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ПРЕД11СЛ0В1Е.

Главной задачею выпускаемой 2 -й части «Краткаго Путево
дителя», составленной мною въ сотруднпчеств’Ь съ npue.-doif. 
А. А . Сидоровъшъ II В. С, Щербаковой, является желаы1е 
U0 возмоншости заполнить существовавш1й до сихъ поръ 
проб'Ьлъ въ осмотр^ всего Музея, вызванный отсутств^емъ 
оштсан1я залъ хрпспанскаго искусства, п т^мъ самымъ 
посильно помочь пос'Ьтптеля^чъ при озиакомлен1п съ па
мятникам! этого отдела. Н'Ькоторая неровность изложен1я 
всец’Ьло обусловливается какъ большимъ числомъ выста- 
влеиныхъ памятииковъ, такъ и Т'Ьмъ обстоятельствомъ, что 
со временемъ данный «Путеводитель» заменится бол'Ье под- 
робнымъ и разработаинымъ.

Рисуикп на стр. 3, 15, 22, 24, 41, 44, 55, 56, 59, 61, 
67—69, 71, 76, 80, 82, 83, 8 6 , 8 8 , 91, 96, 99, 106—108, 
109 (нижи, рис.), И З , 121 и 123 исполнены по снимкамъ 
консерватора ]\Гузея В. Д . Сухова.

Прнв.-Ооц. П. Щербаковъ, 
и. об. старшаго храптпеля Музея.



Плпцъ по])наго этажа.
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ПЛЛИЪ ПЕГВАГО OTAJKA.

I. EriincTCKiii Залъ.
И. AaiaTCKiii (Вавплоно-AcciipiiieKiii) Залъ.

III. Залъ Греческой Архаики.
IV. Залъ Эпшетовъ.
V. Греческ1й Дворикъ.

XXI. Хрпст1анскШ Дворикъ.
X X II. Залъ С'Ьнорнаго Возрождеп1и.

X X III. Запасный Залъ А.-
XXIV. Запасный Залъ Б. (Залъ подлиппиковъ разныхъ

эпохъ).
XXV. Библ1отека.

XXVI. Читальный Залъ.
XXVII. Аудитор1'я.



Планъ второго этажа.

I
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ПЛАНЪ ВТОГОГО ЭТАЖА.

Центральный Знлъ.
VI. Залъ Олнмшп.

VII. Залъ Фид1я, Парвенонъ. , ^
VIII. Залъ конца V в-Ька.

IX. Залъ Праксителя.
X. Залъ падгробныхъ рельефовъ.

XI. Залъ Лпснппа.
X II. Залъ Н1обпдъ.

Х1И. Залъ Афродиты Милосской и Лаокоона.
XIV. Пергамсый Залъ.
XV'". Рнмск1й Залъ.

XVI. Средневековый Залъ.
XVII. Кабпнетъ Птальяпскаго Возро5кдон1я.

XVIII. Залъ Птальяпскаго Возрожден1я (XV в'Ькъ).
XIX. Такъ паз. Капелла.
XX. Залъ Птальяпскаго Возрождеп1я (XVI в'Ью,; Залъ 

М.-Анджело).

I ■
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ВВЕДЕНШ.

«Въ НИЧТОЖНОМ!, художнпкъ-созда - 
тель такъ же великъ, какъ п въ ве- 
лпкомъ... II во сколько разъ тор
жественный покой выше всякаго вол- 
нен1я MipcKoro; во сколько разъ 
творенье выше р азр уш ен ья;...— во 
столько разъ выше всего, чтб ни 
есть на cBiirfe, высокое созданье пскус- 
ства». (Я . В . Г огом ,  Портретъ).

Нлше представленic объ античной пластик'Ь, какъ пока
зали «Введен1е» къ античному отд’Ьлу п обзоръ са>шхъ па- 
мятнпковъ, въ значительной степени (что касается особенно 
велик, худо/кник. V и IV вв. до Р. Хр., IVbipona, Фнд1я, По
ликлета, Скопаса, Праксителя и Лиснппа), основано не па 
оришналахъ, а на коп1яхъ преимущественно римской эпохи. 
Никогда воспропзведен1е не зам’Ьнитъ подлинника, и ко- 
пшстъ безсознательпо всегда вносптъ въ свою работу н^что 
свое и также безсознательпо, не въ сплахъ будучи проник
нуть въ тайны художественной воли скульптора, опускаетъ 
T i мельчайш1е оттенки, все значен1е и весь слплслъ кото- 
рыхъ понималъ самъ художникъ. Стоитъ сравните, напр., 
дп-Ь статуи Праксителя: олилпи'йскаго Гермеса (см. оалъ 
IX № 1 и 2 ), не считавшагося древними, судя по краткому 
упомииан1ю только у одного Павсан1я *), за произведете 
выдающееся, по дошедгааго до насъ въ подлинник'Ь, и зна- 
менит'Ьйтую, щюолавленную Афродиту Кпидокую, о которой

*) V, 17, 3 .
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шен1п мастерства и исторпческаго значен1я, какъ памятни- 
ковъ искусства, пе можетъ быть основана на обычныхъ прпн- 
ципахъ оценки памятннковъ современной жпвошюп. Вп- 
зант1йская и русская пконоппсь въ лучшей своей части 
представляетъ поэтическое воспропзведен1е въ лицахъ п 
краскахъ догматовъ, спмволовъ н п’Ьсноп'Ьн1й. Композищи 
иконъ выработаны людьш1, сильными мыслью п воображе- 
н1емъ, по не изучавшими анатом1и п совс^мъ незнакомыми 
съ законами перспективы. Условность и стилизащя неотъемле- 
мыя принадлежности иконописи». )̂.

Иконопись по истин’Ь художество возвышенное, идеальное, 
она всегда просветляла зрителя и своею условностью, своимъ 
изображен1емъ вид'Ьн1я «иной жизненной правды и иного 
смысла Mipa», ®), иной д’Ьйствительности, того небеснаго 
будущаго, «которое манить къ себ^, но котораго въ настоя
щее время человечество еще не достигло», ®), пробуждала 
и продолжаетъ вызывать чувства глубокой релипозности.

Въ вопросЬ объ иконахъ итало-греческой школы мнеиш 
пзследоватслей расходятся. Одни относятъ возникновен1е 
этихъ иконъ уже къ XIV ст. и усматриваюгь въ нихъ явные 
сл^ды спльнаго вл1ян1я ранняго итальянскаго Возрожден]'я 
на искусство визапт1йское. Друг1е, отртщая какую-либо за
висимость визант1йскаго искусства XIV ст. отъ итальянскаго, 
полагаютъ, что итало-критская школа зародилась самое ран
нее после паден1я Визант1и (1453 г.) и носить черты упа
дочности. ремесленности и провинщальности. Действительно, 
Визант1я ^0 2-ой пол. XV ст. потеряла силы художествен наго 
творчества, свершивъ мисс1ю создан1я величайшаго само- 
бытнаго искусства, и не имела уже никакой возможности 
противопоставить развивавшейся и крепнувшей живописи 
1Гтал1и что-либо свое новое и попрежнему мощное. Наоборотъ, 
все указываетъ на то, что до самаго последняго времени

ЗЛЛЪ ПОДЛИННПКОВЪ РАЗНЫХЪ э и о х ъ .

*) Н. П .  Лихачевъ, Краткое oniicaiiie пнонъ co6paiiin П. М. 
Третьякова. Москва, 1905 г ., стр. I l l  IV.

*) Кн. Е . и .  Трубецкой,  указ. соч., стр. 7.
*) Тамь же,  стр. 8.
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самостоятельная Внзант1‘я въ области рслипозной живо
писи оказывала вл1‘яи1‘е па Итал1ю.

Не останавливаясь па всЬхъ иконает., зам-Ьтимъ только, 
что икона Богоматери типа «Умилен1е» (шкафъ А срредипа) 
близко папомииаетъ такую же икону изъ собр. П. М. Треть
якова, значащуюся подъ A*» 25.

Если мы согласимся, что визант1йское искусство въ эпохи 
самостоятельиаго политическаго сущоствоват'я Бнзаит1‘и 
всегда питалось своими co6cTBennuini художественными эле
ментами и оказывало свое возд1;йств1е на искусство сопри
касавшихся съ нею странъ, въ томъ числ'Ь и на 1Гтал1*ю, то, 
приступая къ итальянскимъ картинамъ (прнмнтнвамъ) въ 
этомъ Зал^, смоя;емъ усмотреть въ иихъ явные сл1>ды зави
симости отъ визант1Йскаго искусства. Конечно, съ течен1смъ 
15ремепи эта зависимость слаб’Ьетъ, но остается неоспори- 
мымъ, что итальянская живопись въ своемъ начальномъ

3 AJI7> ПОДЛПИНПКОВЪ Р А ЗН Н Х Ъ  ЭПОХЪ.

*) «Зак.'тгочеп1я, ь-ъ которымъ прпшли пов'Ьйш1е нзс.тЬдо- 
вателп xpncTiancitaro Востока, позволяютъ говорить съ по-тоимь 
основа1пемъ о третьемъ и- посл-Ьднемь расцв1л”Ь ви зэ1т й с и а г о  
iicKj^ccTBa въ 14-мъ стотЬт1и [в'Ькъ Палеологовъ). Къ этому 
CTOjrtxiio относятся мозаики K axpie— Джамп въ Констаитино'- 
пол^ [церковь Спасителя], фрески церквей Мнстри пъ Псло- 
пониес*Ь, фрески церквей Старой CepGiii. <iHoBoe искусство 
[говоритъ 111арль Ди.пь] вдохновляетъ ихъ , искусство живое и 
искреннее, по.таое движен1я, экспрессивностиj ж ивош 1снихъ  
мертъ, текусство.увчеченное реалистическими и правдивыми на- 
о.чюденшми. ^{увствуется, что х \'дож 1т к и  того времени не 
дремлютъ въ традиционной неподвижности, но учатся видеть  
природу п ж и зн ь ... и Н’Ькоторыя С08дан1я этой его эпохи моглтъ 
быть безъ всякаго проувелнчен1я сравнены съ лучшими произ- 

J веденшми итал^анскнхъ прнмитнвовъ»... Около 1350 г ., во вся-
комъ случа-Ь, Птал1я не выказьгоаетъ определенной ’ реакц1и 
противъ ВизантЫ скаго вл5ян1я. Обращаясь къ В п за х т и  14-го 
въка, мы таь'же не встр-Ьчаемъ еще во.лны возвратнаго итал1ан- 
скаго ВЛ1ЯН1Я... «Виза1т й с к о е  Воврожден1е начала 14-го сто.тЬпя, 
иаралл^ьное съ движсн1емъ тоскапскаго нскусства, не обязано' 
ему ни'п.мъ». [Слова Диля и М илле]... «Вм1>сто того, чтобы спра- 
пшвать [замЬчаетъ Д иль], не обязано ли ч+.мъ нибудь визан- 
тшское Возрожден1о эпохи Палеологовъ Западу, мы* могли бы 
спросить скор-Ье, не npio6pt..ia ли чего нибудьИ талпя 14-го в.

прсдшсствующихъ CTo.-it,Tin, отъ Пизант!и»! 
( / / .  Муратовъ,  указ. соч ., стр. 64, С5, 68, 70).
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развит1и до>1жна с'штатьсл одной изъ учеинцъ царственно!! 
|{|1зант111.

Уномяисмъ слЬдуюиия картины:
3. PacnflTie, раб. Сеньи ди Бонавентуры, художника 

cicHCKOii школы конца Х Ш  и начала XIV вв. Авторство 
художника удостов'Ьрено сохрангашеюся подлнннною над
писью «нос 01P1US PINXIT SEGNA SENENSIS«. ДаннОе ирОИЗВС-
ден1о, видающееся но своимъ художественнымъ достоин
ства мъ U дошедшее пъ прекрасномъ внд'Ь, представляетъ 
большое значен1е для выяснен1я творчества Сепьп и вм^ст-Ь 
съ тЬмъ заннмаегь видное м-Ьсто въ ucTopin ранней италь
янской живописи вообще, и ciencKOil въ частности.

4. PacnflTie, раб. непзв'Ьстн. мастера падуанской школы 
XIV ст.; въ стил'Ь заметно явное влiянie Джотто.

5. Мадонна, раб. неизв'Ьстн. венещанскаго художника 
XIV ст.; высоыя живописныя достинства выдвигаютъ эту 
картону на одно изъ первыхъ м'Ьсгь среди подлинниковъ 
разсматривасмаго собран1я.

6. Св. Троица и 7. Голгсоа, раб. неизв-Ьстн. мастеровъ 
падуанской школы XIV ст. Стиленъ на второй картнн’Ь 
ровный красный фоиъ, уснливающ1й драматпзмъ собьшя.

8. Триптихъ (Мадонна съ предстоящими святыми, Благо- 
в-Ьщен^е, Распят1е, ап. Петръ и ап. Павелъ), раб. неизв'Ьстн. 
({»лорент1йскаго мастера XIV ст.

9. Мадонна съ предстоящими святыми, раб. неизв’Ьстн. 
ciencKaro мастера XIV ст.

10. Большой триптихъ съ изображен1емъ Мадонны, Ма- 
piu Магдалины и бл. Августина, раб. неизв'Ьстн., безспорио 
высоко-одаренпаго художника cieHCKOu школы XIV ст.

11. BocKpecenie (створка алтарнаго образа), написанное 
въ 1423 г. пеизв'Ьстиымъ художникомъ одно11 изъ школъ 
сЬв. Птал1и. Рядомъ съ датою «1423» были иририсованныя 
поздн'Ье фигуры заказчиковъ и, моя:етъ быть, также имя 
мастера, стертый антиквароиъ, у котораго М. С. Щекинымь

)̂ PaciKiTie опнсано .Jione.t.to Вентури {Lionello Venturi) въ 
11зда1пи «П»>штиики Музея Изящнихъ Нскусствъ имени Импе
ратора Александра III при Мосновскомь Уп1шерсптетЬ>>, вып. 
111, табл. XVIII.

ЗЛЛЪ ПОДЛЧПНПКОВЪ РЛЗИЫХЪ э п о х ъ ;
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была npioCptxeua ота картина, ставшая теперь, къ сожал'Ь- 
iiiio, такой загадочной.

12. Свв. Себаст1анъ и Рохъ, раб. neuaBicTH. римскаго 
мастера XV ст.

13. 14. Два раскрашеннихъ рельефа съ Мадонной, раб, 
нензи-Ьстн. флорент. (Л? 13) и венец1'анск. (Л? 14) мастеровъ 
XV ст. (срв. съ пропзведсн1ями Л. и А. д. Po66ia въ Залахъ 
X V III. XLX и XXI).

Интересны подлинные 15. поставецъ н 16. ларь, являюпц'еся 
продуманными въ своихъ формахъ н изящными въ З’крашен1н 
образцами нтальянскихъ нзд'Ьл1й XV ст. изъ дерева.

Въ законченныхъ картннахъ не всегда можно усмотреть 
процессъ написан1я 1сартнны,—самая законченность уже от- 
вергаетъ элементы первоначальныхъ набросковъ, поправокъ, 
намековъ. Невольно возникаетъ вопросъ, как“ь создавалась 
та или иная картина, привлемющая своею разработанной 
композиц)‘ей, правнльнымъ рнсункамъ, красочными пятнами. 
Рисунки русскихъ и западно-европейскихъ художниковъ (вит
рины Б и В), порою б’Ьглые, порою бо.тЬе или мен-Ье 
отделанные, какъ бы раскрываюгь передъ нами одну пзъ 
странпцъ, замысловъ и творчества художниковъ, показывая, 
съ чего начиналъ художникъ; эти наброски привлекательны 
и т^мъ, что въ нихъ часто больше непосредственности п чув
ства, ч'Ьмъ въ готовыхъ картннахъ. *)

*) У Д ж .  Рескина,  1819— 1900 гг. (Л екц1и объ пскус-ств+., 
Москва, 1900 г ., стр. 82, 162— 163) паходнмъ прнводиыыя ниже, 
достоПиыя П11имап1я строки, показипаю 1ц1я , чтд иногда прсд- 
ставляютъ собою рнсуики внаменнтыхъ художниковъ; «Двп- 
ж cнie руки «елпкаго художника каждый мигъ управляется ка* 
кнмъ-нпбудь повымъ нам'Ьр<>н1емъ... Изъ всЬх!. £рнсунковъ перомъ 
и караидашемъ Микетгь-Аиджело и Раф аэля]... вы не укажете 
ин одного рисунка слабаго пли учеиичесиаго. Все это-^проив- 
ьеден1я мастеровъ. Вы можете осмотр-Ьть n e t  галлереи Ев» 
ропы— и ...в ы  по найдете въ нихъ ни одного незр’Ьлаго или сл а 
баго рисунка этихъ или другихъ великихъ мастеровъ... Новые х у 
дожники всегда учились или стара.шсь выучиться писать крас
ками, выучившись чертить; старые мастера поступали наобо- 
ротъ: они учились чертить, пос.тЬ того какъ научались владеть  
красками или грапиропать, что eute труд1гЬе. Кисть давалась 
имъ въ руки чуть ли не съ д1»тства, и они стара.шсь действовать  
ею, а когда npnuHMa.incb аа перо или караидашъ, они влад'Ълп 
ими съ легкостью кисти и съ твердостью рёвца».

ЗАЛЪ ПОДЛПИНПКОВЪ Р А З Н и Х Ъ  эпохъ.
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Въ 3iui'b XX среди скульптуръ нтальяискаго чпнкксчеито 
мы любовались на ряду со слкпкамн н однпмъ орнгиналомъ,— 
бронаоьою группою раб. Якопо Сансовино; зд^^сь пластика 
итальянскаго барокко представлена двумя отличными подлин
ными 17. 18. мраморными портретными бюстами посл'Ьднихъ 
изъ фамил1и Медичи, раб. въ стил-Ь Лоренцо Бернини (1598— 
1080 гг.), самаго знаменитаго изъ скульиторовъ опохи ба
рокко (прибл. 1630—1730 гг.) Бюсты, полные эфекта, про
никнутые движен1емъ, привлекаютъ своей живописпостью и 
изыскатюстью, столь типичными для этого стиля; въ пе- 
редач'Ь портретныхъ черть мы видимъ больше натурализма, 
чЬмъ въ бюстахъ Ч1П1квеченто, н эта правдивость напоми- 
наетъ скор’Ье о реализм^ портретныхъ изваян1й кватроченто.

Вторая половина XVII ст. ознаменована въ ucTopiu искус
ства переходомъ руководящей роли отъ Итал1и къ Фрапцш, 
ставшей, начиная съ эпохи «короля-солща* Людовика XIV
П643  1715 гг.) и вплоть до нашихъ дней, во глав-Ь духовнаго
движеи1я всей Евроиы. Безспорпо важнымъ для француз* 
скаго искусства явлен1емъ была система централизац1и, вве
денная Людовикомъ XIV. Учрежден1е пмъ королевскихъ 
академ1й (живописи, ваян1я, архитектуры) и мануфактуръ 
(гобеленовъ и др.) послужило мощной школой французскому 
искусству, направившей вс-Ь его лучш1я силы къ созданио 
великихъ, пац1оналъныхъ по духу, памяттшовъ. Покрови
тельство встретившему огромный спросъ прикладному фран
цузскому искусству дало возможность привлечь видныя 
художественныя силы и развить самую технику исполненш; 
чутко следуя см-Ьн  ̂ стилей, прикладное искусство отнын-Ь 
всегда оставалось на небывалой высот-Ь художсственпаго и
техническаго совершенства. ,

Разставленны я зд-Ьсь всликолЬпныя франиузгюя бро»«ы 
зн л к о м я т ь п а съ съ т р ем я  стилями Ф р а т \ и \ - Л ю д о в и к о в ь Х Г
и X V I  и Пмперги (амптръ, empire) %  На см-Ьну важному 
сановитому, .1'Ьсколько холодному искусству Людовика XIV

м17Г 7ожалЬ1пю, не можетъ быть выставлена въ отомъ 
ЧятЬ ВЪ СИЛУ чисто тсхипчеснихъ обстоптельствъ, огромнаЛ

люс,ра эпох,, п .Г«,«.,оП  
Пюдпвпка XIV 1!ъ стилю Регентства (1715—1723 гг.), пплп

ЗАЛЪ п о д л и и п и к о в ъ  РАЗНЫХЪ э п о х ъ .
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,ьиступае'11> чстиль Регенсмвм, иъ которомъ, иа ряду съ 
художественными мотивами только что мипуьшаго царство- 
ваи1я, появляются декорапшпые элементы поваго стиля,— 
«Людовика XV» (1723—1774 гг.) пли <>‘рококо>, иазывасмаго 
так'ь по частому пр11М'Ьне1и'ю ьъ ориаментац!!! мотива paico- 
imiiu (rocaille). Стиль это'гь, при всей CBoeil изысканности, на
столько индивндуаленъ и самобытенъ, что для развни’я 
французскаго искусства его должно считать од1шмъ нзъ 
нанбол-Ье характерныхъ. Наглядное прсдставлсн1е о важн-Ьй- 
шнхъ декоративныхъ частяхъ рококо даютъ 19. Часы, oG- 
])амлс1по которыхъ, производя иа иервьн! взглядъ впеча- 
тл'Ьн1с чего-то прихотлнваго, свободнаго отъ законовъ сим- 
MCTpjH, равнов'Ьс1я массъ, ироиикнуто уднвительнымъ чув- 
ствомъ стильности и красоты.

Бол'Ье строгъ «стиль Людовика XVI» (1774—1792 гг.). 
Подобно тому, какъ въ рококо отпечатлЬлся духъ эпохи 
бсзнечиой, н'ЬС'Колько ;кеманной, такъ въ HCKj’ccTB'b времени 
Людовика XVI нашли отражен1е вкусы этой эпохи, гд1}, 
вм'Ьст'Ь съ сентиментализмомъ, любовью къ природ'Ь, вы- 
ступаютъ въ посл'Ьдп1е годы царствован1я элементы класси
цизма. Если бра (№№ 20—25) своими словно усталыми 
лнстьяш! говорятъ намъ объ утомленности, если 26. роскош
ная каминная решетка (chenet), съ типичнымъ для даннаго 
стиля орнаментомъ, обнаруживаетъ легк1й склонъ къ антич
ности, то безспорио явпымъ вл1ян1елгь декоративныхъ п кон- 
структнвныхъ формъ геркуланейской и помпеяиской брон
зовой утвари отмечены 27а*). 28. канделябры-треножники на 
грифахъ, возможно раб. Гутьера {Goulhiere). Но моделямъ 
K.iodioHd (Лун Мише, 1738—1814 гг.), расцв'Ьтъ деятельности 
котораго падаетъ на эпоху Людовика XVI, исполиены очаро
вательные, едва ли имЬющ1’е себЬ равныхъ, парные канде*
лябры 29. съ паномъ и 30. панискою, трактованными очень 
мягко и жизненно.

Остальиыя бронзы относятся къ стилю Пмпер1и, причемъ,

Ю1Ц\яся р'Ьдкимъ шодовромъ величоственнаго искусства 1-oit 
четверти XVIII  ст. Въ оудущемъ подъ бронзы предположено  
отвести Главньп'к Залъ М узеи.

О О римсномъ зиа%!ени (Ni 27) c\f. Залъ X V .

ЗЛЛЪ ИОДЛИПИИКОВЪ РЛЗНИХЪ эпохъ.
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3 \ Л Ь  110Д Л П 11Ж 1 К0 ВЪ 1*Л311ЫХЪ : м ю х ъ .

Д е т 1ль к т д с л п З р ! .  27л 23.

какъ мы внД'Ьлп, олемснты греко-римскоГ! орпамептики 
появляются уже при Людовик'Ь XVI, и, надо полагать, не
который пзъ этихъ броизъ могута быть отнесены къ псрюду 
бол'Ьс раннему, П'Ьмъ время Наполеона I. Торясественностыо, 
поб'Ьднымъ велпч1емъ обв'Ьяны вс'Ь эти н'Ьсколько холодные 
вазы, канделябры, часы съ пхъ изящными, стройными, 
симметричными украшеп1ями, красивы и выразительны ихъ 
сдержаиныя благородныя формы.

Разсмотримъ ВС'Ь бронзы empire;
31 32 Дв'Ь вазы, въ которыхъ ещо слышны отзвуки

стил я’ Людовика XVI, на масситилхъ колониахь, украшен- 
иыхь внизу тремя виушительпыми крылатыми львами, лав- 
ровымъ вЬнкомъ и виноградным.! гроздьями.
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33. 34, Два канделябра съ тремя женскими фигурами,
поддерживающими иазы съ цв'Ьтами; въ головномъ убор’Ь н 
и Tiiiii} голово1съ, иесущихъ подсв^чипки, сказалось Бл1ят’е 
огииетскаго похода Лаполеоиа.

35—40. Шзсть малыхъ нанделябровъ съ Виктор1ями.
41. 42. Два большихъ канделябра съ Виктор!ями настиль- 

пыхъ постамситахъ, раб. Пьет  Филиппа Томира (1751— 
1848 гг.).

43. Часы съ группою «Амуръ и Психея» ; моделировка 
фигуръ н'Ьсколько суха.

44. Часы съ группою «Сабинянки, пр1шнряющ1‘я сабп- 
пя11ъ съ рпмляпамп». Композпц1я группы является почти 
точпымъ воспро|)зведеп1емъ главной сценгл каптппн (пъ

энаменитаго Жака Луи Давида 
Д748 1825 гг.), выставленной въ 1799 г.. что служить 
пзв'Ьстной датировкой часовъ; па постаменгЬ—вПохищен1е 
сабинянокъ» (срв. съ А'оЛ'» 39 и 40 въ Зал^ XX),

45. Часы съ фигурами «Математики» и «Астроном1и»,
стоящими около земли, освещаемой солнцемъ; стрелкою
слуя{итъ рука амура; хараотерень орнаментъ постамента 
съ мотивомъ лиры.

При разсмотр'Ьн1и броизъ мы можемъ отм'Ьтить, какъ 
на рз'бьЖ'Ь новаго стол^ия вновь возстають античныя фор
мы, простыя, ясныя, говорящ1я сами за себя, ожпваетъ духъ 
аитичнаго искусства съ его тонкимъ пониман1'емъ задачъ 
созданш всякаго художественнаго произведен1‘я, бгдь то 
памятиикъ зодчества, статуя, картина, пли просто скромное 
полуремеслениое, полухудожественное издел1е въ вид-Ь вазы 
треножника, свЬтильника, Любуясь бронзами, мы пе мо- 
Лгсмъ пе воздать дань чистаго восторга пхъ, та1;ъ сказать 
архитектурности, закономЬрности и целесообразности, выра
жающимся какъ въ строго проведенномъ разграничен1и 
частей конструктивныхъ и декоративныхъ, такъ и въ орна
ментика, въ которой идеально выдержанъ принципъ соот- 
ВФТСТВ1Я той пли другой системы убранства опред-Ьленному 
м сту. Напрашивается сравнеш'е.съ одной стороны, съ аетич- 
НОЙ }т-варью (см. Залы XV и XXVIII), съ другой,-древне-

ЗАЛЪ подлинииковъ Р А З Н и Х Ъ  эпохъ.
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греческими сосудами (см. Залъ 111, питр. А» 2 и иазы
колопнад'Ь глаииой мраморной лестницы). ,„„„ 1̂-1 N

45 Мать съ дочерью, бронзовая г р у п п а  (подлтшникъ)
меизвЬстнаго скульптора. Въ стил-Ь много общаго «ъ пр.-
изведе1иямп кн. П. И. Трубецкого (род. 18Ь7 М . ^
работъ котораго, кром'Ь портретныхъ чяттумаи-
шихъ бронзъ, пыд'Ьляется монументальная, см-бло ду 
ная конная статуя Александра III  въ Петроград . 
звавшая столько разнорЬчивыхъ мн'Ьн1й.  ̂ „..тай 

Закоичимъ б-бглы)! обзоръ З м а  драгоц^внои 47. нитаи- 
ской вазой XVI ст., еплошь покрытой стплышш пзобра- 
ж в ," я Г " ъ  Tex„.,„i „врегородчатоП омали, »6разца"И ^̂ У-
сульианской кераиики V I1 I-IX
пчнияго воемени) интересными яркостью красокъ и при у 

рГунка ( в Л -  Г.П Д г  U о,е.,ь хорошей персил-
СКОЙ мин!атюрою. ^  щ

ЗАЛЪ ПОДЛПНИНКОВЪ РЛЗНЫХЪ ь п о х ь .

Украшеп1е съ в.язы амппръ. 31 и 32.
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i v i j  rr.) И з д ^ 1е выходить no«i. реда1;ц1ей проф. Вл. К. Мальмббрлв» 

проф. . . Тураева при участии ученыхъ спец»алистовъ, носвжкйио -
описан1ю подлянниковъ Мувея. Каждый выпускъ состон-п. ивъ ш ^вт ,'

H i  таблицъ in folio и книги текста на в в яем к  ,
в^й 6умаг%. Ц^на 1— II выи. (двойного) 16 руб.. IJJ н IV  по 5 »у6. 
jC четыре вм'Ьст'к, 25 руб. Продается въ Музей и въ пучшпхъ  кнй&- 

ныхъ магазинахъ. При покупка со склада вг M yaet скидка 2С%. ;
И8дан1е Памятники Музея И»лщныхъ Искуестшъ. Вып f, ’ 

Описзте египетснихъ статуй, бывш. собр. B.C.  п
МНОГОЧ1ЮЛ рис. въ TGKCTt и таблицами меццо-тинто), текстъ проф. -
R\  п  Jf ” проф. Вл. К. Мальмберга. Ц*кнз 3 р. 50 ногг 

ып. П Cnncaaie егииегскихъ скульлтуриыхъ «эдепей. бывш. аэбг! .

текстъ 1 . н .  Бэроздинои. Ц^нд 75 кол.

? 1й M^in-T/V? t^yse«o-ог иллюстрац1ямк. часть 1-ая (Древ-

памятниковь Музея, снаб^^сенныя кратк.мъ п о л с н н т е л ь н ^ ? ^ с ? о ^  ■

cenie, въ среду, четвергъ, пятницу и субботу Страстной Н £ д * ^ ^ о ^ 'Я  
и третьи день св. Пасхи. 1^го октября. 24-го, 26-гс н a e S f " ;

по Ь ое августа. По вторникамъ открыть Залъ X X V  
<сооран1е подлинниковъ хриотшнской эпохи), по субботамъ н воскпес 
нымъ днямъ открыть» Залъ 1 (Египетск:й отдЬлъ) есгГ в ь

праздникоБЪ, когда Музей бываетъ закьылГ  
^°^3алъ ,1 открыть въ п ятн и ц у стъ 1 1 - 3  час.; пс в о с я т ^ й ^
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