обшиты лишь одни борта.

Что касается самого типа Предтечи, то здесь мы не найдем единства 
среди многочисленных памятников. Мы встретим и мощного косматого па
стуха, и изможденного сурового аскета, и, наряду с этим, смягченный тип.
К числу последних должен быть отнесен и наш рельеф. Длинные волоса, 
спадающие на плечи тремя прядями (третья прядь обломана возле уха), 
здесь не всклокочены. Большая борода густо покрывает щеки, но не разби
вается, как на большинстве памятников, на отдельные косицы.

Изучение рельефа в целом показало, какой широкий круг вопросов 
связывается с этой, на первый взгляд, скромной костяной пластинкой. 
Среди вопросов, которые она поднимает, особенное значение имеет вопрос 
о зависимости иконографии от поч11тания определенных реликвий. Состав 
византийского искусства зрелой лоры, недавно считавигийся вполне выли-

1 Sclilumberger, L’ppopre, И, р1. VI =  Stornajolo, О. с., 19.
* W. Salzenber^f, Altchristliche Baudeiikmale von Coiistanfinopel. Berlin, 1851, 31. — 

Кондаков, Ипц. церкви, 125.
’  См. стр. 52, прим. 6.



liiiiiiMOl II закостенелым, еще не oiij>e,t(MeH н 11|юдсгав.1яет из себя снлаи 
мн0!0()Г>разных Tcieiiin i, стекашнихсл оговсюд^^', некоиых традиций и 
на(лоен1п1. Роль культурных центров, объединявших все эти наслоения, 
еще не выяснена. Пока только отдельные элементы удается связать с опреде
ленными центрами. Проф. Д. И. Анналов, сопоставляя изоб])ажения т|)апезы 
на иконе 1роицы l*yccKoro Л1узея и на миниатюре рукониси Иоанна Кан- 
• акузина, высказал предположение о зависимости ее (|)ормы с наглухо 
о().1ицованными сторонами от ца))еградской святыни, которую видели в св. 
(iO(|)Hii русские паломники Антоний Новгородский, Игнатий Смольнянин и 
ЗосимаЧ Также и в старой, но еще не появившейся в печати работе проф. 
Айналова о миниатю|)ах синопского евангелия он приходит к выводу, 
что noHiueinie мощей Предтечи и особенное их почитание, наряду с другими 
ого реликвиями, в Константинопольской церкви вызвали те живописные 
циклы из жизни и ст1)астей Иоанна Крестителя, которые, между прочим, 
подробно, описывает Феодор Студит. К столице же относим и появление 
изображений П])едтечи в царственно!! милоти. Но этим, конечно, не обу- 
( лавливаегся сю .ш чное, а не !1ровинциалы1ое происхождение 1{аждо1чз дан
ною  памятника, в частности рельефа Боткина. Творчеству Константинополя 
11р1!надлежал ори1'ипал. И, быть может, придворная художественная школа, 
о cyinecTBOBaiinn KOTopoii мы знаем по нескольким роско!пным лицевым ру
кописям, играла руководя!пую роль культурного объединяюще1о центра все 
время, во все периоды не меньшую, чем выясняю!паяся за последнее время 
роль ее в эпоху Палеологов, когда она явит в X IV  столетии блестящий, 
!10следнпй расцвет византийского пс1{усства.

Чтобы закончить обзор поступив1пих па хранение в Отделение др.-х])и-
стпанских,' византийских и .русских дреиностеН Эрмитажа резных костей
Ьоткина, нужно упомянуть еще о не имеющем значения обломке костяной 
ручки с крестиком на конце’ .

Рассмотрев византийские резные кости собрания .М. П. Боткина
нельзя, в заключение, не признать их высокой научной ненности. Пусть
половина и х -н а и в н ы е  подделки, но три рельеф а,'именно, две пластинки
Муранского диптиха и третья с изображением Иоанна Предтечи, являются
весьма ценными памятниками и могут служить украшением любого собрания 
византийско!’о искусства.

* А н н а л о в ,  В и з .  ж н в о н .  \ \ \  с т . ,  152.

* Д о к л а д  II з а с е д а н и и  О б щ .  . l i„C m T .  Д р е п н .  М и с ь м ,  « -г о  о к т .  I 'fc il  г .  З а  п р о  ( о с т а в л е н и е  
м н е  д л я  о з н а к о м , 1е н | 1я  р у к о м п о п  п р н н о ш у  Д .  Н. A i i H a ^ o n ,  i m v 6 o k v k ,  6 , 1 а г о 1 а р н о с т ь

* Иоспропзводенный в „здании собрания Воткнна (стр! 14 „ тОл. 55) рельеф с нзо- 
Орале1шс.ч ангела у гроба Господня в Эрмитаж не поступа.1.

• I. ^̂1 ац т л е в п ч .
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Fx  orienlo lux,

lie KMI.KO и „   ......  r n „ r „ „ ., ,  к „ .„ .x o ilir
CHOT, „„  „ „„..«дая, .............. .............
Кв|м)|,а   .ала т .,|,Pi„iciiiiiiix азиатских народов, дтхонноо ,,а.лс,мо
которых до текущего нречеим составляет основной KaHuraii нащен ннвилн-
зации, далеко еще не нс-.ернанньп!, неслютря на сделанные нм р но'лииные 
вековые обороты.

Но чем ярче свет, тем i vme тень.

и составе нерен1едн1Рго к нам культурного достопння встречаются в оП- 
ластн патк, искусств и прикладных зианнн не мало таких лвлепиН, относгг- 
тельно которых мы не в состоянии оПьясиить cefie, как moikih) было с по
мощью одних только нервоОытных технических и механических средств доити 
до таких нроизведенн!!, изобретении и сооружени||, которью отчасти прево
сходят даже созидательные силы на.него времени. Достаточно ирииомкить 
ВЫСОКУЮ степень соверн1еиства древнепших астрономических HaCurojennii 
II вычислении или сооружения из гигантских каменных глыО с помощью 
самых несложных механических приемов, чтобы уПеднты я в том, сколько не- 
изиестного II неразгаданного предстоит еще исследовать и оПъяспшь.

На одном из таких загадочных явлеинп, а именно на восточном булате
нам хотелось бы остановить внимание читателе!!, в надежде, п р и то м ,  встре гить
тем более сочувственный интерес, что разгадка трехтысачелетне1'1 таНны
нроизоныа, можно сказать, почти на наших глазах и почти исключительно 
Гмагодаря трудам ()усгки\ ученых.

Значение их научного завоевания нам иредставитсн яснее всего, копа 
мы вкратце познакомимся с тем, что было известно о загадочно|| иосточноН 
стали до разоблачения ее танны в ЯО-х годах прошлого столетня.

Начиная с названия нашего предмета мы сразу же не чувствуем твер
дой ночвы иод собой).- ни у пас, ни в занадпо|1 Квроне нет для восточн<и'1
узорчато!! стали своею  oiipMe.ieiiiioro паименования,  ..... . обнимакине!о
и резко очерчивающего самыК предмет. llaii6o.iee  ..... .. нам терчин7бу-
.■ат, заимствован из персидскок, языка, но piilail но персидски означает 
просто «сталь» н только и соедппеннн с ii|.ii.ia!ательным janhenler «етру-

5'
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Ш-V»»»  м.„, та.1), Im .iv.iiiri з н а ч п т е  т.нч,     « riii.i.iii, кото
рый мы иодрняумснаем под О у.ттом и о к о ю р о ч  знамспптыН п гтспкчтм си- 
"ИК 1.0 Н о р с ... XVII н. Chai-.lin что .,<.р,ы так назына.,,'. как
п.к и иринозп.ую 111.ди1|ску1о (vra.ii. —  a. i,..- o t.d r  <|i,i a d rs  oii.I.-s, <,i.i .-sl,
<|||(! nous ihsoiis, a r id -  d r  Datiias. p o u r li- distiiiffiii-i- d ’avcc, I’a c ic r  d(- I’Kiiiopi-».

.Ip vi'oe, ||ор,.||1сдм|сс к нам с Востока   знание, Г.ыншр.. н v o .v  ,о

W  и. „  н , у г р е ч а к , щ с е с , 1, м е ж д у  м р о - ш м ,  н « С з о и е  о  n o . iK V  И г о р е . , . . » ,  „ * а р а -  

.1TI » ( м е ч и  х а р а . 1т ж н ы е ,  к о . . . ,» .  \ а р а . . у ж 1. ы е )  3 i i . i 4 C T . i o i i a i i o  .13  r v p e n i ; o i - o  <.з..1к а  

II о з и а ч л с .  и O v i . i i a . i i . i io M  с м ы с л е  « ч е р н о т а » ,  т .  е . ,  в  н р и м е н е н . . . .  к  м е т а л л у ,  

« и м е ю щ н П  т е м п у . , ,  . . ( н . е р х . . о с , т . . , ч е р . . ы н  у з о р » ,  . . о  и з т о т  т е р м . . . .  о т и ; . 1л c o i i  

.>ек, .1Ы . 11СЛ 1.3 у н о т р е П л е н . . ) .  и с т а л  . . е . 1о н ) . т . 1 . , .м .

Иа..Оолее piic.ipoc.pa..e .iH oc со.1ременное нам ..аз.1пн..е «дамаскоиая 
(г.ал.,» ..л.. «Дамаск» ..р .....ло с за..ада .. ..се.ч, менее ха |.ак-.ер ..зует оГи.зна- 
чаем ы || нм ..редмет, ..мея с ...1м лн.н.. случа(1..тн, сняз... О .иадел.се Г.улата 
.< ю роде Дамаске мы ....ч е .о  не зн аем ,н  ..рнсноение имен.. ,что.о .о р о .а  ио- 
(V.0 4 ..oil стал.. ...,.з..а..о тол..К(, тем, ч.ч, сред...,е века .н..ко..а....ое ..з f.^лaт«
"J.'-''''''"''  ......................» К..рону ..ренму.ц|ест..енно нз Дамаска, да.ннесо •|'ак..м
« П р и з о м  с п о е  н м я  т о п а р т ,  н о д о О н о  т о м у ,  к а к  о с т р о в  Ма..орка — и т а л ь я н с к и м  

< | . а я . . с а м ,  к а к  . . о р . '  К а р д . . < | , - в а л л . . 1 ( с к о м у  т .  л к . ,  к а к  . о р о д  1 « т д о — п з в е с т н . . . м

   40MV же, следует заметит.., что .|,ранцузская тер-
М..НОЛО.-..Я но част.. укра...ения металл..чсскои иоиерхности наГ,..вкою дру-
. ..X металлов «dainas<|..ni.s daniasquinage» ..р..дала e.jje Оол1,...е .наткости Оез
ТОГО уже неясному термину.

И а к о . . е ц ,  . . р . . н я т о е  и м е т а л л у р . - . i . .  и а з в а . ш е  « b v .j»  ( 4 'o o z  п л ..  W o Iz )  

.13ЯТ0 ..3  ( л и ю .  (, . .НД..ИСК0.-0 . . а р е ч н я  . .  о з . . а ч а е .  с л . ' . т о к  . . л а и л е н н о . !  с т а  i . i  

в  в . ц е  . . л о с к о . . а т о »  л е п е и . к н ; , и  э т о т  т е р м . . и  . . а м  . . . , ч е . . ,  н е  . о . , о и и т .

И 1 И.ДТ .13лож еи.1о.о остается только ..р..держ ..ват.,ся ..анГ.олее о...,еде- 
л ен н о .о  ..3 ч.юла ..азва ....ы х оОозначени.. тзорчатоН стал.., именно слова 
«булат», уя(е сл..и.ком 4 века пользую.ле. ося правом . ражда..ства в Р о с с .. .

1кол.,.Г,ел..ю желез..ого нро..зводстпа может счнтат..ся 11.|д .,я ; но ноне.Ч- 
.н'.м ..сследова.1..ям оно стояло уж е на з..ач..тел....о .1 высоте за 150(1 ,ет  .о  
I .  X . 11р„(,л..з..тель..о X V  .,еком до 1*. X . датируются иаНде..ные там ч у .л ..-  
н...е .ро б ы , а к X I от..осится замечатсл..не(п.1..|. иамят.н.к к уз .^ ч н .'..,,
дела, коло,...а КутуОа (,л..з., Дел.., в.,..и   в К) ар н .„ выко.'.а..ная н ,
цел.,но,-о куска ч ..с т о ,„  железа. II особе.„.ост.. же в.„соко развито бы.,о ста’- 
...м ...ен н о е ..cjyccTBo, и выкованное из и,.д...икои стал., оруж ие ..сяко .о
рода, как оборон..те.н.ное, так .. .,асту ..а ,е ,,..н ое   ........ ь .и е>...рнон, из-
несл'ногтыо, Приобретенною пеками.

К'ак сыро.! матер..ал в в..де ,.ебол,..них ле.,е.иек ..,.T..ii ста,..., так и , „ -  
товые ..оделк.. вы,.оз..л.,с., сначала ире..му.иест,.еино в (л.рик., Лпав..н. и
Ь . и..ет, а затем в з..ач..тел.„.оН  мере и в Кв|,о..у, иоз..аком ив..,у„,с„ с восточ
ным., булатам.. в ЗИ..ХУ крестовых походов. II .,а за..аде выдаю.лнеся ,.аче-

   ......  Цо.и.лись высоко, как о том. между  ........ ... сви .е
■..■лмт,>ует 1,стор..ческ.,» а..екдот о     сор.,ля 1>..чарда .1..ви н о ,о  С ерш а
с су..та..ом (.а..ад.,ном .. о ..р.н..-,..ед..,ем между н..м.. с о р е :  доказы..ая ..„е- 
»,У.^.ест..а СВ0.Ч-0 б о ево .., меча, а . . .       король р а з р у б и л   ..........  у ,аром '
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Ж1М,.3111. 1И „ о  .. ..................... ... „ „  , , e i i  д а ; „ Г ) | . ............  п а  .к - з в и п ,  н о  . „ ы -

iKfii I.1.I.I v r n m m .  iic |,i tt . iu  т н »  . i c in n i i  tH . i im i . i i i  r i i i . i i i  c v .n i i i i i i ,  pii3|.cniuiiii .- ii 
'*1........   iia 11(>зду\ iiiiMKoiiMii i i . ia io i ; .

‘ ' I ’" '  <TO-iHon> tw . i a i i i ,  I.a 3aiiiuc нзиегтнп Oi.i.ia еще дрмия V30|i4ii-
>■<« < та .11., 11| . и 1 (П ..н .1я в т а я с я  из .ц м м и с  i, ( [ „ . „ ю м  н n 4. . - |m o ii  „  р а с л , , -

д и к т а ж  н Topi „ у т я м и  im . io r i .  д.. (Wpei oi.  I t o . i , ,,, , д,. араГн к п с  п т т е п к -
I ITII'IIHHKII 11ИД1М 11 ( ' .ум ати ы е  м е ч и  и р у к а ч  р у с с к и у  к т п ц о и .  О  с о с т а и с  ii 11310-  
ЦЦ1.1Р11ПИ ;-)юго рода Gv.iara Оудет сказано ниже.

России Г)ы.1 изисстеи Гпмат и тог(» и другого рода: иаряжские дру
жины, юрмаискио и скаидииавские купцы инозили оружие из ев|)опейско11 
узорчато!! стали, а на иостоко ноеиные столкновения с азиатскими кочевни
ками и мирные торговые сноиюния с соседними народами вызвали знаком
ство, должнун) оценку и довольно быстрое |)асиространение восточно10 бу
лата. Как уже сказано вы Hie, в «Слове о полку 11гореве» упоминаются мечи 
и КОНЬЯ харалужные, как в русском BoiicKe, так и у половцев. С конца XV в.
с.юво «by.iaT» становится оОщеизвестным; в самом начале XVI в. уже упо
минается в ДУХОВНОЙ грамоте «сабля бу.нпная, гире1ккая)), а в КИЛ г. дьяк,
» оставляв1ни11 опись поднесенным персидским посо.1ьством подаркам, уже |»аз- 
.|ичал сорта булата: капишскш!, пшрясскин п кпзильбaIнcкиii.

Несколько лет с п у с т я ,  а именно в 16 К) г., в[,1дающ и|1ся 01)ужепный sia-  
стер Дмитриг! Конова.юв выковал зерцало из булата, и он не единственны!! 
paboTaBHi!!ii в Москве «на булатное дело»; в современных документах мы 
довольно часто наталк1!!шемся на !ш раж енпя в роде след>ю1иих: «сабельные 
полось!, Ьулат синей, m o c k o b c k o i i  в ы к о в » ,  «сабля полоса русскал с долам!!, 
на булат!1ое дело», «сабля московско!’о де.1а, полоса гладкая, красного булата»!

К концу XVII в. это ИС1.-УССТВО, очевидно, прпшло в упадок, но на
сколько сохранилась высокая оце!1ка бу.!атного оружия i! живой интерес 
к зтому де.!У, вид!ю из неоднократных 110!1ыток царя Алексея М!1\аиловпча 
вновь 0 Ж1!В1!ТЬ выделку бу.!атного оружия в московском государстве; так 
в 1660 г. царь посылает трех мальч!!ков в Астрахань «для учения бу.та’тных 
са()е.1ьны\ полос и !1анцы р!ю го дела»; уже в 16()| г., не дождав!!!i!ci.* их воз
вращ ения, ца|м. по|)учает астраханскому воеводе раздобыть и !!рислать в >1о- 
скву «черкас нанцырно! ») де.!а CBapijjiiKOB самых добрых мастеров да булат
н о ю  сабельною  де.1а свар1ников самых добрых же мастеров». Имели Л1! 
y< !iex старания царя Алексея Ми\а!!лов!1ча возродить булатное дело в Мо
скве мы не знаем, но очев1!дно это производстио у нас не 1!|М1В!!лось и даже 
совер1не1!!!о за1Ло\ло до nepB o ii  четверт!! XIX в.

If так, до начала минув!него столетия, несмот|М! i!a свы!!1е тысячелет
нее знакомство с восточным!! булатам!!, в Квропе имел!1сь л!!!!!ь весьма скуд
ные II притом неясн!>!е нонят!!я о их составе, производстве, CBoiicTBax и ме
ханических качествах: немно!ие исторические данные, довольно сбивчивые 
рассказы нугешественников по центральной Азии, Индии и lle|»ciiH, мало 
обработанные и смутно понятые отрывки из apa6cKoii .штературы, ряд пере
данных c.iyiaiiHo и собранных в разных местностях туземныхНазванн!! вся
ких сортов булата и, наконец, сохранившиеся в музеях, арсеналах и частных 
собраниях многочисленные образцы восточного оружия, при виде которых
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р п с м к н с ,  ( » .п*ск п U M r r i i o i ' i  о г . ш к  м п л . м а ,  i i |M‘ h o -  

|Д( .1К,| II \ д | т 1 1 М ‘.1Ы1о r o H K i i i i ^  и<‘д о ( ‘т и н 1 ы и  (‘ и р о п с ч ' к ' к о м у  и о н и м . ! -

И И И )  | » Л ( С Ч С |  Ш ( ‘ \ >l ( MI .4 { l i l l l l l l V  к о м с т р м м п и и м ч  Ж ) 3 >1 0 Ж 11( )С/|СЙ —  м о т  ш с ,  

о п ш и п и и н  MCI O м ы  М01МИ с у д и , , ,  о  И О Г К М Н П И !  Г » . 1; гп*.

Что к а ,  ............. . „ 3 , , , , V3..|...«IMX K.im.i.-,,,,, как на
J «1К II на заи ,|д( н а т м м и ‘г  и^ 'ни.им'ь | h i( - \ ii i ; ii 11|и1мо,|11н<>йним‘, н о .ю к -  

НИСТЫ,-, ( . .и .д и ч -м а т о и о к ,  ц»,.-,,., и i i p c . i i o - m . m . c 'о т д а и а .ю п .  п. н.ду рп .  м . к а ч

к[(11|1|,пп| .iiiiiii)i\iii^,iO|ia3vi(»iiiiiwii 
 ........     У31(|И.|, наиомииакипи.', например, м«мк\к. дыГ.ь,

i.p.1,1., ,■,.11., |„|„,и рад„у|„ „ , ,

 ....... ... 'I’" " -  и .чт . .„ ,-1 .  к . .........  V3„p K . in , ..... ..
' "■ip, i ,M ,.m ii, i \  мр.)м,.жу | к а \  ii,'pc,CKa.i,-,i п а р а . и . м ь н ы м п  ii, . ii, ' |« ' . , iij, ,m ,i

образующими как Г.ы ...гуи,,,,,, „аш и токо  .ак,.и .к „а -
з ы и а . м  н К и К  l u i n l i i h i m .  •

ИШ'Т ,|ми,а Г.ы|,а.| pa3.iii4 i,i,.ii ,, pa3111.1v , „ p i a y :  начиная ,; ('„..„.иато-ча- 
<-н иринима.1 Г,ур,и,ат|,и. ii.ih с.ры е разной i y, i„ i , . ,  и ,о х ,„„ .|

"   .......          н очи , 4,.piii,.v ,„ | ,.н к о ,..  Контра, т-
"<'<■■11. резко 1и.,де..,|.„щегое,| ■„„ таком ,|,о..............  Г,.,,-, , .i.ii,.,-,, ри. унка О,., ,а

причиною Т ,) |„ ,  ЧТ,. laK oii , ..етан Oy.ia ra оГп.я, н„.|, „ н, ку; <г1|„.нн„к,
<'Н‘,ч..„ и . каркок, рази1..х л,ста.,.,о„, на„р„м,-р, , та.,и и.,и , е|.,.Г,ра ,• «...н-зом; 
•■;'<"<■ <.н1иГ,очн„„. нред„о..ож,ч,и,1 уд,.ри;а.,и,.,., как  ..........

. м и м и т ь с и ,  д о  и а ч л . т  ' 1 Т к у щ е 1 о  п е к а .

Знатоки, кром,^ т о 1„ , разаичадн eijie иошиякнни,.,-,, ири зака.м.с кднн-
Ц11,.1НЫ, ,>1ДИ|Н.|. желтые |шзн|>,\ оттенком, зеденонаты,., красные, 30.10-

1и, тые и даа;е т  рающие всеми ijneiaMH (шдуги.

« иередаиных нам „3  разных    .............   ме. тных иаз„ани,'| .
 .......■«'«"ходим,, сказать, что  ........... и те ,ан-

З ' ’ '« | - п к т е р

Ги л , Г  "  •««■■и не разГ.нра.ни„-
мк „ , и о , р е ( , . , е и „ и  т а к и х    м е н ,    р а з . ,  „ми н а р о д а м и ,  и р „ „ , „ „ т

..•.к.„очеии,„, что из„..стнме ......  2.-,-.Ч0 иаз,.аиин „„ . точных Ov.hIto,, не
п р е д ,™ .„ н „ т    татка како,„-.,иГ,о систематич,.,к,н„ их ,е,ения ■,
м о,уг 1,ыт„ ра,сматри„аемы то.н.ко как еоаертеино  ..................

' " ‘••'■""'•■'■''V  ..... -п. .io..Top„„„j,He. „ и.   качествен-
о — "Щио.'.. то  к м есту  .....   т о  к    м

 ........   I " " - ' ' " ' " ’     ■' '«•та.,.,а. Таким оГ.разом, нрим,-
 .....        -'-'О и.м, дру,„м у оПразиу С.у.ат-,

 .........  , адат,..„.иым, так как неско.м.ко'liMe ,
'        < "  ■ -<  - " • ■  к  о д н о м ,  н ТОМУ ж е  , -о р т ,  Г.у ...т-.

’ ..... . "'■'""■"•'■о  ...... Г„.,ата одинак.и.о подходят по,',', н,”.
И Т 0 Ж Ч‘ и л з п а п п г .  '  '  ’

Г а к - „ а и р и м е р   ...........ходим „ ч .н м е  п азаан и П , приводим,..х , е н е н  , ,
■пиором , \ „ о , „ в , . ,м ,  | , у , .......   ков,.л     П арке  ,,'.м
н . . . п н , к „ м  „ .п е р а . , ь п ы м  к о н , . , . , .............        J

по Л,|„ анп, тану,  .....   названий, ,  .......   па м,., то .......... ..
«.У.,ата, Ь,.з в, якп х  у к а з а н и и  на  .........   „ а к  т о :      ( , у

. i - .  * > . L J '
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|»‘ UK.,o „озиаиио Г    К ..,.,,.,,,!. Л . si.............. I, l,,!,,. ',;

" I 'V ” " " I " ' ' " " " " '   ..............   1И1.ЛПК»: K .„ „ „  hin.li |„„д„Н ,кал
•')'   ‘■'.'"•■••eii,, Klir Slam I.ul (к.,,,,-,a , ....„„ii

i,,,a(Mi;vK) Г)М;„У Hlfl .  It,.nl (iio.iiio.ivmic). Tjicri.n 
|МД.ичакгМ,ула, ц , у ,  ,ф „.л щ ,.„у    na-

-San IMU.I, (ж ,..т .ш  ), S o l„„ ,la r  (з,..„м.мН);    na-
и з  „  r ,.„ .u a  .a ,, . , , . ..........        iLu a-

iiiii'iir H i ' r ' " ’" '  *-l'opassaii iric.ibiii \<)|iaccaii), Ncliis (спстя-
щ ш к н ) ,  (iiiiuM isliow^ar ( iioiibiii алмаз).

 ...............................      '• раз|шз„,.|..,ыу ■■ .-..v.iaiim.iv
   ‘  Ч '" » " '» -  p.ua  ...........         r.y-

 ......  твердых ,„ ,зт ‘д е „„„  „а  ,.„x
.11. |о„агич..( к ,„ „  де.юния, оС.тн.ающе!-,. то рад   . „Ом.,,,,ней-

н км о  и |»азно()()разнейтего м атериала.

 ......   З..а г„к дола, „ г,..............
■им .кчлед..„а,и„,„. (к, ...................... . ........................... .о .,,.,,. Сул^а

•■<>(.)!., предложил 11(>Ш№ деле,,,,,, „х  ...........  „ „  ,х„р„кто|1у T;«)j>a на
(.1СДХ-ЩИ.- к а т ..|„р „„ ; (.улаты ii,M(..nrbiii, струистьм!, жмппсты.!, сетча!i.iii 
II колончагми; но такая пк  тема деления едва-лп прплеинма вне лаГюрато- 
рин нсследонателя, так как установленные ею отличительные признаки епни- 
«..« УСЛОВНЫ и неустойчивы для ирактнческого руководства или несиеииа-
•■иста ио металлургии. Иирочем и . ам  ......... придерживался тстаиовлеи-
■K.I O нм же метода и уиотреС.лял почти исклк.чительио следуй,щ,и, названия

 * •' ‘>3"ат< ких пародов: ТаЬап, КапИаЬап, Chorassan, Ка.ас|,о-
rassan, K o u m  hind i и S h a m .

Конрое о иреимущестпах той пли nno.'i клаесп,|,икации спорны» и может
>ЫТ1. peineH лиин, по (,олее иодроГ„и.м озпакомленип с п.торией восточных

Ьулатов; и», во всяком случае, не следует пренеГ,регат,, и теми смутными иа-
меками, которые заклв,чак,тся в сохраннв.нихся „а востоке век.;вых на )̂ва- 
1111Я\ (ly.iaTOH.

с  начала XIX в. единичные д о  то,-о времени нопытки папти секрет 
1,рп,(,товлення восточно,-,, Г.улата оГ,рат„л,„,. в целы., ряд научных ис
следовании и практических онытов, предпринятых в разных местах ......... ..
н<,м, притом, наиравленни. K ,„„ercK ,> ii ноход Наполеона I, восторн.епные
рассказы чно,„чнслен>,ых путспеств   п., ||пд„„ „  Персии, иак(,неи,
нрнсылка в   Празцов и„ди||ско1| стали дали  .....   толче,; ^
ятому делу и за. тавили  .....   ряд анг лппских, ,|.рапцуз( ких и пта.П,янских
ученых усиленио труднты я „ал разоПлачеиием BOKOBoii та(м.ы.

Эти ноныткп, впрочем, ,'лавпым оПразом „мели („оек, цел1,н, воснроиз- 
ведепие характерно,» Г>улатно,(> рнс’упка и ие оГ,ра,лали о<-оГ,еп„о,-о вннма- 
НИИ иа мс\аиич<м1,и(‘ качо( тна м а ю р и а л а .

Гак в 20-х ,ч.дах в Лондоне Стодарт и знамениты,! ,|,„з„к -1-ара jeii ныта-

I"”..... .. <• разными другими металлами'
нлатннок., роднем, аллк.минием, «ереПром, золотом н дру,„ми н получил,,
таким о(,разом, в <и-оГ,ен„ости в соеди   железа с сореГ,ром и аллк.мп-
нпем,   о кра. „выН рпсунок,пазва„ны« <|-прадеем  .....  «ут-
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и<'м». 11|,.,,|мчч»|. I, Л|„.,.И1.. .,|,тп ,Н  „ п о д :  о н  п ш п иш .., и
Ч 1М .К ( . | .Ы | ,„ . ,  , r „ . , | , „ V H .  II».,осу, о Г н . н г у ю  ж . м . . д , | „ | „  « ( „ ш о . ю к о ю  п о . п ч а . !  III- 
ijiiM I iy io i  К), 4 1 0  I. | , а с г о 11щ . . ( ,  » |,р „ || 1 1 (1 3 1 .11 , ; ,1.,т,| , ПН!,„ . , 1 1 1 .1 , 1  f,v.iii'iOM. Н о  

[ММЦИИ ,1 | | | ( . „ ;  Д | Ц ,  | Ц  [|a()OTi|,|„ , 1 ,1 , , ч , „ , |  „ о п р о с о м  i ; . i v ,4 ,1 IJnCilll, Д „ | | С К -

 ........... l l o . ' . I . . . U . I l i i ,  п о , - . , . .  M , l , ; r O . | I U M , . | l , l l „ X  о н , . , .
ю н  II , . .  г . ,  |||||||||,.., к  ,1 ,.,„ о д ;,„ ^  „ iii iO o .ic c  Г|.,||,И;|Ц| к м с ц п ц .  и р с и м  з л ,( а .ц  

II I.I.IIIIIOII ,.(> .lacTii, п о  K|iaiiii|.ii >,ор с с  т е о р е т и ч е с к о й  ( t o ( i o i i i . i .  Н о  е ю  м п е -

 ...........................   ■"«■■>»  '  ' ‘u i. с  Г , о . „ „ | , е к , ,  . | е м  и eiipoi,eii, K „ v  с о р -
I.IX 11|11,Ч( ( ,.|о >|.|ерод„; V30p,., а;е, занимающие ранномерпо иск) t o . i i j i v  ме-

■ а . м и ч е ж о ю  с . , „ т к а  н  i , o i , n . , , , , < „ ^ , „ e c ) ,  н а  н о н е р х н о с г и  р а з р е з а  ii . iH if ioM  м е с т е

i i p o i p a i i M i  е е  ь и с . ю т а м н ,  п р о и с х о д я т ,  п р и  „ з в е с т н м х  у с . ю н н н х  n a i p e i i a  

и  о х . 1 а ж , и - 1 1 1 1 ,1, ш . . , е д , . | | > | | е е с 1 е г 1 н е н , , . . и  к р н с т а . ш з а н и н  д н т х  р а з . 1 и ч н ы х  с о е д м -  

1 1 ( 1 1 1 1 1 , а . е . к з .1 ( у | . 1е р о д о » , ; ;-)т„ ч е р е д у ю щ ц , . , ; , ,  с о е д и н е н и я  ( l o . i e e  м я г к и х  н

■ и е р д ы х  ч а е т н ц  п о д  . и и я н н е м  k h c . , o t i .i и ,    р а , г . и . , н > н .  о к р а с к у  и  , а ю т

и з в е с т н о ю  н а м  к а р т и н у  < ч . е т . „ . 1х T o . i e i t ,  . ш н н н  н  „ я т е н  н а  Г ,о . , е е  i i . i i i  м е н е е
ТОМНОМ (|)()110.

к- тому же премени, нрнашзнте.н.но, „  „  |>ос.„„ „н о т . нроОтж,аетс.1 
интерес к (цматному деду; „  IS 2S году Л „осо„ нача.1 .„о н  о н ь т ., р„,_
нь,м„ с „ .,а „а „н  ,та..н , а „ Ш О  г., „ероятно, н.. Г.ез его соде1(ст„ня мннн.тр 
<|>ннансо„, граф Канкр,,,, сде.,а., расоряж ени е оО .„прачке 1 ма.терои и « -  
1оугто„ск||х за„одо„ (s> русских и 2  немцеп) „ Ги,|..|ис, сроком „а  („а l o i a  
где ио приказанию ipa,|ia Наскепича, ,iaiif,o.,ee известны!! „  то „рема каи-
к а з е к и н  о р у ж е й н и к  1« а х р а м а н  И . ш а з а р . м .  , , о . , а ; е и  Г,,.,., о О у ч и т , .  и х  C iv .iaTHoM V
делу.

Так..е иредирнятие не мог.,,,, конечно, „меть ожидаемого успеха, так
к а к  к а в к а з <  к и е  м а с т е р а ,  н е  и с к . , ю ч а я  с а м о г о  I V a x p a M a i i a  1> : . „ , а д а р о | , а ,  н е   ........

и .« .тоянии „з ,„то „.,я т ,. I,acv.„„j,„ii и„ди,1ски,| Г,у.,ат, не имея iieof.xo.i.M oi., 
Д..Я сего с,.,р,и., матерна.,а, „и техниче.ких ,редст„, ни, наконец, нам еж а- 
Л ею  умения. Они, кяк » московские оруа.енники Л V II „., no.ii.3oiia.iHci. ц я
< 1. 0 ИХ п з д е . т и  « т а . , ь н ы » | „  с . . и т к а « , . ,  п р и в о з и м ы ,    М е р .  „ и ,  h . i h  ж е  в ы к о -

. . ы « а л и  о р у ж и е  и з  с в а р о ч и о п ,  С,у.1а т а .  11о , . ч  . , „  „  н е  у д а . , о с ь  p v .  c K . i i i  з а „ о , .  к о н

   ->i- загран „г ., „воза   я, то  ....... ..
а  1 н . | м „ с  м а с т е р а  и о  м е „ ь , „ е (1 м е р е  м о г . ш  и а у м и т ь .  я ,  и  в  д е и с т в и т е . н . н о . т и

н а у ч н . , и с , . ,  п р и е м а м  . . ( . р а Г м . т к и  е с т е . т в е н и о г . ,  ........... .............. . „  , , , к ж е  т г о т . н . -
лопию искустпенного сиацочшио Оулатл.

 ....... ... -     с т р а н а х  К в р о н ы  и  .......
ншеся разными путями попытки в,,,,.та,   и   азнат.к.,го Г„
л а т а  п е  и р и в е . , , ,  к  н р а к т п ч е .  к и м  р е з у . н . т а т а м ; l i p e  с т а н .      „ а  т е о р е -

 .................... i .H '  iK 'H i i i i  . „ с т а в а  n n . i n i i .  K o i i  х . ю р ч а т . т  . т а . , , ,  а  „ у . - .  , н е

 ..............................................." ' " Г - ь о  |'<н " | > о . Т |    м е ж , у  м . „ . к . п . е к н м и  о р у ж ё н -
и и к а м п  , \ \ | |  в .  з п а к . , м . т в , .  .• о Г ,р а Г , . , т к . , к ,  в в о з н о г о  .• в о с т о к а    о  „ а п -

     '■ 'Ч '"-:'"''.» ' ' - - '!   ..........     „ К „ р о п е  с в а р о ч н . и о  Г,у , а т ' ,

 .................   * '■  I " ' " " ' " ' " -  ...................... ........... . o f , . ,C H . , в а т      -
н а д л е ж и т  в . е ц . . . , . ,  т р е м  р у . г к и м  , . , е н ы м :  I I .  I I .  Л и о . „ „ у .  Д .  К'. .  е р н о в  
М. I. Ьглнсиу. • V ”

Н е  н м е я  в . , з м . , ж н . „ . т и  „ у з к и х   ........       д а в а т ь с я  в  „ о д -
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 ................ 1Л»>ж<ч111с K|iaii   m.ii|Mica оГ> мссмсдотимоа и огкпм-
г т и  м а з 1« 111|1|,1 ч v i c i i i . i x ,  м ы   .............  | . a i i i i 4 i i  ri .c ii  ic | .a n (m >  с о и . к  l i i i i . i c i in o i i

r . i a m i c i i i i i i i x  j a m i M V ,  и р и д е р ж и п и н с г .  ii  ...............    с о О р а п п т  о  I I .  Г .  l i c . i n c n i . i v

t ip m i iH ip r  «<> M a ro | ) im . ia  11 т е х н и ч е с к и х  р а з ' ь а -

1 'o p H i . i i i  и и ж е и с | |  l l a i . 0.1 И е т ^ и ж и ч  Л т ,( м ) П  ( I 7 ! ) 7 — 1 8 5 1  i t .) i,„
■>ии i < - | . i io i «  K . . |u ,_ v ,a  . . „ r r v H , , . ,  „ a  . м у ж О у  и а  З . Г а т „ у г т , . . . е к п с  з а 1, . „ ы ,  г д е  и 

| 1 | » . т е к . 1 а  I.C.. С П ,  4 p C 3 i< i . i4 a ih i . ,  р а з и о о Г . р а з н а я  и м и ( . г . . с т , ) | . ( . , т . 1 , .  и а у м п а а  н 

« пппшстратиииан дентолыюсть.

ирмиад.южит, между прочим, ц(мьп1 ряд псслодоиапиП и пононнс-
д е и н и  11с т а . 1|.|1(.м и р о и з ш м с т м е ,  о т . т ч н а н  и о с т а и о н к а  и р о м з ш м п и а  1 | ) а ( | | и п , м х

T i i r . i e i i ,  ;<ака .1и и  с т а . ш ,  r e d . i o i  i i ' i e c K n x  | .а ()о т  и п з ы с и а н и ! ! ,  l e o i  н о п и ч с с к и х

  а д  y p a . i b C K i n i i i  l o p a i i i i ;  ни ж е  и р е д .к > ж с и ы  с п о с о О ы  д .ш  у с о п с р -
IIIOIK твовапия добычи золота и т. д.

Ио главная заслуга Аносова заключается в научном исследовании и 
описании различных способов приготовления булатов, а также в определении 
их механических cboIictb, влияния теплово11 обработки и т. п.

М а ч а п  V . и з у ч е и и я  п . м ш н и »  р а з . 1 и ч н ы х  п р и м е с е Н  н а  c i i o i i n i t a  с т а . ш ,  

.V n o c o i .  1. I S 2 S  г .  n c p e n i e . !  п а  о ш . п ы  с  ()у .1а т а д т ,  «  1 8 3 1  г .  о н  н о . 1 у ч и .1 п е р -  

1U.1C С.1ИТКН с  я в с т в е н н ы м  у з о р о м  Г .у . 1 а т а ,  в  1 8 . г Я  г .  « ы к о в а . !  н е р в ь Ш  к . , и н о к  

н а с т о я ш с к )  О у . м т а .  Т о .н .к , ,  в  1 8 3 6  г .  о н  з а н я . ю я  п о в т о р е н и е м  н п р о в е р к о ю

о п ы т о в  И р е а н а  п  к  с .1е д у ю щ й м у  1 8 3 7  г .  о т н о с я т с я  п о с л е д н и е ,  з а н е с е н н ы е  н м  
В журнал OHF.rrF,f над булатами.

По научным исследованиям if практическим опытам Аносова узорча
тый BocT04Hi.iii булат есть литая сталь, различными сиособалп! и в различ
ной степени насы щ енная углеродом, которая, отчасти в зависимости от чи
стоты исходных мате()палов, отчасти вследствие разных условии теплово)! 
обработки и, следуя более или менее безирепятственно законам естественно!! 
кристаллизации, даст оп()еделенное разме!Л1епие во всей амассе сл!1тка более 
гвер,и.!х и более мя1 ких частей, !госле в!,!тра!и{и в!,!стуиаю!П1!х на поверхно- 
СТ1Г в виде узора !сз светлых ir тем1!ых линий, точек, ияте!1, 1!|>ядс11, гроздей 
мотков, сетей и т. д. (см. тбл. IV). ’

Что возн1!кновение узоров является !!рямым последств!!ем естественно!’! 
кристалл1!запии рас!1лавленно!1 стали 1!|>и медленном охлаждении сл!1тка, это 
явст1»ует из наблюдения Аносоиа во время caMoii плавк!!, которая протрл/ает 
следую1пим образом: !ю iipoiuecTB!in З 'Д  часов металл обыкнове!1по бывает 
расплавлен ir имеет слабые продольные узоры, светлы!! 1'рунт, а если гра(1)!!т 
\opo!!ie!’o качества, то и отл!!в; при !!лавке в тече!1ии А часов, металл !!олу- 
чает стру1гстые узоры. После 1 'Д часов в металле !!оявляются !И)Л1!!!ст!.!е 
узорь! средне!! !!елич!!ны, по 1!стечени!1 5 часов узоры сетчатого булата 
средней вел!!чины, через 5 '/ ;  часов металл !!меет более !!Л!1 ме!!се кру!!- 
иые узоры сетчатые, а ино! да с ко.1е!!ам!!. Так!!м образом, !!о мере лиеличе- 
!!!!« времени !!лавк!1 все бо.1ынее !! боль!!!ее кол!!чество yi-лерода' раст!и>- 
ряется в железе, что !! выражается в ха|)актере !i размерах р!!су!!ка.

Дказателем !!а!!более со!«ерн!е1!ной кристалл!!зац!1!1 «иияются вы!!!е уже 
у!1омяиутые колена, т. е. ряд линп|{ или .1ентообраз1и.1\ iukiokoi!, перосскаю-
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Щич     Иып.к,,,, „цон ка я т .п  ..„.ич.-.а-
I " " ' . " '" '" "     n.Kv,-. I .„м р аж а.ш с; .„.„(U o-

      |M W .„.,a i K|,ii<-,a..,,i,3auii» „ ,h v .  r i.c iiii..n
 ........■'» fn o .„ „ .H „ o «  ,-.,a|.o..„,n, r,v..ar« . . . „ ч.р „  гном

и.ир,тГи>к, вдаи .п„ш н .щ „, . ,„ н „ к , узо,.а н га к ,,,. „е ,,,аз»« и ,,.-
мат.1(‘ии(‘ 11()|10|»(‘ч н ы \ .ю нг.

У ,,» -,„„Р „з,ч ,г» ,..,е ,„„Н -,у ..а„„„х  ••.„„„•ом „Г, .....   , „ о п >

’■-. „ „ . ж ,  ,...х о д „,„х  „ а ,с , . „ а . , „ ,— ,,уд„, „  ,. . „ „ „ и с  о , , , , . , , . , , , ,  . „ „ . . „ х

"   ....... . '- 'Т '- ;  * 1 . . . , ,  т|,оГ ,„„а.„„.,.
.-е„ „  „ а к „ „ ,ц ,  o ,o f „ .„ , „ „ .  м п Ы ш ш и ш ,  „ „ „
( .т о м  план.имлт и ох.шждонпн м ета.иа.

, . , о х  ; . r „ v  i | „ . r „ „ . a „ „ i i ,  „  o c . , r „ . „ i , „ ,  i „  „ - v  „ з  „ , , х  к , . -  
к .р ы е „ с  з т . , „ с . . „  „ „  .........  . „а ,

ю.п.ко н 11М11П)|||Ч (Чраиах, (ма|и*ииы\ jijmjKuoio пооГкходпмыми маториа-
.1ал1п. О ,п о д а  „ с и ,,  ч п , „здо.„„, „3 e c o c . ионного (W.,a,a иы сн .о .о  к а ч о с и а

 .............   I " '" ' "  "   .  •1|.<-Зи...чаш,„ д о ,„ „ о ;
 .......  Г„.|., „ ,„ з „ а „ . ,4.x

м е  . ,a „ , . „ w | , ,  „о  за.„.жо,1 . ,„ r ,o i i  | „ д ,„ ,  д , „ , „ о  д„Г,
()>.iaia, прпмсионныо к на.ш чным ус.юиням иронзш мстна.

Н с.кмсвмо ,п ч ,  и II,-рс,,,,, |,an ,o .,a ,a ,.,i,e ii з а .„ .ж а „ „  .,„r ,.> ii „ у , ,. ,
каковые ,. „з„(и ,.,„„  ь „а  к ,ж „„.у , ,,„av Г и «а.,аж -,.„,„  .v„,.f„a, „ , „  ,у

"   ..........................4.y, <.ii ,„„соГ , „ з ,„т „„ ..е ,1 ,1„  Г.улата: ш ип>ш\,
.,.т ,0 |,„а .,о „ .■ ..,ж ,,,а  здо„. „о  ,,уда, а ж,...езо, .и  ..... ..

 ......      " 1 - ~ -  "   - , п о  ж о ,„  зп ..а ,„ .„ .а .„ .о„  .. но........
 ..........   держ а,,,,,.,, „  „„д е , ,де „а„Г ,„.,ее  , , „ , , ; „ е  „  „е ,ч ,и „ .,е

 .......   „  о ,ган а .„„ ь п,.,„ко тверд,.,е .,aor„u,.,
а.,.,.,. г ) „ „ ,  ,а,( „аз,.,вае„ы (,, „ e p ,„ „ - , . „ i i  Г „ .,а ,,  ,;а,. „ „  р „ с у „ ,;у , ,ак  „  „ „

' ■ Г о « Г ( \ у ^  качества,, „ е , у . г у в а е т  „анОодее << .в ,.р „,е ,п ,о„, „„д„1;.

11а к „„е ц , ,peT.,ii Г,, , „ е ц „ а .„ .„ о   ........   , „ , .т » „ т

.. „р .и ...,ж .„е .„ ,н „„  „ т ж ,„е  г ,а .„ , „р „  ге„„ературе ,ф ас„,„ч . к а .,е „ „„ . Этот 
дат, в от.м,.,„е „т  ...... ... .......... .. ....................... .. ................... ..

<,х.,аго,,„. I ,„ .у „ „ к  е, о „ ...„ .ч е ,  ..........  к „е  кач,.етва ..................... .........

   .......... . м .ерд.„т„, „ , „ т р „ ; е  в .е  та,<„ е .„е  „ре-
ньпнаот анг.|||М(’к\н) cra.ib. ^  '

 .............  -  ........ ........ .. треГи.ва,,,,,! дд„ ,оС „„„а-
еете, т „ е „ „ . „  „у .,а  ,а , ка,; ......  „ ,.х .,д ,„.,х  ,,ат е ,,„ад о „. аГ .,„д к .т„а„

  .................................................         о <ч,Гии,до„„„   у
;          ’     -  -  "> . ке „ т. е ,.те,.т .,е ,.„о  ,.,.,ж „а

       "  •"|'<-' »и ••< те. т в е .„ .м ,1,- ,у л а т Г .„ ,е е
 ........   '"> Ч -а ж а „„е „ ,    ,шд, -е  „  т ,„ан и д ,,,,, крае.,i e  р,„ у„ка

      "  '" 'l»  'U< K»x к д „„к „ .,,  даже „ р „   .    ’.... -

 .......         Л.м т „ . а.,.„ ,. HVO „ у г е ,,.  Ы  мчте
|.„а .,а  р а з .„ ,ч „о „  тверд„< т „ , ка   ж,.д,.з„ е т а .,,. '..........   (•.ру,.к„в

" I ’" " " " " '  "•■("■'ИМ,..... а.,,,,-,.. ................... „ер е ,,.,e ra .,.п .
 .......          -  зате,, ,..,ар ,.а ..„ ..„  „  „р .
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нь1И|,.,ть, нслодсти.и* чего „oc.ie .1|м»,,,аик„ „а  потухшими иы супа., ,„,ст-
заииг.,щ„„ о .   о  мастером п.осоГм ( .еп.еиии разнородных

«.иИЙ, нходнщих к состаи металла.

 ........   „здрсло » Л з„„, как

L  за«,.чатоль„о, ,. ,ч...с,м..с.,о„>а. Сварочные
. . .  . выдолынались с HP3aiia>i.mii.n времен и в Квропс, п., если на 1!о-

е е ™ ‘ т т ! Г Г г ’ Г ‘‘"  "г Ч'УД.... доГ,ь,вт.л,ь,Н
.cre,r»u ,H b,i, (.тла, .м,лее  .....      суррогатом, то в Евроне

   этого сносоОа следует „скать в других ус. L ,  а
именно: в недостаточно высоком культурном развитии ,.е'стного населения

 ........  "  ''атериале. Находимые в средне!! и северноГ, Ев-
|.оне железные руды нрннадлежалн исключительно к (и.лотным и озе|>ны« 
породам, а вместо восточных огнеунорньгу плавильных нечей имелись лиип. 
не .олыине горны, которые развивали сравнительно очень невысокую темпе
ратуру. «с.,едствнс ceiо  но.тучалнсь же.юзные губки или крицы весьма не
равномерного состава и ие одинаково насыщенные углеродом, пре.став.як,- 
щие с..,учаНнун, смесь твер.,ых ста..ьньгх и „„гки х железных частии, которые
•пинь нутем noBTopeHHoii сварки и ироковкн соедиия.,нсь в 6о.1ее'или менее 
однородную массу.

Механические приемы этого производства, по все!! вероятности, бы.,и 
пере,,аны в незапамятные времена также с Востока; на это, по Kpaii„eii мере, 
.указывает общеевропейская легенда о чудодеаственном куЗнеце, йосяи1ем у 
германцев имя «Ви.ынд» п .т  «Фолланд», у французов «VelanI» пли «Galan»,

карликов, обптаютпх
в горных ущельях Кавказа. Начало этого производства в Европе мы ьпже при-
б.1изите.1ьио определить не можем. Мечи из сварочного булата встречаются 
в раскопках .за несколько веков до христиапскоН эры; во И в. по Р X в А 1ь 
зейском проливе, на берегу севе,,ной Гермапип затонуло несколько судов' на
груженных между прочим оружием, в числе которого мечи почти иек1ючи- 
тельно были выковань! из сварочного 6y..aia. К VI в. относится интересный 
игторнческип документ: письмо короля Теодориха Великого, в котором он 
приносит Олаюдарпость королю гуарнов за присылкт прекрасных мечей; 
описывая поразительный вид этих клинков, автор говорит, что на Ьервый 
взгляд поверхность их кажется оживленною копошащимися цветными чер
вячками. Д казание на выделку оружия в ст|>ане i уарнов, т. е. на восток от 
р. гЬьЪы в оГмастп Гавельских озер п характе|П1стика рисунка дают нам пол
ную уверенность в том, что эти мечи Г>ыли выкованы из европейского сва
рочного булата.

Подобные же упоминания » северных эпических поэмах и в описа
ниях историков и путе1нествен,1нков свидетельствуют о больиюм раснри,- 
страиении этих мечеН, называемых то ,|.ранкскими, то кё..ы.скнми, то скан
динавскими, но Bceii Европе вплоть до M l  и XIII в., ко1да, отчасти Bciei- 
ствие усовертенствоваиня железно! ., производства, отчас.ти вследствие ввоза 
оружия с Востока, выде.ша сварочного булата ноиемногу прекрати.ысь.

Ковкость, тпер,|ость, вязкость, упругость и стонко.^ь булата оставляв,т

6
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далеко за cotxno качестиа «сякой др>|'о11 стали и даже и худшей разнонид-

ио( III (МИГОМ булате Лиосока»— иреш.ииаст псе таки механические иреиму-
шестна iосиодстпующеи иыие на мироном рынке английской литой стали/

Своими Оулатами Лносои легко пе|)ерезынал н воздухе газовый платок,
дли lei о о( fjio ia  английской литой стали оказывалась недостаточной, а вот
как <)н оиисывает один из своих опытов над упругостью и вязкостью своих
изделии: «Шпажный клинок из xoj)onioro булата, п])авильно ныточенный и
( оотвегственно закаленньп!, как оказалось но моим опытам, не может быть при
1 нутье ни сломан, ни согнут до такой стенени, чтобы потерять упругость;
пр» о()ыкновенном гнутье он выскакивает и сохраняет прежний вид, при
усиленном (1Гапример, будучи загнут под прям1.1м углом) не сломается н, будучи
ныирямлен, не потеряет прежней упругости. При этой связи в частях булат-
Hbiii клинок можег быть тверже «сякого другого, приготовленного из стали.
г)го есть, без сомнения, предел совершенства в упругости, которая в стали 
не встречается».

Приведем здесь еще отзыв И. Илимова, и< следоиави1его ан.иовскпе Г.т- 
л«гы „ „  академика I’c c c :  «Полоска Ст.т с одного конца зака
лена II отполирована, а с. другого отпущена. Она ггнГ>ала(г|. без малейшего 
новреи.ден11н, издавала чнстьм! н высокий звон. Отпо.шрованныН н .закален- 
нын конец ее крошил лучшие анрлннскне зуПила, тогда как отпушенныН 
легко принимал впечатления н отсекался чисто н ровно».

llaiuT4iHHii после Лносопа знаток булатного дела, проф. Д. К . Чернов,
ещ е •> 18()8 г. высказал, что «лучшей сталью, кото].ая когда-.ш бо нзготовля- 
лась в любо11 стране, несомненно был булат)).

1’.1убоко нроникнутьм! ве|.ою в безусловное превосходство азиатского 
(.улата над сталью в ,е х  других |,одов и в светлую  его бтдтщ ность, Аносов 
« конце своего капитального сочинения «О булатах» выска.за.. надеждт, «что ' 
скоро наши воины вооруж атся булатными мечами, нанш земледельцы бт>тт 
о()рабатывать зем.,ю булатными орудиями, наши ремесленники выделывать 
свон изделия булатными инструм ентам и... „  что булаты вы теснят из тпо- 
треГ..1ения вс.1кую сталь, употребляемую ныне на нрпготовленне изделий, 
треоующих особой остроты и стойкости».

Какою  то злою иасмеи1кою звучат ,чтн слова почти 100 лет и<и1е нх 
пронзнесения, при усн.и.ваю щ емся с каждым годом абсолютном госп,.»стве 
английского и германского металличе( кого 11роизво,,ства на мировом ры нке' 

Ннрочем— .что уж е полнтнко-экономпческая сторона вопроса и она нас 
не касаетс я. По с точки зрения художественной промышленности, ка,залось 
|ы, зас.|уживает сопершенно иск.1Ючите.1Ы1ого внимания металл, но коико- 

(•ТИ, вязкости, упругости II твердости превосходящий все д о  сих п о р  извест
ное, металл к тому же,  .........   разиообразнейшпми узорами и, наконен
urpaminnii пссмюзможпыми цветными отливами. '

Э* • 1 енц.



СКЛАДКНЬ ГЕРЦОГИНИ ВА.1ЕНТИНУА.

Художестпонные произведен,,,,, > ,р„„.ги еж авш „е «п|,еде..е„.,ь,«
■.егким л„чн„стям, т,,з„,пают ,. „ас «сс  да, благодаря „х  i , e n o c n e , C T , . c i „ i o i i  

так сказат,., «сяза,е.,ьн„Н с,.яз„ с прошлым, (■о„ер,„е.„,о o . o f . w i i  „„терео.
,|,1\ оживают для „ао „сторическне соГ)ь,т,.я „  вместе с тем нево1,.но 

встав,т в „ou,eii „амят,, оГ.разь, „х  Г.ь.в,„„х владетелен, в ж „зн„ ,<отор,„х о ,„ . 
пр„1,„.,1ал,, „сосредственное участие и которым они доставляли чувство 
радости оПладания, стол,, естественное и понятное для каждо, о люОя,„е, <, 
иссусство. Изучение таких вещсН неволвво возбуждает „а,иу фаигазпю, ие- 
волвно заставляет „ас  задумываться над тем, какие спень, человеческой жизнп 
разы, рывались в их присутствии, пока они не по,тали в музеи и не заня,,, 
свое место сред,, немых свидетелей человеческих дея»,,,,.

К таким историческим Bc,jja,i в собрании Эрмитажа относится с,.ла,е,„,
лиможскои pacHHcioii змалп, прп„адлежавш„1| ,ерцогп„е Луизе Иалеитинуа
ед.„1стве„„о,| дочери и наследнице Цезаря Борджа >. Принадлежность эта’
„е  является, как это, к сожаленин,, ча. то бывает с ведами, прииисывае-
«ым„  историческим личностям, результатом одних ли,„,. предположен,,!! и
до,адок, а о1юс„ована украи,аю,лими триптих гербами, этими „адежней-
„,ими историческими документами, „а  разборе которь.х мы оста„о,и,мся 
модроЬнре ниже.

Складень , е р ц о ,„ т , Налентипуа представляет , o6oii триптих л,июжско1! 
расиисюи змали, серым по серому, с ле, коН ипкарнацие,} теле(„ь,х частеН 
II частично,, позолотой. Полукру1лы,| верх оиравы украшен четь,р,.мя lepe- 
вя1,„ь,ми, позолочен,1ь,м„, довольно , рубоН резьбы, завитками. I! cpeineii ча
сти четыреху| ольная и.шстинка со сценой Моления о ча„1е и в тимиане „о.,у- 
круглая n.iacTHHKa с 1!о, ом-0 тцом. Па „paBoii, от зрите.,я, створке св. '|>ома 
вк.,адь1вав>щн« иерсты в рапы Господи,,, а па .,евоН Христос, спускающийся’ 
в П репснодню отКром е то, о, на боковых створках, в по.|ут„м1,ана\, два аи-

‘ Склядснь приоПретен в составе гоОранвя 1!аз,мевгкогп в Пл,>иже „ IS81 г Ги 
1»агое1. Colleo.ion Hasilevaky. Pari, I87t, „о 321. Купле, 1;азплев, к,„. , а распродаже 
собрания Пурта.теса п 18в5 г. 1

2 Вышина складня О, 469 м.; пгирина при закрытых стпорках О, 21) м • — при пас
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i...,U .'|,iK i.na„„4.„e щ , , , , ,  ,• l l„ „ r l„ „ i- ll ,.K sH  .. Г,|ш....ым горГтм
,1 II.H-Kiii Vfil.4 iliii„is-.rA lbn-(.

Д iiK iim ii((,x 31ИХ 3iiiiTiii,ix II |'о||дьи фринцузских и та .н .япски х
ИЛ1011 Oln.HCIIIIOTCH ( м с д у ю щ м м .

It 11Я.1 I . Цо.-трь 1ю|(дж1|, i>ii|Minin.i-ii|i\ii<Miiii'K(iii llii.ioiiciiii, был .iiiiiicii, 
U(. IV ж ,..,а ..„ю , „.ЦОМ Л .,и .тш .д ,.о«  VI, i,a,.-
д и |.а .1м к „|„  caiia, . луи.пиш,., „  ,.,iv ,,.,я д о с т ж , ч с с т . , -

   "'X 'H .iii.v <• д у „ .„ | .о й  „-а,,ы.,,оН. II ,,,,«-
 .......... . ......................'ипж оггаа с д |„ ,а .1и р п  1й ,,м ж а г.,,,,,..
и, К..К о д „„  „3 к ,Т1ому, д„.,ж „а f.,„.,a .- .„ж ,,,,, H.4-i,„ii.f,a „а  ка-

   .

,<>», 01,011 11,.Ы( I, „«удачрп. 1огда ,н „.1ы ,)ает со«)з с ,iiic-„Ta.ii.HiicKoii cii.io ii—  
.11одон,,1с,,« М 1 „ , , ж д а „ „ , „ „ с „  „  „оддерж к. „а ,..„  д.,я , „ о „ х  К ,,о « е

, ' : ’Г ' " " '  |.а31.е1„с ,„ .я  „ а  ,.асго ,,ж с ,.„о  ,., о
. к. I lo a „ „ o , i ,  дочс|„.к, .|,одо,и,ка XI „  „ а  .« г т п л о ,,., , . .. „о .,,.,it (и.ак ,• Л „ -

„  ..... ’ ' ’ ‘I , '" '"   ......’ "1"'.«---<-,ирн„„ка Карла VIII, e»iv
вз '* Г.л«.<.да,.„о.„, король фра„цтзск,.й
n,,i i ,v  Д1‘ла црзаря, создан „ррднарнггльно Омншему кар-

trap ...,„o e  фра„ц,уз.коР .р а ф ,, , , , ,  « ал е„г .„.уа , ,.ознрде„.,ос „р ед „ар „,ел ;..„ , 
к 10|>цо.-ст,.о, , лав.„,,м , ородом Вал<.т„еН. '

, . i - ,o .e a '! r \  •■Ч'^иопи. копа « ал о „о „„ „ре„ра-
4 . 0 я ,.0 фра,щ ззско, о , с,що, а 1(ало„т„„уа ■ „  п р ,„ „а „„а е т  . of,с т , „ 1 л  Va-

ко гор,.,», 0,1 о .,« ,„. ,о р л „гся  „  ,,„к о ,д а  „о  забыпаот. I) 11< » Ч Ц о

: ........ о, p o „„o ii  с ..„г,., о „оо6,„.,аН „оН , „ о ч , „  д е „о .,с гр а т „ ’,„.о/
1о р ж осгн о „„ос1,.ю  отпра„ляотся „о  Ф р а 1,ц „ю  „  ж -тунаотво .u a ,e i,. ,o  о в о „м „

Г . ,, Ш ар ,ОТТО,, д’ Лльбро, дочорь.о Ллзна д’ ЛльОро «ол„ко , о .. „ „ „ „ „ о с о ,

Пра,;у с 1';катер„1,о11 до Ф уа, (оп,,оН  ,ю о ю п .о ,..   <>ла,одаря

п .о , - о  Г . о з д о г . „ „ « ,  „ р о о т о л  | | а в а р р , „  Э т „ , ,  о Г п . я , . , , я о Х , ’ " т Г п | Г , и о г г ; , . ; ' ш  

У „ о м „ „ а о „  я , к а к  p , „ . ,  o s s o  ,1 , .  N a v a r r . . .  I !  . . . о в а р о  . l l o p o p , , ’  оН , а о т ,  я <• , o , v m  

Щ.)н ьраткая \л|)я1{тс‘|икт11ка: «CVtait juu* оп'шч'ччр п • -п

?.....      -  „ а , ,  . а  sa..:: г г ;::! ir ::
 .....   <■ Шарлогтой д’Ал„Г,ро*, а -» .-онгибря

.г , .  ...... ..

х г т . ; ;
которого Чо;«||>(,. Си,,., до li!W ,ода „ ф|и„щ чокого loiio vi "и™**" •‘ 1'ч<'ко„ом 
иого Ч ^ р о  Людопиком X I I  „  ,о),ц„ггт„а lla .A iT ini'v".' " " ’

> ""'""■'■а. кх<-омо„и.„„

-П..П.0 'ь г  г,:;;:’; : : , "" ■-
|||гда 1,оо.|од>к,щ|тх французских глопароН Х\'|ц ‘'■"’ '“ I’'' » "<Н"Ву целого

* > Моро|и 1 . \ к. гоч., значится оптГюмпо, что (Пап ютт ч Г V >• г...
Г.РПКО ,а тарло,,.,..  ............ ...................... .
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” 1Г.(Юг„ . 1у ,„о

 ̂ ы л о  (т>кд(М|о \||||д!П 'ь 4‘|10('Г(> з и н м с н и ’г т ' о  (>тц;|.

о т н я т о  , ! г * * м  ' '  ' • “ ’ ' • " « " У » ,  » и п д с  11а к а З ! 11п ., |  з а  „ з „ о . , у ,  Г, ,. ,. , ,,

■ Г о  . 1 .  ’’ ’ " " ' •'’■'•’"'•I- ■-и- .J ..a  Па,„.;к,
. 'е т | Г ‘ У  » Удалплап. со с.ооН

. „ L  *'lo.l,.-F...,illy
IIIIIIM долам •|лагот11о|тгел1.||()сти и религиозным, упражпе-

». e Z  <• '■-"-■еН  королсоН  И оа.тоН , ..оее-
,.аз..ода о Л.ОДО.ШКОМ X »  ,дс о.,а о со и а л а

(•I1P11I Ш '«hoii ip jrn io ii, иолу-отш елытчоекоН  oficraiioi.Ke,
ред.. ..оклк.ч..тел„..о цсрко..н.,.х ..„теросо.. „роте.сал., детст.,о .. .о..ость
I ..1ЦС(1Ь. .1у ||зы , iriopoii .ер ц о г...... 1!алс..т...1та. It 1507 в Motle-F.M.illv

..р.....ло .,знест.,е о емерт., Корджа, ..огледо.;а.,.иеН „од ,те .,ам .. 1!..а„..,,
-  ^ .р т а ,  .. ОД..О.. ..3 Г,..т., „ойск Ж а..а  д>Ал.,Г.ре, к которому Цезарь Г.ежал 

.3 llt ..a . .. . . . .  Н том же .оду ско.,чалась ,!оролева П оа..на. Этот дво1п.о11 v ,a „
око ....атсл .,„о  сраз..л .•е,,.ао.-..„ю. Огень. ее ком..ат О.,.л,. зат,...ут.л чер,.„,м
Г.архатом, .. „ес„  мале.,ьк..Н двор по.руз,.лся „авсе .д а  , ;.vf.04aii...,.H 

l . v p .  Несмотря на ..со  ево.о набож..ост.,, .ерцо.-..ня ксс же содержала
цел.,.й двор, а у  ее дочер.. «M adem oiselle de V alenli.io is» Пыл c.mii о.оГ.ыН
П|)11д в о |) 1 1 Ы11 ш тат

11 марта 15И  Ш а1,лотта д’Ал..Оре с.;ончалась, . .с . , .т а ..  .,а свое».
веку только чувство . ореч,, „  разочарован..» Г„.,ть может, „едотм е....я ..е-
ред жестокостью судьбы. После смерт.. матер., Лу..за пыталась в<ту,...ть
.. . |.о ...е ..„я  СВО..М.. .,талья..ск..м .. родст ..ен н .,кам ..-с„хр а.|..л .,с ,, „ . . с . м а -
..О, пов..д..мому, не .1а...ла нн сочу..ств»я, ни и.1тереса. 7 апреля 1517 .■ сеи-
надцат.. лет от роду, о ,.а всгу...,ла в Пар.,же в Олестящ..!! .. вы , од..ь.й,
вряд ли отвечавший запросам ее молодоН душ.,, брак с престарелым 57-лет-
Н..Ч .1В.Д0В..К0М П де Тремуиль, виконтом де-Туа,,, „ р . .„ ц е „  Тальмонтским.
1 ерцо,- пал в (,..т..е при Павии 24 февраля 1525 г. Пробыв ..ять лет ..о ..до..-
. Т..С, герцо. иия отдала свою руку и 1530 уж е зрелой женщипоН, Филип..у 
де Ь у р б о н -Ь ю с с е .

м е Г ^ 'т р !^ !»  ^«Ги„т ,ии:, .д 'А.,ьО|,е,

» И 1518 г. Генрих II пожаловал герцогстпо Налентпнуа м иожизионлое ш аю иив  
своРпзнаменптоп фаворитке Diane ,1е Poitiers, которая и носила титул Duchesse <1о Valen- 
tmo.». Скончалась в I50(J г. Н Uiiti  г..1шдопик X I I I  передал Палентипуа кпизн, 1р има , ы„  
владетелю Монако, но это герцогство не имело уж е ничего общего с старым (1.ранцу^ским 
графством этого имени и состояло из различных не связанных друг с другом помести 1 | 
разГфосанных по берегам Дромы, притоку 1»оны. Земли эти оставались но иладенпи’ 
Монако до великоп .|»ранцузско«1 революции. Титулом ж е герцогов «алентинуа кня<ья 
Монако пользун»тся доньп 1е.

2 В Ьурже вокруг несчастно 11 королевы собралось довольно большое и странное 
оьщрство «потерпевпп,х» дам: разведенная королева венгерская, вдовы, покинутые мужь
ями, жены и девицы, уж е испытавшие превратности судьбы, причем все п р и н а и е ж а 1 и 
к самым знатным родам Франции.

3 (Л1 ИС0 К чинов Двора герцогини Л>изы сохранился в архиве города Но в Пиренеях 
и опубликован у Yriarle «Геяаг FJor^a, яа vie, sa capfivite, яа т ог(» , том И, 327.
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1'»д H.T|.GoH-liK.cce‘ «ел ci.oe начале, „ г  Ли.довика IJj, ,f ,„i ,a , спнскопа 
• 1м‘жа и, как .i|.o,,i„uaiai«T, „д„„Н „р.шцсоп,, /'елмсрпс'коН. Их сын Пьер 
Ж011ил()1 н,| .\|,||>| ,||)1ме д Ллегр, |1лад(мице Вюссс, а роднншннся от этого 
<-|.ака Ф „ л „ .ш  п а л  называть,,. i ; ) | . f . o H - i ; . o , c c Так..« ,.Г.,.азо« of.a, женнх 
II н с р г г а ,  ..ронсходпли но птором поколении от лиц духонного знання. Не- 
иегга .ыла iii.j..Koii паны, а женпх uiijkom снпскопа. Если жизнь Шарлотты 
Д ЛльОре нз..сстна допольно хор...по^ то се дочь, «тора.. . срцо. н..я «алентн- 
■<.va, iipm,лекала до спх нор очень д.ало «н..«анпя со стороны французских 
»с'.орико1., „ а  которое о..а, однако, ослн .. не ..о л.,чн.„м сонл . кач'е‘ст«а«,

  на< лед|.пца Цезаря |;.,рджа, .ш.ч-т полное
I " Ю . нлппп дс 1>у|)Г.он-1.1оссе служил и ноНсках '1*рапциска I .. |>н||иха И 

и 1.СЯ жизн.. его 1,рон1ла и Г.еснрерьп.пых .юходах этих д „ ,х  царст«о..ан..н.
■■ ■■»•■ "  ■ < морть.о храО,.ых „од стенами осажден..... о „«..ерскнмп

поисками (.еп-Каитеип ^ '

(Млаколшниикц так сказать, с Д(‘11с1 льющими псрсопажамн, немейи*м 
‘перь к р»сс„отреп...о l epOoi., ж,их д..уч кл.оче.'1 к ..сто,,.и. ..аи.е. ,, сьладия. 
ОЦЯ..Ю, исследопаиие таких .«...poco.i как нрипадлежпость ..e.neii оиреде-

-  .ч .и'зто,. .'.оль-
.сральдпкоп, от . е|,0о« к их ..ос.теляч, „о  при законченном ..ж.оже- 

когда прпнадлежпост.. уже установлена',  оГ.ратнып ..уть кажет, я удоГ,- 
• I ..а правоп створке складня ..меет в B e ,.x . .e i i  трети ..ерусал..«, к1ш

•'  .........................   - I - ' — - - ф о к у н , ,  усеяпиуи. л..л1.‘ям„ ноло. у
.кревязыо справа налево. Это . ерО Jiypf,on-li,o,,c Korop.aii ..е указ...вае;,

Bouibon-ltusset у В,„МП, r„|,|oa„x gn.™- 

г п-нфов

е.п.,.1 Ьу U,,. л.аг,,ы* ЛоЫП.у of .„..„.nod

niusi.0, ч и ь “ ; ' ;е : ,н  :l.: r  '"■* <■' •
di.iiiinea, l>a.is ((>'.7 |l„„-,rfv. i •• I"*"'' <‘.i i i.urajre ,•! on
IH7K K,l„.o..cl Pin, la 1  l. .nve..la,re ,1,. la ,le Valontin.,.',, l-aris
l»«- ,„.,a „Ж.урвал.: .bo 1 , - ш , в а р ,

« ковчаитаягя ii i jjIi.iKciii < т]|р1и т11,* 1̂ 1373 ' I '
монастыри Cu. |>(М)пащл пени IrnniMi Pl>«4><‘- гдо ома состояла aOOaTiicroii
....каких .-.„..„в п I ч 01, ■■ Д-1ЧТНО, вОо
Д<м...о Джароламо томви,.? |ГмГ!о,'!с,"''’' 7  ni-"".-*.*-
A.ifKcait.i(»a \ f. |{ o.uioii on оО’яшярт I - оохрапп.шсь дие Оуллы папы
споим соГм тмоиным сыном, что укач1.мги‘7'мон- ^  '*‘ з̂аре, а п другой признает ого
.меппи между отцом и сыном lion Г  • '  ' зап> танные отн.,-

 ̂Ко. какие (шографические с,имения " ф и ' З е  "Зпестны.
•них .чнциклопедических слоиарях W i l l  шм i сп
уже указанньи! ело,.ар.. Морори и 4 '"    П..Юп«сЬе« Lexicon, 17Ж).

ги» и

которому я прнноп.у ,мо,о нскреннюн, ГмагодГрЗть” ''" " •  '̂Роинпцкпн.
М,м. описание герПа > Hirlslapp’a « \гтопч! г г

"^'пполне npaiuur.Ho, что объясняется понятно пм "апигап
лпч«-скнх гграпил мастером триптиха. ’ Д“ П>гтимым познанием гераль-
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u„ ..,,и |.„д .,ож „„ггь T ,.„ ,m ,xa .„.цу ,м.да.
ЧЦ.1К.Щ00 значение имеет л |) \ roii —  Орачньм! горО. 11 ираниЦ е ю  части но- 

»г..|,яетоя . с|,(. леи».. ,,ао ,ечена н трижды ..е |.есече..а на и ,-
тд<.(.1 .ка |.ади, |.(КЧ'мат|..|.1ат.» зтн  иола не и н о ....|ке  

П|.едн|1с.....аемом н,,а..иламн .■е,,ал,.д..кн, а, так сказат.., ., нстоп..че( к.,м.
..ерхнем лев..». ..„лс красн.лН Г.ы.; „а  золотом фоне. Это— иоем из..ест..ыП 

' * * ' '  г t  о.цщеннем лишь upac.ioii Kaii,M.>. «г восем..н1 огнеи.и,.)... язы
ка.,.,, . 1акоп,„м ,c p f ,„ „  „  нользоиался нервын „з  рода Борджа на ,.пеетоле 
о„. |1е тр а -Ь а л л ,„ ;ст  111. lt.opoii, ..а.,а Л.,е,.ча„др VI, .,р„„адлежа„ши11 дру- 
ю п  асгви дома 1х.рджа, нрнсоед,,,,,,., ,; „ему три синих полосы „а  зо.ютом 
н.ме из . е|,Г,а Доме. .V..eкca.,дp VI был сыном « еетры Кал..„кста III, доииы 
Иза(,ел..ы, „  се д,.оюродно, о брата, до..а Жофра де «орья Домс^ Так..м обра
зом „о..уч„.,ся ,д!„т с рассечеиым , ербо.м; „  нравом „о.,е красный бык, окру- 
леннын уже ТОЛ..КО с трех сторо., KaiiMoii с пят.,к. о. иенными языками, 'а 
I. л е в о м - т р и  синнх полосы „а золотом фоне. Этим . ербом иол,.зова.,ся и 
Цезарь Борджа .ю П У9 Став в названном .оду . ерцо. ом Ba.iei.T.iHya, фран
цузским нрницем I, кавалером ордена св. Михаила, Цезарь вк.,юч„л в свой 
гсрГ) ,|.раниузск„е лилии, разделив , j j„ t  па четыре по..я*. Таким образом 
мы видим, что верхн,,е четыре поля левой части разб„1.аемо,„ „амн ,е ,,ба  
составляю т новы,! ,е р б  Борджа-Ва..еит..нуа Ч В лнчиом ,ерб е  Цезаря мы
в .т р е .а е »  e . j j e ,  по середнне, широкую верт„ка.,ы.ун> полосу со знаками его

‘ B o rg ia  -  и т а л и а н и зп р о в а н н о е  н а ч с р т а н п е  „ с п а .,с к о г о  B o rja , и а л е ..ь к о г о  г о р о .к а  
А р а г о .,п .|,  б л и з Н а в а р р ск о й  гр ан и ц ы , о т к у д а  в . .a q a je  ХТП века вы ш лп Б о р ,ж а  .. г те 

д о н ы н е  е щ е  « о к а зь .в а ет ся  их р одооо!) зам ок . Ц еза р ь  в п ..с ь м а х  ,. д о к т а е н т а х , и н о а н н ы х  
п о - и с „ а . ,с к „  в .с г д а  п о д п ..сы в а ,.с я  B o rja . См. н а ..р „ м ., Y r ia rte , ук.' соч ., то м  II, 320 
D o c a m e n U  п» 3 «C esar B o rg ia  n o t if io  sa  p rop re  e le v a t io n  a I’o v e c l .e  d e  P a m p e lu n e .

C. H. Тро..ниок...| трактует герГ, Борджа следуктщам оОразом: указывай на то, 
что бык не стоит, как это обыкновенно бывает, на зелено., земле, TpoiiHiiuK..ii в.цнт 
в нем металлического, до красна раскаленною, полого бь.ка, с,.уж..в...его орущем луче-
и..ческои конч   Это то..кован.,е герба всеце.,о „одтверж .ae î a .„к емь.о
ог..ен.,ылн язь.кач.. ..а канме шита. О мучснн Св. Ев«та||н.а см. 1>. Ch. Caliier Caracle- 
n s t i q i i c s  d e s  S a i n t s ,  —  п о д  c j o b o .m b o p u f  т .  I , 1 3 8 ).

3 Cm. Yriarte ук.. соч., т. 1,21 — 26.

M Io  этому iioBo.iy Yriarte пишет (ук. с.оч, т. I, 25): Cesar Borgia  ecartelera
iles lys de France lecu sson  des Borja et des Doms, alors qu’il eut dii pluiot emprunter a la 
maison d Albret les armes de Navarre qui furent celles de sa femme Charlotte d’Alhret Этот 
упрек по адресу Цезаря совершенно неоснователен. Госуда|)ственньп 1 герО Наварры  
никогда не бьм и не мог быть гербом Ш арлотты д’Лльбре. Как уж е в тексте было 
сказано, связь Ш арлотты с Haeappoii состояла лишь в том, что ее брат с I W i г «per 
uxorem Catharinam Fuxiam» (Imhoff, ук. соч.) занимал наваррскиИ престол, что не могло 
дать Цезарю ни повода, ни права присоединить к своему гербу герб Наварры. Кроме 
того, Yriarte, повидимому, упускает из виду, что в начале XV века пepвoнaчaльныii герб 
дА льбре — красное no.ie — был «экартелирован» <|фанцузскими лилиями (си. ниже. прим. 
2 >), откуда они и могли быть заимствованы Цезарем, если лилии ему не были специа 1ьно 
мюжалованы» французским королем. Правда, по предании., д’А.и.бре пропсхоти ш от 
первых Kopo.ieii Наварры, первоначальны!! герб которых, красное поле, украшенное 
в начале XIII века золото14 цепью, они и сохранили. Но к данному случаи» это, понятно, 
никакого отношения иметь не может.

 ̂ См., например, щит с названным гербом, высеченны!! на стенах крепости Ф орш  
>riarte: Anfour d e s  Bor^rin, f»«ris, IS9i, стр. IS. Там же печати Цезаря, стр. 13.
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» S i X l c l Z "  г ” ' " " ' " ’' "  " •  “замен „Г,ы.,„о.о „зонт.,„я.

orlauble (!em (irafon liarl voii 4lbri*t г  м * ârl M von braiikreich
Wap,,..,. VO,, . , d i  ^ , 1 ;  i b.*o„doro, Cn.JemeUb.n  da,
Ooay., .i„dofn,y: Ilis.oi,. do, С о „ , , о . Г Г е  a“  ^
a d n iir a u x .s u r in le n d a n s  d e  Ja iiaviLM tion oi iro n e .-n .v  ,l r  i
<Jod olroy  п и ш е т  «II, т . e . к о п н е т ^  Л t fe^alero^ d e  F r a n c e  „  т . д ,  Parin 1в58.

q n e  I’o ii (lit d e  F r a n c e  e s c a r le le  d e  im e ij l le  I  ̂ s e m e  d e  f le u r s  d e  ly s  d o r ,
«I’on  t ie n t  q u ’i l  (t . e . о п я т ь  K onneT iG ib i ] e ^*' ^»‘Ф**иа**тся 

C h a r l e / . u i  a v a it

(ia^ aiin o . H o ,  как бы  та м  пи бы  lo  н о  n r „ ,-L  ’ le s  e c a r te l la ,  s e lo u
д ’АльО ре бы л эк а р т е л и р о в а п  .„ п и я м ’и '  п о л о в и п ь , X V  в ек а  щ и т

Н о  - - к о . . . . . . . .  « .

Г .т о и ч и в о с т ы о  с в о е й  о р ф о г р а ф и и  п о п ч е м  и „  • п о л н о с т ь ю ,  о н а  п о р а ж а е т  н е у -

п и сы в а л ся  ч еты {)ьм я р а зл и ч н ы м и  с и о с о б  чми *^1^ ^ *’е и м о н  п о д -
H em o n d , Нсмпоп. И е х т о п  и д р !  " П о с 'е  н Г ‘ н 7 е Г "

« с е р е д и н е  п р о ш л о г о  в е к а  с м е л у ю  м ы с л ь  о б ’я в п т ь  h  н е м е ц к и м  п с т о р и к а м
 ̂ К у г л е р а  в его  зн а м ен и т о м  I la n d b u c h  d e r  K niisf ' * i*- “ ^ ''ец к и м  эм а л ь е р о м .

« P io r re  К е х ж о п - e i n  D e n l .c l .e r ,

поводу Laborde (N olice des emaux, bijoux e( ' По
M usee dn bonvre. Paris l8o.4) г полным правом п и с и -  paleries dn
tcrre ou tonJe aufre nalion pourraient nous еп 1е . Г '  " V ‘ 
qu’ilH savaient le nioins, c ’efaif d ecr ire  re^nlier Г Т
im d  J .  v o n  F fefn er: K u n stw e r k e  m id i n  1 <'• B e c k e r

1 Ш . TOM ll[ .  стр. (il: „ X a c h  neueren F o r s d u in ij 'e n 'lV ir V ie r le  " " ‘I
b e k a n n t. a b e r  d e ssrn  I .e b e n sv e r li- ilfn is s e  c a n /  im b o l • / ’'" 'o n  d e sse n  W e rk e  (.ehr
H exm an n  ffe w e sc n  se in , d e r  s ich  w ie  m a n c b e r  D e u lsc I  ' Г  Г !  \ a n i e n s  F*efer
A n e r k e n n u n , v e n sc b a fle ... А р х и в н ь Г I c 1 "  "  ' '^ - - " - r k u n s ,  in F r a n k r e ic h

однако, доказа.,,, „о.,,,.., неоо„о„„г....н.,„„ н ;м о ц „ ; ! Г .^ т Г а т .Г ‘'" '' ’ '

— SS —
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ii3iieciiieiiiiiiiji ii|K4CTamiTe и'ч* !i *' * j ! ' " " '® ” ' " " ’ ' Лиможа н являетси
   XVI , '  1 Гй ' хс-

"iiii раз II l o S i  г. П( ||,и ||0 11ш 1Г ш Г 'и ' ' - ' .  “  ""сл р д -
"I'poMiiof. ко.111чрг11,(, noiiiiiiniiv иятлпсячилегнего периода

д о ет„„„о т„., ’„о,,,, ‘ Г ' " ' " " ' ' .......

т п о .ш е ,ш  .оГ.стаениору.шо По ’„ .o i i 'i T ’' " "
MacTopcKoii „з  к 1 ! .  Гн ‘ Щ>о>ппосш „ „  стоял „о главе о(5-

HIIUOB, П»111п1сы в1ел1ы\ работы его многочисленных J4 e -
рн а , :  Г р Г Г " '  знаменитому мастеру. С е н , .  „скусныН

.. ..ел гочна.:^; ы , Го . о Г "  " “ “ - . . о  ен grisaille,
е и т с я  у ж е  к  к о н ц у  е г ’о  " I " , " "  ' и .  З*'—  Р а б о т ы  о т н о -

..ользовал< я нанГ)ольн,е>1 известностью з Г п '  Пьер РеНмон
откуда к НСЛ1У пш г щ цогочт ' особенно в Германии
грицианской изиестной „а^

кая СЬЮ га эмалей с г е Х 1 Г “  Г  -
кувшин Г)ЫЛ даже mohtiimob ih ч < фамилии Ч Принадлелшщий к ней
ром Вентцелем Ямнинепом^* ^  нюрнбер1'ским золотых дел масте-

в Вене, в бывшем собрании ^оЬрание работ Реймона находится
Г>ыли в середине ДОма, причем все чаши и блюда

п "  ;  ■ ' " I - I S J 2  . т . -

. .е и , ;Г .е ж . .о м у Г .ц Г  '  ' ■ « »оём у

место в <Рш ге’е Г астер " " т ш ч п е Г '' " '  ''  ' ' '  '« " 'Р « с , какое жеЛ1астера занимает наш складень. Как v»fp ^
ДатиропанноИ работой Пьера Реймона считается чаша 15  1 Y ,? .

- с к и  эрмитажный триптих определяется весьма тоТно 0 ^  мог S ” ' "
..с.. только между 1 5 3 0  г., когда состоялось бракосочетание

к о р о л е : ' ; : : : : г , ™ ^ ^ ^

(•/.■.lirbi.ol, , 1 c ,  A M o rli;id ’,,,(o "  К а ! 1 Г г ь Г о ^ ^ | " к K«i »ei  lu  lion IliU iM .im m liiB gen .

»..neli„ ‘ .̂le 'il
co n n a issa r iro , Ы  im e  c o n ie  оц  j| ■, n p i„ f im • 1 • • • on plu.s a n c io n  o u v r a g c , a m a
i.or.e la ,ia,e la j . , .  one

п р о и зв ед е н ..!! м а с те р а . С р. Ц. Molinwr:  t / l i m a i l l o r i / l h r i ,  " о т Г ’ от "чЦ - ' ' r "  f " ' ™
Kmail, Lzfr., Ж̂ 2̂ , c t,,. JI8 - Щ . Ы п о Н п  f ’n . , t  Das
a  LpJinort, To>f I I ,  стр . fJ.%. ' ^   ̂ unsffroworbps, lipransffop^oben von



•I H jiiiina, II ю дом  см ерти Ф илиппа (1557_). Но как клж ется его  м ож но опреде
лить »)олее точно . Складень 1ериогинн  Л ^изы  является н по своему b h c h i -  

нему виду и но укранш ю щ нм  его гербам типичны м  для того  врем ени свадеб
ным подарком. Если это  так , то он относится к 1530 г. и долж ен, таким 
оОразом, бы ть 110(^тавлсн во главе все* и])оиз1)Сле11иН Пьера РеНмона *.

Дошел до нас складень, если не и соиерш енной, то все ж е отличной 
сох||)анности

« лат1.,.«|.;,|„,ое .|р.,нзв«,,г.ппс и другого
Г а 1 Т г  C » u ly N o u a II ,k .r -4 „B .a  с изоО,жжением Дав.ма от<е-

ающего^главу 1олнафу, помеченная мопограммоИ С. N. и годом 1531).

, Т.М.К.. [’ ‘ ‘ '■‘'‘' " Р Т " ' " " ' ' '  угол ueiiTi.iubi.oii пластинки,'верхний у ю л м а -
.. ■'"•'У''1>Угло(! пластинки и все три

j r j a  п л а с т и к и  п п р а в о м  п о л у т м м п а н й .

' А. K jO e.
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то ст  Ч. д. ФОКСА РАЬОТЫ Н(ШЕКЕНСЛ П ЗРМИТАЖК.

Пес,юю 1791 г. отношения между Россиею „  Англией были очеиь обо- 
стреиньши. Причиною этого были успехи русских войск во вторую турец
кую „опну, крайне беспокоившие Англию „  Пруссию Когда положение дел

"Рхступить к началу предварительных

" ш Г ь Г  возвращая Турции все завое
ванные земли между Днестром и Дунаем, оставляет себе Очаков, то Англия
II Пруссия под видом защиты турецких интересов пытались вмешаться в это 
дело, предложив свое посредничество при ведении переговоров.

«1раф Герцберг (прусский, государственный министр) стал убеждать

..атш1! Г Г  присоединиться к Пруссин, чтобы указать импе-
1 рице условия мира, надменно предписав ей возвратить до последней пяди 
завоеванные от турок земли и предлагая в случае, если она отвергнет эти 
унизительные требования, сообща и явно начать с нею войну» ^ В то же 
время Пруссия заключила наступательный н оборонительный союзы с Тур
ине и вецпеи, побуждая шведского короля, лишь в августе 1790 г. чаклю- 
чившего с Россией Верельский мир, по которому он обязался не вмешиваться 

отношения России и Турции, возобновить войну. Густав П1 соглашался

.̂5 апреля 17,11 г. Екатерина писала по этому поводу Гримму: II Ггр. Герц- 
Г.ерг; trava.lle Се nouvean 1е roi de Snede, et si c e lu f  ci m > a t i „ a i t  ,Ге , e X f

ie  I Z  Т Г  ‘Т ' . ч Г Т * ’ '* l - " '‘ >' qni lu i .lonncra
. |.IU8, U  .1 est (lillicile <[u« trois ne doniient pas plus q n ’un ; s’il у v.Vnl ,4.
UI decocbe c(,mme unc (Icche qni ne manqnc jamais la ou il vise, Monsit-Hr
e com... des denx empires Sonvorod' ItimniKski, nous verrons s’ il ra.comcira 

1 iKihit (lojji ass(‘z court do S. M. Snodoisc

Англичане желали, чтобы шведский король вооружился против России 
или дал свои корабли на соединение с ними, или дал бы им свой военный 
н орг и за все предлагали платить наличными деньгами*. Король, однако но 
нарушил мира̂  получив деньги от императ])ицы

 ̂ Воспоминания гр. С. Р. Воронцова, РА, 1879 2 168
 ̂ В тор ая  тур ов к ,1 „ „ „ й „ а  6ь..,,п  д о  „ зв е о т н о и  с т е п е й .,  р е зу л ь т а т о м  п о  ,„ т и к п  А „ г ,„ „

, 1>> «ин . Е к а т ер и н а  и р е к р а с о  э т о  п он и м ал а  п п и сал а  of> этом  О д ек а б р я  17Ж  г го
Г.. |П  В о р о н ц о в у , то гд а  у ж е  н а д ея сь  ца зд р ав ы !! с « ь ,с .  .. п а т р „ „ ™ з „  Ф ок са , г ! Г  Ш А

3 С11РПО, 23, Ы6.
* Храновицкии, Дневник, М. 1872, Зоб.
' .V. г., : т .



—  \)2 —

Для нас Iioiipoc (,б ().,ак ..1т  Г,ы., к ,,ай „е  сущ естненны м , так  как дта 
крепость .ч.с..одст»„.ш .|а над „„.ходом ,, Чс,,..о« «оре ..з \с р .-о „ а , где б„,^„ 
JcrpoeiiM  поенный порт н нс|)ф |,, да и достоинство 1'осспн после р я щ  удач
ны х в о т . не ПОЗВО..ЯЛО го.-.,а,ит.,<„ на .,,еО о«ан„я Л ..,м ..„  „  И ргсснн, „ о . , и 

1.IH отклонены . 1о.да Л ...м ня 1100||ужнла Г)ол1>..1ис люрскне сил..., для о .. .п а -  
вления в ЬалтнНское поре с а р я ж с ы  (п,.лп .40 л....еН...,.* кораб..еН, 12 .1.|,е- 
I а .о .. н стол..ко же мелких с з д о в ',  „ 1 |„тт  .отови л ся  .....стопит., в иарла- 
меите о оОьяенением ..с о б х о д и м о с . т а к о .о  .и а .а .

Но на... ..осол в Лн. лии . ра(|. Семе.. 1*омано«ич Коронцов, «се. ча . орячо  
.«Щи.41аип...Н . .н т е р е с .  России, ..овел в а ...л„Н ских  о(м..ест«енных кру. а ,  
к аш и н и ю  ..ротпв ..ла.ю в aHiMuiicKoio ..].ав..те....ства, н настолько удачную ,

0 хогя П итт после сво е .о  вы стт..ле .,ия  в н а р л а м с т е  и соОрал боль.ппн-

аи пш  "** увеличс11.1ем числа ..ленов о ....о -
3 .ции , ITO 6.,.л ..ынуж де., отказаться от с в о е . . .р о е к т а  вооруж енно. *, вме- 
.натсльства . В числе о,.аторов, вы сту..пв.нах в парлам енте ..ротпв Интта 
особенно . орячо . оворпл Чарл..з Джемс Ф окс, ..зиестныН ..ол ..тн ческ„й  дея
тель .1 друг принца У эльско. о, виоследстт.и  короля 1’еор. а IV И дневнике 

рап ови ц кою  17 апреля 1791 .■. зап и сан о ; «сказано (им ператрицей) с при 
метным на лице удовольствием, что в П арламенте с н о р и л и 'о ч е н ь  ж а ,ко 
.р о .и в  и г .а  о .(Ойне с нами; Фо.:с, П о|)тла.1д и Д евон.и ..рская п.т|>тия за  ..ас. 

М ..огие Д,,узья от П ..тта отстали. П р.,зы вал., . раф а Безбо ,одкт, ч 4 б ы  . корее 
сообщ ил .р .  С. I*. Воро..цову „се бума, и, до дел с Лн. ли'ей к ^ а ^ ц ^ и е с я  1л„ 
01да 1и 0....03НЦИН, нбо м инисте,,ство их ..е открь.вает, а мы чрез то дока- 
жем, что справедливость на стороне nanieii))

И м ператрица, была оче..ь  доволь..а такйм ..оворотом дела, выводив-

Ф оГ с*вы о "  “  б-»а1'«Дарна .п.цам содейство..авш ..м  .,томт.
foK c в ы с у п а .,,  конечно, не для за.дгиты русских интересов, а п оточу  ч ,о

считал это .^aijjnToii инте,,есо.. А п.ми., и „сякое прямое вь .раж ев .,е  e«v  
..а .одарностн  со стороны русской ..м ..ератр ..цы  было бы о ч с .ь  бестакт-

н Г  'л .я  ф ' " ' ^  ее 4VBCTBO, лест-
1 для <1 океа н вместе с тем недоиуска«ш ..й никаких об.ш .1епий в .„ ц е 

рия г.,и, способ о ч с ь  характер,.,..!! д.|я времен,. ув.,ечеппя к ..а с с п ц и зм о м -
она ,,еш пла „оставить б.ост сл ав ..о .о  оратора .,а ко.,.,о„аде Камероновой 
|^ л л е р е „  „ Ц арском Селе, между б .„ста„н  .1емосфена и Ц пцеро..а, 16 июня 
.катсрпна папнса,.а Ьез(,ородко: «Kcriyez ап co.nle \V o ro „7.o,v, m ,’i| 

a v o ,r  en ...a rln e  blanc le l.„sle ,esse ,„ l,la„) C |,a ,les  Koy. ,е „ х  le „ .e tire  
SUV .„a co lo„„a .le  enC e cenv de D em oslhene e( C iccron. II a ,l,4 ivre par son

„ i 'T i l" . '',» "  ' *' ■'>

" ,  X p a ‘ ><>H,iUK..tt з а п и с а л  „  д и е в . , и к с ;  . п о с ы . . а н  с  ч а п н с к о ю

. . .  Ь е з ( б о р о д к е ) ,  в  С о . , е т ,  ч т о б ы  е е  ж е  п о с л а т ь  в  . 1 о , . д о и  к  ,  р .  О м е н у  

1 о м .  1 1 о р о п ц о . , у . - ( . п р о ш е н ,  . . е  с м е я . ,с я  л и  К е з б о р о д ь о .  II т у т  с к а .^ а п о , ч т о

' BociioMjiifaifiin гр. С. Р. Воронцопа, РЛ, 1879 2 100 
 ̂ У . с., 170. ’ ’
 ̂ Отрыиок из речи Фокга, гм. РЛ IS7M 2 2(>7
 ̂ Днрниик, 3fil. •  ’ ‘
 ̂ РА, 187!>, 2, 20в.
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"  ПОСПШ .К, „ а

н..н!1ьТГ’1> допустил Л .тлш о до
т о г  т а  п- *"*"*' ' ' < П)па (roji lioiion;.. К(,ц je  ne puis au lrem cn t expri-
luoi ma recunnaisalice)) .

ч и с а Л Г Т д  “ k " r " “ пе ра т рицы „  8 августа
жеи1 r> сиятельстпа, при коем прило-
Z c „  -  1 о с № | .ы н „  „асателмк. до б..,ста господина

. Г т  . о «'■•> '■>“ ..0 открыто
'  ■crei.CTBOM, прежде нежели доп.ло до моил рук и воспламенило

■ .,.отьГ “ч тГ '" |" '” '"  ■’“ * <"̂ ‘'орбле„иь.й
тOTM ^’uvfi “ '-ернику, вздумал что п сие письмо
С0 1РПЯ.- «»Ч"Л всем своим знакомым рассказы вать
садерж ание онаго и, записки Государыни, толкуя, аки бы господин Фокс

ник.., «ношение с Россиею. Но, по несчастию его, я
4ИТС V *  *̂**' "*  '■"‘“’Р"-* "> ие зная, где вне города господии Фокс нахо
дится, Оыл четыре дни в искании его преСываиня и сведав, наконец, что он 

озвратился „3  дальней поездки в загородный свой дом подле Саит-Анны, 
в граф стве Сорииском, послал к нему секретаря своего Ж оли с письмом. 
Весь город был наполнен жалобами друзей господина Питта о сем бюсте.

дин из сих господ, Г0В01.Я о сем с моим доктором, который ничего о том 
не ведал, прибавил: если господин Фокс сожжет ЛглицкоИ флот, то импера
трица Российская сделает ему еще наивящ ш ую отличность. Наконец многие 
вз друзей сего последнего, сведав о сем происшествии, поехали к нему 
» деревню осведомиться, правда ли есть то, что в городе М инистерство раз- 
..-аш ает о желании I осударыни иметь его Оюст и сведав, что правда, про
сили прочесть записку Е„ И мператорского Величества, которую я ему послал 
н оригинале. Они, прочтя оную, просили его, чтобы он ее дал в газетах 
напечатать, „о  скромность его того ему не дозволила; тогда некоторы е из 

друзей, видя, что она весьма коротко написана, прочли ее раз десять 
сряду и, вы учив наизусть, возвратясь в город, ее напечатали, что послу
жило к нанвящ ш ей славе господина Фокса н к несказанному посрамлению 
■ осподина Питта особливо те слова, где Государыня, говоря о первом выра- 
ж ается. П а dclivre  pa r son eloquence sa j.a lrie  et la Uussie d’une guerre  
« la <1 n y  avail ni jnslice  ni raison. Ваше сиятельство, усмотрите из
ии..ьма скульптора, что граф  ФнцВильямс согласился уступить тот бюст 
который был сделан для hci'o» ’

Через месяц после намисаипя зтого  письма мраморный бюст был 
уже в Петербурге, что отмечено Храповицким 8 септября: «Привезен бюст 
■1'окса и велено мне по<^тавить его в Эрмитаже и сде.шть бронзовой, для 
помещ ения на ко.монаде н Царском Селе, между Демос,1,ена и Ц ицерона..»

К весне 1792 г. бронзовый бюст был гот..в и постав.,еп на Ц арско
сельской ко.1лопаде, где стоит и сейчас, б мая Храи..вицкпй записал: « || , ,е ,  
обеденньш  столом всех „,.ди.п, на ко.к.иаду и „..казывали как бронзовый
бк,ст ,1,. f,harle., Ь ,„  поставлен между Цицерона и Демос,|.ена. Л мне ска- 
залп, что IhiT тому завидует»

' .V. г ., .107. г Х р а и о в п ц к и й , ;)«Ф. » Р Л , 187!», 2 , 2 0 3 . 4 Х р а п о в и ц к и й , 373 .



It камс|)-(|.у|и.с|)(жом ЖУ|1Н1|.|С и 9т(.т день зап и сан о : «II чстиопг с е г о

! Г ’ .. .ф„Г,мт„,, и Ца,,ок„« Село •,
 ........ . » <ад i. .... <.Н(,М Г.„.,ес .,a, j  i j .witi,» ^

11<..та...1...1„ь,Н |.л ,ате |,..нс ,Ч ,,„„таж  а » , . . , б ю с т  <1чтса н
.1 .|а(,|(..|щ (.о  1,|к>мн стой.- II нем на псрхпсП н.ю щ адкс ГимыпоН л сстн н н м . 
М ощ на .1 гол..»а зн ам ен ,r i „ , „  „p aro jia  прекрасн ., н< п „лн е.|а  и Он.ет заслуж ил 
«ос м е с т  и Эрмитаж е н не только за K(.aciiope.iHC нзоГ.ражснно.-о лица, но

. как худ,„кестие.,„ос .ip,,H3iie,,ei.„e. На зад.1еН стороне нодоташп, бюста 
ньксчсио: N()IIck(*ns F. London 1791 ^

П оста..,.|,ка бю ста Ф окса ..а Ц арскосельской колло..аде н р о и ,в о ,а

' Г "  - з  сопременннк!... .TOI O
.еН г. V  «■'“  ■* ..р н и е р а : «Сколь с .м ьн о
Д ( ...у ег  к р а с к у ,е -т е ,  на истине осиован .ю е. Из..сстнь.Н с е т у  го сп о ,н н

< КС, , (.пернг.к П итта, оспаривал в ниж ней камере Л нглнйско. о п а р )а ч с 1.та
..«мсренне «еликобритаиско..., министерства воевать против Росс т м

Г Г  ’ г " ’ " < ~о on камеры . Велика,. Ь катерн н а , име« особливый дар награж дать каждо. о

к т п  r Z c T ’ “ Д<..’тон.1ству господина Фокса нри-
азала бюс^т с. о поместить между бю стам.. Демосфс.а и Ц ицерона на И ш

скосольской Колоннаде)) ^ на ц.,р-

" ‘Ueiioii CToi.one броп зово .о  бюста надпись: Fov 17!М, на la iiie ii-
N olW cens S cn ip t Lonili-e 1791. Fon ,l„  a I’Academ ie L npcria le  .les   Iv ЛгIs
(l( Sf. letersboiirg. I>ar E. Gastccloux 1702. ‘ ‘

i . , , f  “  3 | ‘*"” '-’чке имеется e.jje рез..ой камень с его
, ) >рал.еннем . Камень резан с бюста, под.тси мастера не имеется Тчк ни- 

эхо, очен.,дно, камень о котором упоминает Хра.,о„пц;ий: . . оловк^ „ I ' r o  
< х.,.,леса па камне в..1реза..ную, от Рнбаса поднес Ее Вел. Попов, а я Фокса 

,ва  антика, принятые с удопольств..ем» то мы считаем впо.шс вероятным

в что" в Петербурге и скорее всего Леберехтом’
время постоянно работанншм в Э])мнтаже те.м более что у Тчггн 

этого камня нет. В его к я т п  т п , «  7 ^  ''o ite, что у 1а(сп

не с бюста, а именно: 890 l^ {„s te  7 о Т Г " Т ^  г  ДР.Угпе камня, резанные
|\-4 1 4ste de Charles I*o\ en face i)ar Whiflev

N orfh et de I’ lu tre  c I ' V  ‘̂s<‘ iitant d’ nn cote ie jjo rfra it de lord

K aM eiiirn ::;;: «
Д OKC вступил в коалицию с лордом Нортом.

(v.  Т р о й  н и  Ц К  И Й .

‘ ГЬгператрпца приехала 28 апреля.
* Камер-фурьергкпй журнал за 17!)2 г., CiiG., 1892 22о
3 О Иоллекепге г:и. Naglor, Knnsller-I.oxiron,’ f().2o7.

Р* А. и .  (^aMoii.fon, Ичизнь н теянпя киячм I"' а и  
РА, 1867, 155.г ’ ' •  '^«темкина-1апричегкого,

‘ на сард„„„е, ц„„. „ т ,.  г.пттикп iOH.
i 9 сентября 1792 г. Храпонпцкпп, 408.

 ̂ О каталоге Гагсп гм. Эрм. СГ). |, ;{() „  (я.



к IKXHIIKE ПСИОЛНЕНПЯ ПЕПЗАЖА НА КАРТИНАХ 
XV ВЕКА.

При взгляде на картину старо-нндерландского мастера, с ее очарова
тельно., naHopaMoii какого-нибудь города, украш енного куполаш . ц ерк^Н  „ 
перерезаю щ ей его речкой, с копош ащ им.,ся по улицам и пло.щадям иеш е-

но .V .V "адД»ешься, мне кажется, следующему характер
ному чувству: несмотря на усилия автора создать при иомощ ., перспектив
ных приемов иллюзию Удаления в миниатюрно выписапиом псНзаже, сдается, 
удто каждого такого маленького пешехода пли всадника вместе с его ло- 

п.адью ил., даже целы» его домик можно взять на м.,нуту на рук.,, рассмо
треть вблизи, как табакерку, „  затем, только вы тянувш и руку, поставить на 
прежнее место. Другим., словам,, создается какое-то особое, не слишком 
правдоподобное, я сказал бы «„.-рушечное» впечатление от дал,, в иеИзаже 
в топ „ли „Hoii степени типичное для живописных произведен,,!!, в общем 
..тиосящ нхся к XV в. На тех же картинах, уже начиная с Ван ЭИков, всё, 
кроме да.,и, так полно самоЦ г.1убокоИ иллюзии, до того вер,„иь в каждую 
комнату, стул, вазу, к н п ,у , пуговицу, что может-быть именно по контрасту 
н не можеи,ь не чувствовать .1ебольшои о ти о с т е л ь н о  иллюзии, производ,.-
мои дальне» частью пейзажа, невольно отражаю ,иейся и на виечат.1ен „„  от 
пейзажа в целом.

в чем же причина такого в„ечат.1ения? Гам co6oii „ап ра„„„ .аетс 1, от
вет, что она заклю чается в том, что художнику „риходиться работать в 
определенной художест,1енно-исторпчсск(„Ч обстановке, котора;, заставляет 
даже таких гениев, как Ван ЭНков вь,ражать свои „оные мысли иа опрсде- 
лсп,О м, .,и ,„ь отчасти от „их сам..х за.п.ся.дем языке. 1[о наряду с этой, по- 
жа.,уи де,1ствителы,о , . ,а 1>ной, причиной, мож 1,о, мне кажется, подыскать
для т а к о , - о  висчатления о т  п е й з а ж а  н а  к а р т . , и а х  XV в. „  ч и с т о - т е х н и ч е с к о е  
объяснение.

Кстестпеннее нгего « этом c .ij 'iae  Оыло бы предположить, что причина 
такого впечатления кроется в неправильности перспективы пейзажа. Пред- 
но.южение это легко, однако, обнаруживает свою несостоятельность П равг! 
на всех перспективных построениях Иан Эйков мы встречаемся с перспек
тивными недочетами, хотя бы в виде одновремепного сущ ествования не
скольких точек схода, к тому же часто отделенных друг от друга зпачитель-
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   »
<■>1.1.10 (eiiie) f ,„ ,e c  v n i e i i o  с •<>; кото|юе ты хочопп., чтобы

-еп.ь, чГобы какое
н пнть раз оинее. (ОоО iio iph iipI i то сделаН его

  которые, n b u t t "  Г Г  1 к Г Г  " Г "  '“  •’ ’ •■«-
ве.шчины, ясно можно (Wier ' '“ ' ® Я с я  одной н той же
•пего размера, чем остальные» У-'<'' 'ено п Ооль-

    ..
состоянии ,ать т.о.. .ет,,. Г т Г  I  "  ""^''ад'*««толе!1 „ р я д  л„ „

•UHoii стороны и' на к н.тн »нтерестющи11 нас вопрос. О

енектнва в значите.'.ьноН „ “ Je  сГб Г ю Т е Г Г ^ .ч Т ""  " Ч '-

итальянцы конца ХЛ  ̂ вркп синевы далеп, в то время как

точное внимание, «днако, \ ,и  " Г е ч Г с т ь Г ' п е р с п е к т и в ы  доста- 
уничтожается. на пх картинах этим не

д,и ,»"н °, ”~ Г .™ Г Г ™ У С Г  " • W ,

тении пх к приему лессироваипя т е к  пп » тяго-

краски, при иедостаточном еше ’з н а к , ;м с т » ; 'Г х о " Г „  " ' ’ “ ^*’ 7 " “ ' ' "   ̂
лесценцнн.  ̂ олоднымн эффектами опа-

Опа.,есценцпя, как известно, в общих чертах сводит,■„ .

= Г м ~ “: ^  среде, с : д а : ; Г ;  г

показате..ем пре.н,м.,ен„я), в состоянии о т р а Г т ! ™ ' 1 в к Г ' , у Г '  " " " " Г  
роткими волнами, т. е. синеватыр и иг  ̂ • наиболее ко-5SH= ipS= S=
|-жавыН, так называемы!! теп.,ыН оттенок. п 'п е з Т "
среда на темном,(т. е. в мниом с iv 4 ie  п . 'ы я т е  такая мттноватая

..ого тона лхчи) фойе спГе т " т Г в Г е м Г ^ ''’ ” '^ " ' " ' ’ -Я О -еи ны е теп-

 -  — -  фойе она :;::п :м :е т Г 1 :г ;:г г ^ ^  ""
новатук, окраску. При рассматривании на свет .учи хо i o l
жаются по наиравленпк) к источнику светп т ’ “ ^оиа отра-

понадают, ири рассматривании же на , „ет.,ом ф '.и Г в '’ ,’гш Г г  
отраженные С(.едои лучн хо.нхиого т о т  и nnnlv попадают и

..атем СВСТ..ЫМ (т. е. Уси.,енио отражак,щим л ^ ч и Г ^ ! ! ? . " . " . Г ' ’ '’ * ' ' ' " ' ' - "  
причем ...УЧИ ХО..ОДНОГО топа теряется t  н o д i л „ l : l : ; : :  : „ : : : . : ^  

тона. Как известно, оиалесценцие!! оГ.ьясияотся 7ииева неб; .. 
также золотистость или краснота чакчтч  и î r ' * Д«ьтеи, а

держащимися в ней частицами влагп' играет ш .ш ' м 'уГ'‘"  ̂ <' « ■>-

. матривяемой соответственно на темном фоне'или на с » е Г - '„ ж ' 'х о ' ;  Т  

тот факт, что МО.Н.КО ирн рассматривании на свет в тонком’ . . . , ;  или

7
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li.HMiiioM ИПДС iiMocT рыжс'натьп! оттопок, на (|»oiie яа* томного нодноса ка- 
жотси <)11родело11(» сиионатым; к iiaiiio «роми мы, iionca.iyii, чащо паГыюдао.м 
дым аитомоГтля, нрннимающтЧ Г).1а1'ода|»}| (микюсцонпин сипеиато-.тлоиатьп) 
оттопок на (ггно( 11Т0.1Ы10 темном (|юно, на (|>оно жо снога оГ)наружинаи)ЩИ»1 
Г»т|)оиатую ок)»аску.

Значение Jin.ioHnii оналесценцнн, —  на которых Готе и спое время Ооз- 
уси етн о  шлталсн построить нолое \ченно о циете, —  для техники жинониси, 
особенно для масляно!!, Оолео! исего Г)ла1’оириятстнун>1ней, благодаря iti.icoKoii 
проз|>ачности масляно!} к|)а(ки, иснользоианию подобных эффектом, oi jio m h o . 

Особенно нелико оно при изображении дали, а также оналесцирующих мест 
тола, так n u iK o  ио|>еданных опалесцпруи)Ц1ими слоями красок « XVII «еке 
художниками 1>олоиско11 тколы . (Де11Стпительно, после далей наименьшей 
иллюз()рност1.1<) и ка|>тинах XV пока обладают как раз части тола, вследствие 
почти полного отсутствия в них холодно опалосии|»уюц1их слоев краски). 
Дело в том, что с одной стороны мягкость и «задумчивость)) тона, в связи 
с впочатлением oco6 oii немате|)иальности краски, получаемым при наложении 
полупрозрачных слоев краски на относительно темную «подкладку», не мо- 
1'ут быть достпгпут1.1 в топ же степени иным живописпым приемом. С другой 
стороны, каждое прибавление белил к к)»аске автоматически создает холод
ный 3(|)(1)0кт, оспованпы!! на опалосцонпии: любая краска по отношению к 
белилам является roMHoii, и устанавливающаяся здесь опалоспонпия мель- 
чайп1их полупрозрачных частиц белил и является п]П1чино11 носомненно1<» 
«похолодония» топа краски, высветляемой при помощи прибавления белил 
(типичный прием техники Л1асляп011 живописи, особенно современно!!, 1ЮЛ1>- 

Зующе11ся почти исключптолыю этим способом в1»1светлен!1я), по сравнен!1ю 
с ее прежним топом, в особеппостп же по сравпопию с тоном краски, в!>!свот- 
ляемо1| при помощи разбавлопия, т. о. практически наложения ее болоо тон
ким СЛООЛ1, поверх 0тн0спт0ль!10 СВ0ТЛО1Ч) ф он а , п р ! ! 0 м а ,  Пр!1Н !^!1П !1аЛЬН О

создаю щ о1’о теп л ьп ! -эф ф ект о п а л е с п е н п и и  (т и п и ч н о  « а к в а р е л ь н ы !!»  npi!O M , 

по ш и р о к о  прпмеплвп1и11ся и в т е х н и к е  м асл ян о !! жи!ЮП!1С1! в п е |)!ю д  ее 
р а с ц в е т а ) .

И д|»угом месте ‘ я пьггался показат!., что Ьан Эйки, сч!!тав1!1иеся родо
начальниками техники масляно!! живописи, по Bceii вероятности перв1>ю раз
бавили lycToe с])сдповековос связующее !iO!jiocTBO масляных красок ски!1и- 
даром или другим ')(Jnipni>iM маслом. Благодаря этому o h ! i m o !\ i i ! создать 
пс|>вую свободную, но в бол!,1по11 cB o o ii части все жо та!;-сказать «акварол!.- 
пую», лосспровочпук> то\пп1ч-у Ma<Mflnoii жив0!1иси, бла1Ч)приятствовав1нтю и 
мол1.ча|1и1о1| «аква|)0Л1.пой)> выписке детало!!. 1к‘0мп, во вс яком случае, прнз- 
напо, что Нап Э*” ' "  очевидно ввели в связу!ощоо во1лество c b o i ! x красок зна
чительное количество смол, прпдакппоо их к])аскам та!;ун) восх1!тительнтю 
прозрачность, чудесную пове|»\пость и поразитолы1у!0 сохрашюсть. Иысокий 
показатель преломления масла, в особонпостп же смол, увеличивая !1розрач- 
IIOCTI. краски по с|)авпопию с TO M nopoii, !» с'вяз!! с примонопиом боло!М) 
г|»у1гга, упаслодованпо1'о Иан )̂|{кал1П от техники t o m iio |>i.i , продра(Ч1ола!ал к

* Л. llocKo.ibKo г.кш п гпизлющ см нощогтно и ка|)тпиа\ Оратьо» Иан
11('Т|м>| |>а д,



создаиин» гипичио .10(‘(‘И|(ои(»ч1пмЦ т. о. иользующсиси i\iai<iibiM оГ)|)пзом iij)o- 
Зрачиыми (МОИМИ краски, точиике, и ие удикипмык), что тохмика Иан ')|'1кои 
и некоторых местах их картин так сказать «Оо.кч  ̂акиарельна, чем сама акиа- 
рель». McHit, что н гакоИ технике жииоииси холодно оиалес^иируютим 
«‘лонм краски почти нот места, если не считать аптоматическоИ оиалеспен- 
ции красчхи, спнзанно11 с ириГ)аплен1и‘м Оелил.

Ьще Истлек говори о различии между ие])ионачалы1ым (|)ламанд( ким 
и Ьолее поздним итальипским спосоОом письма, тонко замечает: «Ло (|>ла- 
мандском способе грунт, как предполагалось, часто Оыл белым; исикаи нало
женная краска, следовательно, будет темнее rpyirra. Темнота понерх светлоты, 
при условии просвечивании иоследнс|1, дает теплоту; это и явилось одно1Ч из 
иричин того жара, с которым мы нстречаемси « тонких тенях фламандских 
колористов. Но Toii причине, что каждьп! топ, как отличпьп! от чисто-Ое- 
лого, был темнее грунта, холодные топа -)тпх колористок никогда не моглп 
быть достигнуты прохождением светлым по темному; опп поэтому иногда 
допускали употребление не;кпейп1ей cnneii краски н живописи тела, редко 
мирись с применением и этих случаях черного цвета. Иепецпанцы, паобо]ют, 
изгнали ( инюк) краску из живописп тела, так как опп люгли достигать такой 
же и даже большей нежности цвета, проходи очень топко светлыми красками 
noBej)x относительно темных».

Кто же nepBbiii С[)еди художников обратил достаточно 1’лубокое внима
ние на эф([)екты опалесцепции, угадав в них 6oraT eiin iy io  область техники 
масляно!! живописи, —  правда, совертеппо заб[)ошенпую при современных 
приемах ипсьма масляными к[)аскамп? Насколько мы люжем судгггь, это 61,1л 
не кто n n o ii ,  как тот же . 1еонардо да Винчи, как-будто пе[)вы11 указавппп! не 
только на эту серию оптических явлений, по и п|)ямо на влияние опале
сценции на тон краски. Так, в его рукописи мы ч1ггоем^: «Опг>1т показы
вает, что воздух имеет позади себя темноту, а в то же вре>1я кажется спнпм. 
Если TF.I п|)оизведеп1ь немного дыма njjn помощи c y x o i o  дерева так, чтобы 
со.1нечнгле лучи освещали этот дым, п если тогда поместипп, позади этого 
дыма кусок черного бархата, на который солнце не падает, то ты увидпп1ь, 
что весь этот дым, находящп11ся между глазом и темното!!, примет краси- 
BeiiniyR) сипнж) окраску..»

«Г)пять-таки как на приме|> (п[)ичины) цвета атмос(1)еры я укажу па дым, 
идущий от сухого и старого дерева, которы!» при выходе из трубы кажется 
сильно синеющим, иока он находится между глазом и темным простран
ством, но как только он поднимается в вглпшну и иоиадает между глазом и 
освещенно!! атмос(|)ерой, тотчас же оказг,1вается пепельного цвета; п это 
происходит потому, что он имеет за собой уже пе темноту, а вместо нее 
освещенны»! воздух. Если такой дым будет идти от зеленого и молодо1'о де
рева, то он не будет тяготеть в сторону синего, так как будучи п(М1розрач- 
ным и полным излиптей влаги, он будет играть роль сгущенного облака, 
которое обладает ( вето-юнью как-будто оно было тв(‘рд|,1м телом. То ж(‘ са- 
м(»е 11рои<'ходит с атмос(|»еро1г, которую излиитяя влага д(мает 6(Moii, в го

'  K j i s ( b ik i \  M a l e r i a l s  Гог liis l< » r\ оГ o il- |» ;iin liii< r, v o l .  I I ,  L o n d o n

I*. H i c i i f r r ,  I h r  lil«‘r n r \  w o r k s  o f  1л*опаг(1о ih i V in c i ,  L o n d o n  IS S .i, p.|>. — HJ.'L
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нромя как н 11оГ)()лы1К)м количестье она делает ее темной, ириданая ей темно- 
синий цнет. .Мы можем оиять-таки наблюдать разницу » частицах пыли и » 
частицах дыма, и солнечных лучах, проходящих че]»ез отнерстие в стене в 
темное пространство, когда первый луч будет казаться пепельным, а t o h k iih  

дым будет казаться красивейиюго синего цвета. Еще можно увидеть на тем
ных тенях удаленн1>1х гор, что воздух, находящийся между глазом и такой 
тенью будет казаться очень синим, то1да как светлая часть такой горы не 
слишком будет отличаться от своего первоначального цвета. Но кто желает 
увидать окончате.п.ное доказате.1ьство, гот пусть покроет доску |)аз.п1чными 
краскалп!, среди которых он наложит превосходную черную, и пусть все это 
будет покрыто тонким и прозрачным (слоем) белой краски; тогда он увидит, 
что светлота это!! бе.юй краски пове])х никако!! другой краски не обнару
жит более красивого синего цвета, чем поверх черного, но необходимо, 
чтобы (краска) была тонко (нанесена) и хоропю сте])та)).

Было бы странно говорить о необходимости для художника пользо
ваться при передаче определенных оптических эффектов аналогичными 
приемами псполпенпя. Гем не менее важно, мне кажется, попытаться опре
делить тот минимум, который в данно(1 плоскости как-будто требуется, хотя 
бы и бессознательно, зрителем. Но моему убеждению такой минимум под
сознательного требования условий для иллюзорности передачи какого-нибудь 
оптического явления существует в виде требования отсутствия хотя бы пря
мого противоречия между оптической сущностью передаваемого явления и 
живописным приемом псполпенпя.

;:Зтот именно мпнпмум в подавляющем ко.тчестве случаев как раз не 
выполнен на картинах X V  века, где дали обыкновенно лесси])ованы n.in по- 
лулессированы сине!! краской по светлому фону, как в этом ле1ко убедиться 
в Эрмитаже на «Богоматери с Младенцем и Св. .1укой)> школы Рожера ван- 
дер-Ве11дена (кат. 445), на «Св. Иерониме» Пзенбрандта (кат. 1918), на 
«Поклонении волхвов» Боттпчинп (кат. 8), на «Богоматери с Младенцем 
п 1оанном Крестителем» ЗГарко Белло (кат. 1G55), на триптихе с «Распя
тием» Перуджпно (кат. 1666), на тондо школы Лоренцо дп Креди (кат. 1), 
на йЮдпфп» Дяхорджоне (кат. 1 1 2 )  и многих других картинах. (Замечате.тьно, 
что в данном случае, как и в ряде других, на которых нам здесь невозможно 
останавливаться, сами братья Ван Эйк умеют лучше избегать недостатков 
созданной ими техники, чем их последователи: на их картинах далп то и 
дело наппсапы с значительно!! примесью белил, вместо применения лесси
ровки, и п|)оизв()дят более иллюзорное впечатление). И этом п|)отиворечии 
между «неестественным)), лессп1)овочном по светлому фону, —  следовательно 
создающим принципиально тепльп! эффект опалесценции, —  приемом испол
нения и сущностью основанного на холодном эффекте опалесценции оптичес
кого явления и кроется, по моему глубокому убеждению, техническая причина 
упомянутой неправдоподобности и.ш «ni |)уп1ечпости» далей на картинах XV в. 
Очевидно также, что именно поэтому в чисто1| акварели, —  этой типично 
лес(‘иров()чно1| технике живописи, —  наименее иллюзо|)ными и.ш другими сло
вами наиболее условными по исиолнепин» автоматически являютс я синие 
дали и гппеватые места в re.ie. Па ка|>тина\ же XV века эта «неестествен-
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ПОСТЫ) щмюма исполпонин осоОоипо резко Оьот и глаза, так как прозрач
ность данных слоен краски нодчеркннается непроз|>ачиост1.ю других,— такие 
технические иротииоиоложенин осоОенио умело исиользынаются позднее, н 
иериод расцнета техники маслиной жиноииси, но лстречаются уже с. начала 
ирименения .масляно11 живописи для станковых картин, т. е. но мнению ии- 
н1ущаго эти строки, начиная с Иан •'<> нремя как применение та
кого «неестественного)) еиосоОа исполнения в данном случае не оправды
вается, как в акварели, самим характером техники.

И подтверждение существования упомянутого психологического мини
мума TpeOoBannii зрителя может бьггь не безпнтересно отметить, Ч1Ч) мы 
легко, напр., миримся с друго11, не меньшей, но на этот раз принципиально 
логичной условностью живописного приема, характерного для картин Ти
циана и его последователей. В этих произведениях мы часто встречаем де
ревья с листво11, исполненно!! при помощп лессировки откровенно ко[)ичне- 
Boii KpacKoii по относительно светлому фону неба, как мы это видим, папр., 
в Эр^*птаже на пейзаже ((Кающе1'1ся Магда.1пны)) Тициана (кат. 98) или так 
называемого «Кардинала Паллавичипи», приписываемого Себастиану дель 
Пиомбо Гкат. 102). То, что эта условность нас не поражает и не ведет к 
раз[)уп1енпю иллюзии вполне объяснялось бы тем соображением, что лесси
рованное теплым топом по светлол1у тону дерево принципиально, во всяком 
с.тучае, соответствует оптической сущности передаваемого эффекта, в то 
время как лесспровочно исполненная по светлому фону холодного тона 
гора —  явное недоразумение.

Использованпе холодных эффектов опалесценции очевидно нул{дается 
в наличии относительно темной «подкладки» под краской,—  и мы действи- 
гельно наблюдаем, что приблизительно со времен «Теонардо начинают вхо
ди 1ь в употребление цветные грунты или подма.хевки, часто довольно тем
ные, вместо подмалевка в виде скромного «акварельного» рисунка кистью в 
один нейтральный тон, встречаемого, напр., на упомянуто!! «Св. Варваре» 
Яна Ван |г)йк. То!1кость «sfnmafo» в теле и далях на карт!!!!ах Леона]>до в 
значительно!! степен!! !!Оддерж!!вается лепчой холодной 0палесце!!цие!4 слоев 
краск!!, нанесенных i!a такую тем!!ую «под!{ладку», !!р!!сутствие ivOTopoii и 
свою очередь ведет к тому, что карти!!!,! Лео!1ардо д!0!'ут 6i>!Tb !!азва!!ы !!ер- 
вымн темными т!!иично маслянг.!ми картинами.

Несмотря, однако, на то, что ./1ео!!ардо уже !гользуется Э(|)фектам1! опа- 
.юсценц!!!! в сво!!х картинах, в Ж1!В 01И!С1! тела 1!Спол1,зова!!пе опалесц!!- 
рую1и!!х слоев краск!! |)асцветает В1юл!1е лишь в руках такого колориста, как 
Г!!Ц!!ан, дост1!!'ая !!озднее в1>1соко1’о с0вер!ие!!ства па карт!!нах уже у!К)мя- 
нутых мастеров Ьоло1!ской !пколы XVII века. Такое oco6ei!iio К1>ас!!вое !!с- 
пол!,зован!!е холодно опалесцирую1Д1!!х слоев к|)аск1! в жпвоп!!ги тела можно 
наблюдать в Эр'»»'гаже на «(]в. Цецили!!» и «Св. Екатер1!1!0)) Дольч!! (!сат. 
2.55 I! 2Г)'1), на «Мучеш!!! (л». Ь]катери!1г>|» Гверчино (кат. 210 ), па «Соору
жении Ноева ковче!’а» Домепик1!но (кат. 212 ). В обласп! же !!с11зажа этот 
прием находит свое но:тное !!р!!менение только во в|)омя |)асцвета это!о вида 
живоиисн в том жеХУП веке. Особенно красиво !!ол1.зуется им, na!ip., Воу- 
верма’н, так велико.юпно !1редставленн1,11! в Эр^'птаже, !!лн 1!тальяниз1!рую-
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щи(‘ голландцы, как 1>от или Дюжардгм!, или такие* леликис французы, как 
Иугсеи и Клод .loppon (см. и Эр^и(таже диа Оольишх и( Т0]М1ческих пейзажа 
11усд;еиа (кат. 141Л и 1114) и ((Утро» и ((Исчор» .loppena (кат. 1428 и И ЗО ),—  
на последних диух картинах чрезиычаино краспио применены как холодно, 
так и теило опалесци|»ун)щие слои краски).

11|)11менеиие оиалесцир^ющих слоен краски н технике масляной жикоииси 
удержинается затем н X V 111 и даже ЛIX леке, к концу кото|)ого этот прием, 
как и прием лесспронки исчезает под уда])ами моды письма густыми непрг)зрач- 
пыми слоями к|>аски. Но даже r j r ,  именно благодаря применении) непро
зрачных слоен и сиязаипому с этим приемом нысиетления красок только при 
помощи ириОаилеиия Оелил, мы нстречаемся с автоматическим похолоде- 
пием краски, все-таки основанным на явлении опалесценции, и таким обра
зом к прежнему нелогичному приему передачи холодно оналесцпрующих 
мест при помощи принципиально тепло оналесцпрующих слоев к{)а(*ки всё 
же возврата нет.

Резюмируя выиюсказанное, можно, мне кажется, ирпдти к следующему 
выводу. Ван создали по своему живописному приему слишком часто
«акварельную» технику масляной живописи; настоящая же, если можно так 
выразиться, «масляпая» техника масляной живописи была создана только 
Леонардо. Отсюда в свою оче]>едь следует, что в то время, как «акварельный» 
приез! масляной живописи, в общем типичный для XV века, автоматически 
11ротпводе11Ствовал иллюзорности далей и холодных мест в теле на карти
нах, часто придавая пейзажу характер oco6oii «игруп1ечностп», возмож
ность достижения предельной иллюзип в данном направлении появилась 
лишь со времен Леонардо да Винчи.

• Л. З к л о т и .
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КЛРТИНЛ «СТРАНСТВУЮЩИЙ ]У1УЗЫКАНТ)> ДЮМОНА 
«РИМЛЯНИНА».

Общество Поощрения Худолсеств, проявившее за последние годы при
знаки ()ольиюго оживления, вы])азившегося, между п|)очи1м, в ряде замеча
тельных даров, поднесенных им Петербургским и Московским музеям^, обо
гатило Эр^” 1таж картиной редчайшего н ныне почти забытого мастера Жака 
Дюмона ((Римлянина». Небольшой! ,W t  х о л с т  ( в ы ш . 66 см.; н тр . 52 см.) 
интересен и двояком отношении: и сам по себе, как пре.1естный ((кусок жи
вописи», и как характерный образчик искусства мастера. О Дюмоне сложи- 
.юсь превратное представление, как о черством напыщенном академике, тогда 
как, напротив, в неско.1ькпх произведениях он является художником по.хным 
темперамента п подлинного ((живописного чувства».

О жизни /Кака Дюмона нам известно очень мало Родился он в 
Париже в 1701 г. вторым сыном уроженца Валепсиена (а следовательно зем- 
.1яка Антуана Ватто) ваяте.тя Пьера Дюмона (1666 —  1737), носпвпшго звания 
((Скульптора королевской капе.тлы и ординарного скульптора герцога Орлеан
ского». По всей вероятности, /Как был учеником своего отца, но дальней
шим своим художественным |)азвитием он был обязан своему путеп1ествию 
в Рим, предпринятому пешком двадцати лет. Эт̂ > паломничество и доставило 
Дюмону почетное в т а з а х  современников прозвище „римлянина“ . По воз
вращении Дюмон удостаивается 25 сентяб|)я 1728 г. звания академика за 
свою картину ((1'еркулес и Омфала», г])авпроваиную ЛГиж(‘ и пыне х|)апя- 
щуюся в Музее Ту|)а. В 1733 г. он адьюнкт-про(|)ессор королевско11 Акаде
мии; в 1736 г. про(|)ессор, в 171(S адъюнкт ректор, в 1752 г. ректор; 
в I /Г)3 г. ei'o избирают на должность почетного директора Академии, а 
с 1768 он состоит се канцлером. Дюлюн н|)ипимал участие на публичных 
выставках .Тувра ((((^а.юна») в 1737, 1738, 1712, 1713, 1717, 1718, 1750, 
в 175! гг.; в последний раз он (|)игурировал в (]алонс 17()1 г., выставив

* Си. пздлнны1| ()Г)щестно>г «Каталог \ удожостпс'нимх П ропзтм оти ’}, и|)иоГ)|)о- 
тониых ООществом 11(ющ[»сни;г Худо/Нсстн п iipinieroHHbix н да|) Г(к ударстпоииым 
\ 1\зря>г по I нояГ»|)я г.», 1Г('тоГ)\рг, IDiJI.

2 С и .  К с п о п ,  fJp М. D j i m o n I  lo U o m a i n » ,  1781; M a r i c l l o  « A l x ' c o d a r i o » .  A i r l i i -
vc» (Ic I’A r f  F r an^a i N;  i t .  Vofli(*r,  « Г п г  f a i n i l l c  d ’a r l i s l c s .  Lr.s D n m o i i l » ,  IS‘H), - i lT- ' i - iS n 

|)i<|»M-o(, S a l o n  d r  I7()l (n Oimivicvs C o m p l r l o s ,  ( J a rm V r ,  т.  X, lOH); с т а т ь я  
b o c q i i i n  H глона|)(> Tlii(4iu> ii. П с с ке г ,  X ( I D I i ) ,



tKKibiiivio а.1ле1Ч)|М1Ч(М‘кую картину „Заключение мира 174К i предназна-  
чеииук) для 1’()|м)дск()|1 ратуши Парижа (H otel de V ille). Изьестпо еще, что 
ои участноиал м KonKyj)('e диеиадцати иидне1{и1и\ «о(|)ицерон Лкадемни», 
устроенном н 1717 г. но мысли глаиного директора королевских строений 
*1енормана. де Гурнегем, дяди ма|)кнзы Помнадур. 1\а{)тина, нредстанленная 
им на конкурс, изображает «Муция (^ценолум и находится ныне н Музее 
Ьезансона. Она достаиила антору иозиа1’раждение одинаконое для всех 
участников, заключавншеся в кожаном, ук|)атенном золотой лилие1|, норт- 
(|;еле со вложенными в него 1500 лив|)ами. li 1748 г. была учреждена 
(открыта I января 174!) i .)  „школа пок|>овительствуемы\ королем учени- 
ков“ (род 11од|'отовительно1о питомника, в котором получали заве))шение 
о()разования лучшие академические ученики, удостоенные „римско11 ноездки“ ) 
и первым управлян)щим (f, ôuv(M ihmit) ее Г>ыл назначен Дюмон. Однако, ху
дожник занимал -зтот пост Bcei’o 3 месяца, а затем подал в отставку, ссы
лаясь на недостаточность ассигнованного (ж)джета (1 Г).000 ливров в год). 
Умер Дюмон в 11а|)пже 17 февраля 1781 г.

(Сохранилась еще о Дюмоне краткая и не особенно благожелательная 
характеристика, сделанная известным знатоком и собирателем Мариеттом 
в ei'o „Abec(4 la r io “ . Ке ппте|)есно привести почти целиком, так как она ти
пична для передовых взглядов того времени.

„Иернулся Дюмон (из CBoeio путешествия в Рим) незадолго до смерти 
своего ()рата ‘ и был встречен им приблизительно таким же об))азом, как 
блудны!! (;ын, когда тот вернулся к отцу. (]цепа получилась т))Огательная. 
(существует немного его произведени!!, что объясняется е ю  нерасположе- 
ппем к работе, а еще более топ трудностью, с, KOTO|)Oii ему давалось сочи
нение. Он охотно ()ы скры.1 этот недостаток, но все же он п])освечивает в 
его произведениях, в которых часто встречаются целые фигуры, заимство
ванные у великих масте])ов. Кроме того, его рисунку, при Bcei'i его правиль
ности, присуща жесткость, а его выражения лишены тонкости. Краска его 
не плоха и это то, что более всего мне н)>авптся в его картинах. E io  
насмепыпвый п дпкп11 (sanva^e) нрав не п|)пгодеп для общества. Он не смог 
совладсчть с ним, и все боялись Дюмона и избегали его; это жаль, так как 
вообще оп умен (ii а (in sens). Можно б1>1ло бы многое сказать на это, а 
также об e io  поведении по отношению к г. Куапелк»^ после того, как тот 
()ыл нсх^начен директором школы покровительствуемых королем воспитан
ников. Он почти тотчас же сложил с себя должность и, сделав самый невы
годный по|»трет г. К'уапеля, забыл ту справедливость и те христианские чув
ства, кото|)ыми оп так всегда кичился (dont il ne cessa do faire  jiarade)».

Лзвительньм1 Дидеро отнесся к ка|)тпне Дюмона „Мир в 174S году“ 
(л1лоиа 17()1 г. скорее сочувственно. Правда, он напоминает читателям 
свое отвращение к сочетанию аллегорических п реальных фигур, „ибо

‘ 1>|)лт Д тм опл, Г»ы.1 кмдным скульптором. Он скончался н .In.i.ie
1 1  д«‘клГ»рл I.

2 Ш а р л ь  А н т у а н  1 \ \ а н о л ь  « м о | ш ы И  ж н п о п н с р ц  к о р о л я » ,  с т а р а н и я м и  к о т о р о г о  б ы л а  
учр г >жд о на  ш к о л а  d os  r l c v r s  p r o t p p ' s  p a r  Ip roi .  К у а н р л р м  Д н ) м о н  Г)ыл u с в о й с т в е  ч е р е з  
с в о е г о  О р а т а  ‘1‘р а н о а ,  ж р н а т о ю  н а  с р ст | ) р  А н т у а н а  К л а и е л я .
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ovmeivrna |iei).ti>iii>ie теряют снон) прапду от сосод!*!'!»» (* слчцеслпамн а.ккчо- 
ричоскими, а последние иноснт исогда какую то темноту и сочинение". 
Одиако нее же критик отмечает, что картина Дюмона не .lUHiena 
фектности. „Она нисана смело и сильно, и ;-)то Оезуслонно ироизнедение ма- 
ciepa . (iUpana сгрунинронаны городско!} голоиа f|)r(‘vol d(‘s marcliaiuls) и 
члены унраны (echevins) и длинных одеждах с коротничками (а raba(s) 
и и огромных париках; мины их полны иеликоленим (d’ nne 1агдеиг) 
и иульгарности fd’ un ij;noI>le (jn’ il taut voir). „Ко))оля с ие|)ного нзгляда 
можно принять за Гезея, нозиращающегося поПедитслем Мииотаи|>а или ско
рее за Ьахуса, нозвра1иан)тегося после иоПеды Индии, так как он имеет не
сколько пьяный вид" „Символическая (|)игура города (Парижа) проста, бла
городна, но она принадлежит к веку Юлия Цезаря“ . „ Я  думаю также, что 
вы останетесь довольны Щедростью, Ми))()м п Реками"^.

Если верить свидетельству Мариетта о малой плодовитости Дюмона, 
то ничего нет удивительно1о, что до нас до1пло лишь несколько картин 
мастера в оригиналах и несколько в воспроизведениях лучших граверов 
того врел1ени. Особенно досадно, что исчезли бесследно картины, укра
шавшие парижские монастыри картезианцев и миноритов: „Призвание Св. 
Петра" и „Св. Франциск из Паолы перед Людовиком Х Г ‘ , о которых ппвеп- 
та|)ь, составленный в 1790 г., отзывается в восторженных выражениях Госо- 
бенно о пейзаже на картине „Призвание"). В це.юсти сохранились помянутые 
выше картины в музеях Тура и «езансона, большой rpynnoBOii портрет 
в Лувре, Эр'пстажньп! „Музыкант" и его дружка „Савоярка" в одном частном 
собрании в Петербурге. Кроме to i  o b  Лувре хранятся два его рисунка сангви
ной 1742 г. и четыре |)исунка имеются в Музее Ренна. Дапзель гравировал с 
Дюмона мифо.югическую композицию „.Тинкос, намеревающийся убить Трип- 
толема, превращенного Г^ерерой в рысь"; До.тле з«'>кончил резцом начатые 
самим автором офорты с Эр>” 1тажной картины и с ее пары; Сюрюг грави
ровал сцену из „Комического романа"; наконец самим мастером гравированы 
еще „Лгарь в пустыне", „Главк и Сулла" (обе гравюры 1726 г.), серия рели
гиозных картинок „La Semaine Sainte do la Maison d’Orbnins", виньетка баль
ного билета 17.^0 г. и „Фе11ерверк на Сене 21 января 1730 г. по с.тучаю 
рождения дофина" с оригинала Сервандонп. Чисто деко])ативного порядка 
его композиции „Livre de nouveaux tropliees", гравированные Ж. Л\. Блон- 
делем и часть картонов для шпалер „La fenfnre cliinoise".

Картина Турского ЛГузея более дру1Ч1х веще11 подтве|»ждает представ- 
влеине о Дюмоне, Как о скучном банальном академике, пользовав1пемся 
готовыми ({юрмулами. Но и в ней он яв.!яется художником ско|)ее nej)e- 
довым для своих дне|1 и вкусов. Он старается угнаться в iieii за грацией и 
нежностью Лемуана, он выдает свою близость к таким итальянцам, как Пел- 
легрини и Лмикони, и уже ничего в этой картине не говорит о велеречивом

* К а р т и н а  п р ед н а зн а ч а л а с ь  для П а р и ж ск о й  |)а т л п 1н. ("охранилась ли о н а , или она  
п оги бла как и м н о го е  д р у г о е , нам  н е  у д а л о сь  п р о в ер и т ь  п о  и м ею щ и м ся  п о д  рук ам и  
и ст о ч н и к а м .

* «С ал он ы » Д и д ер о  н е  п р ед н а зн а ч а л и сь  п св о е  врем я для п е ч а т и , а ходили  п о  
р ук ам  R сп и ск а х .
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стиле ,1е(»|»1‘иа и ого эипгоион. Почти иен ионорхпость каргииы заио.пюна 
ножными ио л(Ч1К(*, но 1|)узными по (|)о|)мам (|)игу|)ами Го|»ку.и*са и и(»ко- 
|niuiucii иолуГюга сиоими чарами Ом(|)ал1>1. Он, сидя на сгуле или на гаОу- 
роте, занят и|)ижо11, а она у ого h o i оии|)аетс>| на палицу и, резко ио1м*)»нун 
голому, псматринается и то, как иодлетеиший сиерху гений - аму|»чик заи\- 
тыиает нолокна кудели. (]леиа расположились еще диа а.мурчика; один из 
них возится с одним из тех яОлокок, кото|»ые похитил Ллкид в саду 
Гесиерид. (]нена происходит иод отк))ытым неГ>ом, на террасе с неизбежно|! 
сиускаю1ие1и'я в i .iyOnny лестницеи, от KOTOpoii видны ие|»ила и тумба с ва
зой цветов. ()Г)п1пй тон, судя ио воспроизведению, свстлы11 и в этом более 
всего сказывается принадлежность Дюмона к поколению .Гемуана и Тиеио.ю. 
Живопи(ч>, вероятно, мягкая и „июлковистая".

1>олее вну1пительпое впечат.1ение производит известная нам ио гравюре 
Э<|)(|>ектная композиция Дюмона „11|>еврац1ение . 1инкоса“ . Здссь рядом с не
сомненным от|)ажением влияния тогдаишего кумира .1емуана, б|)осаются в
г.1аза и чисто .1еб|)е’новские (|)ормулы, попытка создать нечто .мощное и стро
гое. И то же время эта композиция полна „б]»авуры“ и (|)игуры сплетаются в 
одну лавину форм, а самое чудо мета.мор(|)озы смело и убедите.п>ио передано 
в начавпшмся с noi’ п))евращении тирана, п])овииившегося пе|)ед любимцем 
Цере])Ы, в дикого лестюго зверя.

В ВЫСОКО!! степени интересен, особенно в бытовом отнои1ении, большой 
луврский по|)трет госпожи Мерсье, бывшей кормилицы короля. Дородная 
дама де|)жит на коленях овальный портрет своего царственного питомца, а 
вокруг стоят все члены ее семьи, одевшиеся для позирования перед худож
ником н самые свои парадные костюмы. массивные господа и девицы 
стараются походить на .1юде11 .fy4uiero общества, но тем не менее сразт 
выдают свое простецкое происхождение. Изображены они все в рост и 
сгруппированы с видимым желанием придать композиции характер nojHoii 
непринужденности. Краски откровенно цветисты, техника живописи бодрая, 
доб|)отная и не .1ишена б.теска. При всем том картина пр(П1зводнт впе
чатление некото|)ой странной для времени нескладности, а характеристика 
лиц не идет дальпю поверхностного п1аблона. Наиболее удался Дюмону 
МОЛОДО!! Boei!i!i>iii в п1ляпе, стоя1Д1!1Й в полуобороте cuHHoii к зрителю c.ieim 
у ками1!а, if тот „бла1’ородн!>111 старец“ в роскогином кафтане, которы11 c t o i ! t  

рядом с 1'лавпым персо1!ажем картпн1>1 и котор!лй, вероятно, изображает с>- 
пру!'а 1-Ж!! Ме|)сье п отца всего это1'о m ! i o i  очисле11!Ю1 о  семейства. Наконец, 
интересную ноту вносит в ка|)тину фи| ура старою л!!!{рейно1 о  слу! и, встав- 
!!ie!’o на первом плане на |;олепа и дразня1де1'о собачку.

Родственн1,!е по стил!о с этим портретом черт1,1 обнаружи!{ает картина, 
извест!!ая нам i!o !'равюре 1727 ! ода (]ю|)ю1а и ил.1юстрирую1Д1ая сцену издева
тельства над уродцем PaioTeiioM, !\1авн1,1м коз.юм отпу1пения проказни
ков „Roman Сош1(|пе“ . Напоминает .туврский групповой портрет здесь то, 
что персонажи pacci.iiiaiii.i в очень разнообразн!>!\ и неирииуждентлх позах, 
частью стоят cii!!!!oii к зрителю, частью на ко.!енях, а из пикантно-неряш- 
ЛИВ1.1Х и роскошпо-модпых оделнп1| !1звлечен1,! очень вы!одные эффекпи. 
Напоминают !!ортрет !-ж!1 Мерсье и самые недостатки ^roii картины: изве-
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CTiibiii |)U3Ra.i композиции, аф([)ектации к иыражеииих лиц, кукольность 
(|)нгур и ошибки и порсиектине. нужно думать, что картина зга иред-
1'танлнла ()ол1>н1ун> красочную иролесть. Дюмон не мо1' не исиользонать все 
вм1'одные стороны из оттенков матери1|, све[)кан1>и галунов, а также из 
мнгкой пестроты o()oiiH oro тто(|>а и занавесей на двух кроватях. И оОще.м 
все должно ()ыло складываться в чарующую гармонию Оолее интимного по
рядка, нежели та, что царит lia •1уврскол1 портрете. Красочность ;-)Toii кар
тины должна ()ыла подчеркивать то, что было в Дюмоне общего с лучп1ими 
коло[»истами поколения Лайкре и Патера. „Издевательство над Раготено.м“ 
и по композиции 6.1ИЗИТСЯ к ка|)тинам 11ате|)а, особенно к его ил.постра- 
циям к тому же „Кошап (lomique“ , причелМ, однако, надо думать, что 
картины ве{)ного ученика Иатто (известные нам по гравюрам Скотепа и 
Леиисье) были еще более живописны и блестящи по технике.

отсутствием 3roii и подобных ей картин Дюмона, Эр^^***тажная 
картина представ.шет особый интерес, ибо она с наивыгоднейте!! стороны 
характеризует некогда с.тавного художника Ч Вместе с тем она б|)осает свет 
вообще на все еще недостаточно изученную п1колу живописи эпохи рококо. 
„Римлянин“ Дюмон является в ней не скучным шаб.юнным академикол!, а 
превосходным живописцем, полным темперамента, отлично знающим свое 
дело мастерол! и изощренным красочпиком.

Заставляя нас жалеть, об отсутствии д])угих аналогичных произведени!! 
мастера, в которых он вдохновлялся непосредственными впечат.тенпями 
жизни и бесп|)птязательно передавал действительность, картина эта в то же 
время является ценным материалом для характеристики вообше исканп11 
французской живописи nepBoii половины XVIII в. 31ы слишком охотно ве
рим тому, что в дореволюционную эпоху жизненность была уделом липп, 
небольшой!, не особенно чтившейся, группы худояшиков, тогда как оффп- 
циа.1ьным поощрением и одоб|)енпем критики по.1ьзова.тся псключите.1ьно 
„grand art“ , еще со времени Лебрёна и учреждения Академии ставивпипкя 
в пример всему художественному миру —  то искусство риторической напы
щенности, которое искало свое спасение в одном лишь подражании „великим 
об|»азцам п[)ои1.1ого“ , (>резг.1иво отво|)ачпваясь от всего ок|)Ужающего. На 
самом де.10 |)едкпй художник, и даже из „самых важных“ , в то время не 
поддавался соб.хазиу испробовать свои силы в жанре, изб1)анном своей спе- 
циа.1Ьносгью Ланк|>е и Шарденом, но, к сожа.теиию, больими^ство таких 
картин с течениел! времени пропало, и не их собп[)алп в период сложения 
больи1ИХ музеев в XIX в., когда власть имущие эстеты были главным об|)а- 
зом*озабочены подде[>жко11 „высокого'* искусства. Сказанное можно под-

* (>удя по каталогу «(/Илона», Дюмон и п I г. кыстаки.) иа ряду с академическими 
гюжртамп чисто Оытоные ка|)ти1 1ы: «11[>я\у с роОенком», «Савоярку» и «Горца» (Un шоп- 
t a p i a r d ) .  Вероятно, что последннж) картину и нужно пденти(1)ицпроиать с Эр>ч>тажно11 

( H a n n c a H H o i i ,  е щ е  н тридцатых годах), а «Слноярку» с ее д|)ужко11. В I7W г. Дн)Мои ны- 
ставлял десн»депорты, изоОражавтие пейзажи с (|»игурами. Иозмо-,кно, что не лишена 
Гм.иа Оытового элемента и е г о  аллегория: « L a  s a i ) t r  l o n a n f  m i  со<| d c  l a  m a i n  d r o i l o  ot d e  
l a  m a i n  j s :a u cb o  i in  b a t o n ,  o n  s ’e n l o r f i l l e  u n  s e r p e n t » .  Для просвещенного эклектизма ма
стера характерно, что в 1 Т'г2  г. он выставил клртину «Ученики в Змма>се», означ<мп1 \ю  
в каталоге, как «подражание Рембрандту».
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K|XM iim> cci.i.iKoii хоти Ги>г iin гп()|)Ч(‘(‘гш) СюГыойра, Дструа, Kji|».ia Itaii.ioo, 
IJyiiK*, Пьера, Ь^шардоиа и Дезо.

ИзоОражаот паша кацтина (tG.i. VII) ( тра1ктн)н)ц1ег0 музыканта, неро- 
итпо \|и)ж(‘ ица niiiu(MicK()ii (iaiioiiii; iioiejjra)! одожда (оОа камзола нежных цве
тов, розового и 1'о.1уГю1'о, он, вероятно, получил в нодалнно с чужого плеча) 
и плохо Г)рнтое (ивление |)едкое в XVIII в.), усталое, оОветренное лицо ука
зывают на скудны!} заработок и на тяжелый кочево|} образ жизни уличного 
виртуоза. По из глаз ;')то1'о несколько жуткого бродяги светятся смекалка и 
юмор, и нужно думать, что не лин1ены были остроумия те комментарии, ко- 
торыми он. It ие|)ерывах между музыкальными номерами, сопровождал не
хитрую пантомиму двух фантопю!! (и на них те же |)ОЗОвые и голубые к|>аски, 
весело искрящиеся среди o6ni,eii бурой темной гаммы), ум<»рительно нодиры- 
гпвавтих и обнимавшихся, в зависимости от подергивания веревочки, нри- 
иизанно!! к ноге музыканта. Подобные nrpyniKii были еще известны Д]»ев- 
ним и дожили до X IX  века. Старые люди, может быть, помнят их, а 
иные улюли сами их делать на потеху детворе. Ныне же этот п|)имитивне1|- 
innii вид драматического спектакля исчез как будто безследно, н кто не 
знает в чем дело, едва ли догсчдается, что означают на нан1вй картине 
эти две куколки, прилегп1ис у ног музыканта. Кроме него, изоб|»ажены 
на картине прикурнувише в тени девочка с мальчиком, должно быть, юные 
паступши, судя по собаке и овцам на пе]>вом плане.

Парная к „Музыканту" картина (тбл. VII) менее удачна по композиции 
и хуже сохранилась —  она пострадала от мытья. Тем не менее она не усту пает 
Эрмитажно!! по красоте красок и б|)авурпостп письма, и надо желать, чтобы 
ко1'да нибудь оба произведения мастера снова соединились на одной стене и 
ДОПОЛНИ.1П д])уг друга так, как того и жела.1 автор. Н богате11шем Эр^'^^таж- 
ном собрании французов XV III в. обе картины, при Bceii скромности CBoeii, 

займут подобающее место рядом с „Савояром“ Ватто, с „Ктхарко|Ч“ 
Лайкре п ,,IIpa4Koii“ Шардена. Картины Дн)мопа внесут в этот ансамбль 
своеоб])азную, более терпкую, п все же пленительную ноту, в которой отра
зились, как .1пчпьп1 темперамент художника, склонного ко всему простова- 
тому, так и некоторгле ига.1ьянскпе в.шяния, то, что он ycne.i высмотреть у 
Ьас.сапо, Фети н Кастильоне. Не даром Ма[)петт (напе|)екор всякой хроно
логии) называет его ученикол! последнего.

На парной ка|)тине изо()[)ажепа среди зимнего деревенского вида мо.ю- 
дая женщина, одетая в коричневую с голубыми обшивками кофту; на голове 
у нее cei)oro.iy6oii платок; исподнее платье зеленое с красным корсажем; 
подоткнут1.п1 передник се|)0желтьп1, юбка коричневая с черной полосой, 
(>ап1ма1\И с к|)асными .юнтами; она несет в .1ю.1ьке на красной перевязи, пе
рекинутой через плечо, младенца и де|)жит за |>уку мальчика лет трех, 
одето1'о в коричневый тулупчик с к|)асными заплатами и куп1аком, на кото- 
рол1 висит маленькая муфта. На картине остатки подписи: du Mont I 7H7 .

Нельзя не видеть отражения взглядов художника на жизнь, общест
венные условия и даже на искусство в тех стихотворениях, подписанных 
М-г Ноу, которыми украшены гравн)ры с обеих картин. Под „Музыкантом** 
мы читаем (с < (»хранением правописания подлинника):



(л‘ spectacle umbiilaiil (loiiccMt simple <*t iiaYf 
Va (Ians les Carrefoiirs сЬргс1и‘ г la Popiilacp 
Mais im autro Public plus fin j)lus docisif 
<4<)urt ou I’ Art «‘\lravaf>;uc, Ki la raison grimace!

Под „(л)нонркой'^ стихи содержат (мд|с более „демократическую'* и как Г)ы 
Ьудирующун) ирииилле1'и|к)ианиые классы потку:

(Iroisses tcndres KnIan iardeau de votrc Mere 
Vos bras, soula^eront un jour sa pauvrete 
Tandis (|u4 ine riche Douairiere 
l)e ses enf'an craint la iMajorite.

He будь тут-же года— 1731), и стильных особениоств!!, iMbi на основании 
стихон отнесли бы нроизведенин Дюдюна к эпохе |)еволюции.

Как попали обе картины в Россню и давно ли они здесь, нам не уда
лось узиать.

«г

А л е к са н д р  Б е н у а .
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з о л о т о м  ТАЛКР В ЧКСТЬ ПРУССКОГО МИНИСТРА гоп.мл.

в июне 1921 V .  наша коллекция nj)jccKiix монет, сама по себе очень 
недурная, о()01атплас.ь чрезкычайно редким экземпляром ("тГм. V J l l , i j .
. 1пц. ст.: FIUDKUICUS HOHLISSOUUM КЕХ. Уненчанн ан ланроным венком I'o- 

лона короля Фридриха, «прано.
ООор. ст.: • !)• 520- AIK j UST. Спдящи!! на трофеях уиенчанньп! орел. Под тро- 

<|)еямп 17 В 81 .
Гурт: Веночком. 1̂ язмер .'̂ 8. Вес 35,49 гр.

На первый взгляд он лишь тем отлпчается от обычного Ta.iepa псхмедних 
лет Фридриха II, что вычеканен в золоте, а не в серебре. Необычна круговая 
надпись на обороте, где вместо обычного Е 1 \  UEICHS TH ALEil (тбл. V1JI,2) 
стоит ’D* 20* АЛ (j\ ST. Буква В между цифрами года 1781 означает бре(мавльскин 
монетны!! дво]). Объяснение замены o6bi4Hoii надписи каким то памятным 
днем дают архивные акты, опубликованные 1>арфе.1ьдом в 1897 v.
Из них видно, что по настоянию поставщиков драгоценных металлов 1]ци1а 
и Симона директо|) монетного двора в 1>])ес.1авле .1есспнг решил выпустить 
дукаты, тале|)ы и грошены в золоте и се|>ебре в честь прусского министра 
г|)афа 1 ойма (у. Н оут) с обозначением его дня рождения, без |)азрешения 
на это своего прямо1Ч) начальства. Только два года спустя директо|* всех 
прусских монетных дво|)ов 1 енц случа11по наткнулся на такую монету, что 
вызвало оживленную переписку между Берлином и Бреславлем, и имело 
своим результатом выкуп и уничтожение на берлинском монетном дворе 
всех выпущенных без надлежащего разреп1ения монет с необыча1)но11 ле
гендой. Однако, в течении всего X IX  века в каталогах и в п|)одаже стали 
появляться эти так называемые Hoymniihizen, и, вследствие своей редкости, 
котироваться очень высоко. Но судя по пмеюще1}ся .штературе талера в зо- 
.lo ie  еще никто не вида.ь Ныне же ко.ыекция Эр’'Ч1тажа, не имевшая ни 
одной подобно!! монеты, неожиданно обогатилась уником из этой любопытно!! 
серии, причем экземпляр, судя по eio  состоя!!ию, был в обращен1!и.

Н. Б а у е р .

‘ . 1 птррат\ру смотри: Horlinor MUnzbliittor 1ЖК)— 1 ‘НИ, стр. 2175 и ‘2 19 1;
MonatsblaH dor nmnisni. (Jpsollschafl in Wion И. IV (ISDT— стр. ;>9, Ada Borussira. Паь 
Pron.ssiHclio MllnzwcsjMi. Hosriiroibondor Toil R. II, гтр. .47 и Toxf H. IV (tlM.'i r.) crp. H.
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пять НКПЗДАННЫХ МОНЕТ ЕКАТЕРИНЫ И, 1796 ГОДА.
И 1891 году н. кн. Feopriiii Михайлович издал два тома своего монумен

тального труда, посвящонпгле монетам царствования императрицы Екате
рины И. предисловии он говорит, что в конце книги п|)иложены 13 таблицы, 
на которых изоб|)ажены все монеты Екатерин1>1 II, известные лучшему зна
току pyccK oii нумизматики Хр. Хр. Гилю и ему Прошло более четверти 
века, и па свет появились монеты, не отмеченные трудом Георгия Михай
ловича, что дает повод указать на пять до сих пор неизданных монет пере- 
чекана 179G года, существование которых подкрепляется документально.

I. ДЕСЯТЬ КОПЕЕК Е. М.  ̂ Тбл. VIII, 3.

, 1иц. ст.: Вензель императрицы Екатерины II, над вензелелг императорская 
корона; с каждой стороны вензеля по пяти точек.

Об. ст.: Надпись: 10 I ДЕСЯТЬ I КОПВЕКЪ Под надписью три пара.ыель- 
ных черты. Внизу: 1796 Е. М. (Екатеринбургский монетньп!

Нормальны!! вес 12 зол.
Гурт: PemeT4aTi)iii

Едпнственньп! известный экземпляр — в Эрмитаже.

2. У1ЕСЯТ1. КОПЕЕК А. М. ТГм. МП/г.

. 1 иц. ст.: (]мотри 0 !!исание предыду!д1е !1 мо1!еты.
Об. ст.: Смотр!! оп!!са1!ие предыду!дей монеты, !ю  иод ци(|)рам1! 10 да буквы 

А. iM. (Л!!Не1!СКИЙ МО!!еТ!И>!Й двор).

1Ч р т : Веревочный (справа !!алево), !юд которым замете!! 1’урт решетчатый.
Десятикопеечник перечеканен из Екатер!11!бурггко!'о пятака 
1778 года.

Единственный известны!! экземпляр—в Эрмитаже, по.1учен в дар от 
ООщества Поощрения Художеств.

 ̂ М., I, стр. XIV предисловия.
2 Schubert, Монауея гияяев \У й — Lpz.  18;i7, у 1! о м и н а е т  оГ) э т о й  Л!онете  

на стр. 210, № 779 е.



HhicoMaiimc \ntO|»Hvt(Miiiiiiii доклад киязл З.уОоиа от S-ro мая 1ода *
о пср(‘Ч(*капк(‘ 1Г) pyO.KMioii монеты и .'̂ 2 |)уГ).юноо и п>д(* до( гоинсгно roiiojiin: 
«должно Г)\д(*т 11|)оизиесть II дойс/гно оиорацик) м медио{| монрто» даОы погта- 
нить государство и «Олагос и спас1П(*л1.нос состоин1и*м. «Но малого \ная»*е11мя 
заел ужинает и то, чтоГи>1 iionoi'o достоиистна монета имела сколько нозможно 
л>чи1и11 иид; для чего и следует изОрать лучшие рисунки, которые Г)ы про
стотою и чистою отделкою мо1ли Оыть наилучтими. Желательно чтоГни 
ноная монета как можно чище иыОипаема была, даОы и народе иредиочи- 
гали ее старой». И 171)(i году предполагалось перепечатать на ноиую мо
нету 14 мм. py(Vieii на монетных д|<о|)а\ н НетерОурге, и Моские, н Полоцке, 
п 11ижнем-11оиго|М)де и и Херсоне. Иос.1едние три диора Пыли упр.чздиены 
ими. Наилом |)ani>Hie, чем хчюли п|)иступить к перепечатке монеты*. Для 
этого передела того же 8-го мая 179(‘) года Оьы дай указ (Сенату об учреж
дении Особого Комитега по де.1у 11е|)епечатки тяжелонесной монеты н 
.1е1'Коиесную

Протоколом Особого Комитета 29 сентяб|»я 1790 года* ч и т а н о :  «име.ш 
рассуждение, что при перепечатке медной монеты и ноное достоинстио не 
означается на монетах буки, кото|)ые бы показыиали, на котором монетном 
дио|)е те монеты пе[)епечатаиы или впоиь из меди нытеснены, п р и к а з а л  и: 
находя такоиые буквы на медных монетах нужными, которые прилично 
стаиить ниже цифр, означающих год и как оные будут уже сверх Иысочайи1е 
утвержденного на рисунках изображения, то и П()едставит1> о сем Ке Импе
раторскому Величеству на 1{ысоча11п1ую аппробацию».

7 -1 Ч )  октября 1796 года  ̂ в Комитете ч и т а н о :  «во исполнение Нысо- 
4aiinieii конфи|)мацип, воспоследовавше!! сего числа на втором отделении 
протокола Комитета минувшего сентяб|)я 29-го числа, относительно озна
чения букв на медных монетах ниже цифр года, которые показывали бы. 
на котором монетном дворе те монеты перепечатаны или вновь из меди 
вьггеснеиы п р и к а з а л и :  I) для исполнения оного по всем вновь учрежден
ным монетным дворам препроводить в Главную монетную экспедиции» 
с обоих протоколов копии; 2) дабы таковые буквы означаемы были и на 
выделываемо11 HOBoii медно11 монете на состоящих в Пермской губе|)нии. 
ведомства Государственного Казначея монетных дворах, Екатеринбургск(ш 
и Анненском, да на Карпаульском ведомства Кабинета Ее Императо])ско1'о 
Иеличества, то такои1>1е же с протоколов копии сообщить, как отправляю
щему должность Госуда|)с/гвенного Казначея,таки управляющему Кабинетом».

6-1 о  ноя()ря скопча.1ась императрица Екатерина II, а уже 9-i o ноября ® 
состоялось Hbico4aiiniee повеление «О рассмот|)ении в Совете плана, касаю- 
ще1'ося до передела .lerKOBecnoii монеты в тяжеловесную».

‘ 1\ М., I, стр. -i'W, .V» Wi. 4 г. М., I, стр. 3‘21, Ab*i2 i.
2 Г. М., 1, стр. XI п р о 1 нслонип. - Г. М, 1, стр. : Ш ,  .Vs i27.
3 1\ М., I, стр. 310, ,Vt 6 г. м., I, стр. 82i, .Л» Ш .
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X  п я т ь  KOIIKKK. ТаО. М П ,.).

. 1иц. ст.: Ионзель 11М1Ю))ат|тцы Ь^киторины И, над и«*1130ле.м пмисраторгклл 
корона. Но сторонам вензеля но две точки н пятая под вензолем. 

Об. ст.: Иадннсь: 5 |ПНЧ'Ь| КОНЪЕК'Ь Под наднпсьи) т|)и па|)аллельные 
черты. Внизу: 179(>

Гурт :  Веревочный (справа на лево). Нормальны!! вес () зол.

i .  ПЯТЬ КОПЕКК Таб. VIII, Н.

Лиц. и о(). ст.: Смотри описание п|)едыдущей монеты.
Г у р т :  Веревочный (слево на право).

Разница в фактуре н гуртах, а также в рисунке вензеля и в начертании 
букв надписей дает мн'е право предположить чекан их на разных 
монетных дворах.

5. ПОЛУШ КА Таб. VIII, 7. ,

»1нц. ст.: Вензель императрицы Екатерины П, над вензе.юм императо])ская 
корона.

06 . ст.: Надпись: ИОЛуШКА Под надписью три параллельных черты. 
Внизу: 1796

Гурт :  Веревочный (справа на лево). Нормальны!! вес 32 дол!1.

Корона над вензелед! императрицы крупнее, чем на изданно!! Георгием 
Михаиловичем полушке среди новодельных монет 1 .

Протоколом вып1еуказан1101’0 Комитета по делу перепечатк!! тяжело
весной монеты в ле!ковесную от 2-io  пюня 1796 года^ постановлено о 
чеканке на Екатер1!н6ур1хком и Анненском и Барнаульском монетных 
дворах ле!'ковесных пятикопеечников н no.iyineK 32-х |)у6левого досто1!нства 
даб1.1 «в одно бы врел!я и старую монету перепечатывать и медь переделы
вать». То -же самое i’0B 0pi!T  н указ пз Пермской казенно!! палаты по экспе
диции !0[)ных дел Екатерин6ур!'ско1! монетной экспсд!!ци!1 ‘Документы 
эти дают уверенность пр1!знать пять копеек и полуп!ку за мо1!еты !!од- 
линыые, а не новодельные, как нредпола!'ал Геор1!!Й Miixaii.iOB!!4

А. Л. Ильин.

‘ Г. М., II, таб. Х 1ЛП, 14. я р. >1,̂  1  ̂ ртр. 311, №  413.
* Г. М., I, стр. 313, 412. * Г. М., II, стр. 1Ю, пр!1 мечанпе к .Vs Г>7‘2.
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у к л А г Е .1 ь.
А в о л ь  6 1 .

Агрр(|)ени1 1 , архим. 64.
Адам 61.
AiiHa.ioB, Д. В. 32, 33, 39, 43, 44, 46, 53-33, 

37, 72.
Аларих 33.
Алегр, Маргарита л’ 86 
Александр VI, папа 84, 80, 87.
Александрой 37.
А л е к с е и  М и х а 1 1 Л о в и ч , ц а р ь  7 3 .

Алкнд 106.
Альбре, д’, род (см. All)ret, d’) 87.
Альбре, д’, герГ), 88.
Альбре, Ал;)П д’, Иелики!! 84.
Альб[)е, Анна д’ 83.
Альбре, Жан д’ 84, 83
Альб|)е, ИГарлотта д’, герцогиня Иалентннуа, 

84-88.
Альбре, Шарль д\ коннетабль (см. Albret, 

Karl von) 88.
Амасис F 17-2(i.
Аменхотеп I 17-21, 23-2Г», 28, 30.
Лмик(»ни 103. ,
Л МОН 1\), 22, 23.
A n a c T a c u i i  с и . 6 4 .

Анат 2'Л 30.
Лнат-хен>т-при 20, 30.
Лина, мать Деиы Марии, 43, 4.1.
Лина Ьретинская 8 4, 83.
Л НОСОВ, М. II. 76-80, 82.
Лнтони11, архиеп. 63-67, 70, 72.
Антонин из Плаценции 60, 68.
А н \ > р - х а >  2 4 .
Аполлинлри1|, гв. 43, 36.
Артемий, ГВ. 37.
\ т ) М  14 , 13.

Ллнллгг У4.

Ь я . Ш Л Г В Г К й П  Н З .

Ьдпг S7.

Ьакрадзе 32, 33.
Барбье-де-Монто 66.
Баркер 76.
Боссано 108.
Бахус 103.
Безбородко, А. А., грж}», 92, 93.
Белло, Марко 100.
Беляев, Н. Т. 78.
Бенеп1евич, В. Н. 32, 36.
Бенуа, Александр 109.
Бернар, 7.
Блондель, Ж. Ж. 103.
Бобринский, А. А. 33, 33.
Богоматерь 30, 63, 63, 70, 100.
1>орджа, герб, 87.
Борджа-Валентинуа, герб, 87, 88.
Б(»рджа. Цезарь 83-88.
Борхардт 8.
Бот 102.
Боткин, М. П. 43, 44, 47-36, 39, 71, 72. 
Боттичини 100.
Бреан 78, 79.
Будда 14, 46.
Бурбои-Бнюсе, род 8(>.
Б\ рбон-Бюссе, герб 86, 87, 88.
Бурбон-1>к»ссе, 1Слод, граф де 86.
Бурбон, Пьер 86.
Бурнее 76.
Б>тенев 76.
Бутехамои 23. 
liyniapAoH ЮН.
Буше 108.
Би»ссе гм. Б>рб)»н*Бн1сге.

Ваал 69.
Вакх гв. 3 !, 33, 34, 37, 39.
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ЯЯ-90.
Вянлоо, Карл ЮН.
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В а н  3 » к п ,  б р а т ь я  9 5 -0 8 , 1 0 0 -1 0 2 . 

B a p c 0H0»|>uii 6 3 .
B a c i i . i i i i i  I ,  М а к е д о н я н и н  6К, (>У.

В а с и л и й ,  с в .  6 5 .
В а с и л ь е в с к и й ,  В . Г . 40.

В а т т о ,  А н т у а н  1 0 3 , 1 0 7 , 1 0 8 .

В е й д е н ,  Р о ж е р  в а н - д е р  1 0 0 .

В е р х о в е н ,  Я . Д .  3 5 .
В е с т в у д  с м . W e s tv o o c l .

В и л а н д  ( Ф о л л а н д )  8 1 .

В и л и н с к и й ,  С . Г . 5 2 .
В и л ь я м с  с м . Ф и ц - В и л ь я м с ,  г р а ф ,  9 3 . 
В и н ч и ,  Л е о н а р д о  д а  9 6 , 9 9 , 1 0 1 , 1 0 2 . 

В л а с и й , с в .  6 4 .
В о р о н ц о в ,  С . Р .  (W o ro n z o A v , c o m te )  9 1 -9 3 . 

В о у в е р м а н  1 01 .
В с е в о л о д  Ю р ь е в и ч ,  к н я з ь  6 6 .

’ В у л ь ф ,  О . ( с м . W’l i lf f ,  О .)  4 5 , 4 6 .

Г а б с б у р г с к и й  д о м  8 9 .

Г а в р и и л ,  а р х а н г е л  6 9 .

Г в е р ч и н о  1 0 1 .
Г е й з е н б е р г  с м . H e i s e n b e r g .
Г е л ь д е р н ,  п р и н ц е с с а  Г е л ь д е р н н с к а я ,  8 6 . 

Г е л ь ш е р  с м . H o l s c h e r .

Г е н р и х  I I  8 5 , 8 6 .

Г е о р г  I V  9 2 .
Г е о р г и е в с к и ! !  5 8 .
Г е о р г и й ,  с в . 3 1 -3 9 , 4 1 , 4 2 .
Г е о р ги !}  М и х а й л о в и ч ,  в . к н .  110 , 112 . 

Г е р м а н и и ,  Ф . с м . H e r i n a n i n .

Г е р ц в е р г ,  г р а ф ,  9 1 .

Г е с п е р и д ы  1 0 6 .

Г е с с ,  Ф . Ф . 2 0 .
Г е с с е ,  а к а д е м и к ,  8 2 .

Г и к с о с ы  2 9 .

Гиль, X . X . 1 1 0 .
1’о л е н и щ е в ,  В . С . 2 0 , 2 6 , 2 9 , 3 0 .

Г о л и а » |)  9 0 .
Г о л у б и н с к и й  К . 6 1 .

Г о м е р  14.

Г о р и  с м . ( l o r i u s .
Г р а б а р ь ,  11. 3 7 , 5 2 , 5 7 , 5 8 .

Г р и г о р и й  5 7 , 5 8 , 6 0 , 6 9 .

Г р и м а л ь д и ,  к н .  8 5 .

Г р и м м  9 1 .

Г у с т а в  I I I  9 1 .
Г ю н т е р  Н е р и с с к и й  6 8 .

Д а в и д  9 0 . 

у Х а н зе л ь  1 0 5 .
Д а н и и л ,  и г у м е н ,  6 4 , 6 6 .

Д а р е с с и  с м . D a r e s s y .

Д е б о л ь с к и й  6 7 .

Д е з е  1 08 .

Д е м о с ф е н  ( l ) o m o s th e u e )  9 2 , 9 3 , 9 4 . 

Д е р -э л ь -Г > а х р и  И ,  16 , 1 8 , 2 3 , 2 4 , 2 5 .

Д е т р у а  108 .
,Х ж и р о л а м о , с ы н  Ц е з а р я  Б о р д ж а ,  8 6 . 

Д ж о р д ж о н е  100.

Д ж о с е р  1 5 .
Д ж о т т о  5 8 .
Д и д е р о  СЛ1 . D i d e r o t .

Д и л ь  III. с м . D i e h l .
Д и м и т р и й ,  с в . ( D e m e t r iu s ,  D i m i t r i u s )  3 1 -4 2 , 6 6 . 

Д о л л е  1 0 5 . '
Д о л ь ч и  1 0 1 .
Д о м е н п к п н о  1 0 1 .

Д о м е , Ж о ([)р  д е  Б о р ь я  8 7 .
Д р а - а б у - э л ь - Н е г г а  17 , 18, 2 1 , 2 4 , 2 5 . 

Д ю ж а р д е н  1 02 . ^
Д ю м о н , Ж а к ,  « Р и м л я н и н »  1 0 3 -1 0 8 .

Д ю м о н ,  П ь е р  1 03 .
Д ю м о н , Ф р а н с у а  1 0 4 .

К в а  6 1 .
Е в с т а ф и й ,  с в . 3 8 , 8 7 .
Е к а т е р и н а  II 9 1 , 9 2 , 9 4 , 111 , 1 1 2 .

Е л е н а ,  с в . 3 1 .
Е л и а З а р о в ,  К а х р а м а н  7 8 .

Е л и с а в е т а ,  м а т ь  И о а н н а  К р е с т и т е л я ,  4 3 . 

Е л и с е и ,  п р о р о к  5 7 -6 0 , 6 5 .
Е пи<1»аний К и п р с к и ! !  5 5 ,

Е(1>рем, с в . 6 0 .

Ж о л и  9 3 .

З а х а р и я  6 0 , 6 2 .
З в е н и г о р о д с к и й  3 3 .

З и л о т и ,  А . 9 8 .

З о с и м а  7 2 .
З у б о в  к н .  П О .

П а х м е с  I, 2 6  
П а х м е с  19 , 2 0 , 2 2 , 2 3 .
П а х м е с - м е р т - А м о н  2 0 .

1 1 а х м е с -н о (1 » р е т -и р и  2 0 , 2 3 , 2 4 . 

П а х м е с - с е т - К а м е с  2 0 .

Н а х м е с - с п п а и р  2 1 .
П а х м е с - т у - м е р - е с  2 0 , 2 9 , 3 0 .

И а х - х о т е и ,  16, 1 8 -3 0 .

1 1 гн а т и 1 |, п а т р и а р х  6 7 , 6 8 .

И г н а т и й  С м о л ь я н и н  7 2 .

И з а б е л л а ,  с е с т р а  К а л л и к с т а  111, 8 7 . 

П з е н б р а н д т  100.

И л и м о в ,  11. 11. 8 7 .
И л и о п о л ь с к а я  д и н а с т и я  И .

И л и я ,  п р о р о к ,  5 6 -6 2 , 6 4 , 6 5 , 6 9 , 7(».

И о а н н ,  с в .  5 1 , 6 0 , 6 4 , 6 6 .

И о а н н ,  иер»>м ., 6 6 -6 8 , 7 0 .



116 —

Иоанн Кантакузнн 72.
Иоанн Латеранскнй, св. 60.
Иоанн Иррдтрча 58-в2, «5-72, 1 0 0 .
Иоанн Скилица 69.
И оанна, королева 84, 85.
Ирит-са 22.
Ирод 6 6 .
Ироднада 67.
Исида 28.
Истлек см. Kastlake.
Иуф 2 2 . 23. ■

Ка 1 1 , 22, 28.
Кабпр 41.
Каин 61.
Каллнкст 111, папа 87.
Камее 17, 23.
Канкрнн, гр. 78.
Карл VI 8 8  

Карл VIII 84.
Кармел 69.
Карсавин, Л. И. 84.
Кастнльоне 108.
К енрес 2 2 .
К срес 21-23.
К ери см. Kern.
Клуэ 78.
Клавихо 6 8 ,
Кондаков, И. II. (K ondakow) 31-33, 37-39, 

47, 49, 50-32, 33-58, 63, 6 8 , 69, 71. 
Коиельнио, см. *1има да Конельяно 96. 
Коновалов, Дмитрн!!, 73.
Константин Пор(|»ирородныИ 6 6 , 67, 70. 
Константин, св., 31.
Кончаловски!!, И. П. 7.
Косма Иидикомлов 34, 38. 
Косцютко-Иалюжииич, К'. К. 31.
Крауфорд, гр. 43, 44.
Креди, . 1 ореицо да 1 0 0 .
Кривелли 77.
Круа, Ш арль до, принц М1име 84.
Ксеиоф 37.
К сенофонт 1 i.
Куппель, Шарль Лнтули 104.
Куглер 8 8 .

.1лнкре 107, 108.

.1еОере\т 94.
,1еГ»рги 103, 107.
Лев НеликиЛ 67.
Лемупн 10.4, 106.
Леипрмлм де Туриег 1 0 1 .
Л еипгьг 107.
Л|иячг11. И. И. »2. Ж  
.Inp pn i. K.tni 102.

Лука, св. 37, 60, 1 0 0 .
Лука Фокндскпй 34.
.1укреция, дочь Ц езаря Бордж а 8 6 .
.1н>довик 1 Ьаварскин 89.
Людовик И де Тремуйль, виконт .ю Гуар,

принц Тальмонтский 83.
Людовик XI 84, 103.
.1юдовик X II 84, 83.
Людовик X III 83.
Людовик БурГхж, еп. .1ьежа 8 6

Максимиан, император 43.
М ариетт см. M arielle.
Мария, отшельница 60.
Марк, св. 33, 37, 6 (h 
М асперо (см. Maspero) 8 , 18.
М атфей, св. 33, 37, 60.
Меркурий, св. 37.
Месарит 39.
М ентухотеп 1 1 , 12 , 1 6 ,2 5 .

М ерсье 106.
М иже 103.
Милюков, II. Н. 31-33, 37, 40.
Мина, св. 37.
Минотавр 103.
Митро<|>ан, св. 65.
Михаил архангел 37, 69.
Михаил Малеин, св. 62.
Михаил III 6 8 .
MoHceii 6 0 .

Молинье см. M olinier.
Морери см. Moreri.
Муратов, II. П. 58.
Мясоедов, Н. К. 31, 43, 63.

Наполеон 1 77.
Нестор, муч. 65.
Нестор, св. 36, 38.
Никифор <1>ока 62.
Николай '1удотворец 62, 63.
Никольский, .1. 37, 40.
Н о.иекеис см. N ollekens.
Норт см. North.
Н ут 28.

О з п |)И с  ( ( Ы п н )  1 3 , 2 6 , 2 8 .

Остроухой. И. (« 58.

Павел, ап. 65.
Павел Исповедник 63.
Павел I 1 1 1 .
Павловский, Л. Л. 5 i,  .36, .39-61.
Палеологп 72.
Пянтелеймон 33.
ПяскРйич, гр. 78.

.Л;, 4̂:
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Патер 107.
Иатинир 97.
Пахомнй, св. 61.
Пачауди 62.
Пеллегрннп 105.
Перуджнно 1 0 0 .
Петр, ап. 8 8 , 105.
Петров, И. П. 53.
Пнноджем 1 18.
Пиомбо, Себастнан дель 1 0 1 . 
Питт 92-94.
Платон 4.
Покровский, Н. В. 56-58, 60. 
Покрышкпи, П. П. 57. 
Помпадур, маркиза 1 0  i. 
Попов 94.
Портланд 92.
Прахов, А . В. 47.
Прокопий, св. 37.
Протасов, И. Л- 01. 
Псевдо-Кодин 67.
П урталес S3.
П уссен 102.
Пьер 108.

Ра 7-10.
Рабула 56-59.
Раготен 106.
Редин, Е. К. 58.
Реймон см. Reymond. 
Рембрандт 107,
Рибас 94.
Ричард Львиное Сердце 74. 
Роберт де Клариако, св. 6 6 , 
Роман, император 67.
Росс, Людвиг 1.
Ростовцев, М. П. 14.

Сабина, св. 58.
Савваитов, П. 67, 70, 
Саладин, султан 74. 
Самойлов, Л. Н. 94. 
Сампсон, св. 65.
Сахурэ 8 - 1 2 , 14.
Сезанн, Поль 7.
Секененр 19, 25.
Сенусерт III И.
Сену 29.
Сервандони 105,
Сергий, св. 31, 34, 37, 39. 
Скотен 107.
Смирнов, И. II. 47. 
Собекемса«|) 22, 23.
Соломин, Г. К. 58,
Стербини 57.

Стодарт 77.
Стржиговский 'см. Strzygowski.
Строганов, Г. С, 43, 46, 49, 50.
Струве, В. В. 8 , 14, 26, 27.
Суханов, Арсений 64,
Сычев, И. П. 32, 56,
Сюблейр 108.
Сюрюг 105, 106.

Тасси 94.
Таубе см. Taube.
Тезей 105.
Теодорих Великий 81. ^
Тиепо.ю 106.
Тициан 1 0 1 .
Толстой, И. И. 34.
Тремуйль, Людовик П де 83.
Тройницкий, С. Н. 8 6 -8 8 .
Тураев 14.
Турнег, см. Ленорман де Турнег.
Тутмес 1 22.
Тутмес II 28.
Тухер 89. '

Уваров, А. С., граф 53, 55, 56,
Усов, С. А. 56, 59.
Успенский, Ф. И. 34, 40, 41.

Фарадей 77.
Фекла, муч. 65.
Феодор, св. 37, 38, 64, 65.
Феодор Стратилат 36, 58, 65.
Феодор Студит 67, 72.
Феодор Тирон 33.
Фети 108.
Филипп де Бурбон-Бюссе 85, 8 6 , 90. 
Фиц-Вильямс, граф 93.
Фокс, Ч. j\. 91-94.
Фо.тланд (Ви.1 анд) 81.
Фома, св. 83.
Франк-Каменецкий, П. Г. 14.
Франциск I 8 6 .
‘1»ранциска Нретанская 84.
Фраткин, С. 33.
Фуа, Екатерина .\е 84.
Фуртвенглер 1.

Хабет 24.
Хефрен 8-12, 16,
Хлудов 57,
Хор-хотен 22.
Храповицкий 91-94,
Христос 46, 47, 49, 51-5i, 60, 62-65, 68-71, 83. 
Христо«|)0 |) Митиленский 65.
Х уф у 5.
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Цезарь, Юлии 105.
Цицерон 92-94.

Чернов, А. К. 78, 82.
Чима да Конельяно 9(5.

Шарден 107, 108.
Шестаков 41, 52, в5.
Шиме (см. Круа) 84. 
ШломберЖе см. Schlumberger. 
Шмит 57.
Штенндорф 8.
Ш тульфаут см. Stuhllauth.

Щукарев, А. Н. 56.

Эрман (см. Erman) 30.

Ямницер, Вентдель 89.

Aah-hotep 20, 26. '
Aah-mestou-mer-es 26.
Agincourt, S. d’ 57-59.
Albret, d’ 87.
Albret, Charlotte d’ 84-88.
Albret, Karl von 88.
Aliuari, 55, 56, 59, 66.
Alteneck 89.
Amenhotep I 20, 26.
An-aa-t 26.
"Avdavaoig 49.
Armagnac, Anne d’ 88.
Ardaut, Maurice 89.

B^uer, A. 53.
Barbier de Montault, X. 66.
Barnet 94.
Becker 103.
Becker, C. 88, 89.
Beissel, St. 50. '
Berd 77.
Bergmann 20.
Bertaux 56, 61.
Bissing 17.
Bode, W. 52.
Bohlau 14.
Воеяег 24.
HonafTe, Kdniond 86.
Borchardt 8.
Borgia, (i<\sar (см. Корджа Цезарь) SI 
Borgia-Valentinois-d’ Alhrot (горГ)) 8 i. 
Borjn 87.
Boselli не.

I Bourbon-Bu8iiet 84, 86.
BrockhauH, H. 57.
Bruck, U. 50.
Brugsch 17, 18, 29.
BUrger, Fritz 8.
Burchard, M. 29.

Caliier, P. Ch. 87.
Chardin 74.
(^hipiez 5, 12, 13.
(^oste, Hilarion de 86.
Curtius, Ludwig 8.

Dalton, O. M. 46, 50, .56, 57, 60.
Dorsel 87, 86.
Daremberg-Saglio 14.
Daressy, G. 18, 23, 25, 28, 29.
Davies 28.
Demetrius ( c m .  Димитрн!}, с в . )  41. 
A7]fjLoye&Qyog 41.
Diderot 103-105.
Diehl, Ch. 46, 51, 54, 81.
Dimitrius ( c m .  Димитрн11, с в . )  38. 
Dioskuren 41.
Dones 87.
Dorpfeld 12, 14.
Du-Cange 60, 68.

Eastlake 99.
Ebersolt, J .  69, 70.
Erman 22, 29, 30.

Falke, O. 50.
Fechheiner, H. 1.
Fergusson, Julian 8.
Ficker, J .  58.
Fleury, Ch. Rohault de 56.
Fox, (diaries 92, 94.
Frauberger, H. 50.

Gabelentz 31-33.
Gagarine, G. 33.
Galan (Volant) 81.
Garrucci 57.
Gastecloux, E. 94.
(latterburg (см. Morosiui-Gattorburg) 35. 
Gauthier, H. 1 1 , 19, 20, 23.
(ieorg ( c m .  IVopriiii) 41.
Godefroy, Denys 88.
Gorius, A. Fr. 52, 55, 62.
(lorius, (). 62.
(Jraeven, II. 46, 49.
(iriniouard de Saint baurent V8 .
H efner 89.
Hefner, Otto Titan v. 8 8 .
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Hefuer, J. V. 8 8 , 8 У.
Heisenberg, A. 38, 5У.
Herinanin, F.
Holscher 8 , 13.
Ч о а т ч } д ,  см. Иоанн Предтеча 54.

Jerphaniou, (.1. de 57.

КеЬгег, Н. 61.
Keller, G. 36.
Kern, J. 96.
KhanykofF 26.
Kraus, F. X. 54.
Kretschmer 14.
Kuhn, Albert 31.

Labarte, J. 37, 70.
Laborde 8 8 .
Lacau 22.'
Lautli 13.
Lehnert 89.
F.eipsic 1 1 0 .
I>epsius 17, 18, 23, 24.
Lesquier 11.
Liehlein 29.
Linas, Ch. de 31.
Locqain 103.
I.uthmer, F. 89.

M ariette 12, 103-103, 108.
Martha 3, 5.
Martigny 34, 33, 61.
Marquet de Vasselot 34, 36.
Maspero 13, 14, 18.
M eyer, Kd. 29.
M ichel, Andre 46.
Miohelli 36,-38.
M igne 67.
M illet 3 i,  37, 39, 40, 46, 36, 37, 39. 
M ilinier, K. 33, 48, 49, 31, 89.
Montault ( c m .  Barbier de M ontault), 6 6 .  

M olmenti, P. 48.
Moreri, Louis 84, 8 6 .
Morgan, de 11.
Moroni 8 8 .
Morosini .38.
M orosini-Catterburg 33.
Munoz .32, .33, 36-38, 31, 37, 62.

iXagler 9 i.
\ a v i l l e  11, 23.
ХелуЬеггу 2 2 .
\e w o s e r -r e  13.
\o lle k e n s , F. 91, 94.

Noualhier, Couly 90.
North, lord 94.

Omont, H. 37, 38, 61, 69.

I*asini, A. 37.
Perdrizet 65.
Planchut, Edmond 8 6 .
Paciandius, P. 62.
Pardiac, J. B. 62.
Perrot-Chipiez 12, 13, 13.
Petrie, FI. 17, 2 0 , 28.
Piper, F. 67.
Poitiers, Diane de, duchesse de Valenti- 

nois, 83.
Preger, Th. 67.

Renan, E. 69.
Renou 103.
Rexmann, Peter, cm . Reymond.
Reymon cm .  ;Reymond.
Reymond, Pierre (Rexmon, Rexmann, 88-90. 
Riant, comte 6 6 -6 8 .
Richter, J. P. 69, 70, 96, 99.
Rietstapp 8 6 .
Romain, Jules 89.
R osellini 23.
Ross, LudAvig 1.
Rott, H. 41.
Roy 108.
Ruvigny, marquis of 8 6 .

Saccardo, P. 6 6 .
Saint Laurent, Grimouard de 48.
Salzenberg, W. 71.
Salzmann 13.
Schlum berger 31, 34-39, 47-50, 34, 53, 38, 

62, 71.
Schubert 110.
Set he 19, 21, 22.
Sieglin, Ernst von 8 .
Siebmacher 8 8 .
Souvoroff Rimnikski 91.
Stephani 3.
Stornajolo, C. 61.
Straub, A. 56.
Strzygowski, .1. 35, 43, 45, 46, 53, 56, 57, 60. 
Stuhlfauth, C. 45, 46.

Taube 32, 33, 36.
Testi, L. 52.
Thiem e 103.
Tikkanen, Л. Л. 58.
Toesca, P. 36.
Tschudi 52.
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Vnlentinois 85.
Vasselot см. Marquet d« Vasselof. 
Velant (dalan) 81.
Valentinus 8i. • .
Vassiliev, A. 52.
Venturi 3(), 37, 46, i«, 5G-58, 6i, «3. 
Vottier, G. 103.

Westwood, J. 0 . 48, 49, 54. • '
Whitley У4 .

Wiedemann 20, 23. 
Wiegand, Th. 57. 
Woronzow, comte 92. 
Wulff, 0 . 44-47, 57.

,Yly, Albert 89. 
Ymhoff 84, 85, 87. 
Vriarte 85, 87.

Zybel, L. 47.

if..
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I. Детски!} саркофаг иама.ю XVIII лнпастии.

*2-3. 1 'рсчрский скарабой, VI века.

Г.СОШЯ* . > « Я Т » Ж 1.  II.



II.

М1и(||сри;1я ИК01Ы ГИИ. Димитрии и Георгия.

• . *ГЧМТ1Ж*. II.



I Ь n v .
И ^  ;

г Э Т  > :ь .

f. -2, 4. Резные кости соГфания М. II. Ьоткина. — 3. Рельеф слоновой кости к Лувре.



IV

Образцы гвяромного Оу.ыта.
1-5. Пнлийский бу.ыт. — (). 7. НорманскиИ Оулат (из раскопок).

С ю р я я *  З р и я т а ж » .  II.



С к . 1а д г и ь  « и м о ж с к о й  р а г и и г н о И  ,4ма.1п, р а Г ю т а  И ь с р а  P e i i w o H a .



VI.

1иогт Ч. ‘1 »окг,1 рлГ)от1.1 Мо.мекемса. 17!И г,

1 Ж 4 . II.



Жак .J.HoioH. (];«И(1ирк;|». Жак Д|ом()11 , «(/г|)ангтп\ Htmiiii м уз 1,1клнт».



VIII.

\-2. 3<> H»Toii та.к‘1» и честь п|»у(*ск(но министра Tcui.Ma. 
.‘{-7. Мять мриздаккых моигт 1<]кат('|нты II.

( I b OPIIIIK  ;1рИ11ТАЖ «. I I .
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