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АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ЭРМИТАЖА

Археологические псследованкя являются важ
ным разделом научной деятельности Эрмитажа. 
Эрмитаж не только акспонирует материалы из 
раскопок, но и исследует их, вырабатывает новые 
методы коисервацш! и реставрации древностей.

Эрмитаж обладает богатейшими, широко из
вестными археологическими собраниями. В его 
стенах хранится коллекция древностей Сибири, 
добытая при Петре I. Особую славу получило за
мечательное собрание скифских и античных памят
ников искусства из Северного Причерноморья. 
Многие из этих предметов уже более века пребы
вают в стенах музея. Так, сто первый год в Эрми
таже находятся знаменитые золотые феодосийские 
серьги. С 1831 г. хранятся великолепные золотые 
изделия IV  в. до и. э. из кургана Куль-Оба близ 
Керчи.

В здании Эрмитажа находилась Археологи
ческая комиссия, учрежденная в 1859 г. В  Зимнем 
дворце постоянно устраивались археологические 
выставки, и наиболее ценные предметы прямо с 
выставки попадали в коллекции Эрмитажа.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции в Эрмитаже были созданы три новых 
отдела —  Отдел истории русской культуры, Отдел 
истории культуры и искусства народов Востока и 
Отдел истории первобытной культуры, в экспози
ции которых широко используются материалы, най
денные при раскопках советскими археологами.

Наряду с организацией самостоятельных архео- 
\огических экспедиций Эрмитаж участвует также 
в крупнейших археологических исследованиях, про
водимых центральными учреждениями и силами 
союзных республик.

Так, следует отметить постоянное участие 
Эрмитажа в исследовании совместно с научными 
учреждениями Украины скифских памятников и 
античных городов Северного Причерноморья — 
Ольвии и Херсоиеса, в работах в Средней Азии 
(раскопки Термеза, Пайкеида и Пянджикента). 
Тесная связь наладилась с советскими республи
ками Закавказья, особенно с Армянской ССР 
(раскопки Анбердского замка, исследование урарт
ских памятников). Эрмитаж участвовал также в 
раскопках Горно-Алтайской экспедиции Академии 
наук СССР, доставивших замечательные материалы, 
сохранившиеся в Пазырыкскик курганах.

Содружество с научными учреждениями средне- 
азиатсктс и закавказских советских республик, уста

новившееся на основе проведения совместных архео
логических работ, помогает этим республикам воспи
тывать молодые научные кадры, улучшать технику 
исследования археологических памятников. Многие 
молодые археологи Закавказья и Средней Азии 
прошли учебу в стенах Эрмитажа или постоянно 
получают здесь по.мощь в своей научной работе.

Союзные республики любят и ценят Эрмитаж 
и со своей стороны обогащают его новыми цен
ными экспонатами. Правительство Узбекской ССР 
подарило Эрмитажу знаменитый Айртамский 
фриз —  великолепный памятник «ушанского искус
ства I— II вв. Правительства Таджикской и 
Туркменской ССР передали ценнейшие коллекции 
древностей, в частности замечательные стенные 
росписи и скульптуры из Пянджикента и Варахши, 
материалы из Нисы и других мест. К 175-летию 
Эрмитажа правиггельство Армянской ССР передало 
ему богатую коллекцию памятников средневекового 
искусства. Нельзя забывать также щедрые дары 
Украины, в частности собрание археологических 
предметов из Райковецкого городища.

Систематически пополняются коллекции Эрми
тажа также богатыми археологическими материала
ми экспедиций Академии наук СССР. В  залах 
Отдела истории первобытной культуры, на выстав
ках Древней Руси, Кавказа и Средней Азии многие 
интереснейшие экспонаты — памятники Триполья, 
сибирские древности, материалы из Старой Ладоги, 
из древнего Саркела, замечательная коллекция пред
метов из замка на горе Муг в Таджикистане и мно
гие другие — добыты трудами советских археологов.

Реставрационные мастерские Эрмитажа проводят 
значительную работу по консервации и реставрации 
археологических памятников. Многие древности в 
лабораториях музея возвращены к новой жизни.

В послевоенные годы археологические работы 
ведутся четырьмя отделами Эрмитажа — Отделом 
истории первобытной культуры. Отделом истории 
культуры и искусства Древнего мира. Отделом 
истории культуры и искусства народов Советского 
Востока и Отделом истории русской культуры. 
Многие из экспедиций, как Нимфейская, Херсонес- 
ская, Кармир-Блурская и Юго-Подольская, имеют 
уже многолетний стаж, и материалы, собранные ими, 
систематически поступают в залы музея. Успешно 
начата работа по исследованию славянских и 
древнерусских памятников.

Б, П и о т р о в с к и й



Н О В Ы Е  Э К С П О З И Ц И И

ВЫСТАВКА ОТДЕЛА ИСТОРИИ ПЕРВОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ

По генеральному плану размещения выставок 
Государственного Эрмиггажа Отделу истории перво
бытной культуры отведены помещения первого 
этажа Зимнего дворца, начиная от Главного вести
бюля и до Салтыковского подъезда, а также Куту
зовская галлерея с некоторыми' прилегающими 1К 
ней залами.

Подготовить и одновременно открыть всю 
экспозицшо Отдела оказалось невозможным и по
этому пришлось разбить работу на две очереди.

1 октября 1953 г. была открыта для обозрения

первая часть выставки. Она заняла тринадцать 
залов и половину Кутузовской галлереи.

В первых залах размещены разделы, отражаю- 
шие древнейших? этапы развития культуры и искус
ства первобытного общества на необъятных про
сторах нашей страны. В зале палеолигга, «оторым 
открывается выставка, наряду с древнейши.ми ору
диями труда из обсидиана, камня, кости и рога̂ , 
показаны уникальные образцы палеолитической 
скульптуры из бивней мамонта и резьба по кости.

Во втором зале, отведенном времени неолита и

З а л  неолит а и м едно-брон зового  века К авказа
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бронзы лесной полосы, кроме многочисленных ма
териалов, характеризующих культуру охотников н 
рыболовов нашего Севера, Приладожья, Верхней 
Волги, Оки и Урала, следует особо отметить огром
ные гранитные монолиты с выбитыми на них петро
глифами с берегов Онежского озера.

Третий зал, в котором представлены культуры 
времени неолита и бронзы древнейших земледель
цев и скотоводов юга европейакой части нашей 
страны, значип^ельно пополнен материалами из 
раскопок последних лет. Заново (по сравнению 
с довоенной выставкой) экспонирован раздел так 
называемой Трипольокой культуры III — начала 
II тысячелетия до н. э., с ее богатейшей расписной 
керамикой и своеобразной глиняной скульптурой.

Два следующих зала отведены Кавказу и Пред
кавказью, начиная со времени неолита и ранней 
брюнзы и до появления около 1 тысячелетия до и. э. 
железа. Эрмитаж располагает обширными собра
ниями по бронзе Кавказа, лучшие образцы которой 
и выставлены здесь.

В  семи следующих залах с большой полнотой 
развернута экспозиция богатейшего собрания па
мятников культуры и искусства скифской поры 
Причерноморья и сопредельных областей. Выставле
ны ранниг комплексы из больших кубаноких кур
ганов (Ульского, Келермесского и др.), из курга
нов Полтавщины и Киевщины и так называемых 
«царских» курганов скифских племенных вождей в

Поднепровье (Солоха, Чертомлык и др.). Впервые 
на выставке показаны материалы по городищам 
скифского времени из правобережной Украины 
(Немировокого, Григоровского и др.).

Отдельный небольшой зал посвящен культурам 
этого же периода в лесной полосе.

В левом крыле Кутузовской галлереи развер
нута экспозиция времени бронзы Сибири и Казах
стана. В хронологической последовательности здесь 
представлены памятники афанасьевского, андронов- 
ского и карасукского этапов. Особый стенд отве
ден древней металлургии бронзы.

Во вторую очередь выставки входят семь залов 
с иоключительными по своему богатству, полноте и 
сохранности материалами из алтайских курганов 
(Пазырык и Башадар) скифского времени и дру
гими памятниками ранних кочевников Сибири.

В правом крыле Кутузовской галлереи под
готавливается к открытию выставка памятников 
культуры и искусства сарматов, культуры так на
зываемых полей погребальных урн и поздних ко
чевников степей Причерноморья.

Ранее развернутая Отделом выставка по куль
туре и искусству славян I X — X II  вв. входит в 
систему экспозиции Отдела истории русской куль
туры и расположена во втором этаже Зимнего 
дворца.

Б. Л а т ы н и н

ВЫСТАВКА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
РИМСКОГО и  к о п т с к о г о  ЕГИПТА

Открывшаяся 18 января 1954 г. выставка па
мятников культуры Римского и Коптского Египта 
занимает три зала, являясь непосредственным про
должением экспозиции Древнего и Эллинистиче
ского Египта.

Яркие факты, показывающие картины жизни 
Египта — провинции Рима, дают выставленные де
ловые документы —  долговые расписки, податные 
квитанции, контракты. Т а  же тема иллюстрируется 
монетами.

Образцы живописи (фаюмские портреты) и 
скульптура, а также разнообразные изделия художе
ственных ремесел (прекрасного качества резные 
камни, бронза, стекло, фаянс, керамика, резное де
рево) дают представление о характерном для Рим
ского Египта взаимодействии культур Египта и 
греко-римского мира. С одной стороны, сохраняют
ся древнеегипетские художественные традиции, но

с другой — все сильнее прослеживается рост антич
ных элементов. Т о  же можно видеть и на примере 
своеобразного смешения египетских и греческих 
культов, в частности заметного в заупокойных об
рядах.

Памятники культуры и искусства Коптского 
Египта занимают большую часть новой выставки, 
так как хранящееся в Эрмитаже прекрасное собра
ние коптских памятников позволяет широко и раз
носторонне показать культуру Египта IV —V II  вв. 
н. э. Как известно, коптская коллекция Эрмитажа 
была составлена хранителем Эрмитажа В. Г. Боком, 
специально командированным с этой целью в Еги
пет в 1889 и 1899 гг. Во время своих поездок 
В. Г. Бок также обследовал и описал такие важ
ные памятники коптской архитектуры, как Белый к 
Красный монастыри в Сохаге и некрополь Эль-Ба- 
гаут в Большом Оазисе.



К оп т ская  завеса . V в. н. э.

Представленные на выставке памятники харак
теризуют развитие культуры и искусства важ 
ного в истории Египта периода смены рабовладель
ческих отношений складывающимися феодальными, 
древнеегипетских верований —  христианством. Отра- 
ж ’ние этих процессов в искусстве Египта помогают 
проследиггь изображения на художественных тка
нях. Являясь одной из лучших в мире, эрмитажная 
коллекция коптских тканей обладает такими уни
кальными образцами, как ткань с изображением 
богини Гэ, ткань с портретом молодой женщины, 
завеса с деревьями, завеса с Никами и др.

Узоры на этих тканях выполнены гобеленной 
техникой разноцветной шерстью на льняной основе. 
Изображения на ранних тканях полны живости: 
здесь еще явно ощущаются античные традиции. 
Однако с торжеством христианства меняется тема
тика изображений. И з прежних образов воспроиз
водятся лишь те, которые получают новое истолко
вание. Наряду с изменением содержания изображе
ний шло изменение и способа их передачи. Х р и 
стианство провозгласило своим идеалом отказ от 
жизненных благ; осуждалось все плотское, земное, 
прославлялись аскетизм, бесстрастие, смирение. О т
сюда —  и новые эстетические требования, предре
шавшие судьбу античного реализма, обусловленного 
идеями отмиравшего мира.

Изображения на коптских тканях постепенно 
утрачивают реалистические черты. Растет схема
тизация, исчезает соразмерность пропорций, рас. 
цветка становится условной.

Но древняя египетская религия не исчезла бес
следно. Памятники, представленные на выставке, на
глядно вскрывают древние истоки ряда христиан
ских обрядов и символов.

А/. М  ат ь е

ВЫСТАВКА ОЛЬВИИ

В марте 1954 г. в одном из залов Отдела Древ
него мира открыта временная выставка истории 
культуры Ольвии, древнегреческой колонии в Се
верном Причерноморье.

Большая коллекция археологического материала 
КЗ дореволюционных раскопок некрополя и города 
Ольвии почти 25 лет не экспонировалась в Эрми
таже.

Ольвия была основана в первой половине V I в. 
до и. ». выходцами из Милета. Это был город- 
государство, сохранивший рабовладельческий строй 
до конца своего существования. Однако нахождение 
города в среде племен, у которых господствовали

первобытно-общинные отношения. пр)иава\о ему 
своеобразные черты.

Вероятно, город возник на месте скифского по
селения, о чем свидетельствуют найденные в Оль- 
вии скифские вещи. Среди них наибо.\ее интересны 
обломки лепной керамики с резьбой и лощением 
начала V I в. до и. э., а также бронзовые изделия 
в «зверином» сти.\е: пряжки конской упряжи и зер
кала с фигурами пантеры и оленя на ручке.

Уже в V I в. до н. э. в Ольвии были сооружены 
храмы и святилшца. О  них говорят впервые вы
ставленные архитектурные детали архаических 
святилищ города; глиняные антефиксы в виде паль-



метки с волютам» н части украшения карниза с че- 
ргдую1цнмися черными и красными овами. Мате
риал, а также форма ат»и архитектурных детален 
подобны таким же украшениям, найденным в Ми
нете. ,

К этой же группе памятников относится угол мра
морного алтаря с двумя (юнийскими волютами, 
находившегося в храме Аполлона в Ольвии. Он 
очень схож с алтарями V I в. до н. э., найденными 
в Милете и Дидимах.

Вероятно, украшения ранних святилищ Ольвии, 
так же кгж и мраморная статуя Аполлона, обломок 
головы которой выставлен, были привезены из Ми
лета первыми колонистами!.

Среди вещей V I в. до н. э., прш1адлежавших бо
гатым жителям Ольвии, заслуживают внимания зо
лотые подвески в виде выпуклого щитка с льви
ной головой посередине и с мелкой зернью по краю; 
изогнутый стержень, идущий от щитка, заканчи
вается бараньей головкой. Такие ушные подвески 
(в количестве пяти пар), найдгнные только в

Ольв1Ш, являются очень редкой формой ювелирных 
изделий V I в. до и. э.

Интенсивные торговые связи с Афинами пе
риода расцвета Ольвии (V — IV  вв. до и. э.) 
характеризует аттическая красиофигурная керамика, 
среди которой встречаются обломки сосудов, распи
санных известными мастерами Афин —  такими, как 
Ефроний, Бритое и др.

О работе аттических мастеров круга Фидия 
дают представ.\енне обломки мраморных статуй 
середины V  в. до н. э.: часть женской головы
с волнисты.ми прядями волос и часть спиты в пла
ще, близкие по стилю изображениям женских фи
гур на фризе и фронтонах Парфенона.

Кроме привозных вещей, на выставке представ
лены и предметы ольвийского производства. Гон
чарное дело, возникшее уже в V I в. до н. э., полу
чило особенно широкое развитие с III в. до н. э. 
Сосуды серой глины — кувшины, лекифы, кубки — 
в V I и V  вв. до н. э. повторяли большей частью 
формы привозной расписной керамики. К III в.

З а л  Ольвии  

1



до н. э. появляются новые, своеобразной формы со
суды, характерные только для Ольвин, как, напри
мер, курильницы. В  росписи этих сосудов широкое 
распространение получают растительные мотивы. 
Значительное место занимало в Ольвии изготовле
ние терракот, главным образом изображений бо
гинь Кибелы, Деметры, Афины и др.

Только в Ольвии производились в значиггель- 
ном количестве посвятительные изделия из свинца: 
фигурки воинов, всадни1:<ов в скифской одежде, Ге
ракла с палицей и, особенно, многочисленные букра- 
нии, а также двулезвийные секиры. Букрании и се
киры, вероятно, связаны были с культом Диониса.

Около середины I в. до н. э. Ольвия была раз
громлена гетами и в последующие века не могла 
вернуть себе прежнего положения. Для этого пе
риода интересны выставленные впервые несколько 
эпиграфических памятников I I — III вв. н. э., осве
щающих жизнь Ольвии.

Надпись на латинском языке Галерия Монтана, 
легионера X I  Клавдиева легиона, посвящена его ма
тери, дожившей до 9 0  лет и похороненной в О ль

вии. Эту надпись надо связать с пребыванием 
в Ольвим римского гарнизона, присланного при 
императоре Антонине Пие, чтобы отразить натиск 
тавро-скифскик племен, беспокоивших в это время 
город.

Несколько надписей посвящены наиболее почи
таемому божеству Ольвии— Аполлону Простату. 
Одна из них рассказывает о посвящении богу груп
пой ольвийских граждан мраморной статуи маль
чика с мехо.м в руках, украшавшей источник. 
Статуя мальчика изготовлена в одной из мастер
ских Ольвии и интересна как местная скульптура.

Другая надпись говорит о награждении золотым 
вe^жoм, по постановлению Совета и народа, страте
гов города «за прекрасное исполнение должности». 
Она является подтверждением того, что Ольвчя 
оставалась попрежнему рабовладельческим полисом. 
Очень интересно, что среди имен стратегов как в 
первой, так и во второй надписи значительное ме
сто занимают не греческие имена, так как город в 
этот период становится уже греко-скифским.

В. С к у д н о в а



Н А У Ч Н А Я  Р А Б О Т А

Е. Ф  е хне р

КАРТИНА К. КАСТЕЛЕЙНА «ГРАНИДА И ДАИФИЛО»

Среди многочисленных голландских художников, 
работавших в X V I I  в., есть некоторые, известные 
нам только по имени. К  числу последних принад
лежит и Каспер Кастелейн. Историк ван д;р Вил- 
лиген в своем труде о гарлемских живописцах, опу
бликованном в 1870 г. и содержащем сводку мате
риалов, извлеченных им из архива города Гарлема, 
упоминает этого мастера, сообщая, что 6 мая 1653 г. 
уроженец города Гарлема Кастелейн был зачис
лен в гильдию. ' О некоторой известности Касте- 
лейна в X V I I  в. свидетельствует то, что К. де Би 
я своем сборнике кратких биографий нидерландских 
живописцев, вышедшем в 1661 г.,  ̂ посвящает ему 
несколько хвалебных строк. Со дня опубликованил 
книги Виллигена прошло 80 с лишним лет, но за 
это время изучение творчества Кастелейна почти не 
двинулось вперед. В словаре Тиме— Беккера упоми
нается лишь несколько рисунков и гравюр с кар
тин художника и указывается, что в инвентарях 
X V II  в. называется несколько его картин на биб
лейские сюжеты. Местонахождение последних неиз
вестно. Между тем, в Государственном Эрмитаже 
хранится картина художника, являющаяся, быть 
может, одним из наиболее значительных его произ
ведений и имеющая его подпись, долгое время оста
вавшуюся незамеченной. ® Эта картина поступила 
в 1932 г. из Павловского дворца-музея, куда попа
ла, повидилюму, еще в X V I I I  в. Значилась она под 
именем Лересса, а сюжет был расшифрован как 
>азображеии>г Дианы и пастуха.

Нам представляется совершенно очевидным, ч70 
картина изображает сцену из драмы голландского 
поэта Гофта «Гранида и Даифило». Пьеса эта 
увидела свет в 1609 г. и выдержала в течение

' А. van der W  i 1 1 i g с п, Les artistes de H.ulem, 
Harlem. 1870.

* Cornells de В  i e, Het gulden Cabinet, Harlem, 
1661, стр. 384.

3 Г. Э. 7647 , м. X., 1 6 4 X 2 1 1  см.  Слева на 
постаменте статуи подпись; «С. Саз1г1уп 1653». 
Подпись была прочтена К. А. Агафоновой и авто
ром статьи.

X V II  в. девять изданий, что указывает на боль
шую ее популярность. В  те времена ее часто стави
ли на сцене. Это была первая голландская пьсса 
пасторального содержания. Аркадская поэзия, куль
тивировавшаяся до тех пор лишь в Италии и Фран
ции, получила в лице Гофта своего представителя 
и в Голландии.

Сюжет пьесы заключается в следующем. Дочь 
персидского царя Гранида заблудилась в лесу. Там 
она встречает пастуха Даифило и пастушку Дори- 
лею, которых просигг дать ей напиться. Указав 
принцессе дорогу, Даифило следует за He."i во дво
рец, где побеждает на турнире претендентов на руку 
Граниды. Полюбившие друг друга пастух и царевна 
бегут из дворца и скрываются в лесу. Однако их 
настигают. Пастух должен быть казнен, но жених 
Г раниды — великодушный Тизиферн — добивается 
прощения Даифило, который затем женится на 
принцессе.

Известно больше двух десятков картин на тему 
пьесы Гофта. Самая ранняя из них — Гонтгор- 
ста, датирована 1625 г., наиболее поздняя —  Ле
ресса, возникла в 1670-х годах. На протяжении 
этих пятидесяти лет трактовка темы изменялась в 
зависимости от господствующих вкусов. Однако ха
рактерными для голландских художников остаются 
две черты: выбор наиболее идиллического момента 
из всей пьесы — первой встречи, в которой всяче
ски обыгрывается мотив подачи воды, и отсутствие 
акзотики в изображении действующих лиц и обста
новки.

Датирозанная 1653 г., картича Кастелейна по 
характеру трактовки сцены типична для середины 
века, близко примыкая к изображениям Мейтенса, 
Л. де Ионге, Охтервельта. ' Художники этого вре
мени уже отошли от того понимания сюжета, кото
рый характеризует более ранние произведения гол- 
ландскил караваджистов, когда данные на первом

' S .  I. G u d l a u g s s o n ,  Representatio.'.s of 
Granida in dutch seventeenth century painting, Bur
lington Magazine, 1949, т. X C I, стр. 40.



торого сохранился найденный фрагмент, в Сарай- 
Берке было привезено вероятнее всего в период 
расцвета торговых сношений Золотой Орды со 
странами Передней Азии. В этих последних про- 
шзводство зеркал с подобными сюжетами могло 
иметь место благодаря тому, что с X I  в. там, вме
сте с распространением в народе стихов иа «Шах- 
намэ», посвя1ценных военным и охотничьим подвиг 
гам представителей династии Сасанидов, воскресла 
«сасанидская» традиция. Подтверждением этого

предположения может служить ряд зеркал с охот
ничьими сценами, датируемых X I I — X II I  вв.‘

Находка публикуемого зеркала на Кубани также 
не случайна. В силу транзитного положена ее на 
торговых путях, связывавших в X I I I — X IV  вв. 
Иран, Среднюю Азию и Золотую Орду, с одной 
стороны, с Египтом, Византигй и Италией, с другои 
стороны, Кубань известна многочисленным» на
ходками импортных вещей, сред» которых большой 
интерес представляет это зеркало.

1 Survey of Persian Art, т. V I, табл. 1300— 1303.



Р Е С Т А В Р А Ц И Я  И Х Р А Н Е Н И Е

О. П а н ф и л о в а  

ЭСКИЗ ВАН-ДЕЙКА К ПОРТРЕТУ КАРДИНАЛА БЕНТИВОЛЬО

Сквозь живопись эрмитажного портрета Ван- 
Дейка «Антверпенский врач Лазарюс Махаркей- 
зус», утратившую в тонких слоях первоначальную 
плотность красок, в ряде мест просвечивает ниж
ний красочный слой «арминно-красного тона с 
рельефными светлыми мазками. Просвечивающие 
участки ни по цвету, ни по местоположению не 
связаны с композицией и красочной гаммой порт
рета Махаркейзуса.

Загадку просвечивающей живописи выяснило 
комплексное исследование; рентгеновское, люми
несцентное и стереомикроскопичеокое.

На рентгенограммах ‘ видны два теневых изо-

■ R. 389 и R. 421 (9  снимков).

бражения; одно из них относится к портрету М а
харкейзуса, второе —  к нижнему красочному слою 
с изображением сидящей фигуры, одетой в длин
ную одежду, лежащую у ног широкими склад
ками. Руки персонажа опущены на колени и дер
жат предмет, похожий на бумагу или раскрытую 
книгу. Сильно освещенные лоб, руки и складки 
одежды на корпусе, выполненные свинцовыми бе
лилами, дают на рентгенограммах интенсивные свет
лые пятна.

Красочный слой портрета был исследован под 
стереомикроокопом на 79 участках. При сопоставле
нии участков карминно-красного цвета, просвечиг 
вающих сквозь черную одежду Махаркейзуса, с 
детально изученны.ми тенями рентгеноснимков ста-

/i а н - Д  е й к. Портрет М ахаркейзуса В а н - Д е й к .  Э скиз к порт рет у карди н ала  
Бснт ивольо. П рорисовка рент генограм м ы
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В а н - Д е й к .  Портрет М ахаркейзуса. Д ет аль. Рентгеновский снимок

НОВИ1ТСЯ ясно, что под верхним красочным слоем 
скрыто изображение фигуры кардинала, одетого 
в красную одежду с пелериной на плечах, иа-под 
которой видны складки белой одежды, обшитой 
кружевами.

Сравнение фигуры, четко и выразительно пере
данной рентгеноснимжами, с портретом кардинала 
Гвидо Бентивольо,' написанным Ван-Дейком в 
Риме между 1623 и 1626 гг. и ныне хранящимся 
в галлерее Питти во Флоренции, не оставляет ни
какого сомнения в том, что перед нами эскиз 
именно к этому портрету. Выявление его с по
мощью рентгеновских лучей представляет значи
тельный интерес, так как живописные эскизы к 
портретам Ван-Дейка — неизвестны.

Эскиз, скрытый под живописью эрмитажного 
портрета Махаркейзуса, точно соответствует компо

зиционному замыслу флорентийского портрета Бен
тивольо. Он выполнен свинцовыми белилами по 
тонированному довольно темному грунту цвета 
умбры с пропиской одежды тонким слоем красной 
охры и с последующей лессировкой по сухому кар
минно-красным тоном. Тот же, по сути дела, компо
зиционный замысел отражен в рисунке Ван- 
Дейка,' выполненном кистью и хранящемся в Па
рижском Пти-Палэ, однако здесь портретируемый 
дан в несколько ином повороте.

В процессе исследованил выяснилось также, что 
первоначальный авторский формат портрета М а
харкейзуса искажен еще в X V I I I  в., до поступле
ния в эрмиггажное собрание из коллекции Кроза. 
Тогда, во время дублирования на новый холст, к 
левому краю была приделана приставка шириной 
около 7 c.\f, а верхний, правый и нижний края 
портрета срезаны.

•Воспр - G l i i c k  Van Dyck, Klassiker der > B o c n p . :  Zeitschrifl fur Bildende Kunsl, 1926/27,
Kunsl, 1931’, cTp. 180. вып. 8, стр. 23.
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т .  С и л ь ч е н к о

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЕ РЕНТГЕНОСНИМКИ КАРТИН

При исследовании многих музейных объектов 
большую помощь оказывают рентгеновские лучи, 
так как они дают возможность, не нарушая це-

П р и бор  д л я  ст ереоскоп и ч еской  съем ки  
рент генограм м

лости предмета, видеть то, что скрыто внутри его. 
Но обычные рентгеновские снимкИ) имеют тот 
недостаток, что они являются суммарной, теневой 
картиной всех слоев исследуемого предмета и не 
дают представления о глубине залегания той или 
иной точки: они лишь двухмерны. В  некоторых же 
случаях бывает важно иметь возможность именно

п о с л о й н о г о  изучения объекта (например, ста
рых икон). Такую  возможность дает стереоскопия.

Чтобы получить стереоскопимеские рентгено
граммы, надо сделать последовательно два снимка 
с двух точек, отстоящих друг от друга на опреде
ленном расстоянии («бази с»), для чего трубки пе
ремещаются в плоскости, параллельной плоскости 
рентгенопленки!, причем, чем тоньше снимаемый 
предмет, тем более значительно должно быть это 
перемещение. Д ля съемки очень тонких предметов, 
например, тканей, картин и т. д., потребовалось бы 
такое большое перемещение трубки, какое практи- 
чеоки было бы неосуществимо. Но стереоскопиче
ский эффект можно получить, создавая необходи
мый параллактический угол путем наклона объекта 
съемки при неподвижной рентгеновской трубке. 
Для получения рентгеностереограммы по этому 
способу автором сконструирован прибор, неболь
шая модель которого представлена на рисунке. 
Прибор состоит из основания (А )  с двумя стой
ками (Б ) ,  между которыми на оси качается тон
нельная кассета (В ) .  В зависимости от толщины 
снимаемого предмета и расстояния между анодом 
и пленкой, изменяется и степень наклона (угол) 
при первом и втором снимке.



Х Р О Н И К А

П ЕРЕ Д В И Ж Н Ы Е  В Ы С ТА ВК И  
Э РМ И ТА Ж А

В 1954 г., по указанию Министерства культуры 
СССР, в различных городах Советокого Союза 
Государственным Эрмитажем были организованы 
передвижные выставки. Они имели целью широко 
пропагандировать искусство и культуру прошлого 
на памятниках из собраний музея, не входящих 
в состав его постоянной экспозиции.

Выставки осуществлялись в тесном контакте с 
Дирекцией выставок и панорам в Москве и ее ху
дожественно-производственными мастерскими.

14 февраля 1954 г. в Бахчисарае, в по.мещении 
бывшего ханского дворца, была открыта пере
движная выставка Отдела истории русской куль
туры «Героическое военное прошлое русского на
рода». Выставка состояла из четырех разделов:
1. Северная война 1700— 1721 гг.; 2. Победы 
русской армии под командованием А. В. Суворова; 
3. Отечественная война 1812 г.; 4. Оборона Сева
стополя 1854— 1855 гг.

Для раскрытия этик тем был привлечен раз
нообразный материал — картины, рисунки, гравю
ры и литографии, оружие и снаряжение русских 
войск, медали, русские и трофейные знамена и 
другие экспонаты, представляющие художествен
ный и исторический интерес. Особо следует отме
тить серию гравюр петровского времени, картины 
А. Адама, М. А . Зичи и Н. А. Зауэрвейда, аква
рели А. О. Орловского.

В Бахчисарае выставка была открыта до сен
тября 1954 г., после чего она была перевезена в 
Севастополь — к столетнему юбилею Севастополь
ской обороны (1 8 5 4 — 1 8 55), а затем в Ростов.

В мае 1954 г. в Одессе, в трех просторных 
залах, предоставленных Одесским музеем западного 
и восточного искусства, была открыта выставка 
«Западноевропейское искусство X V — X I X  вв.». 
Материалы, привезенные из Эрмитажа, по своему 
характеру перекликались с основной экспозицией 
музея, которую они в значительной мере попол
нили и расширили. В состав выставки вошли под

линные произведения итальянских, испанских, фла
мандских, голландских, немецких и французских 
художников; в единичных случаях в экспозицию 
были включены также старинные копии с работ 
великих мастеров, представляющие определенный 
исторический и художественный интерес. К луч
шим экспонатам выставки относятся две фламанд
ские картины — «Женский портрет», приписываемый 
Рубенсу, и «Портрет Веммеля» работы А. Ван-Дей
ка, характеризующий ранний, наиболее реалистиче
ский период творчества мастера. Среди произведений 
голландской реалистической живописи выделяется 
«Мужской портрет» А. Паламед:са, исполненный 
в первой половине X V I I  в. В разделе француз
ского искусства следует отметить картину Н. Пус
сена «Смерть Германика», а также произведения 
К. Лоррена, Г. Робера и других мастеров X V I I — 
X V II I  вв. Прекрасными образцами французской 
живописи X I X  в. являются «Пейзаж» Диаза и 
этюд Жака «Птичий двор»; привлекали внимание 
посетителей также эффектные портреты работы 
Винтергальтера и Каролюса Дюрана.

Выставка вызвала большой интерес как у ши
рокой публики, так и у художников и музейных 
работников. З а  первое же воскресенье после от
крытия через залы выставки прош.\о около 
1200 человек.

В Одессе выстав1ка оставалась до начала сен
тября, после чего была перевезена в Харьков.

17 мая 1954 г. в Ташкенте, в помещении Госу
дарственного музея изобразительных искусств У з
бекской ССР была открыта выставка произведений 
реалистического западноевропейского искусства 
X V II  в. Выставка, включающая произведения гол
ландских и фламандских мастеров, была разме
щена в трех залах второго этажа. Значительное 
число высококачественных картин и гравюр поз
волило с достаточной полнотой раскрыть на вы
ставке основные черты реалистического искусства 
Голландии и Фландрии в период его наивысшего 
подъема. В разделе фламандского искусства сле
дует отметить большую картину мастерской Рубен
са «Христос и Иоанн детьми», «Любезник не по
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Летам» Д . Тенирса Младшего, равно каа< и гра
вюры Б. и С. Больсверта и П. Понциуса. Экспо- 
зицнл привезенных из Эрмиггажа произведений 
фламандского искусства была дополнена несколь
кими картинами Ташкентского музея: «Женским
портретом», приписываемым Ван-Дейку, «Сельским 
праздником» Д . Тенирса и некоторыми другими. 
Среди произведений голландской живописи обра
щают на себя внимание «Женский портрет» 
М. Миревельта, картины И. ван Остаде, Г. Доу, 
Я . Викторса, С. де Влигера и др. И з гравюр гол
ландских мастеров заслуживают особого упомина
ния листы К. Берхема, К. Бега, К. Дюжардена, 
А. ван Остаде, П. Поттера, Я. ван Рейсдаля.

Выставка была тепло принята общественностью 
г. Ташкента: массовое посещение ее началось со 
дня открытия, много слушателей привлекли лекции 
на тему о голландско.м искусстве X V I I  в., прочи
танные для широкой аудитории.

В  сентябре 1954 г. передвижная выставка была 
перевезена в г. Фрунзе, в Государственный музей 
изобразительных искусств Киргизской ССР.

Н О В Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я

В сентябре 1954 г. индийская экэномическая 
делегация, по поручению госпожи Шейлы Бхават 
Рам, передала в дар Эрмитажу два индийских одея
ния X I X  в. Они будут показаны на реконструируе
мой ныне выставке по истории культуры и искус
ства Индии.

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И Й

На открытых заседаниях Совета Государствен
ного Эрмиггажа в результате защиггы диссертаций 
были присуждены в 1954 г. ученые степени канди
дата и с т о р и ч е с к и х  наук:

Ю. А . М И Л Л Е Р У  за работу: «Художествен
ное производство холодного оружия в Турции в 
X V I — X V I I I  вв. (по материалам Государственного 
Эрмитажа)».

И. И. К О П Ы Л О В У  за работу: «Сакские пле
мена Сыр-Дарьи в Семиречье по археологическим 
данным».

Е. И. А Г Е Е В О Й  за работу: «Керамика Ю жно
го Казахстана. (Опыт историко-археологической пе
риодизации)».

Б. Я. С Т А В И С К О М У  за работу: «Пянджи- 
кентский некрополь как памятник культуры Согда 
V 1 I - V I I I  вв.».

А . Д. А В Д Е Е В У  за работу: «Происхождение 
театра. (Элементы театрального искусства в перво
бытно-общинном строе)».

Б. В . С А П У Н О В У  за работу: «Исторические 
предпосылки возникновения книгопечатания в Р ос
сии. (О пыт критического пересмотра вопроса)».

О. Г. Б О Л Ь Ш А К О В У  за работу: «Поливная 
керамика Мавераннахра V I I I — X I I  вв. как исто
рико-культурный памятник. (Исследование собра
ния Эрмитажа)».

М. Л . Г Е Л Ь Ц Е Р У  за работу: «Очерки со
циальной и экономической истории Финикии во 
II тысячелетии до н. э.».

и ученые степени кандидата и с к у с с т в о в е 
д е н и я :

И. М. Л Е В И Н О Й  за работу: «Гойя и испан
ская революция начала X I X  в.».

А . С. ГР И В Н И Н О Й  за работу: «Французская 
книжная иллюстрация 30— 40-х годов X I X  в.».

А . И. В О Щ И Н И Н О Й  за работу: «Фракий
ская художественная бронза I I — III  вв. н. э в 
собрании Государственного Эрмитажа. (К  вопросу 
о культуре и искусстве Фракии первых ве
ков н. э .)» .

5 февраля 1954 г. исполнилось 35 лет работы в 
Эрмитаже члена-<корреспондента Академии наук 
СССР, доктора исторических наук профессора 
К. В. Тревер, —  одного из организаторов Отдела 
Востока, крупнейшего специалиста в области исто
рии культуры и искусства древнего и средневеко
вого Ирана и Кавказа.

26  февраля 1954 г. исполнилось 35 лет работы 
в Эрмитаже члена-корреспондента Академии наук 
СССР, доктора искусствоведения профессора 
М. В. Доброклонского, крупнейшего специалиста 
в области западноевропейского искусства, в течение 
многих лет руководившего Отделом графики Эрми
тажа, а во время Великой Отечественной войны 
возглавлявшего группу сотрудников Эрмитажа, 
остававшихся в блокированном Ленинграде.

11 марта 1954 г. исполнилось 25 лет работы 
в Эрмитаже заведующего отделением истории куль
туры и искусства Дальнего Востока, старшего науч
ного сотрудника, кандидата исторически наук 
М. Н. Кречетовой, видного специалиста по китай
скому искусству.

17 марта 1954 г. исполнл\ось 35 лет работы 
в Эрмитаже заведующего отделением рисунков, 
старшего научного сотрудника, кандидата историче
ских наук Т . Д . Каменской, видного специалиста 
по французскому искусству.

5 апреля 1954 г. исполнилось 25 лет работы в 
Эрмитаже старшего научного сотрудника П. Ф . Си
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лантьевой, хранителя памятников Боспорского цар
ства, деятельного участника многочисленных 
археологических экспедиции в Северном Причер
номорье.

23 мая 1954 г. исполнилось 25 лет работы в 
Эрмитаже старшего бухгалтера Л. М. Каликано- 
вон, одного из лучших работников Эрмитажа, само
отверженно охранявшей его в годы блокады Ленин
града.

1 июля 1954 г. исполнилось 30 лет работы в 
Эрмитаже заведующего Отделом нумизматики, 
старшего научного сотрудника А . А. Быкова, круп
нейшего специалиста в области восточной нумиз
матики, автора многочисленных научных работ.

1 июля 1954 г. исполнилось 30 лет работы в 
Эрмитаже старшего научного сотрудника, кандидата 
исторических наук А. П. Манцевич, видного спе
циалиста по скифскому искусству.

13 октября 1954 г. исполнилось 25 лет ра
боты в Эрмитаже заведующего отделением горо

дов Северного Причерноморья, старшего научногй 
сотрудника М. М. Худяка, многолетнего руково
дителя Нимфейокой археологической экспедиции 
Эрмитажа.

24 октября 1954 г. исполнилось 30 лет работы 
в Эрмитаже сотрудника внутренней охраны музея 
X . Т . Сыроежкиной, одной из лучших работниц 
Эрмитажа.

1 ноября 1954 г. исполнилось 30 лет работы 
в Эрмитаже заведующего Отделом культуры и 
искусства Древнего Мира, старшего научного со
трудника, кандидата исторических наук А. А. Пе- 
редольской, видного специалиста по античному 
искусству.

в  1954 г. Государственный Эрмитаж посетило 
1 196 142 человека.

В лектории музея состоялось 154 лекции по 
эстетике и истории искусств, которые прослушали 
свыше 40 ООО человек.



м. м. дьяконов
( 1 9 0 7 - 1 9 5 4 )

8 июня 1954 г. безвременно скончался доктор 
псторнчеоких на>к профессор М. М. Дьяконов. 
С первых дней самостоятельной научной деятель
ности Михаил Михайлович был связан с Эрмита
жем. Придя в музей в 1932 г. юным аспирантом, 
он быстро вырюс под руководством А . Ю . Яку

бовского в крупного специалиста по истории куль
туры и искусства народов Востока.

М. М. Дьяконов принимал активное участие 
во всех видах музейной деятельности, особенно 
плодотворно —  в выставочной и научной работе: 
он был неизменным сотрудником всех разделов 
основной экспозиции отдела Востока, большой 
выставки, организованной «  III  Международному 
конгрессу по иранскому искусству и археологии 
(1 9 3 5 ) , выставки по истории культуры и исжус- 
ства народов Средней Азии (1 9 4 0 ) . Блестящие 
литературные способности переводчика в сочетании 
со свободным владением персидским языком и хо
рошим знанием литературы и искусства народов 
Востока отразились в его работах, посвященных

иранской миниатюре (написанных совместно с 
Л. Т . Гюзальяном), в популярной книжке о Ф ер- 
доуси, в статьях сборника «Памятники эпохи Ру
ставели», в ряде статей, опубликованных в «Трудах 
Отдела Востока» Эрмитажа.

Человек большой культуры и широких инте
ресов, член Союза советских писателей, М. М . Д ь я 
конов принимал активное участие в жизни всего 
Эрмитажа: он читал доклады и лекции в лектории 
музея, проводил многочисленные экскурсии по вы
ставкам Отдела Востока.

В начале Великой Отечественной войны Михаил 
Мнхайлови1Ч ушел добровольцем в армию и вступил 
в ряды Коммунистической партии. После ранения 
был демобилизован и начал работу в Московском 
универсиггете. Вернувшись в Ленинград, М. М . Д ья 
конов работал в Эрмитаже и Институте истории 
материальной культуры Академии наук С С С Р, 
Ленинградское отделение которого он одно время 
возглавлял.

Занимаясь вопросами истории культуры и ис
кусства народов Средней Азии, еще до войны, 
М. М. Дьяконов посвятил им все основное внима- 
ни; в последние годы. Он был одним из руководя
щих работников Таджикской археологиягскон экспе
диции и, специально занимаясь вопросами культуры 
древней Бактрии, одновременно проявлял особый 
интерес к произведениям живописи Пянджикента.

В течение ряда лет Михаил Михай.\ов№ч являл
ся доцентом, а затем профессором Ленинградского 
II Московского университетов и Института имени 
И. Е . Репина. Прочитанные им курсы поглужили 
основой для его докторской диссертации по исто
рии древнего Ирана и большого, подготовленного 
к печати труда по истории искусства народов С о
ветского и Зарубежного Востока.

Не состоя последние годы в штате Эрмитажа, 
М. М. Дьяконов не терял связи с работой музея: 
он продолжал читать лекции в его лекторг1И, 
принимал участие в организации выставки n.i- 
мятников культуры и искусства народов Средней 
Азии, забот1к\ся о подготовке молодых кадров.

В лице М. М. Дьяконова Эрмитаж потерял вы
дающегося научного работника. Коллектив сотруд
ников музея сохранит в своей памяти светлый образ 
товарища, вносившего во всякое де.\о творческую 
мысль и неизменную жизнерадостность.

А . Б а н к
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Е. Г. ЛИСЕНКОВ 
( 1 8 8 5 - 1 9 5 4 )

4 октября 1954 г. скончался Евгенлй Григорье
вич Лисенков, старейший научный работник Эрми
тажа, в течение многих лет руководивший отделе
нием гравюр. Имя Е . Г. Лисенкова, как крупней
шего специалиста по истории графики и долголет
него музейного работника, пользовалось широкой 
известностью и уважением.

Е . Г. Лисенков родился в Петербурге в 1885 г. 
Получив юридическое образование, Евгений ГрИ)- 
горьевич с ранник лет живо интересовался искус
ством и литературой, работая в музеях и библио
теках и поддерживая тесные связи с художни
ками, коллекционерами и любителями искусства. 
В 1905— 1913 гг. он совершил ряд поездок по Гер
мании, Франции, Италии, Испании, Англии, Егип
ту и Индии для изучения художественных памят
ников и музейных собраний. В 1909 г. Евгений 
Григорьевич вошел в состав постоянных сотрудни
ков журнала «Старые годы», а в 1912— 1916 гг. 
принимал ближайшее участие в организации ряда 
выставок графики, из числа которых должны быть 
отмечены выставки: «Отечественная война 1812 г. 
в гравюрах и литографиях» (1 9 1 2 )  и устроенная 
в залах Академии художеств в 1915 г. выставка 
«Английская и французская гравюра X V I I I  в.». 
Составленные им каталоги сохраняют свое значе
ние в качестве ценных справочных пособий, а всту
пительная статья к последнему ив ник была пер
вым систематическим обзором истории английской 
и французской гравюры на русском языке.

В 1917 г. Евгений Григорьевич начал работать 
в Эрмитаже, войдя в состав сотрудников отделения 
гравюр; с 1932 г. он возглавлял это отделение. 
Под его руководством была проведена огромная 
работа по систематизации и научному описанию 
собрания, чрезвычайно возросшего за годы совет
ской власти и насчитывающего сейчас свыше 
500 ООО листов, и организован ряд выставок гра
вюр и литографий.

Наряду с работой в Эрмиггаже Евгений Гри
горьевич в течение ряда лет чиггал курс истории 
графики в Институте истории искусств (1 9 2 4 — 
1929) и в Институте книговеденил, а также рабо
тал в Исследовательском институте живописи, 
скульптуры и графики Всероссийской Академии ху
дожеств (1 9 3 4 — 1938). В 1945— 1949 гг. он читал 
специальные курсы по истории английского искус
ства X V I I I  в. И) истории западноевропейской гра
фики в Ленинградском университете.

Научные интересы Евгения Григорьевича отли
чались широким диапазоном. Его внимание при
влекало творчество Гойи, Ван-Дейка и Рубенса, 
история западноевропейской графики X I X  в., ан
глийского искусства X V I I I  в. и русской гравюры, 
творчество советских графиков.

♦ *

Огромные знания и острый криггическиЛ анализ 
сочетались у Евгения Григорьевича с изяществом 
и тонкостью мысли и мастерством литературного 
изложения. Обладая чрезвычайной скромностью и 
требовательностью к себе, Евгений Г ригорьевич 
опубликовал лишь небольшую часть своих иссле
дований и оставил значительное литературное на
следие. Среди его рукописен и-меется капитальный 
труд по истории английского искусства X V I I I  в., 
подробный очерк истории западноевропейской цвет
ной ксилографии, исследования, посвященные фран
цузской графике эпохи империализма и истории 
западноевропейской литографии.

Все, кому приходилось работать с Евгением 
Григорьевичем или встречаться с ним, надолго со
хранят память об этом человеке, наделенном жис 
вым и оригинальным умом, обладавшим неисчер
паемыми знаниями.

В,  A e e u H c o H - A c c c u H i
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