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А/. А  р т а м о н о о

С О Р О К  Л Е Т  С О В Е Т С К О Г О  Э Р М И Т А Ж А

Сорок лет назад  свершилась Великая О к т я б р ь 
ская социалистическая революция. Под руковод
ством великого Л енина и созданной им славной 
Коммунистической партии народ сверг власть по
мещиков и капиталистов и установил советский 
строй.

З а  истекшие сорок лет в процессе напряженной 
борьбы советский народ построил социалистиче
ское общество и ценой огромных жертв отстоял от 
фашистских захватчиков завоевания О ктября .

З а  годы советской власти социалистическое 
строительство охватило все стороны жизни. В ре
зультате  культурной революции вслед за  сплош
ной грамотностью пришло обязательное десятилет
нее обучение. Колоссально возросло число вузов 
и научных институтов, театров и кино, библиотек 
и домов культуры. Н е  прошла революция и мимо 
музеев. О собенно наглядный пример изменения 
учреждений последнего рода представляет Госу
дарственный Эрмитаж .

Е щ е до О ктябрьской  революции Э рм итаж  был 
одним из замечательнейших музеев мира. По вы 
сокой художественной ценности и величине своих 
собраний он вы держ ивал  сравнение со старей
шими и лучшими музеями Европы и, оставаясь 
придворным музеем, играл все же важную роль в 
культурном и, особенно, в художественном разви 
тии России. О днако  прогрессивные идеи музейного 
строительства с трудом пробивались в нем сквозь 
консервативно-охранительные начала и бю рократи
ческое равнодушие сановного управления.

Великий О к т я б р ь  поставил Э рм итаж  на службу 
народа, сделал его подлинным очагом культуры.

Револю ция застала  Э рм и таж  в эвакуации, и в 
течение трех лет залы  музея пустовали. Т ем  не 
менее в эти годы была проведена большая и очень 
полезная работа. Б ы л  пересмотрен личный состав 
музея, что благотворно отразилось на дальнейшей 
деятельности Э рм итаж а. И зменена была и струк
тура музея  и заново разработан  общий план экс

позиции, на основе которого немедленно после 
реэвакуации, законченной в ноябре 1920 г., н а 
чались работы по устройству новых выставок.

В те же годы Э рм итаж  получил большие и в а ж 
ные пополнения своих собраний. В 1918 г. было 
приобретено значительное количество разнообраз
ных художественных произведений от частных 
владельцев, еще больше было получено Э рм и та
жем в порядке распределения национализирован
ных коллекций из дворцов, частных собраний и 
планового перераспределения музейных фондов. 
В результате всего этого значительно обогатилось 
собрание западноевропейской живописи; ряд  цен
ных памятников поступил в А нтичны й и Н у м и з 
матический отделы; создан первоклассный О т 
дел Востока. Н есколько позднее был образован 
Доклассовый отдел (ныне О тдел  истории перво
бытной культуры ). Э рм итаж  стал не только исто- 
рико-художественным, но и историко-культурным 
музеем. Одновременно значительное количество 
художественных предметов из фондов Э рм итаж а 
было передано в музеи Москвы, Л енинграда и 
других городов страны. В частности, только в один 
М узей изящ ны х искусств в М оскве (ныне М узей 
изобразительных искусств имени А . С. Пуш кина) 
поступило из Э рм итаж а 463 картины, в том числе 
ряд первоклассных произведений.

П озднее других, в мае 1941 г., в Э рм итаж е был 
организован новый отдел —  О тдел  истории рус
ской культуры, который стал совершенно необхо
димым для полноты охвата истории культуры на
шей Родины. Основа нового отдела составилась из 
переданного в Э рм итаж  большого собрания И сто 
рического отдела М узея  этнографии (б. И сторико
бытовой отдел Русского музея).

Еще до революции Э рм итаж  страдал от недо
статка помещений. Советское правительство ре
шило этот вопрос передачей Э рм итаж у Зимнего  
дворца (часть его до 1945 г. была занята  М узеем 
Револю ции).
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О д н а к о  принципы  музейной экспозиц ии  в 20-х 
годах оставали сь  в основном таким и же, какими 
они бы ли до революции. Н а ч а л о  так  назы ваем ой 
социалистической  реконструкции Э р м и т а ж а  отно
сится  к 19 3 0  г.

В процессе этой реконструкции Э р м и т а ж  в ы я 
вил в своей экспозиц ии  новое лицо советского 
социалистического  музея, в отличие от того типа 
м узея , которы й слож ился  в капиталистических 
странах, и сумел и зб е ж а ть  социологизаторских 
крайностел.

О сн о в н ая  задача , которую ставил перед собой 
Э р м и т а ж  при перестройке экспозиций, за к л ю ч а 
лась  в том, чтобы представи ть  разви ти е  искусства 
и культуры  в их социальной обусловленности и 
борьбе худож ественных направлений. Д л я  того 
чтобы решить эту зад ач у  с максимальной н а г л я д 
ностью, экспозиции строились по так назы ваемому 
комплексному принципу, в соответствии с которым 
худож ественны е произведения разного  рода ( ж и 
вопись, скульптура, прикладное искусство) вы 
ставл яю тся  вместе. Т а к о е  построение экспозиции 
давало  наиболее ясное и полное представление об 
искусстве той или иной социальной группы в рам 
ках данной эпохи и об его изменениях со вре
мени вместе с изменениями, происходившими в 
обществе.

О дноврем енно  бы ла поставлена и еще более 
слож ная  задача  —  задача  синтетической характери 
стики искусства во в заи м освязи  различны х его ви
дов. Д л я  этого был образован  О тдел  музы кальной 
культуры , впоследствии переданный в И н ститут  
театра  и музыки. В Э рм и таж н ом  театре в 30-е го
ды устраи вали сь  концерты, где исполнялись 
м узы кальн ы е  произведения разны х эпох с ис
пользованием подлинных инструментов, д ля  кото
рых была написана эта музыка. К он ц ерты  имели 
большой успех и, безусловно, позволяли  слуш ате
лям  правильнее подойти к искусству соответству
ющего времени.

Создание  экспозиции на новой основе потребовало 
существенной перестройки научной работы  в му
зее. Е сли  раньш е научная работа бы ла в основном 
личным делом специалистов, то теперь она долж на 
была подчиниться требованиям  музейной экспози
ции и дать  ответы на многие еще не р азр аб о тан 
ные марксистской наукой вопросы не только кон
кретно исторического, но и теоретического порядка. 
Естественно, что обойтись при этом старыми кад 
рами специалистов было невозможно. П отребова
лись новые кадры  марксистски образованны х му
зейных работников. А  так как таких было крайне 
недостаточно, развернулась  подготовка новых кад 

ров, далеко  не сразу  д ав ш а я  удо влетво р и тел ьн ы е  
р езультаты . М ноги е  недостатки  вы ставок  и н ау ч 
ных исследований этого времени в первую  очередь 
следует отнести за  счет теоретической или н а у ч 
ной слабости музейных работни ков , которы е только  
со временем могли сдел аться  полноц енны м и уче- 
ны ми-марксистами.

Больш ое место в ж и зн и  советского Э р м и т а ж а  
за н я л а  научно-просветительная  работа , п р о в о д и в 
ш аяся  с 1919 г. С  целью  систем атической  пропа
ганды культурного  наследия , на основе собранных 
в Э р м и таж е  огромных сокровищ  мировой к у л ь 
туры и искусства, в 1935 г. при музее бы л  создан  
специальный Н аучн о-просвети тельн ы й отдел. С  те 
чением времени он вы работал  р азли ч н ы е  формы 
просветительной работы  с массовыми посетите
лями м узея : консультации в зал ах  м узея , эк с к у р 
сии (обзорны е, тематические, эпизодические и 
ц и кловы е),  лекции, как  в самом музее, так  и вы 
ездные, передвижные ф отовы ставки  и др. Б ольш ую  
роль в деле культурного  и эстетического воспи та
ния тр у дящ и хся  стали играть  коллективн ы е по
сещения м узея  рабочими и служ ащ им и крупных 
заводов, фабрик, колхозов, учреж дений. К а к  п р а 
вило, таким культпоходам предш ествую т беседы 
ча предприятиях, проводимые сотрудникам и Э р 
митажа. В аж ны м  участком работы  Н аучн о-п росвети 
тельного отдела явилась  помощь школе в изучении 
истории и в эстетическом воспитании учащ ихся , 
осущ ествляем ая  путем о рганизац ии  при музее 
ш кольных круж ков, экскурсий со ш кольниками и 
зан яти й  с учителями.

В суровые дни Великой О течественной войны 
основные коллекции Э р м и таж а  находились в э в а 
куации в г. Свердловске. Н ем едленн о  после р а з 
бойничьего нападения фашистской Германии все 
наиболее ценные экспонаты м узея  —  около 1 м ил
лиона 2 0 0  ты сяч  памятников  искусства и к у л ь 
туры —  были вы везены  из города, над которым 
уже ры скали вражеские самолеты. Н е  только  го
сударственные и партийные органы деятельно 
участвовали в спасении сокровищ  музея , но и ш и
рокая  общественность Л ен и н гр ада  приш ла на по
мощь любимому музею. П ервы й эшелон с ко л л ек
циям и был отправлен через неделю после начала 
войны. З а  время войны коллекции Э р м и т а ж а  поч
ти не пострадали —  бомбеж ки и обстрелы  повре
дили или уничтож или лиш ь немногие экспонаты  
второстепенного значения, остававш иеся в Л е н и н 
граде в опустевших помещениях музея. З а т о  з д а 
ния и оборудование м узея  за  годы блокады  бы ли 
серьезно повреждены. К рупн ы е утраты  понес кол
лектив сотрудников музея , р азд елявш и й  со всем



советским народом труды и опасности военного 
времени на фронте и в тылу.

Послевоенное восстановление Э рм и таж а  велось 
очень быстрыми темпами. В октябре 1945 г. цен
ности музея были уже реэвакуированы, а в нача
ле ноября того же года в Э рм итаж е были открыты 
первые выставки.

Если в первое время после воины, когда вся 
энергия была направлена на скорейшее возобнов
ление нормального функционирования музея, вос
станавливались по большей части старые довоен
ные экспозиции, то в дальнейшем, по мере зале
чивания ран, нанесенных войной, и реставрации 
зданий музея, перед Эрмитаж ем встала задача 
серьезной реконструкции выставок в соответствии 
с новыми достиж ениями науки и повысившимися 
требованиями посетителей. К  тому же с переда
чей Э рм итаж у  всего Зи м н его  дворца экспозици
онные возможности музея значительно расшири
лись. Б ы ла  начата разработка генерального плана 
постоянных экспозиций с возможно более последо
вательным размещением выставок. С охраняя ком
плексность выставок, музей поставил перед собой 
задачу  вы держ ать строгий историзм в их построе
нии. с выявлением национальных особенностей ху
дожественного и культурного развития, подчер
кивая прогрессивные элементы в культуре каждой 
эпохи, как представляющ ие наибольшую познава
тельную и эстетическую ценность в деле комму
нистического воспитания трудящ ихся. Большое 
внимание было обращено на повышение посещае
мости музея и развитие различных форм научно
просветительной работы.

М ного внимания и заботы было вложено такж е в 
дело улучшения учетно-хранительской работы 
В течение ряда лет была проведена огромная ра 
бота по инвентаризации всех фондов музея. Суще 
гтвенных улучшений удалось добиться в отноше 
НИИ условий хранения экспонатов и в деле консер 
вации и реставрации. В последние годы повыси 
лась роль научно-исследовательской работы каь

основы всех других видов музейной деятельности. 
Большую роль в ж изни музея стали играть науч
ные сессии и заседания; важное место как в р а з 
витии науки, так и в пополнении музея новыми 
экспонатами заняли  проводимые музеем археоло
гические экспедиции. Д л я  подготовки новых кад
ров музейных работников при Э рм итаж е создана 
аспирантура.

В настоящее время количество экспонатов, со
бранных в музее, доходит до 2 миллионов 400  ты 
сяч номеров хранения. Выставки музея занимаю т 
огромную площадь, около 45  тысяч кв. м. Помимо 
постоянных выставок, в музее организуется много 
временных тематических выставок как из фондов 
самого музея, так и из  материалов, предоставлен
ных другими советскими и зарубеж ными музеями. 
Количество посетителей Э рм итаж а превышает в 
год 1,5 миллиона человек, а число экскурсий, про
водимых в музее, доходит до 13 тысяч. Эрмитаж , 
в стенах которого блестяще представлены искус
ство и культура многих народов мира, играет в а ж 
ную роль не только в деле культурного и эстети
ческого воспитания трудящ ихся, но и в деле сбли
жения между народами. Количество иностранных 
посетителей музея растет с каж дым годом, расши
ряются связи  музея с зарубеж ными музеями и 
научными учреждениями.

Советский Э рм итаж  развивается  как один из 
крупнейших центров научного исследования в об
ласти истории культуры и искусства, и его значе
ние в пропаганде культурного наследия и воспи
тания нового, коммунистического мировоззрения с 
каж ды м годом увеличивается. Э рм итаж  стал под
линно народным музеем, и его роль в культурной 
и художественной ж изни нашей страны неизме
римо выросла.

Бережно сохраняя, изучая и пропагандируя 
культурное и художественное наследие человече
ства, Э рм итаж  способствует развитию  коммуни
стической культуры и содействует укреплению 
мира и друж бы  между народами.



в .  Л е в и н с о н - Л е с с и н г

К 250-Л ЕТИ Ю  Л Е Н И Н Г Р А Д А

О б р аз  города обычно неразрывно связывается 
в нашем представлении с несколькими историче
скими памятниками, определяющими его лицо. 
Н ел ь зя  представить себе Рим без Ватикана, М о
скву без К ремля или П ариж  без Лувра. Столь же 
органически вошел Эрмитаж  в исторически сло
жившийся облик Ленинграда. З д ан и я ,  в которых 
размещены его собрания, составляют часть одного 
из замечательнейших архитектурных ансамблей на
шего города. С ними связаны многие крупнейшие 
исторические события. Здесь , в Зимнем  дворце, 
в течение почти двух столетий вершились судьбы 
Российской империи; на прилегающих к нему пло
щадях разыгрывались великие исторические со
б ы т и я — восстание 14 декабря 1825 г. и 
«Кровавое воскресенье» 1905 г. Стены дворца 
хранят память о выстреле «Авроры» и штурмл 
вооруженного пролетариата в ночь на 26 октября
1917 г.

В наши дни тысячные толпы посетителей еже
дневно наполняют залы музея; число людей, по
бывавших в них за  последние десять лет, втрое 
превышает население нашего города. Среди них 
мы найдем рабочих и инженеров едва ли не всех 
крупных заводов и фабрик, служащих значитель
ного большинства ленинградских учреждений, уча
щихся всех высших и средних учебных заведений. 
К аж ды й, кто приезжает в Ленинград с целью 
ознакомления с жизнью города и его па
мятниками, считает своим долгом побывать в Э р
митаже.

Еще в те далекие годы, когда тишину помеще
ний, хранивших ставшие теперь всенародным до
стоянием художественные сокровища, лишь и з 
редка нарушали шаги немногих привилегирован
ных посетителей, Эрмитаж считался одной из 
главных достопримечательностей северной сто
лицы. Перелистывая страницы любого из издан
ных в конце X V I I I  и начале X I X  в. описаний 
Петербурга — Ш торха, Георги, Раймерса, Свинь- 
ина — или же записок любознательных путеше

ственников, начиная с посетившего Петербург и 
1777 г. Иоганна Бернулли, мы неизменно найдем 
в них обстоятельные сведения о художественных 
коллекциях Эрмитажа.

Многообразными узами издавна связан  Э р м и 
таж с культурной ж изнью  города. Многие поколе
ния питомцев Академии художеств любовно и зу 
чали здесь творения великих живописцев; в его 
залах работали крупнейшие мастера русского ис
кусства; Венецианов и Брюллов, Ф едотов  и А л ек 
сандр Иванов, Репин и Серов. Т акой  же школой 
служит Эрмитаж  и для молодых советских худож 
ников. С вязям  Эрмитаж а с художественными кру
гами города немало способствовало и то, что среди 
его хранителей был ряд видных художников: 
Бруни, Уткин, Иордан, Ал. Бенуа, Яремич, Верей
ский и др.

В советские годы собрания Э рм итаж а широко 
использовались режиссерами, балетмейстерами и 
художниками ленинградских театров и киносту
дий.

С начала X I X  в. Эрмитаж был тесно связан с 
такими крупнейшими научными центрами П етер
бурга, как Академия наук, Университет, Русское 
археологическое общество. С вязи  эти развивались 
преимущественно в области научных дисциплин, 
для которых собрания Эрмитаж а являлись основ
ной исследовательской базой. К  ним принадлежат 
прежде всего классическая и восточная археология, 
египтология, нумизматика. Разработка  этих дис
циплин в Академии наук и на университетских 
кафедрах постоянно переплеталась с деятельно
стью Эрмитажа. Хранителями Э рмитажа были, в 
частности, академики И. Келер, Л . Стефани,
A. А. Куник, Н . П. Кондаков, Я. И. Смирнов.
B. В. Струве. С  1859 г. до Великой О ктябрьской 
социалистической революции обогащение археоло
гических коллекций Э рмитажа зависело от дея
тельности Археологической комиссии, находив
шейся в здании Эрмитажа.

В дореволюционное время научная деятельность



Эрмитажа, остававшегося учреждением придвор
ного ведомства, развивалась, однако, лишь благо 
даря индивидуальным усилиям отдельных ученых 
Реорганизация Эрмитажа, в советский период при 
ведшая к коренному изменению общего направле 
ния его работы, значительно расширила и укре 
пила связи музея с другими научными учрежде 
ииями. В его реконструкции в первые годы 
советской власти принимали активное участие 
академики С. Ф . Ольденбург, Н. Я. Марр,
С. А. Жебелев; особенно большую роль п упроче
нии связей Эрмитажа с Академией наук и ее 
институтами сыграла долголетняя деятельность 
академика И. А. Орбели в качестве организатора 
и руководителя Отдела Востока и директора Э р 
митажа. Археологическая работа Эрмитажа велась 
и ведется в тесном и постоянном контакте с ле
нинградским отделением Института истории мате
риальной культуры Академии наук СССР. Непо
средственно связана с Эрмитажем, в особенности 
в послевоенный период, деятельность кафедр архео
логии и истории искусств Ленинградского госу
дарственного университета и кафедры истории 
зарубежного искусства Института им. Репина 
Академии художеств СССР.

История Эрмитажа и его современная деятель
ность теснейшим образом переплетены с работой 
других музеев нашего города. Его собрания, в со
став которых вошел ряд музейных и крупнейших 
частных коллекций, являются своего рода итогом 
собирательской деятельности многих поколений 
музейных деятелей и коллекционеров старого 
Петербурга.

Эрмитаж поддерживает постоянное общение с 
заводом художественного стекла и фарфоровым за 
водом им. Ломоносова, а его собрания тщательно 
изучаются учащимися художественно-промышлен
ного училища им. Мухиной. Однако для подъема 
нашей художественной промышленности музеем 
сделано пока еще очень немного.

Среди хранилищ, в которых сосредоточены мате 
риалы, относящиеся к истории Петербурга, Эрми
таж занимает одно из важных мест. Особенно бо
гато представлены в его коллекциях оригинальные 
проекты и чертежи крупнейших зодчих X V I I I — 
X I X  вв. — замечательных архитектурных памятни
ков города и его ближайших окрестностей, а также 
картины, акварели, рисунки, гравюры и литогра
фии, изображающие виды старого Петербурга.

Наиболее значительные и ценные материалы 
этого рода поступили в Эрмитаж еще в конце 
X V I I I  и первой половине X I X  в. Изучение этого 
материала началось, однако, лишь в начале X X  в..

когда забытое и находившееся в пренебрежении 
русское искусство X V I I I  и начала X I X  в. при
влекло впервые пристальное внимание и стало 
предметом увлечения художников, собирателей и 
историков искусства.

В советский период собрание архитектурной гра
фики Эрмитажа, получившее ряд отдельных попол
нений, стало предметом систематического и углуб
ленного изучения. Значительную роль в ознаком
лении широких кругов посетителей музея с этим 
материалом сыграли две выставки: «.Архитектура 
Ленинграда и его окрестностей в проектах и ри
сунках X V I I I —X I X  вв.», устроенная в 1949 г., 
и более значительная по масштабам «Архитектура 
Петербурга — Ленинграда в памятниках изобрази
тельного искусства и архитектурных чертежах», 
открытая в сентябре 1953 г. в семнадцати залах 
Зимнего дворца. Разнообразные памятники, свя
занные с историей города, заняли в то же время 
большое место в постоянной экспозиции Отдела 
истории русской культуры, посвященной X V I I I  в. 
Особый интерес представляют среди этого матери
ала проекты крупнейших русских и иностранных 
мастеров времени Петра I: А. Леблона, Н . Микет- 
ти, М. Г. Земцова, графические работы зодчих 
середины X V I I I  в . — С. Чевакинского и А. Р и 
нальди и богатейшие коллекции проектов Д ж . К ва 
ренги, Ч. Камерона, Тома де Томона и А. Н. Во
ронихина. Ценнейший материал по истории архи
тектурного облика нашего города и его быта дают 
многочисленные акварели, а также картины с ви
дами города и его ближайших окрестностей. М а
териал этот был вновь экспонирован на выставке, 
приуроченной к празднованию юбилея.

Однако собрания Эрмитажа, связанные с исто
рией города, далеко не исчерпываются этим мате
риалом. Ценнейшие коллекции галереи Петра I 
обладают разнообразными памятниками культуры, 
относящимися к истории основания города и пер
вым десятилетиям его существования. Весьма зна
чительный интерес для истории быта дворянского 
и чиновного Петербурга представляют, в частно
сти, такие коллекции, как собрание интерьеров 
петербургских особняков X I X  в., как богатейшее 
собрание костюмов и бытовых портретов, запечат
левших характерные типы старого бюрократиче
ского и купеческого мира. В собраниях приклад
ного искусства хранится огромный материал для 
истории художественных промыслов, в частно
сти для истории серебряного и ювелирного дела.

Особое место принадлежит коллекциям Отдела 
нумизматики, — они дают возможность не только 
воссоздать историю деятельности петербургского



монетного двора, но и содержат интереснейший 
материал по истории строительства города, приме
чательных событий его жизни, запечатленных в 
многочисленных медалях и значках.

Многое предстоит еще сделать, чтобы многооб
разные и красноречивые памятники исторического 
прошлого, находящиеся в Эрмитаже, заняли над
лежащее место в деле разработки и популяриза
ции истории Ленинграда.

Празднование 250-летнего юбилея Л енинграда 
должно послужить новым стимулом в этой работе. 
Однако в еще большей степени юбилей требует от 
нас дальнейших усилий, направленных к тому, 
чтобы Э рмитаж  был не только одной из главных 
достопримечательностей города, но и одним из 
важнейших центров его культурной и научной 
жизни.



Н О В Ы Е  В Ы С Т А В К И

ВЫ СТАВКА О Р Д Е Н О В

23 февраля 1956 г. открылась выставка орденов 
н знаков, на которой посетитель Эрмитажа знако
мится почти с полным составом одной из замеча
тельных коллекций, существующей уже около ста 
лет, но еще никогда не экспонировавшейся.

В прошлом экспозиция коллекции орденов была 
вообще невозможна; большинство орденских ста
тутов считало орденские знаки собственностью 
находившихся под особым покровительством госу
дарей орденских организаций, почему в них и ого
варивалось обязательное возвращение знаков после 
смерти награжденных.

Основателем эрмитажной коллекции орденов был 
начальник I отделения Эрмитажа Ф , А. Жиль 
(1801 — 1865), который в 1860-х гг. добился полу
чения из Капитула орденов образцов всех русских 
орденов. Тогда же, находясь в заграничной коман
дировке, он по собственной инициативе приобрел 
у парижской фирмы А. Кретли коллекцию, вклю
чавшую такие редкие памятники, как цепь и знак 
бурбонского ордена Святого духа, знаки орденов 
Подвязки, Бани, Золотого руна, большое число 
орденов Франции, Испании, Италии, государств 
Ближнего Востока и др. Наиболее богат был под-

З а л  п ы с т а в к и  о р д е н о п  и з н а к о п
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,Два фельса э м и р о в  К р и т а  без д а т  и места че
к а н а  ( л и ц е в а я  и о б о р о т н а я  с т о р о н ы )

зантийским хроникам и нумизматическим данным 
он составил примерную хронологию и генеалогию 
арабской династии на Крите, основателем которой 
был А бу  Х аф с ‘Омар ибн ‘Иса из рода некоего 
Ш у айба ал-Баллути. Местом чеканки монет 
Д ж . Уокер считает столицу Шу'айбидов — Кан- 
дию.

Монеты эмиров Крита, как следует из статьи 
Д ж . Уокера, имеются в ряде собраний. Д ве мо
неты удалось обнаружить и в Эрмитаже; обе они 
медные, уже описанных Уокером типов. В поле 
лицевой стороны монет в трех строках помещена 
первая часть суннитского символа веры, в поле 
оборотной также в трех строках — его вторая 
часть, под ней имя Ш у'айб. ' Н а  одной из монет 
под символом лицевой стороны — имя 'Омар. - 
Круговых легенд монеты не имеют. У края на 
их обеих сторонах — точечный круг.

Монеты с именами 'Омар и Ш у'айб  Уокер отно
сит к правлению первого эмира Крита А бу Хафса 
‘Омара. Н о так как дата на монетах не указана, 
Д ж . Уокер отмечает, что пмя Омар, помещенное 
на лицевой стороне, может также принадлежать

^01^- пес — 2,99, диам. — 21,0; О Н  
№  3015. п ес— 2,57, д и а м .—  19,0, поссребрсна (ср. 
J. W  а I к е г, ук. соч., № №  5 и 6).

О Н .  №  3014.

внуку А бу  Х аф са, и в таком случае эти монеты 
должны быть признаны выпущенными при сыне 
А бу  Х афса, носившем имя Ш у'айб .

Н ам  каж ется более правильным второе предпо
ложение, которое поддерживается следующими со
ображениями. Вполне допустимо, что арабские з а 
воеватели, заняв  Крит, не сразу выпустили соб
ственную монету, а в течение некоторого времени 
пользовались тон, которая была до них. И стория 
денежного обращения мусульманского Востока 
знает подобные примеры. Т а к  было и в самом х а 
лифате в эпоху первых завоеваний. Следует учесть 
и то, что бежавшие из Кордовы, изгнанные затем 
из Александрии, завоеватели К рита  не могли при
везти на остров больших богатств. Спешно поки
дая Александрию, они даже не имели возможности 
увезти с собой ни одного раба. * Н е  было нужных 
металлов и на Крите, где золото и медь с древ
нейших времен были пр>едметами ввоза из Египта 
и с соседнего Кипра. Весьма вероятное в первое 
время владычества Ш у ‘айбидов отсутствие у них 
резчиков штемпелей, достаточно знакомых с араб
ской письменностью, тоже не способствовало вы
пуску арабоязычных монет.

Выходцы с крайнего запада арабского мира, обо
сновавшись на Крите, грабили проходящие тор
говые корабли и слыли грозой центрального и во
сточного Средиземноморья. Со своей родиной 
они поддерживали экономические и культурные 
связи. * Однако, признав хотя и номинально гла
венство Аббасидов, они все же оказались в сфере 
культурных воздействий восточного халифата. Н а  
это указывает имя халифа ал-М у'тамида, помещен
ное на золотых шу'аибидских монетах Британского 
музея, и сам тип их. ® Соприкосновение, хотя бы 
во время пиратских нападений, с аббасидскими 
купцами, а через них с денежным обращением и 
монетным делом халифата, не могло не отразиться 
на типе не только золотых, но и медных шу'ай- 
бидских монет.

С середины IX  в., в правление ал-М утеваккиля, 
в восточном халифате на долгие времена устано
вился обычаи помещать на оборотной стороне имя 
халифа, а на лицевой стороне — имя нас.^сдника.

Эмиры Крита, по всей видимости, тоже приняли 
это правило, что подтверждается другим типом 
медных монет, представленным в Эрмитаже, а 
также золотыми монетами, изданными Д ж . Уоке
ром. Единственное находящееся на них имя Ш у

L e v i -  P r o v e n c a l ,' См. Е. 
стр. 121.

‘ Там  же. стр. 121 и 377.
* См. J. W a l k e r ,  ук. соч., № №  1—4.

ук. соч..

66



'айб помещено не на лицевой стороне, а на оборот
ной, где и полагается быть имени правящего эмира. 
Закономерная аналогия заставляет признать, что 
и на двухименных монетах описанного выше типа 
на оборотной стороне указано имя эмира, а на ли
цевой — имя его наследника. Сомневаться поэтому 
в принадлежности всех этих монет, медных и зо
лотых, Ш у'айбу (854  — не ранее 894),  сыну Абу 
Хафса ‘Омара, как и в заимствовании обычая от 
Аббасидов, мне кажется, нет оснований.

Монетное дело испанских Омейадов отличается 
верностью восточно-омейадским традициям и в 
данном случае не могло дать примера для подра
жания. Имя халифа на монетах испанских Омейа
дов появляется лишь в X  в., с провозглашением 
халифата Абдуррахманом III в 929 г. и заменяет 
с этого времени на обороте монет 112 суру К о 
рана. Упоминание имени наследника встречается 
еще на столетие позднее, и только на монетах Су

леймана (1013— 1018), когда Крит снова был уже 
византийским. В истории монетного дела Кордов
ского халифата нововведение остается случайным 
эпизодом. Оно вызвано отнюдь не преемственно
стью от Аббасидов, в то время уже не чеканив
ших монету, а стремлением закрепить престол за 
определенным лицом в период борьбы придворных 
партий и гражданской войны.

Н а шу'айбидских монетах рассмотренных типов 
отсутствуют даты. Однако возможна их относи
тельная датировка. Более ранней, очевидно, яв
ляется носящая лишь одно имя Шу'айб, как чека
ненная до назначения ‘Омара наследником.'

' После сдачи в печать настоящей статьи поя
вилась работа У. С. Лнндер-Велин (Ш веция),  в 
которой она издала обнаруженную ею и пока един
ственную серебряную монету эмиров Крита, 
чеканенную в 350 ( = 9 6 1 )  г. в ал-Хандаке
(Кандия) («Numismatic Chronicle», London, 1955, 
стр. 211— 214).

б  С оовщ аняя Э р м и н я а ,  Х1П



Э К С П Е Д И Ц И И
Г. С м и р н о в а

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ЗАПАДНОУКРАИНСКОЙ ЭКСПЕДИиИИ 1956 г.

В 1956 г. Западноукраинская  экспедиция про
долж ала раскопки поселения возле села Магала, 
Черновицкой о б л . ' В задачи экспедиции входило 
дальнейшее изучение планировки поселения, до-

См. Г. С м и р н о в а ,  Результаты  работ З а п а д 
ноукраинской экспедиции 1955 г., СГЭ, X , 1956, 
стр. 52— 54.

следование жилых построек, частично вскрытых в 
1955 г., и уточнение вопроса о характере взаим о
связи между культурами верхнего и нижнего го
ризонтов этого памятника. О коло прошлогодних 
раскопов были заложены три новых общей пло
щадью 700  кв. м. Н а  вскрытом участке были до 
следованы два ранее обнаруженных жилища, а 
также выявлены остатки нескольких новых ж илищ

П р е д м е т ы  и з  бронзы . Н иж чий  слой  
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наземного типа. Жилище, зачищенное на северном 
раскопе, имеет характерную для исследуемого па
мятника прямоугольную планировку, восстанавли
ваемую по размещению ям от столбов, служивших 
для поддержания крышн. Контуры жилых по
строек на южном раскопе проследить не удалось. 
На этом участке ямы от столбов также группи
руются вокруг печей и хозяйственных ям, но в их 
расположении отсутствует симметрия, свойствен
ная жилым сооружениям, открытым на других 
участках поселения.

Остатками печей, устроенных обычно в ямах 
различной глубины, является под и перекрываю
щая его обмазка, в одних случаях с отпечатками 
прутьев, в других — с гладкой поверхностью. В си
лу плохой сохранности произвести реконструкцию 
печей пока не представляется возможным. Однако 
уже сейчас можно различить печи двух видов — 
глинобитные куполообразные с топочным отвер
стием, находящимся, по всей вероятности, сверху, 
и печи открытого типа, в виде сковороды с невы
соким бортиком, сооруженные на дне ям глуби
ной не менее 1 м. Поблизости от печей оказались 
ямы, заполненные золой и другого рода остатками 
очажного характера.

Помимо жилых и хозяйственных сооружений, 
экспедицией исследовался зольник, обнаруженный 
на месте небольшого всхолмления в центральной 
части поселения. Наибольшая высота зольника 
около 50—60 см, а его площадь в этом году уста
новить не удалось. Зольник содержит большое 
количество керамики, костей домашних животных, 
а также изделия из бронзы и кости.

Керамический комплекс из зольника состоит из 
различных видов тонкостенной и грубой посуды. 
Среди тонкостенной керамики преобладают чер
паки и чаши с двумя ручками, возвышающимися 
над краем венчика. Грубая керамика, изготовлен
ная из глины с примесью кварцевой дресвы, пред
ставлена прямостенными горшками, украшенными 
под венчиком наколами и валиком.

Наиболее распространенным видом костяных из
делий, помимо проколок, являются орудия, сде
ланные из обломка лопатки, на конце которой на
несены зубчатые нарезки. К группе бронзовых 
предметов относятся наконечник копья, булавки 
и крестовидная подвеска.

Найденные здесь изделия из бронзы подгвер 
дили высказанную в прошлом году датировку 
нижнего слоя поселения, к которому относится ма> 
териал из зольника и большинства жилищ, выяв
ленных в 1956 г., — X — IX  вв. до н. э.

П редм ет ы  и з  глины. В ерхний  слой

Чернолощеный сосуд из  голиградскою слоя

Во время раскопок 1956 г. удалось уточнить и 
сделанные прежде выводы о культурной принад
лежности нижнего горизонта этого памятника. По 
характеру материальной культуры нижний слой 
поселения следует относить к кругу памятников 
культуры Ноа, известных на территории Румынии 
в бассейне р. Прут. Материала, характерного для 
культуры Монтеору, предшествующей по времени 
культуре Ноа, ' на исследуемом нами поселении 
оказалось очень мало.

Жилые и хозяйственные комплексы с вещевым 
инвентарем культуры фракийского гальштата 
V I I I —V II  вв. до н. э. по-прежнему были обна
ружены только в южной части мыса, занятого 
поселением. На южном раскопе культурный слой

' См, «SSntierul archcologic Truse^li», «Sludii 
cercctari dc islorie vcche», т. V, пып. 1 — 2. Editura 
Academiei Republicii Popularc Romanc, 1954, 
стр. 30.
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с этим материалом перекрывал ямы с находками 
культуры Ноа. В этом слое поселения, помимо 
лощеной керамики различных форм и видов, най
дены изделия из глины и бронзы. Костяные ору
дия в верхнем слое, в отличие от нижнего, встре
чаются редко.

В целом же материала, относящегося к культуре 
фракийского гальштата, на раскопе 1956 г. оказа 
лось очень мало и явно недостаточно для уточне
ния вопроса о характере связей между носителями 
этой культуры и тем населением, которое жило 
здесь в предшествующий период.

Экспедицией получены дополнительные сведения 
о земледельческо-скотоводческом характере хозяй
ства населения. Обилие костей домашних живот
ных в нижнем слое и богатый набор костяных ору

дий, связанных, по всей вероятности, со с ко р н яж 
ными работами, позволяю т говорить о том, что 
в ранний период ж изни на поселении скотоводство 
играло большую роль, чем в поздний. Это, однако, 
не означает, что скотоводство являлось господ
ствующей отраслью хозяйства в ранний период. 
З ер н а  пшеницы, обнаруженные в большом коли
честве в одном из ранних жилищ, наряду  с зем
ледельческими орудиями, являю тся дополнитель
ным материалом, свидетельствующим о занятии 
населения земледелием.

Дальнейшие исследования селища возле села 
М агала позволят уточнить и ближе подойти к пра
вильному решению всех тех вопросов, которые 
возникают при изучении материалов, полученных 
во время раскопок этого памятника.



Х Р О Н И К А

З А С Е Д А Н И Е  П А М Я Т И  С Е З А Н Н А

2 ноября 1956 г. в Эрмитаже было проведено 
научное заседание, посвященное памяти Поля Се
занна, в связи с 50-летием со дня смерти. Заседа
ние было организовано Эрмитажем совместно с 
секцией друзей науки и культуры Франции 
В О К С а .

С докладом о творчестве Сезанна выступил 
М. В. Алпатов (действительный член Академии 
художеств С С С Р, Москва). А. Н. Изергина (зав. 
отделением живописи О И З Е И )  охарактеризовала 
собрания картин Сезанна в музеях СССР.
А. Г. Барская (старший научный сотрудник Эрми
тажа) прочла доклад: «Пейзаж «Гора св. Викто
рии» в творчестве Сезанна».

Н а заседании присутствовали многие предста
вители художественной общественности Ленин
града. После докладов была составлена привет
ственная телеграмма, адресованная Обществу дру
зей Сезанна во Франции, подписанная видными 
деятелями искусства и литературы.

Ю Б И Л Е Й Н Ы Е  Д А Т Ы

1 июля 1956 г. исполнилось 35 лет работы 
в Эрмитаже реставратора-окантовщика Т . И. З а -  
гревского.

В ноябре 1956 г. отмечалось 70-летие со дня 
рождения и 40-летие научной деятельности чле- 
на-корреспондента Академии наук СССР, док
тора искусствоведения, профессора М. В. Добро- 
клонского, крупнейшего специалиста в области 
западноевропейского искусства.

27 ноября 1956 г. исполнилось 75-летие со 
дня рождения одного из опытнейших мастеров 
технической реставрации картин Н. Д. Михеева, 
проработавшего в Эрмитаже свыше 43 лет.

17 октября 1956 г. исполнилось 35 лет му
зейной деятельности старшего научного сотруд
ника Н. М. Ш арой, хранителя коллекций русских 
тканей и костюмов, проделавшей большую ра
боту по их систематизации и изучению.

16 декабря 1956 г. исполнилось 35 лет рабо
ты в Эрмитаже заместителя директора Эрмитажа 
по научной части, кандидата исторических наук
В. Ф . Левинсона-Лессинга, крупного специалиста 
в области западноевропейского искусства.
В. Ф . Левинсон-Лессинг около двадцати лет за 
ведовал Отделом западноевропейского искус
ства, а в годы Великой Отечественной войны 
был директором Свердловского филиала Эрми
тажа.

*
В 1956 г. Эрмитаж посетило 1 514 238 чело

век.
В лектории музея было прочитано 176 лекций 

по эстетике, истории культуры и искусства.

Н О В Ы Е  И З Д А Н И Я

Издательство «Искусство» выпустило новые пу
теводители по выставкам Эрмитажа:

Прикладное искусство Западной Европы 
X  — X V  вв. 1956, 38 стр. и 21 стр. илл., 
цена 3 руб. 15 коп.

Художественное серебро X V I  — начала X X  в. 
1956, 32 стр. и 23 стр. илл., цена 3 руб. 20 коп.

Западноевропейские шпалеры X I V — X V I I I  вв. 
1956, 36 стр. и 21 стр. илл., цена 3 руб. 55 коп. 
и второе, переработанное и дополненное, изда
ние путеводителей:

Культура и искусство Китая. 1956, 44 стр. и 
23 стр. илл., цена 3 руб. 85 коп.

Культура и искусство Индии X V I I  — X X  вв. 
1956, 28 стр. и 23 стр. илл., цена 2 руб. 95 коп.

В том же издательстве были опубликованы 
путеводители и каталоги временных выставок: 

Выставка произведений Рембрандта и его 
круга. К 350-летию со дня рождения. Путеводи
тель. 1956, 48 стр. и 27 стр. ил\.,  цена 
4 руб. 85 коп.

Выставка произведений Рембрандта и его 
школы в связи с 350-летием со дня рождения. 
Каталог. Государственный Эрмитаж. 1956, 
180 стр. и 20 стр. илл., цена 8 руб. 50 коп.
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Выставка французского искусства X I I  — 
X X  вв. Путеводитель. Государственный Э рми
таж. 1956, 64 стр. с илл., цена 3 руб. 65 коп.

И здательство  изобразительных искусств опу
бликовало альбом:

Государственный Эрмитаж. Художественные 
сокровища С С С Р . 1956, 32 стр. (статья  В. Ф . Л е 
винсона-Лессинга) и 100 листов цветных репро
дукций.

Государственный Э рм итаж  издал каталоги: 
Выставка рисунков, офортов и литографий 

современных художников Италии. Государствен
ный Эрмитаж  и Всесоюзное общество культур
ной связи  с заграницей. 1956, 18 стр., бес
платно.

Поль Сезанн (1 8 3 9 — 1906). Выставка к пяти
десятилетию со дня смерти. 1956, 56 стр., с илл , 
цена 2 руб.
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