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ВСЕЛЕННАЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

ко л л екти вн ы й  т р у д  и зв ес т н ы х  у ч ен ы х  СССР
Цель 'иастоящего м*Аамна дать ■ол>ую м«тгау шетр^ш шшучшык 

открытий и проследить аа тыоячамтна ао^едиы* туты чфмфшфчссшогф
гем1г«.

С олидны й объем, п о п ул яр во сть  в а д о ж е а а я , яр ко сть  яш ка^, а й н -  
и атвд ьн о сть  е о д е р х а н н я  в оболяе я л л ю с т р а ц я ! атого п а д а я я я , свы ш е 
1.60 р н сун ко а, D o p r p e r o B , вжрт я  дяаграмм^ д ел аю т  его яео бхо д вм ы м  
пособием для серьеавой  работы  в  п л а в е  а в ц н и о а е д . « в р о к о й  арф- 
граммы  еам оо бр азован вд .

- 1  ВСЕ ИЗДАНИЕ ^СЕЛЕННОЙ И ^LflOBEMECTBA** еоетввт  «а  о я а д г » -
щих отдевов:

И сторвя Е ауяен н я  В седевн оА , //твс. М оролотт^  дж ревтора Г о с уд . 
Н аучного Ц вет. вм . Л есгаф та. Б р о в с х о х д е в в е  аем д в в  д ввх м и к а  аем - 
вой  Еоры, проф. П . П . C y m u H c tc o f.  Ф в а в в а  аем вого в д р а , а о д  рех. 
проф. Б . .П .  В ей и б ер га .  И сторвя р а а в в т я я  ж в а в в  в а  aettae , под рех. 
проф. А . А . Б о р м ся к а .  Е с т е с т в е в н в я  всто р вя  чоловекд, ш гтрооодога 
А кадем ии Н аук  Б . Н . В тш м е в с ж о г т .  И стория геогр . откр ы ти е, а о д  
ред. пр< ф. Г, Г . Ш  пберга. И стория м а те р ва л ь во й  к у л ь т у р ы  ч е л « ' 
ве ч е ст ва , проф. Г .  Г . Гемж вля .  И сторвя в а у ч е в я я  в п р в к о в о в в я  чо- 
л о век о и  в т е х в в к е  свл  п рвроды , проф. Б . П . ВеймФ ергл .

Объея нздаиня свы ш е 700  отр. больв1 . аи вав . ф орм ата. И здавав l S 2S r .  
В  художеотвоиноя лерваявте на д е р я а т в м ц  тнсяемиоя 41рензо*. Цома 
5 руб о пересылкой. Вы оы яавтсл мааоя1евяы н ваатвш оа ва аолучвив i 

^  ЗАДАТИА В РАЗМ ЕРЕ 2 руб.

П З Д А Т Е Л Ь С Т П О  „ П .  П  С О й к П И - .  Л Е Н И “



I Проф. И. II. С ы Ч К В .
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B f l o K . v c o T K u  e i x M i u M M ^ K o i t o i i

II I' E .1 И С .1 t) В И Е.

«Вестником Знания» “ народов, издаваемых
Западе и у ,;ас. ’ посвящена „скзеству средневековья „а

в ■■ полеченных „аукой
средневековой 1Чси уже *^®®®‘‘’'®®""* -̂''С1^орического процесса
общего обзора этого процесса во всеГрго опубликования
явлевп/0[. Такой обзои тем 6oipa  п ^о^разных и  с л о л ш ы х  про-

естественно, не у\1естнлся бы нп значительного места и,
издания. Ьы на страницах одного выпуска настоящ его

Преследуя выполнение намеченной ч опи и  ^
ТЫХ райках настоящего выпуска возможно бы ю . я объеме, в сжа-

„ Г т н . ^ “ Г  и с " : ? с Г ;  t o Z

ходпмый, или представить ему общий о ч е р Г к у ™ ! "

г = ; " = г л ; = ' ^ г .

личные периоды в других областях средневековой Русп в сложных t L o  
ви я\ местного Ьыт^ия.  ̂ сложных уело-

, Автор.
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И с к у с с т в о  Киевской Гуси.

аБе путь 113 Варяг в Греки и из Грек по Днепру и вверх Днепра 
водок до Ловати и по Ловати внити в Пльмерь озеро великое, из него же 
озера потечеть Волхов и втечеть в озеро великое Нево и того же озеро 
внидеть устье в море Варяжское и по тому морю ити до 1 има, а от има 
прити по тому же морю к Царьграду, а от Цареграда прити в Понт море,
в него же втечеть Днепр река».

Так рисуется взору русского летописца водный путь из «паря!
в Греки», та великая водная артерия, которая в начале русской Государ
ственности питала древнюю Русь, служа ее политико-экономическим и 
культурным интересам и связывая ее на юге с виднейшими центрами 
эллинистическо-византийских культур, на севере —  с культурными цен
трами северной Европы. Умело прикрывая миролюбивой легендой о при
звании варяжских князей исторические факты вторжения норманнов в 
Россию в ту эпоху, когда они своими набегами заполонили всю Квропу, 
летописец, естественно, должен был подчеркнуть значение этого водного, 
\доЬного Д.1Я мореходов пути, ибо для норманнов этот «восточный п>ть», 
( A u s t r v e r g )  являлся древнейшей связью с Востоком, в особенности с К он 
стантинополем, откуда шло все золото, ачервонное золото, золото 
ратора», откуда приносили все ценное для ризниц северных церквей, 1де, 
наконец, стоял Юстинианов храм Софии —  авеликолепнейший из всех 
храмов мира»

Летописцу, как и самим варягам, конечно, хорошо оыли знакомы и 
другие водные и сухопутные торговые пути древней Руси, но, очевидно, 
к моменту зарождения начального летописного свода эти пути уже не 
играли той значительной роли, которую имели они задолго до вторжения 
норманнов, когда южно-русская равнина служила обширным корридором 
для постоянного движения |)азнородных этнических масс и отлагала в 
недрах своих городищ, курганов и усыпальниц вещественные следы когда-то 
бывших связей с целым рядом древнейших культурных очагов челов^ 
ч е с т в а —  Ираном, Элладой, Римом и темп послелующими центрами, ко
торые появились в итоге взаимодействия культур и Востока, и
приобрели в науке, с легкой руки немецкого ученого Дройзена, оЬщГе
название эл шнистических. j

Пам нет необходимости, не выходя из узких рамок обзора худож^- 
стпенно-историмеских процессов средневековой киевской Руси, ot*iaHHiMH- 
вяться на рассмотрении значения этих путей в до-историмеском ирош.им 
IOI а России и тех огромных, так блестяще освещенных уже со временн(^й

■ ‘ о. Л .  Д о Г ш  a m  -  1’ о  ж  л р  г  т  н г  н  с  к  а  я .  п З л и а л н ы е  п а л о м м и ч о г т п а  п г ц о : и н е
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iiavKoii культурио-исгорических процессов, которые н« них ризвнвалнсь . 
Однако, крайне необходимо теперь же, в начале изложения нашей гемы, 
сугуСю подчеркнуть их чрезвычайное значение для художественных про
цессов средневековой Руси, ибо без учета «до-историил восточно-европей
ской равнины не могут быть достаточно поняты и обьяснены многие 
явления как в политическом и социально экономическом, так и в куль
турном развитии Руси.

И настоящее время было бы по меньшей мере странным утверждать 
вслед за указаниями летописца, что художественная жизнь началась на 
Руси со времени официального принятия христианства при киевском 
князе Владимире, что новые формы искусства, пересаженные на киевскую 
почву, были исключительно византийскими, притом занесенными вновь 
на пустую в художественном отношении почву. аДо история» киевской 
земли красноречиво свидетельствует нам о том, что почва эта была на
сыщена обильными и мощными соками и что на ней, уходя корнями в 
далекую этническую подоснову, продолжала развиваться своеобразная куль- 
турна'я жизнь. У ж е в племенном, занесенном в летопись предании об осво- 
вании Киева тремя легендарными братьями Кием, Щ еком и Хоривом со- 
временвая наука установила племенную связь юга России с бассейнами 
Ванского и Урмийского озер, страной Урарту и Мидией, и эта племенная 
легенда,— «одно из ценнейших преданий Понтийского района», известная
уже в 1\ ‘ V* вв. на берегах Ванского озера и внесенная впоследствии
армянским историком ( \ ’ П в.) Зевобом Глаком на страницы книжной 
до-встории Армении, оказывается является не только параллелью к рус
ской летописной легенде, но и ее явным «генетическим двойником», вы
ходящим в свою очередь из общего северно-понтийского скифского пре
дания, расчленившегося на две версии —  армянскую и славяно-русскую . 
С другой стороны, новейшие историко-археологические исследования 
ирочво устанавливают существование на юге России особого, этнически 
родственного культурного мира (скифо-спбпрского), охватывавшего в 
античное время всю территорию от берегов Черного моря и на восток 
через В о л г у , Каспий и Урал по всей южной Сибири, вплоть до Китая на 
Восток и АО Иранского плоскогорья на Западе 3. Таким образом, в свете 
новых исторических знаний Киев — не только «мать городов русских», 
но и «новый наиболее отдаленный западный пункт распространения ски
фов» (Н. Л. Марр). Скифская культура, смешанная из элементов иранских, 
обще восточных и греческих, распространяясь в приднепровье, встрети
лась здесь с культурной жизнью оседлого земледельческого н^елен и я, 
сложившейся еще с эпохи позднего неолита и подверглась вл п я т1ю  гре
ческой культуры, быта и религии, шедшему из таких могучих провод
ников греческого культурного уклада, какими Ьыли Ольвия, отчасти Тирас 
и целый ряд полугреческих городов нижнего течения Днепра и Ьуга . 
В процессе распадов старых и развития новых политических формообра
зований в периоды владычества наследников скифов — сарматов, готов, 
гуннов и в непрерывной борьбе с позднейшими пришельцами— аварами, 
хозарами, камскими болгарами, печенегами и половцами, норманно-сла- 
вянская государственность создает основы своей политической и эконо-

‘ Толстой и Кондаков.  «Гусские дрсвносп>., I, ISH1); Е. Н. 
ind Greeks- Б. В. Фармаковскпй.  период в I occnii«, I .И4, А ] . /7.
t i m Z T s .  *«Эллинство и иранство па юге Р оссни .,  1018; ЛГ / / .
II Ьоспор», /О В. Готбв. «Очерки по истории материальной культуры Rotточной
KBp<fnbi ло основанпя первого русского государства, I, Г.»*2о. ,, Чпмр

 ̂ //. Я. Марр. с<Книжная легенда оГ) основанип Ьиева на I >си и Ьуа[>а в Лрме

НИИ". 11^^ 'f io ro //* a . 'k u n s tg e w e rb e  der Skyten. Oesctiiclite cies K nnstgew crbes allar 
Zeiten und Volker, von Dr, H, Th. Bossert, Hand I. Berlin, 1928.

' Л1. И. Ростовцев «Скифия ii Ьос<)ор».



мической мощи и устанавливает контакт в области культурного и художе- 
4 ственного строительства с Византией. Вполне понятно поэтому, что пере

саженные, по уо^верждению летописца, при кн. Владимйре новые визан
тийские художественные формы явились лишь оффициальным искусством 
отвечающим требованиям социальной среды, устанавливавшей новые устои 
государственного бытия киевской Руси. Они были лишь показательным 
результатом оттеснения одной культуры другою, превращения первой из 
них в неоффициальную, анародную» и разделения, как это повторилось 
у нас в X V I I I  веке, русского искусства на «высокий» и «низкий» роды. 
Но это был лишь процесс оттеснения, но не вытеснения. Длительный 
процесс насаждения оффициальных византийских художественных форм 
и их ассимиляции с формами народного искусства достаточно красноре
чиво говорит о неизменном и прочном тяготении коллективного народного 
вкуса к издревле жившим на Руси архаическим, до христианским формам 
искусства. Это убедительно доказывают и многие явления в области рели- 
гиозвого сознания, народной поэзии, т. наз. азвериного» (тератологиче
ского) стиля русского орнамента и, наконец, многие, как увидим впослед
ствии черты глубокой архавки в монументальном русском искусстве вы 
ступавшие в процессе развития художественных форм с особой силой 
тогда, когда динамика насаждения оффициальной византийской идеологии 
и форм искусства колебалась по тем или иным политическим и социально-
экономическим причинам.

С другой стороны, необходимо принять во внимание, что и самый 
процесс насаждения оффициальной византийской идеологии подвергался 
на Руси значительным колебаниям уже в самом начале ее христианизации, 
а затем и в периоде декретирования нового вероучения. Об этом сви
детельствуют как летописная легенда об «испытании веры» Владимиром, 
так и предшествовавшая этому борьба грекофильской и западнической 
партий в Киеве во время княжения Ольги, а также и рецедив язычества 
вспыхнувший при Святославе. Этот рецидив язычества и дальнейшая дея
тельность Святослава приобретают в начальных моментах зарождения ху
дожественных форм на Руси существенный интерес. Неудачная поездка 
Ольги в Константинополь в целях получения приемлемых условий устрой
ства церковной иерархии на Руси и не увенчавшаяся успехом ее вто
ричная попытка установить в тех же целях общение с Западной импе
рией привела, как известно, к смене киевского правительства и, несо
мненно, заставила преемника Ольги Святослава учесть скры тые притя
зания ^ Византийской и Западной империй Ч

В поисках возможностей укрепления своей политической независи
мости и экономической мощи Святос-тав живо учел исконно жившую в. 
восточном славянстве тягу к тем богатым добычей и культурой прид^^- 
найским областям, к которым еще в раннем средневековье неизменно 
стремилась юго-восточная славянская ветвь. Известие начальной летописи 
о том, как еще легендарный основатель Киева— Кий, возвращаясь из К он
стантинополя «приде к Дунаеви, возлюби место, и сруби градок мал и 
хотяше сести с родом своим и не даша ему ту близь живущии; еже и до 
ныне наричут Дунайцы городище Киевець», показывает, что стремление 
восточного славянства в придунайские области не умирало никогда. И 
вот та же летопись, вспоминая интересы Святослава, влагает под 961  ̂ го
дом в ei'o уста знаменательные слова: лне любо ми есть в Киеве быти,
хочу жити в Переяславци на Дунай, яко то едть середа земли моей, яко 
ту вся благая сходятся: от 1 рек злато, паволоки, вина и овоще pd^uo- 
личныя, из Мех же, из Угорь серебро и комони, из Руси же скора и

*  ̂ М. Д. Приселков,^ Очерки по и^ркопно - политической истории KHoncKoii 
1»ус„ \ —\ | | ‘п., т:\.
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воск, мед н челндь». Похорони» скончавшуюсн Ольгу и передав управление 
Лр<»полку, а в Новгороде Владимиру, Святослав немедленно уехал в Пере- 
ж лавец  на Д\нае и, ведя ио()едоносные войны с болгарами п грекамп, 
«за малом be не дошел 1(арнграда)>.

Старый путь на Ьалканы ()ыл восстановлен, а вместе с тем (шла под- 
ю ю в л с н а  илак|)орма и для последующей политики Владимира при вто- 
ри IHO поднятом им вопросе о п[)иемлемых для Киева формах христиани
зации >си. Как известно, сведения о начальных моментах этой 
христпанизаиии, находящиеся в летописи и так наз. «Корсунской легенде», 
сложившейся в последней четверти XI в. и, как установлено акад. 
Л. Л. Ш ахматовым, существовавшей в отдельном от летописи виде, 
весьма разноречивы Одно из сказаний XI в. говорит, что крещение 
I ладимира было произведено в Киеве греческим философом —  миссионе
ром. торое, наоборот, особо подчеркивает, что оно произошло в Корсуне 
(/ерсонесе). ^то  второе сказание затем вошло в начальную летопись и 
в так наз. ггПовесть временных лет». В последней (Лаврент. список) 
летописец, говоря о крещении Владимира в Корсуне, считает необходи
мым особо подчеркнуть это обстоятельство приведением неверных с его 
точки зрения сведений: асе же несведуще право, глаголють, яко крестился 
еси в Киеве, инин же реша в Василеве; друзии же инако скажуть». 
Ко[)сл некая ле1'енда, автором которой несомненно был грек-корсунянин, 
послужившая источником и для Начального летописного свода и для 
Повести временных лет, стремясь придать единство раздробленным 
моментам сказания, стремится также особо выделить значение Корсуня 
в деле крещения Владимира и установить при этом «прямую иерархиче
скую нить от русской церкви к Константинопольскому патриархату, 
соединяя с большею естественностью личное крещение князя с устано
влением церкви от руки (византийской) империи». Таким образом, 
казалось бы, получается, что на Руси сразу же установилась греческая 
митрополия. Константинополь и его торговая фактория Корсунь, 
прн посредстве которой еще в \  Г веке Византия установила торговые 
связи с северным побережьем Черного моря, эксплуатируя богатства 
края, вывоза пушной товар и ввозя сюда для готов, гуннов и аваров 
продукты византийской и малоазийской промышленности, выдвигается 
теперь Корсунской легендой на первый план. Отсюда, издавна и устано
вилось живущее до сих пор в научной литературе мнение, что первый 
художественный памятник возникший при Владимире в Киеве т. наз. 
Десятинная церковь, якобы посвященная празднику Успения Богородицы, 
является наследницей, с одной стороны, константинопольского Влахерн- 
ского храма, с другой — его корсунской реплики, также посвященной 
названному празднику. Летописное известие под 989 г. гласящее, что 
Владимир, построив церковь, «поручню Настасу Корсунянину и попы’ Кор- 
сунские пристави служити в ней, вдав ту все, еже бе взял в Корсуни: 
иконы и сосуды, II кресты», казалось бы подтверждает это мнение, давая 
вместе с тем возможность предположения, что и мастера греки, выпи
санные Владимиром, прибыли в Киев, если не из Костантинополя, то из 
Корсуня. Однако, эти заключения базируются на весьма шатких основа
ниях, так как, с одной стороны, во Влахернах неизвестна успенская 
церковь, с другой —  ни в летописи, ни в других древних источниках 
киевская Десятинная церковь ни разу не называется Успенской. Подобно 
древнейшим христианским храмам (наприм., S. Maria M aggiore, S. M aria  
AntiqUti и др.) она была просто посвящена имени Марии и постоянно 
именуется то «Десятинной богородицей» то «Десятинной богородицей 
Марией». Кроме того, летописец пи слова не говорит, что строителями

‘ Л. А. ПГях.м л т о п .  Разыг,калия о лревнейгппх русских летописных сподах I90S.
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ее были корсунские мастера, а, наоборот, лпшь кратко замечает— cuocjbb  
прнвиде мастеры от Грек», но откуда были приведены эти греки у  нас 
известий не имеется.

Таким образом, вопрос о перенесении на киевскую почву в на
чальном моменте христианизации Руси корсунских архитектурны х и 
монументально-декоративных форм естественно должен отпасть и тем 
более, что в свете новых научных разысканий оказывается, что русская 
церковь времени Владимира и Ярослава, вплоть до 1037 г., связанного 
с прибытием из Константинополя греческого митрополита Феопемпта, иер
архически была подчинена не Константинопольской вселенской патри
архии, а болгарской охридской. Э^а важная гипотеза, высказанная 
проф. М, Д. Приселковым, вновь выдвигает значение придунайских куль
турных центров в истории начальных моментов искусства Киевской 
Р^си. Неизменное тяготение Святослава к этим центрам не прекратилось 
таким образом и при Владимире, дипломатически избегавшем церковно
политических сетей византийской империи и установившем выгодный для 
независимости своего княжения контакт с болгарской державой 
Самуила.

С этого времени Киев становится проводником особо/i культуры, 
на»1ало которой находится в несомненной связи с теми разветвлениями 
эллинистических культур С р е д и з е м н о м о р ь я ,  которыми были насыщены 
некотор!ле районы Балканского полуострова, заселенные, по свидетель
ству Константина Багрянородного, еще Ираклием (610 —  611 г.) славян
скими этническими группами сперва в области Солунской (Фессалони
кийской фемы и осевшими затем прочно во всей Македонии.

Разбор исторических и филолог^1ческих данных, в частности племеп- 
ных названий, позволил Дринову вполне определенно установить, что в н а 
чале IX  в. даже горные части Македониц и самые окрестности Солтни 
были заполнены этническими славянскими группами, находившимися в род
ственных связях и тяготевшими к тем западным центрам Ьалканского 
полуострова (Охриде), которые уцелели при разгроме болгарского цар
ства византийским ими. Иоанном Цимисхием (969 —  976 г.). Вспоминая 
панегирик одной византийской хроники гласящей: «народы испытывали 
великий страх перед нападением Цимисхия, он расширил землю ромеев, 
сарацины и армяне бежали, персы боялись, и отовсюду приносили емт 
дары и умоляли заключить с ними мир; он прошел до Эдессы и реки 
Ефрата, и наполнилась земля войсками ромеев, Сирия и Финикия были 
растоптаны ромейскиии конями и он одержал великие победы», есте
ственно предположить, что политический контакт Святослава с болгарами, 
наме]ивп1ийся во время совместной борьбы его с Цимисхием, в эпоху 
Владимира, когда борьба с притязаниями империи приобрела особо 
напрнженный характер,' несомненно, установился прочно. Это подтвер
ждается и близостью русского сказания о крещении Владимира с пред
полагаемым Л. А. Шахматовым болгарским сказанной о крещении царя 
болгарского Ьориса, и процессом образования па болгарской основе ли
тературного языка киевской Гуси, и именами сыновей Владимира —  
Бориса и I леба, рожденных, по летописному свидетельству, от болга- 
рыни, и длительной напряженной борьбой (с \ 1  по нач. Х П 'в . )  греческой 
иерархии на Гуси с требоваииямя русской церкви в вопросе о канони
зации Владимира.

Таким образом, первый памятник архитектуры, построенный в Киеве 
при Владимире, не мог возникнуть под воздействием Корсунских худо
жественных влияний. Определить генезис его воздействиен восточных 
культур, как это пытаются сделать некоторые исследователи, указывая 
на возможность колонизации художественных форм из Малой Азии или 
с Кавка.'^а через темное прошлое Тмутаракани (Тамани) было бы затруд-
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iiiiro.ibiio, iit)o ужо в тех нозначнтельиых остатках его фундамента, зало
женного с чрезвычайно редкими в древнем строительном дело приемами, 
на особо подготовленном деревянном настиле, возмоипю усматривать то же 
приемы, которые известны в дворцовой церкви ЛОоОского городища в Болга
рии ( 1̂*. И. I l l  М И Т ) .  Рухнувшая при Ьатыевом погроме Киева, Деся
тинная церковь много раз возобновлялась и опять разрушалась и, наконец, 
(>ыла окончательно закрыта огромным массивом нового храма соору
женного на ее развалинах в двадцатых годах X IX  в. «великодупхным 
чтителем священной древности» отставным поручиком А. С. Аненковым. 
Раскопки произведенные в ID08 и 11)11 гг. архитектором Д. В. ЗГилеевым,
о1)наружпли лишь часть древних фундаментов, показывающих, что в во
сточной части церковь имела три сомкнутые апсиды, не занимающие 
всей п т р и н ы  восточного фасада. (]удить по этим остаткам об общей 
архитектурной конструкции памятника не представляется возмолсным, но 
оГкильные остатки архитектурных обломков, мраморных облицовок, мозаик, 
фресок и кусков разнообразной пиукатурки разных эпох, вплоть до вре
мени Петра Могилы, построившего в Х\*Л в. на месте древней новую 
ц<5рковь, дают полную возможность судить но только о сложном событиями 
минувшем прошлом памятника, но и о чрезвычайном богатстве его бы
лого декоративного убранства.

Попытки восстановить систему этого убранства, опирающиеся на 
описание иатр. Фотия былой росписи Повой Базилики времени Василия 
Македонянина, на сти
хотворения византий
ских писателей ‘Фе
дора Продрома и Ни- 
ки(|)ора Баллистн и 
на некоторые тексты, 
вложенные летопис
цем в уста Владимира 
и якобы произнесен
ные им по окончании 
строения храма, не 
лишены общего инте
реса, так как могут 
содействовать пред
ставлению о сложив
шихся к IX —  X ст. 
общих схемах визан
тийских декоративных 
убранств, но не ве
дун к окончательному 
репюнию вопроса о 
декоративных системах, слагавшихся в определенных географических п 
культурных районах, имевших помимо традиций и общей идеологии, свою 
локальную выраставшую в сложных условиях местного бытия. Тем более 
трудно восстановить декоративною систему убранства Десятинной церкви 
не имея данных о том, была ли она базиликой или имела иную архи
тектурную конструкцию. Только один фрагмент, добытый раскопками и 
представляющий часть фрескового изоб[>ажения лица, неизвестного юного 
святого способен раскрыть то худолсественное миросозерцание, носите
лями которого были |реческие масте|)а украшавшие этот памятник.

Анализируя стиль этого • ([»рагмента, поражаешься e io  глубокой 
аржаикой, переносящей зрителя далеко за пределы византийской худо
жественной культуры X в. и увлекающей в область более древних худо
жественных форм византийского эллинизма. Создается оп|)оделениое

Рис. 1. фрагмент фрески коица X п. из Деслтппской  
це[>к|{и в Киеве.
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впечатление, что художнику писавшему эту фреску еще не были чужды 
живописные традиции и приемы мастеров работавших энкавстикой 
(живопись у(^{Овыми красками), что свое художественое образование 
он получил в таков среде, в обиходе жизни которой еще не было у т р а 
чено знание форм и технических приемов, носившие отзвуки фактуры 
египто-эллинистических портретов. Техника фрески и длительный путь 
схематизации форм византийского эллинизма положили, правда, в ly -  
дожественном миросозерцании мастера десятинной фрески следы некото
рого ригоризма, но далеко еще не ввели его в область того живописного 
трафарета, который чувствуется в памятниках византийской живописи 
XI века.

Мы должны были так подробно остановиться на описании этого 
фрагмента потому, что он, действительно, открывает начальную стра 
ницу русско-византийского искусства. Мало того, сопоставляя формы этого 
фрагмента с тяжеловесными сиро византийскими формами сохранив
шихся корсунских мозаик, мы находим коренную разницу в основах тех 
культур, на фоне которых выросли киевский и корсунские фрагменты 
былых декоративных убранств. «Техника и художество церковного зод
чества в Корсуне говорит Л. Л. Бе[)тье-Делягард в своем капитальном 
исследовании раскопок Херсонеса Таврического, очевидно, стояли на 
низкой степени развития, не обнаруживая ни малейшей доли самобыт
ности, даже в самых мелких, так сказать, элементарных попытках, напри
мер, в орнаментации или в архитектурных деталях. Когда оказывались 
средства, весьма, впрочем, жалкие, покупался резной мрамор, шаблонно 
приготовляемый Византией на весь христианский мир, добывался не зод
чий, а кое-какой еле грамотный мастер натаскивали из разваленных 
построек камня и из всего этого изображали самую упрощеннтю сарае- 
^ р а з н у ю  базилику, столь же скоро разрушавшуюся, как и строившуюся. 
Из ^е развалин возникала новая базилика, еще более упрощенная и 
бедная, для которой уже и мрамора не покупали, а набирали его по раз
валинам. И так продолжалось из века в век, доходя до самой крайней 
нищеты и до постройки стен базилик даже не на извести, а просто 
на местной грязи».

Очевидно, не из этого «медвежьего угла, каким был в числе немно
гих на востоке, и наш Херсонес», а из византийского центра, н асы щ ен 
ного первоклассными художественными мастерскими должен был призвать 
мастеров Владимир для создания первого в Киеве кафедрального собора. 
Очевидно, не Констатинополь, с политическими замыслами которого 
боролись и Святослав и Владимир, был поставщиком в Киев этих масте
ров. Они должны были явиться из того города, к которому искони тя
нулось славянство и с именем которого старался связать себя древний 
Киев, называя себя «Второй Селунь». В этом полном античных пережи
ваний культурном центре среди |)оскошных эллинистических мозаик У\\ ст. 
храма Дмитрия Солунского,  ̂ еще в полной мере хранящих рефлексы 
египтизирующих влияний, мы и находим подлинные образцы, на кото
рых воспитались художники украшавшие мозаиками и фресками Десятин
ную церковь в 1\иеве.

Так, на кпевскоН почпе, с глубокой древности н а с ы щ е н н о й .элемен
тами эллиннстических культур, вновь в процессе декретирования нового 
вероучения засияли лучи э л л тн сти ч еск о го  псскуства, а вместе с тем п 
многие явления еллнвнстпческого миросозерцания, оставившего нам 
следы и в ИОВОМ укладе киевской жизни и н целом ряде произведений
иоздиейи.ей народной поэзии и в гениальном творенвн неведомого 
автора «Слова о полку Игореви».

‘ О. Т а  f r a  М. T o p o g ra p l i i^  d €  т / s s a l o n i q i w - Paris, 1913.
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oG|iii3U<iMii, и сною ()Ч1*|м*дь ii()cii|)ini/ibUiiiMii веяния (3o.iet‘ дулсмсого Во
стока: Кмвкяза и Азии. И ней комбии&иия геометрического о|)намеьта
с замерзшими, «геральдически ми )>— иерелаю1х«мися чаще всего через «о- 
средспи» тканей— образами восточной фантастики, находит, как ирежде, 
воилощеиие в манере не рельефной моделлировки, но н а р е з к  и и и н к р у -  
с т а ц и и ,  ^д(‘, в Д}'1е мастерства древодела п ювелира, камень нрипныает 
формы и очертания, свойственные дереву в металлу. Впрочем, каролинг
ская декорация, не органически связанная с телом здания, (она чаще на- 
клад!.1валась на него, в виде отдельных мраморных досок, фризов, ме
дальонов п т. и.), большею частью ио1'нбла безвозвратно, и руины каро- 
лингских зданий ныно иредстявляются голыми.

Немногочисленные, в общем, каменные сооружения каролингской и 
оттоновской эпох жили среди прежнего меровингского мира деревянного зод
чества. Но начиная с этих веков, власть и энергия все более мощных епар
хиальных организаций вызывает к жизни большие прочные хра&)Ы, по
строенные из каменных квaдj)oв^ усилием принудительно организованного 
крепостного труда. Тем же усилием и— в общем в формах технически и сти
листически близких,—  созданы некоторое время спустя каменные замки.

Наряду с архитектурой и скульптурой, каролингская и оттоновская 
эпохи завещали следующим поколениям образцы пышного у б о р а  р у к о 
п и с н ы х  к н и г ,  где, на окрашенном различными оттенками п}*р- 
пура пергамене, развернулась роскошь золотых и серебряных букв («Доски 
п)рпурные здесь письмена золотые покрыли»; Готшалк), иногда покры
вающая все страницы кодексов, ино1да лишь в виде инициалов, с орна
ментом плетенки п лиственным убором, выступающая в заглавных местах, 
чтобы включить в свою рамку цветную миниатюру. Эта пос.1едняя впро
чем, в отдельных случаях, захватывала п целую страницу торжественными 
группами «императорской семьи» (Трирская псалтырь). А в то же время, 
на «островах Океана» (Англия, Ирландия), готовое в следующие века опло
дотворить искусство континента, цвело изумительное мастерство книжного 
убора, сочетавшее с чарующей тонкостью плетенки, богатство образов 
зоомахии, которые оживляют рамку лентой сплетающихся тел.

JV . Грандиозное усилие каролингского и оттоновского зодчества 
'легло, технически и художественно, плодотворным посевом на землю 
Европы, чтобы взрастить в дальнейшем оригинальное создание р о м а н 
с к о г о  и с к у с с т в а .

Большие храмы, в форме длинного «латинского» креста X века, по
крытые сенью деревянных стропил, насыщенные внутри многочисленными 
огнями свечей и лампад, были постоянной добычей пожаров. Мысль за
менить деревянную кровлю каменным коробовым сводом (св. Фплиберт в 
Турнусе), задала архитектору очень трудную задачу, разрешить которую 
он не смог иначе, как сильно сдвинув стены, уменьшив нространство 
храма (так же, как и залы замка), усилив толщину стены и сузив 
пр0()0зы окоп. Тяжелые и мрачные формы раннего" романского храма, 
с его сильно повышенной, в виду нахождения под нею подземной церкви- 
кладбища: (крипты), а.ггарной частью, где клир совершал служение, 
удаленный от молящихся, бедность света и красок в нем символиЬ|руют, 
в эти века, общую неподвижность быта, рластную организацию церкви и 
глухую, липичтую инициативы жизнь масс.

,Чта инициатива начинает пробуждаться со второй половины М  века, 
с развитием \озяйсгв(чтой жизни, оживлением странствий, торговых н 
паломнических, освободительным движением в деревне и в городе. Рас
цвет отрази.юя на романском храме, чтобы в дальней!пем, со всей 
полноток» и яркостью воплотиться в готическом.

Уже в романском сооружении, с началом M l  века, зодчий с успехом 
попытался сразиться с главной т рудностью: задачей покрытия * здания
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п р о ч н ы м  ( п о д о ч ,  при vr.iuiiiiii рпзднпганпи п е н  и р л с т и р е н и я  orm*pcTiiii 
дли fiieiu (N»>trc Dame Ic I'ort и К 'л е р м о т* ,  Ги.1ьд о с1Ч‘ 1|>и*ки11  ̂ 111поЙ1‘|>скнй 
ioG op b i  II др.)* г у щ и о !  Til,  ид 1‘ н ((ожипы»,  ин ач е  к р е с т о в о г о  снода: с к р е щ и и а ю -  
щ и \ ( ‘ }|, о с н о н н ы х  д у г  (аиерпюр))) 1 1 0 К[пагия, с о с р с д о т о ч т ш ю щ и х  в 1чЧ)С 
лги лн о н а п о р а ,  а т а к ж е  ндги конгр(|)орсов: етолОов,  п о д д е р ж и в а ю щ и х  те
т о ч к и  с г е н ы ,  кото[>ы^ п р и н и м а ю т  о т  иит д у г  г л а в н у ю  т я ж е с т ь  
с во да,  н а к о н е ц ,  у в е л и ч е н н ы е  площади о к о н  на ли ц о  у ж е  в р о м а н с к о м  
х р а м е .  Гол ько  ни к о н т р ф о [ ) с ы  не и м е ю т  в нем м о щ н о с т и  г о т и ч е с к и х ,  ни 
не[»вн^ры с о с р е д о ю ч е н п о с т и  и п о л ег а пос ле дни х.  И о з м о ж т . ю  в ы в о д ы  е щ е

не сделаны, и эгтеш ка здания иная.
>1ир р о м а н с к о й  д е к о р а ц и и  и с к у л ь п т у р ы  делает лишь 

несколько шагов вперед в отношении к прошлому. Основной мотив спо
койно правильное полукружие: «римская» арка. Она определяет зав(*р-
шение iiopra.ia и окон (широкие полукружия по[»талов в S. Zeno в Вероне, 
St. Gilles, в 1’илле, собора в Beaulieu, мощные романские окна Оашеи и 
аГ)Сиды в Ьамберге и т. д.), про(1)пль свода и очертание нервюр, а также 
\Гюр особенно любимо!! стеиноП декорации: «ложной а[)катуры» по стене, 
арочного (|)риза. разбивающего ее поле на пояса, венчающею ее верхний 
кран iyOop ([)асада и башен аркатурами в Notre Dame la prande в Пуатье, 
в соборе и анаклонно!! башне» Пизы, аркатуры, обходящие кругом всю 
сгену внизу и вверху, составляющие фриз, в ц^еркви св. Апостолов Кельна 
и т.'^д. и т. д.). Колонны, про(‘тенки, рамки 1юртала часто очень на
рядны. Даже за Л.1ьпамн, во Франции, на 1’ейпе и Дунае, по еще более 
в северной Италии лбо[> этих частей весьма роскошен (колонны,
простенки и (|»ризы‘̂ 5 . Zeno, San Michele Лукки, порталы в Лвалопе, «  
Ге11льбронне, св. Трофима в Арле, капители церкви в Фонтевро и т. д. 
и т. \.). Tyi чередуются, гравируемые на камне фризов и колонн, пле
тенка, роз‘етки, спираль, пальметты, «жемчужная нить», кресты и ромбы, 
звезды и кружки, меандры, листья аканфа и виноградная .юза, все в сме
шении замерзших, Стилизованных мотивов греко-pnMCKoii античности п 
новых наблюдений. С большой энергией проникают в эту декорацию мо
тивы восточной (|»антастики (химеры собора в Байе и др.). ЬестпариН 
чере^ стилизованную передачу узоров тканей и посуды открываег свою 
пиихотливую игру в романск(»й декорации. На капителях развертываются 
сказочные" и исторические сюжеты (Даниил среди львов на канители церкви 
L aS au ve  в деп. Жиронды, св. жены у гроба на капители соЬора в Мозаке) 
в трактовке низкого релье(|>а, плоских изображений, с развитием прежней
техники «нарезок». Между колоннами в портале выст1.апваются, во фронтонах
пазвептываются (Ьигуры и сцены, где иногда только голова начинает выде
ляться своей более*^ жизиенной, выпуклой м о д е .1 Л и р о в к о й ,  но тело и плагье 
всееш е уходят в полуплоскостное очертание каменной иконы, с выгравиро
ванными па ней, точно снятыми с византийских изделий слоновой кости 
очертаниями те.тесных форм и ск.тадок одежды. Последняя с особоп
любовью, столь характерной для ктелирного стиля эпохи. 
ппошивками, кружевами, бусами, запястьями (фвгуры романских частей 
1/и ,т р с к о г о ’ с7 >6ора и т. д.). По меткому
и с к } с Л .а  (lUipin, Male), возрождению вкуса к
к выпукло-жизненной трактовке (1»игур1Л даст }ж е в \  веке уш
ственный толчек практическая нужда продукции «реликвариев». мощс- 
хранигельниц сде.танных п о  форме хранимых частей тела из сереЬра
золота, куда заключались руки, го.ювм и (посты чтимых ^
н и г ы е  мастерские К’онка). И краю, где процветало мастерство таких рс ли 
квариев, рождается, еще в романскп!^ период, идея и техника londe-bossc.

• Ьпро.1ьг.|)Ы п о р га л о п  Г|Тльлосгг1{мп и а и ы п  о т р а ж г ш ю  по п р атах  (:o.|)niicKoi4> 

cofiopa n Н о вгороде .
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lice подобные находки, в дальнейшеу, сомкнутся в изумительном, 
ночти иародоксальном для современного глаза и вкуса, целом готического 
здания; более всего храма.

\\  И с т о ч н и к о в  и к о л ы б е л и  г о т и ч е с к о г о  а н с а м б л я  
искали в самых различных нааравлениях. Подражание стилю 
деревянноЦ техники, с одной стороны, а с другой —  как бы реминисцен
ции лесной чащи, какие вызывают чередование, света и тени, 
пучки колонн и колоннеток, разветвление нервюр, а также живая есте
ственная роскошь готической флоры^ заставляли |>омантиков начала 
X IX  века искать источники готической эстетики в «дремучих лесах» 
французского севера. Впечатление оснащенного, многомачтового корабля, 
которое дает внешность готического собора, вызывала воспоминание 
о мореходном строительстве норманнов, тем более, что готические вдохно
вения очень рано проявились на занятой ими области Франции. 
Готическое зодчество хотели вести и с востока. Самое имя «готического» 
<(германского» заключает в себе двойную поверхностную истину и двоякое 
основное заблуисдение. Поскольку именем хотели, быть может, отметить 
тот факт, что после забвения романским западом готики, ради исканий 
Ренессанса, готическое искусство продержалось д о л е е  в странах гер
манской культуры, в этом было наблюдение верное, хотя не абсолютно—  
точное; ведь во французской провинции до самой эпохи В. |)еволюции 
строились преимущественно готические храмы, традиционно-приспособлен
ные для культовых потребносгей. Есть элемент истины и в другом 
толковании имени, в духе теории L. Courajaud: а именно: что стиль этот 
выразил нечто адекватное быту и вкусам заальпийского ми|>а и пред
ставляется, поэтому, более характерным для «германской», точнее было 
бы сказать ((оригинальной» и «местной» стихии заальпийского общества 
(деревянные постройки меровингов, бургундов, норманов), чем для «клас
сической», его стихии.

Однако, тот оттенок оценки, какой сказался в применении 
этого имени гуманистами и людьми эпохи Просвещения: презрительное 
осуждение искусства, как «беспорядочного», варварского и «невежествен
ного», отразившего ((готический мрак» средневековья, грубо неверен и не
историчен. HeBCjiHO и утверждение, будто в нача.1е средневековья именно 
исторические готы, гл. обр. вестготы, принесшие б^дто бы из своих 
скитаний через области Визанши и Паннонии новые художестенные 
вдохновения (теория L. Courajaud), оплодотворили ими творчество заа.1ь*
пийской Европы. «Воинственные орды готов», возражает на это Brutails__
<(не прохаживались по Европе с альбомом и карандашем в руках», чтобы 
снимать планы зданий.

Трудно говорить, в нашем с.1учае, об инициативе еготов»— германцев, 
уже потому, что первые создания готического стиля и, несомненно 
наиболее оригинальные и б.1естящпе его произведения явились в стране 
кельто-романской культуры, в северной <1>ранции, и лишь относительно 
поздно, и в более бледных отражениях передвинулись в Германию 
за Рейн. ‘ ' '

Эпоха, в которую расцвело это искусство, была порою, когда сред
невековый мир во всех отношениях пришел в движение. Это эпоха мас
сового стремления на Восток: «Крестовых Походов», расцвета городского 
движения, университетской науки, символического толкования конкрет
ной вселенной, «Зерцал мира», вместе с тем живого, научного и поэтиче
ского ее познания. Строителями величайших соборов были города, вдох
новителями скульптурных ансамблей— ученые богословы, но мастерами 
воплощения были цеховые художники.

У\. Вглядимся в к о н с т р у к ц и ю  г о т и ч е с к о г о  х р а м а .  Как и 
« развитом романском, строительный принцип здесь принцип косого
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давлении, «жиит'о ранновесня»: в основе ого лежит не вершиальны I 
у ю р  н горилош алыюе п о к р ы т о , как в греческом храме, но арка и свод. 
1м)зникающун> отсюда нелегкую проблему (чр** косом нажиме сю н а пол>- 
чает Г)оковое давление, раскачивается и грозит рухнуть) ранний роман
ский храм разрешал, утолщая стену; более поздний уже пошел по пути 
р а с ч л е н е н и я  тяжести и усилия. И о б л а с т я х  расцвета совершенного 
романского искусства зодчество остановилось на [юманских (|юрмах и 
далее не ношло. В других, повидимому, именно плохое решение з«да‘*и, 
и связи со множеством иных побуждений, дало стимул к более радикаль
ным попыткам.п о п ы  1 ка м.

Выводы из системы крестового свода, из принципа расчленения, раз- 
нязанности сил сделаны в готике, технически, как и эстетически, до конца. 
Сильно > крепленные арки свода, пересекающиеся под прямым углом, дают 
гиг крест когорый получил имя «оживы», от augere, усиливать и, 
замкнутый центральным^ камнем, «ключом свода», сосредоточил в сеЬе 
энергию соответственно!!) участка свода. Пяты арок связаны, как в про 
дольном, так и в поперечном направлении, четырьмя добавочными дугами, 
т. наз. адубло» и «»|)орме1)е», укрепляющими ске.тет свода. Участки его 
между арками сведены к уменьшенной массе и изогнуты. 1яжесть разне
сена на четыре опорные точки, которые усилены придвинутыми соокл

\!стальн ая  масса стены оказалась, таким o 6 pjf3 0 M, ненужной. Ее 
можно было убрать и заменить стеклами, сразу облегчив сооружение. 
Оказалось зачтем возможным бесконечно вытягивать его вверх, Ьросать 
в воздух смелые арки, покрывать широкие пространства, открыть Ьольшие 
плошади для света. Гак определились особенности законченной готики, 

вышло летящее вверх, свеглое здание из сумрачного романскоготак

' " ^ К а к  11 в ромаоском храме п рапней христианской базилике, основной 
продольный простор, «не(1.., «корабль» готического большого <5® ^
план проше в малых храмах, как Ssinte СЬлреИс р
оазбнт колоннадами на три неровные нефа: (средний шире, и выше
(тковы х), имеющие, вследствие неодинаковой высоты своей, 
кровли, двускатные, остроконечные, сильно вытянутые вверх, к » ' ' ’' вер- 
тИкальиый'срез впереди образует три ф р о н т о н а ,  и которые венчают собою
Т|(И части (Ьасада с т|)вия порталами.

Трехне.1.иым является большинство знаменитых соборов. Амьена, 
Ш артра, Иуайона, Санлиса, Пуатье, Ульма С у а с с о н а ,  Храм арижско 
Вогохатерн ; Соборы: Буржский, Реймсский, Кельнский -  иятинефные.

Но схеме латинского креста, тройная базилика пересечена таким же 
тройным, поперечным кораблем, открывая в месте пересечения "Росто 
« ^ р у » ;  слегка повышенному пространству, окруженному 
переместился главный алтарь и седалища клпра, оказавшегося, таким

пугем,^б.шже к ^  его восточная часть, уже в прежних кон

струкциях скругленная в виде абсиды, иыие развернулась в целый венок 
абсид-капелл, представляясь, в плане поперечного разреза, полукружением

■ ' ® " ' ' о Т р н ы е  т о ч к и  с в о д а :  п я т ы  д у г - н е р в ю р ,
нпм иоддерживающим низкие боковые корабли, контрфорсам сильными
«ировислыми» арками (сверху все здание "Р ' ’ "Звод.1т впеч^^
той спины с идущими от хребта-кровли поясами ребер) внутри опираются

. „ Г ™ . . '  к » и м е  о , » . . ™  с Д ш . 1 Г  « « Г - б -
воплощая новую эстетику расчлененного усилия, ^  кош ннеток
гивны ! круглых романских столбов, но пучков колонн п колоннеток
отремящихся ввысь, чтобы разбежаться во все стороны по своду до
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взаимного пересечения. Скрс'щенне правильных полукружий в проекции 
дает «сломанную» (arc brisc), иначе, «стрельчатую» арку Остро-стре- 
мцтельный ее рисунок определил эстетику вт0|)0степенных частей, 
а такясе основной мотив декорации. Он повсюду в завершении пор
талов и окон, в отверстиях сквозных галлерей, «трифориев», венчаю
щих внутри ряды колонн и маскирующих их связь со сводом, в ложных 
аркатурах. Многочисленные «фиалы»: остроконечные башенки с пира
мидальным шлемом, несущим по ребрам c b o îm  крюки, в виде завер
нувшихся листов, и наверху— «ф.1ерон)) из четырех крюков, еще 
усиливают впечатление заостренности, тревожного движения, полета 
вверх. Особенно смелым представляется стремление в высоту бап1ен-коло- 
колен готического собора. Не стоя отдельно, как башня прероманского 
собора, они продолжают, подымаясь от западного фасада, самое тело 
здания. Многочисленные их этажи, которые на все четыре стороны 
открывают огромные окна, фланкируемые колоннами, более похожи на 
балконы н придают башням вид прозрачных, почти кружевных. Через 
открытые эти окна свободно лились с высоты звуки тяжелых колоколов, 
возвещавшие городским труженикам момент начала работы и конец ее; 
час заката, вызывавшие их из полей с приближением бури и «разбивав
шие молнии».

Стрем.тение усилить впечатление прозрачности сказывается во Bcei 
частях. В каменное кружево превращены провислые арки («аркбутаны»); 
впечатление прошивки дают галлерей; кружевом венчается кровля. Окна, 
часто разбитые надвое легкими ко.юннеткамн, одиночными или парными, 
завершаются, точно крул;евным фестоном, каменным трилистником. 
Б форме трилистника рисуются отверстия «табернаклей»: каменных остро
верхих шатров над головами многочисленных статуй собора.

V II .  Наибольшая роскошь с к у л ь п т у р н о й  д е к о р а ц и и  сосре
доточена на западном фасаде. Его поле разбивается вертикально 
на три портала и горизонтально — на три этажа: а) этаж порталов,
b) этаж окон и «розы», огромного, круглого окна, состав.1енного из 
мозаики цветных стекол (на этой высоте кончаются боковые корабли) н
c) этаж башен, в который в середине, отчасти, протягивается средний 
корабль. Основания башен и очертания кровли заслонены галлерей.

В первом этаже можно отдельно рассматривать: 1) основание,
2) стены порта.юв и 3) части, где порталы сводятся в арки, венчаясь 
фронтоном.

1 .  О с н о в а н и е  обвешано чаще всего каменными коврами-драпи
ровками, и, ближе к порталам и на обрамляющих их простенках, 
убрано каменным календарем: тут идут знаки зодиака, занятия по месяцам 
(январь пирует, февраль топит печь, март окапывает виноградную лозу^ 
апрель ловит рыбу, май в виде влюб.1енной пары гуляет в роще или п(» 
лугам, июнь косит, июль жнет, август собирает плоды, сентябрь выжимает 
виноград, октябрь пашот, ноябрь собирает жолуди, декабрь закалывает 
свинью), иногда натуралистические сцены пз Ветхого Завета: Ной со своими 
спутниками и животными в ковчеге и Лдам и Ква у дерева или за пахо
той И уголках, полные жизни и юмора изображения мыши, .1ягутки , ежа, 
крота и т. д. (Saime Cbapelle).

2 . С т е н ы  на уровне порталов обстав.юны рядами статтй святых, 
чаще всего местных. Сами каменные двери порталов, разбитые на ]>яд 
медальонов, покрыты низкого рельефа сценами из библейской истории. 
Порталы обрамлены рядами все тесное сдвигающихся внутрь колонн, 
которые на двух третях м^ысоты начинают смыкаться, чтобы образовать 
а р к у .  Междуколонные п|к»стенки полны скульптурных созданий: 
‘1»роптон 11ад сценами воскресения мертвых и Страшного Суда чаще 
вг(Ч(> запит сцепой Пеиминим Девы. П далее: аналогичные поля фронто-
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нов СС..14.1.014. и южного, —  .. ..ыи.о; .аллере.., у.л.л около роз..., О е о т  
на консо.ях , ia«i..o iio.atMiui.io моста наполнен... .;аие.1Н1.и.1. л.одьии.
V на " , .о н и - ,  ..ад с.о.......м.. трубам.,. .......о .. .лнс . ■ Ч - ь - - -  - - « Р -
и .'.инЬы, кочичс'с.;..е 3.101111.11.10 .. молоиечоскио фи.-уры. Кар л
н Оыюоые сцоны ..анолнают »r..pocro..o......ie места здания „,,, .к„ап

-)10 очень Goraibiii 11 нроннкнутыи i.30iJipei.H0.i м...слыо мир, слол>..ая

симфония, в Koiopoii камертон ..е исо.да держал 
llH,u.r,CKO.;. ооСюра 7S7 устано.,..л ири..цип,
векош.е: «исиусстно принадлежит худжник), расиоло-м. .  Н
„ .с ы р и , . , .  «Иё ..аятоль», замечает >и.ль, са.щет в Ьоэ-а.... об -3 Ф • о
нлн V Марциана Капеллы —  описание семи сиоОодных iicitjtc i , Р '
дит к М..1. Л11 изваять греческие буквы на их одежде»... Подбор сю-кекцих 
комбннаци.. ука.,ываются клирн.:ом. Он ..ередко сам ''ь.«ает нем..о^ 
теж..иком и ‘оостав.1яо1 основ.,ой ..роект 
за работами. «В ка>,е.,ноГ, кни.е соЬора, в статуях и
ю т е л о  i it 'o e ia ib  н а р о д у  в о з м о ж н о  б о л ь ш е е  чи сл о  и с ш н ,  з н а 1 ^
ннй О ш ? .и  нимо... ж  ,ijb искусства над детской н темной ду.ио,! оарода 
1ля ’ оп.омноГ. массы б^грамо'тных, для толпы, не 

„са.,тыря, н.. миссала ., удорж„вав,иеп
Г11110 матепиа ,„зовагь церков.,\н1) М1.1сл1»». .

о, гь ^ ^ л ё  длхе 'гои фи..ософии, которую выраОотала церковь.

. . .  ? : : ; : г , : г г , , t r

беднее внутренность храма. Она декорирована не столько ютическими 

людь«.1, сколькоо.^о^м.^ч^е « ' - 1 ; ; , ; °  Р более всего распускается

"  "■’ " ‘ ‘ "сякий" к Г н з ; ч а е “т ’"^еГиГодХ ой'Гы ^^^^^ Ф«УНУ “
.1U01.V \ Г и  в \ ч Г \  Л ь  У В . . Д . . Г  . .ней  создание ч..стого искусства. 15 этом

т т т = т шК як в с а м о м  деле, со зд ал и о ни  в е л и к о л е п н у ю  флорл А 1И  в..  

с т р е м я т с я  прочесть в  молодых апрельских
пления. I! первые весе....ие дин они идут в леса П. д . Р ’ J. 
скром..ой зелени начннаюг проЬиваться , o J „  ,. ,„дят на

Г  r r ” c : ; ; a ; : i T ’. :  - Г ы Г : л . Г г = ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ' з —

Г” Г С Т 1Г Г и Л = ,Г У =

гамн. (доборы ..ачала Х 1\ ‘ в. одет... целыми (.укетами роз.
предпочтенние 
стаТювятсл цветам... . ,
ветвям., дуба, .йзами «ииогр^,а хме..я

ч е р е Л х ^ г  = " ■  " ' о - -  Г л ё ;
чески.' цветы 11..аиа Ь-уиал.,1, вся летучая краса старых весе., и 1 

осталась живою навеки».
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IX. (] i; у л и II т у р а  готического храма нансегда и о к о 1?ч и л а  с ю ве
л и р н о й  т X и 11 к о Ц « н а р е з о к » .  1\>т11ческие стлтуи —  статуи « т е 
л е с н ы е » ,  СП lo nde  bossc, где только часть, 11р1к лоненная к стене, не 
разработана. (]кладки оде;|{д готических статуй }ж е  не на])езаются. но 
«лепягея», их Io.ioiibi моделлируются. Каменотес, но не ю ве .тр  царствует 
в этом мире. Но долго еще, до самой средины X I I J века в нем устойчивы 
переживания старого стиля: ири стремлении вверх фаланги статуй, при 
их «вытянугости», получается однообразный параллелизм рядов, моно
тонно-ровные, вертикальные складки одежды, желобками и трубами идут 
по ткани, не. обтекая линий тела, игнорируя или убивая жизненное тече
ние горизон'1алы1ых линий. Симметричность и «параллелизм» характери
зуют также расположение волос головы и бороды. .1ица не .шшены жизни, 
но это жизнь «типического», однообразио-идеализи)>ующего, без вы])ажен- 
ной индивидуальности. 1аков  статуарий Парижской бого»1ате|)и, целых 
порталов Л 1артра, Амьена и Санлиса.

Но в средине XIII века и в готической скульптуре наступила пора 
бури и натиска, сказавшись с величайпи^й выразите.1ьностыо в статуарип 
Реймсского собора. Созданный в эпоху больпюй научно11 и артистической 
зрелости, он являет многообразие художественной традиции и богатство 
опыта. Ка;кущиеся порождениями зрелого классического искусства, Ели
завета и Мария, дети X III  века; по.!ные су])овой горечи, лица пророков 
говорят об ином, тревожном вдохновении; полно загадочных вопросов 
лицо св. Анны, .1укавой грации улыбка анге.1а Ьлаговещения.

Не в пример архитектурной замечательной це.1ьности, человеческий 
мир, представленный здесь, не имеет ни единства, ни однообразной «свя
тости».

Невольно вспоминаются т0.1К0вания и комментарии Виктора Гюго и 
Виоле-ле-Дюка. 1отическпй храм, говорят они, есть создание революцион
ного духа, мятежных людей коммуны, демократии, опо.1чпвшейся на цер
ковь и нашедшей брган в ваятеле. Чудовища, ползущие по крьпие храма, 
загадочные улыбки статуй —  все это поход мира на твердыню церкви, 
полной сознательного возмущения против ее власти и борьбы с ее миро
воззрением.

Этой формуле Маль противопоставляет другук»:
«Средневековые артисты не были ни мятежниками, ни свободными 

мыслителями, ни предп1ественнпками революции. Напрасно стали бы мы 
изображать их в этом виде, чтобы заинтересовать публику их делом. Они 
бы.ш истолкователями впуп1епной им мысли и положили'свой дар на то, 
чтобы ее понять. Им редко разрешалось т в о р и т ь .  Церковь доверила их 
фантазии чисто деко]>ат1:вные части. Только здесь их творч<‘ская мощь 
развертывается свободно ».

Утверждение В. Гюго и Виоле-ле-Дюка было чисто голословным, 
основанном на субъективном впечатлении статуария. Утверждение Мали 
основано на строгом историко-критическом изучении вопроса. Но он чего- 
то не догова1)пвает. Навряд ли в том самом «особенном о и тайном, что 
создавалис ь в ого мастерской —  во вдохновении человеческого ли ца— цер
ковь могла нап|>авпть руку M a c i e p a — и не возможна ли безконечная игра 
в пределах одной позы? *

Художники поры бури и натиска были детьми своего сложного вре
мени, вкусившего от 1и)3наиия и сомненья. Вдохновение Реймсского со
бора конечный синтез богатой опытом, познавшей сомненье и смятенье 
души. Оии преодолены, по не сте|»ты. Потомл-то эта каменная книга была 
так глубока, эта симфонии так челов(‘чна и бо1'ата.

л .  Ь’а к  11|н)1131м-лспне з о д ч с с т п п ,  к а к  с к у л ы п л р н а я  к а м е н н а я  к н и г а  
г о т н ч с с к п Н  1к | . р ж 11.1 д л п н н у к .  II ('1 <. р  н ю .  Ь о . и . н и 1 н с т в о  в с л п -
ч а Н ш н х  с о о р у ж е н и й  и т о г о  о п и я  c r p o i i . i o c i .  л о с я т и л о т и н м и ,  д а ж р  в е к а м и
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и, ничан воздингатьсн еще и \\\  веке, они имеют зачтт^и» цомяиски!! 
хор (Notre Dame de l*aris, СтцасОургскпй собор и др.), ролшнские крпиты 
и ромииский поперечны!! ко|>аГ>.1ь (СтрасГ)\ргский соОор), огдельныо ро- 
маиекпе порталы (1‘enMccKiiii соОор). li долгий 11е[)нод своей постройки 
они отходили далеко от иервоначальиого плана и манеры; у Оолыпипства 
из ии\ нет, и строгом смысле, стилистического единства. 1!х Санти часто 
но получили пирамидального завершении, оставите!, срезанными (Notre 
Dame tie Paris, 1*оймсски11 собор), иногда вт0[)0Й бап ти  вовсе неч' ((/грас- 
сбургск!1Й, Антверпенский, ‘l»peii6}pi ский соборы). Ь'ельнск1!Й cot)op воо1)ще 
не пошел в первые века далее алтарной части. Не имея здес1> возможности 
затронуть тальи нскую  готику, мы не можем не упомянуть о любопытно!! 
судьбе (]иенско!Ч) собора. Планированный !i начавши!! с1ронться в рассчете 
на гро.мадную 1!.10щадь^ растянувши1| чуть не на половину нынешнего 
города сво!1 контр(|юрсы !! части своих мраморных бело-черных стен (их 
дон1.!не встречаешь, вросп!!1ми в стены окружающих домов), собор не был 
достроен. Город впоследствии должен был отказаться от грандиозной мечты 
и >местить собор в пределах одного поперечно!'о корабля. Но и в этом 
виде он поражает громадностью.

С концом X III  в. готика ударяет( я в маниерпзм. Уже ску.1ьптуры 
Страсбурга, в своих тревожных извивающихся (|>ормах, говорят о готи
ческом барокко. Он с течением времени захватит и зодчество. И «пламе
неющем стиле» Х\* в. характерен не столько внешний орнаментальный 
мотив [)аздутого пламени. В строительной его технике ш^является ряд 
ч1!сто декоративных, структивно - ненужных элементов. Подчеркивание 
И31 ибов свода, умножение не[)вюр, которые, точно груды сталактиков, 
пучками !1овисают вниз, не опираясь на колонну и /]^вляясь чистой деко
рацией, беспокойной, вычурной, утомляющей впечатлительность —  таковы 
черты style tlamboyam— в соборе, как и в замке Х\* века (Братиславский 
за.1 в Праге). С ьычурностью рядом идет оскудение. Готический храм 
уже не привлекает прежнего нап[)яжения чувства и сосредоточения спл 
и средств. Эпоха огромных соборов отошла в прошлое., Вырождающаяся 
готика отступает перед новыми В1хусами Ренессанса. Равнодушие, непони
мание окружают готическое сооружение. «Ключ к пошгмаиню его утра
чен». Он будет вновь найден в эпоху романтизма и, после излияний 
М1атобриана, Иноле-ле-Дюк оживит его научное толкование, а Виктор 
Гюго (в романе Notre Dame de Paris) поэтическое переживание. Ныне 
средневековое искусство становится объектом только исторического иссле
дования. Но в порядке нового воплощения своих мечтаний романтика 
XIX в. привела к одн1)му !ра1!дпозиому п р е д п р и я т ! ! Ю .  Постройка возобно- 
B.iena с !1ачалом национальноно движения в 20 годах XIX века, в 18S0 г. 
в стиле совершенной iot!ik!i достроен Кельнский собор.

XI. Ныне ютический храм является однообразно се])ым, освещен!!ым 
чаще всего убогой комбинаи!гей новых ст(чюл. Некогда он был п о л о н  
к [ ) а с о к .  Aliioine сохранившие подлинную раскраску, с т а т у ! !  музеев Клюнп 
(Climv) и  ̂lermanisches Museum Нюренберга, а также реставрация росписи 
Sainte Chapelle в Пар!1же дают представление о прежних цветах. Полосатая 
и!а!1!ечная или ромГювидная роспись каменных драпировок степ и колонн, 
[)асцветка (|>лоры капителей, пестрые краски одежд на статуях, и\ золот1.1е 
венцы, 1!0яса и ;^пястья, лица, о к р а ш е н н ! .1 С  ино!да ярко, иногда с неж- 
носгьн», оживляли внутренность храма. Но осо()енно ликующий праздник 
красок создавала мозаика окон и (срозы» порта.la.

В оценке художественного эффе^^та с[)еди(ч^ековых витражей не сл(‘- 
дует исходить от впечатлений окон XIV’/^V* века, 1де разработа!!ы «ка|)- 
П1Н1.!1>, достигающие перспективно!! правдоподобности, путем п[)именения 
мата заглу!!!ающие ироходящи|! свет if краски. В!!тражи XIII века не 
перспективная картина действительности, но цветно11 ковер: мозаика
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небольших ярко-окрашенных кусочков стекла, с тактом отделенных 
от друга темной [)аА1кой свинца, которая и[>едохраняет цвета от взаимного 
приглушения, .^учи, свободно проходя че[>ез чистою стеклянную средг, 
зажигали стекло и воздух храма всей славой цветной ра п’ги, заставляя 
его точно д|)Ожать от отражений самоцветных камней. Готическое стекло 
самйя блестящая страница живописных достижений эпохи. Его доныне 
сохранили, или умело реставрировали, Реймс, Ст|)асбург, Кельн, ‘1»лорен- 
ция, Сиеиа, Вена, ]fpara и др. и, в особенности, маленькое чудо стекляной 
мозаики, вся сотканая из света и красок, Парижская Sainte Chapelle.

Эта страница конечно, не должна заставить нас забыть о тех, менее 
грандиозных, но не менее замечательных, проявлениях, какие воплотились 
в декорации фрески, и миниатюре рукописи и, под конец средневековья, 
в станковой картине.

0| раниченные местом, мы почти лишены возможности сказать 
ско.1ько-нибудь содержательно об этих видах искусства, в огромном боль
шинстве своем (это относится, в особенности к фреске) безвозвратно 
погибших... Многочисленные средневековые учебники De arte inlumi- 
nandi свидетель богатого, научно-технического н ^художественного опыта 
западного я;ивописпа: опыта, который он впитал из византийских и во
сточных рецептов и собрал собственным наблюдением, чем далее, тем 
глубже проникавшимся влиянием школы. Сперва это труженик монастыр
ской мастерской, работавший «во славу божию» и по воле своего владыки- 
аббата, потом цеховой мастер, работающий по вкусу заказчика, в условиях
конкуренции, в жажде наживы и славы. Следя, на протяигении X I  вв.
за историей цветных и золотых инициалов, приютивших в раме буквы 
цветную картину, а потом открывающих #й поле целой с Гранины* мы 
видим, как канон уступает место свободному наблюдению, золотой '»  эма
левый фон (миниатюры X III  века производят впечатление настояших 
драгоценностей)— естественному пейзажу; иератические условные группы — 
жизненным сценам, полным свободы и человеческой красоты. « н(^взъясни- 
мом изяществе ((часовников» (livres d’ Heures кисти Andre Beauneveu, lacque- 
smart de Hesdm, братьев Лимбургов, под конец, Якова Коны)— после'эпохи 
бесиодоОиого парижскою мастерства grisailles, пробивает пути фламандское 
влияние. Мы накануне рождения великой живописи, где повое олово ска
жет Север, чтобы, со свойственным ему искренним н сильным чувством 
жизни, напомнить самоудовлетворепному, гармонически - тспокоенному
чувству Ьвропы Ренессанса о т,,агическпх загадках бытия н \ у ,о ж ^ т в е н  
н()го воплощения. , д1л»1ствен

Л1ы вовсе не имели возможности остановиться на разнообпазныу 
видах «и р и к л а д н о г и с к у с с т в  а, краснвн.его средне^ковой ' —  
сьой быт. на лиможской эмали и посуде, на поделках нз с-юновой кости 
на деревянной резьОе н деревянной инкрустации, „а  .р и с у н к а ^  ,^гло  ̂
золотом и и,елками, „а  металлической резьбе, ук ,ан.авшей двер Г  и о , ,ш 
средневекового дома и спинки, сиденья готической моГн>лн

Стиль Ренессанса является выражением уже иных co n m iu  
ных отношений и иной организации т р у д а .  С ним л,ы вступаем » 
шеиия крупного капитализма в хозяйстве и режима абсолютизма " Т о -

Из гобыгий .внешнего порядкам. Эпидемия чумы 1348 г и с т о ю т н я »  
война провели ту глуОокую борозду на те..е бы^ово.-о и н с н х н ч е с г Г о  
уклада ,^апада, которая отчасти и  обусловила нижнюю Г р а н и н у  „ro im , 
ского», «готического» искусства, как и г р а н и ц у  самого С р ' д и е в е ^ ж . ^

О. Д обиаШ 'Рож дсст вснскаи.

224



СЕРИЯ КНИГ ПОД ОБЩИМ ЗАГЛАВИЕМ

П Р И Р О Д А  и Л Ю Д И
Все КНИГИ богато иллюстрированы фотографиями, рисунками, картами и чертежами.

Цена каждой серии ШЕСТЬ руб. с пересылкой.
Отдельно каждая книга 75  коп. с перес.

СЕРИЯ ПЕРВАЯ (нзд. 1927 г,)
Ж Е Р Т В Ы  Д РА К О Н А . В. Т ан  Б о го р аа . П овесть пэ 

ж иаы в первобы тн ы х лю дей.
ПО СЛЕДАМ U EPBO BbJTH O rO  ЧЕЛОВЕКА. Р . Эндрьюс.

акспеднцни  в Ц ентральную  Аэию.
Ч Е Р Е З  т ы с я ч у  ЛЕТ. В. Д. Н икольскпй. Ы аучно-фан- 

таети чвскн й  роман.
о т  ПОЛЮСА ДО П О Л Ю С С в е п -Г е д п и . О ппсание 

® р а зн ы е  части  света .
БЕС ЕД Ы  OXOTHUKA ЗА  РАСТЕНИЯМИ. К. К. Серо- 

бряжов.
Под МАСКОЙ А Р .\В А . Э. К лпппель. П утеш естви е по 

А раввн .
ДПН В Д Ж >Н ГЛ Я Х . В илльям  Биб. Из дновнпка 

н ату р ал и ста .
*^О^ЕЗ ТРИ О К Е .\Н .\. А. И нгверсен. П утеш ествие трех  

д атч ан  па м оторной лодке и з  Ш анхая в К опенгагеи .
В ДЕВСТВЕН НЫ Х ЛЕСАХ АМАЗОНКИ. Э льгот Л эвлж .
В СТРАН Е КАННИБАЛОВ. (Н овая Г винея). Мерлин 

Моор Тэйлор.
НЗ КАМЧАТКИ В АМЕРИКУ. П. С теллер. П ервое рус

ское п у т е т е с т в и п  н а  ам ериканский м атерик.
СОСЕДИ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА. Э. М иккельсен. Но

в а я  колония в Гренландии.

СЕРИЯ ВТОРАЯ (изд. 1928 г.)
В СЕРДЦЕ АЗИИ. А кад. П. К. К озлов . М онголо-Т ибет

ская  экснед. (1 9 2 3 -2 6  гг.).
СРЕДИ ТЮЛЕНЕЙ И БЕ Л Ы Х  М ЕДВЕДЕЙ. Ф ритиоф 

Н ансен. И ллю стрирована  сам им  автором .
ПОД ПАРУСАМИ Ч Е Р Е З ОКЕАНЫ . Д. А. Л ухм анов. 

П ервое советское зао к еан ск о е  п л ав ан и е  н а  и&- 
русном  судн е ,,Т оварш д“.

В СТРА Н Е ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ. М. Д. К ом арскпй я  А р
ту р  Б ергер . П рирода и лю ди Г ав ай ски х  островов.

НА Б Е РЕ Г А Х  ТИХОГО ОКЕАНА. Проф. П. Ю. Шмпдт.
КОСМИЧЕСКИЕ К О РА БЛ И  (Ч. I и И. Ц ена 1 р . 50 к ). 

Проф. Н. А. Р ы н вн .
НА КРАЮ СВЕТА. В плльям  Биб. Экспедиция н а  Г а л а 

пагосски е  о строва  1923—24 гг.
У КАРЛИКОВ МАЛАЙЦЕ1В. Р . Ш ебеста. П утеш естви е 

1924—25 гг.
ЗАВОЕВАНПЕ Л ЕД Я Н Ы Х  ПУСТЫ НЬ. В. Е. Л ьвов.
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК Н. М. П РЖ Е 

ВАЛЬСКИЙ. А кад. П. К. К озлов .
ПО СУДАНУ, А 'Р а д к л н ф ф  Дугмор. Д невнпк а у теш е-

стввпннка.

Серия I m i II высылаются о налож. платежом по полученн! задатка в равмере 2 руб. за ка>шю серию. 
Издательство .П. П. СОЙКИН“, Ленинград, 25 Стремянная 8.

ff

А. М. Большаков.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ"
Изд. 4-е, переработанное, 348 стр., с рис. и 14 табл. Цена книги 2 р. 75 к. с перес. 3 р.

С О Д Е Р Ж А Н И Е -

АНТРОПОЛОГИЯ. АРХЕОЛОГИЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ и РОДОВАЯ ПАЛЕОГРАФИЯ и 9ПИГРАФИНА 
(наука О древней письменности и надписях). СФРАГИСТИКА и НУМИЗМАТИКА { т у ш  о древних 
печатях и монетах). ГЕРАЛЬДИКА (наука о гербах государственных, городских и фамильных). 
ГЕНЕАЛОГИЯ (наука о роде). МЕТРОЛОГИЯ (учение об исторйи едшшц ценности, веса, объема, 
протяжения и времени). ХРОНОЛОГИЯ (наука об астрономическом и историческом исчислении 
времени). ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ. ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ. ДИПЛОМАТИКА (наука об актах и до
кументах, как исторических источниках и явлениях народного правосознания). АРХИВОВЕ
Д ЕНИ Е  (учение о наилучшем и наипростейшем устройстве исторических архивов и введе
нии содержания их в национальный и международный научный оборот). БИБЛИОТЕКОВЕ
Д ЕН И Е  (учение об истории книги, библиотек и статистики библиотечного дела, а также об 
органиэаш1н и пользовании грандиозным капиталом человеческих знаний, хранящимся в 
книгах). ИСТОРИОГРАФИЯ (истории всех наук исторического цикла, уясняюимя обгций ход 
истории). ТАБЛИЦЫ РИСУНКОВ и оригинальных репродукций на особых листах: 6 таблиц по 
археологии, 1 таблица снимков по палеографии, 1 табл. по эпиграфике, 2 табд. по сфрв- 
гистике, I табл. по нумизматике, 1 табл. по геральдике и 1 таблица по историографии с

портретами крупнейших русских историков.



3 -

Ценр>Б0' коп.
Редакцшя ■ Коатор« 

ЖУРНАЛОВ 

.DECTHHK ЗНАНИЯ*

. П Р И Р О Д А  И ЛЮДИ**

.М НР ПРИКЛЮЧЕНИЙ-
Основано » 1985 г.

Центральный
КЫЯЖНЫА СКЛАД 

ИЗД-ВА JL  П. оойка 
ЛЕНИНГРАД. U . C r f * M

Т е л е г р а ф н ы й  а д ;
и з д а т с о № сиц .

К Н И Г И  ПО М Е Д И Ц И Н Е :
ХИНИЧЕСИОЕ ОТКРЫТИЕ ЯДОВ. Пособне и я  фар- 

мацевтов, хвивков я  врачей. Ф. Са6илмч*еа. Цена 
1 р. &Q к., е перис. 1 р. 70 к.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АУТОГЕИОТЕРАПИИ ПРИ ГО- 
НОРРЕЕ И НЕНОТОРЫХ ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЯХ. Н. В . Н и 
к о л я .  Ц ен а  90 г ,  е перес. 1 р.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРНУЛЕЗА. D r H anns 
A U xander. Цена в5 к., с Перес. 1 р.

ТРУД И ЗДОРОВЬЕ. Проф В . Л . К аш ка д а т о ва . 
Ц. 26 к., о Перес. ЪЬ к.

ОБЩЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА и СОЦИАЛЬНАЯ ГИ- 
ГИЕНА. Проф. 3. Г. Ф р ен к ель . 1926 г. Ц ева 1 р. 50 а., 
с верес. 1 р. 76 к.

ТЕХНИНА ВАССЕР1АН0ВСК0И РЕАКЦИИ. Проф. Л  Д . 
Е е л о м о в с к и й  н прав -доц. С. С. Р еч м ен сн м й . 
Com peadiam  оевов с при лохевнем  Пнструхцпв по 
проиаводству В ассеры аповскоб реакцва, вы работав- 
вой в.а IX Всеросснасхом С ъезде бактериологов, 
впид^мвологов н савы тарвы х врачей. 1927 г Ц. 60 к., 
е оерес. 66 .н.

ЗНДОИРИНОЛОГИЧЕСКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБЛЮ 
ДЕНИЯ. Проф. В . А .  и п н в л ь .  1926 г. Ц. 1 р.. о оерес. 
1 р. 20 к .

Ий отвивов печати: ^К нвга Оппеля врочнты вается 
аалпоы: обраавый красочвы й яаи к , присущий автору, 
м асса вовы х, иногда веож вдавно орнгввальвы х ыы- 
слей, целый рвд вовых построеввй — все вто служ ит 
првчвпой того, что оторваться от кявж кн вельая , ве 
прочтя ее до ковца'*. ^Врачебное Дeлo^^, 6 — 1927 i\

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ. 11роф. / / .  А . Л овнкш й , прив.- 
доц. II. II. lU eapu, и д-р Г. Я . Г е х т м а н ,  1927 г. 
IL 1 р.. с neper. 1 р. 20 в.

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ. Проф. 
Л /. Я .  Б р ей т м т п . 1926 г. Ц. 6 р., с иерее. 6 р. ЬО к.

И» отпио* n rtam u.' „М онографвя автора содерж ит 
в себе огромный фактвческпй м&теряал, явл яется  
цепным соравочнвком... В ы ш еукязаввой кавге  можво 
пож елать самого широкого расоространеввя*'. „Русская 
Клиника'*, М  S2 — 1926 г.

ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ. (Ц1с«в duo- 
deni). Д-р И . П . T a te p .  Ц. 1 с порее. 1 р 20 к.

ОСНОВЫ ГИПСОВОЙ ТЕХНИКИ. Д-р А . Ф. В врбо» . 
1927 г. Ц. 76 в., с перее. 00 к.

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ЙЛИНИЧЕСКОЙ АНТРОПОМЕТРИИ. 
Проф. М . Я . Б р е й т м а н .  С объяснятельвы м  текстом 
н 19 рясунками. Для врачей , антропологов, аедологов, 
педагогов в худож ввков. 1926 г. Ц. 1 р., е оерео.
1 р. £0 X.

ОРГАНИЗАЦИЯ я РАБОТА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕ
ЛЕНИИ. Проф. П , Л . Оттел*. 1926 п  Ц. 1 р. 60 к., 
с иерее 1 р. 7^ к.

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ. Prof. Dr 
Adolf Ж |0тре11. Краткое практическое руководство. 
Перевод с 9-го немецкого улучш енного в Диполвев* 
вего  налаяпя д-ра С. И^кЛаич, Ц. во к., с верес. 40 к

ИСТЕРИЯ И и  ПАТОГЕНЕЗ. Проф. .7 .  В .  Б лум е- 
ьту. т ; б  г. II. 75 к., с Перйс. 90 х.

СУЩНОСТЬ ГИПНОЗА. Проф. Ш м льдер  Переаод 
пол редакпней, с предисловием прпа.-доц. В . / / .  М я- 
вмм««««. 1^ а., с oi'pec, i& Е.

БОЛЬНЫЕ МОЗГОМ. Ыаучно популярный сГ 
под о^шсй редакцией главного  в р ач а  патологе-в  
сологвчеслого внститута вмени Б ех тер ева  В . В .

Ц. 85 н., с аерес. 60 к.
ОМОЛАЖИВАНИЕ. Проф. 77. Ю . ШмтФт. Бв 

ческвй очерк е 22 рас. в тексте. Ц. SO к., с п ер г
ЛЕЧЕНИе СИФИЛИСА. Prof. Dr Е. M*lr«w»k«

ЧИМОСТЬ СИФИЛИСА. Prof. D r F. PInkua. Пере 
реданцщрй н с предисх  проф. А, Л. Сл 
1926 г. Ц. 60 X , с о«рес. 66 к.

АБОРТ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДО И ПОСЛЕ 
ЛЮЦИИ. КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ БЕРЕМЕННОСТЬ. Д н —  -  
К а р л и и .  2-е аначмтельно доиолвевное ввдааве 
граммами н таблвцам в. 1926 г. Ц. 60 к., с ni»p»' ^  а_

НАЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА д-ра Г. Я  Б т т ^т  
для опоеделенвя билнрубннемвв (првмеяита.1ьне 
собу Vogl'a п Z iic ‘a) в 6 краеоа в •бьасн н тгЖ н и м  
текстом 1926 г. Ц. 60 к., с перес. 76 ж.

ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
в ведал саввр ач  I / .  Ы . Вшдермыжол lt2B г I! I  р ,  
с оерес. 2 р. 30 к.

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ СЕРДЕЧНЫЕ БОЛЬНШ И 
АРТЕРИОСКЛЕРОТИКИ. БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И С О О М « »  
ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛЕЧЕНИЕ. ]1-р.В.Л.Хтч*1щР»т.
1>1.’9 г. Над. 2-е. Ц. 1 р. 26 х., с перес. I р. 46 к,

ГИГИЕНА СЕРДЦА.— КАИ ЖИТЬ, ЧТОБ ИМЕТЬ а д §  
РОВОЕ СЕРДЦЕ, ‘. - е  вадавне. 1929 г. Д -р Хтчштртн
Ц 26 к., с Перес. В5 к.

ГИГИЕНА ШКОЛЬНИКА.-ЧТО ДОЛЖЕН ЗИАТУ |А «  
ДЫЙ УЧЕНИК О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ Д р. В . А . Жт.тт- 
гн рян . 1927 р. Ц. 26 X., с иерее. Й6 х.

ПОЛОВЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ И ПОДОВОЕ ВОСПИТАШМ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕЙМЯ. ОНАНИЗМ И Б Ф М А
С НИМ (для ш кольных работвиков в  р о д в 'р о ! )
2-е мад&нве. 1929 г. Л^р В . А . Л а ч а т р я н . % р , 
с Перес. 1 р. 20 X.

МЕРЫ И СРЕДСТВА. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ З А 1 А П ^
И ИХ КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕИМА. Д р. Я . Ф. В*р4ФШ.
1926 г. Ц. 20 к., с Перес. 80 к.

ВОПРОСЫ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ. Д р. >17 И. 
м и е л о * .  2-е я а ш в и е , вновь прогмотренвое в ДоасА- 
ыеввое. 1926 Г. Ц. 60 к., с Перес. С6 х.

СБОРНИК РАБОТ ПО АКУШЕРСТВУ И Г И И Е И О ^И й. 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОФ. В. О ГРУЗДЕВУ ЕГб УЧЕИЙК*_МИ 
В 25 ЛЕТИЕ ЕГО ВРАЧЕБНО - УЧЕНОЙ ДЕЯТЕДЬИКГ1 
С мвогочвслеииымп свнмк&мя, таблвпаы в в черт<^М 1&
Т66 стр. Ц. 10 р. Перес, по весу и расстояваш  за 4

ТРУДЫ Ь г«  ВСЕСОЮЗН. СЪЕЗДА ФИЗИОТЕ 
ТОВ. 1926. Ц. 4 р.

„ЖУРНАЛ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ГАЧ^Ь.
• а 1V24, 1Р26 и 1926 гт. Ц. 4 р. яа год.

ЖИЗНЬ, AEHTEJIbHGCtb И УЧЕНИЕ А И А Д Ш П ^  
В. М. Б1ХТЕРЕВА. Очерк его сотрулняха ргфл«*аЯВЩ №  
И. В . Комлофо. IL 85 X, г перге. <6 а i. •

В. М. БЕХТЕРЕВ К 40 ЯЕТИЮ П РО Ф ЕС С О К ем б!^ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. О чер! D r Z. М Ц. ^6 х., с пер

I За наложенный платеж добавляется 10 коп. \ 

Сочинения академика В. М. Б Е Х Т Е Р Е В А :
РАБОТА ГОЛОВНОГО МОЗГА В СВЕТЕ РЕФЙЕКСО. 

ЛОГИИ 1926 г Ц. 6П к.
ОБ АПИОГОЛЬИОМ ОЗДОРОВЛЕНИИ 20 в.
ВОЙНА И ПСИХОЗЫ 11 to в
ВОПРОСЫ НЕРВНО ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В 

НАСЕЛГНИИ РОССИИ М. 80 к.
БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МИМИКИ С ОБЪЕЯТИВ- 

НО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ Ц SO а.

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ИЕР1И0-ЛеяХЛ- 
ЧЕСИОЙ СФЕРЫ ПО ДАННЫ» ОБЪЕКТИВИОЯ ЛСИЖвВ^
ГИИ Ц. 26 к.

ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИИ НЕГВО ПСИХИЧЕСКОЙ Д1Л- 
ТЕЛЬНОСТИ И ОТНОШЕНИЯ ИХ К ПЕДАГОГИКЕ. II. Г . к. 

ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ СПИННОГО И ГОЙОМ|М>Г0
МОЗГА Ц Ь Р- 60 X., с оерег. 6 р. 71» к.
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