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м 1» ь : д у п ь ; д о м л к 1т к .
K|iari:iiti путеподите.и. по Иизаптинскому Отде- 

.IOE1IIIO ^)р>11ггажа ставит задачсН ii()>io'ib посети

телю .Мгзея щюследпть на сраииителыю ограни- 

ЧС 1 1ПОМ ЧИСМО ПаМЛТ11ИК01{ ИСТО ЧИШ чИ и пути 

[)|131шгпл культуры данной эпохи. Поэтому путо- 

нодитоль созиателг.ио не дает перечня всех питрин 

и псох находящихся н них и|)едметон.

ЛраПские ци<[)ры обозначают номер зала, 

римские —  но\1С|) питрины.
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Илаи Пизаитппского Отделении.

лСстницсх

ni(3aHTiiiicKoe Огделенпе организовано в Эрми
таже после революинп. выставочные залы обо
рудованы к десятилетию Октаб])я и открыты  
(S ноиб(>н 1927 года. Ji Отделении, оГ)7,едпнены 
KOj.ieKnirii, иакоилишитгсся и и т еч е 

ние деинтнадцатогч) и диадцатого 1<еков и х р а -  

п и т п и е с я  р азр о зн ен н о  в н ескол ьки х  отделениях.

начптельная часть лещен происходит из раско
пок и из случа|1иых находок н р»13личпг»1х згестах 
C L( iP .  1>огатеЙ1пее соГ)[)а1И1е памятппкоп Кизан- 
TnficKoro Кгипта составлено^ преимущественно^ 
во время двух оргапизова1гньтх Эр^^^пажем экспе
диций в Кгипет в I8S(S— 188!) г г .  и в 18!)7 г. 
Мног о ва;кных материалов дала покупка в 1884 г. 
Оолыпого собрания Ьазплевского. За годы ]>ево- 
люции коллекции Отделения пополнились вновь
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приобретенными Эр^*чтажсм иыдающпмися пред
метами. Среди последних нужно отметить сере
бряный КОИП1 и кутппн первой четнерти седьмого 
века (зал-4 вит|)пна VII) и два блюда первой по
ловины шестого века — одно с изображением 
посещения 1{ене|)оп Лнхиза, • другое с орна
ментом (зал 4 BHTpniia II), которые проливают 
ярки11 свет на многие стороны византийской 
кУ‘1ьтуры. Складень из слоново!! кости (зал 5 
витрина V) является выдающимся образцом пск>х- 
ства последней эпохи существования Ипзантии. 
Отметим еще среди новых поступлений мрамор
ный рельес)» с изображением пи]>ковых сиен, сде
ланный около пятисотою года (зал 4), два мра
морных релье<)>а двеиадпатого-тринадпатого века 
(зал 5), плащ 1гз петельчатой ткани с пурпурным 
узором (зал 3 витрина XIV).

Отделение показывает процесс об])азования 
и |)а;)вития средневековой средиземноморской 
культуры, условно называемой « византийско!! 
('ложивп1е11сн в результате разложения Римской 
11мпе|и1и и притока ва|>варски\ народов. Отделе
ние, вместе с т(»м, выясняет состав и пути разви
тии местных культур 11|)ичерноморья и их зна
чение.
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В дрсвнел! мире развптпе торгового обмена 
между странамп, окружающими Средиземное 
море, вызывало все более и более насущную 
необходимость сильно11 централизованной ио'ли- 
тической организации, которая могла бы сио- 
соЬствовать беснеребо1шому торговому обмену 
и развитию местных производств, оградив без
опасность путей сообщеипя и границ. Таким 

^объединяющим центром стала Римская держава, 
достигшая за два века, предшествующих началу 
христианской эры, мирового могущества. Но со- 
циально-эконолшческие противоречия в Римской 
Империи привели к постепенному сокращению 
торгового обмена между центром Империи и про
винциями, и обус.10впли переход Рима к натураль
ному хозяйству.* Рим, будучи, по.1итпческим 
центром государства, экономически отставал от 
своих восточных провинций, и Империя шла по 
пути разложения. Одним из следствий экономи
ческого кризиса в Империи было то, что варвар
ские, германские народы, жившие в центрально!! 
и восточной Ьвроие, стали все больше и больше 
и|)0никать во все стороны хозяйственной жизни

' Подробнее смотри: Розенталь, Зппадно-европей- 
ское средневековье F, .Тенпнград
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Рпма. Варвары получали все большее распростра
нение в Империи, достигали' дая;е высших 
должносте!}, получали также преоОладающее зна
чение в армии, занимали в ней командные 
должности и, наконец, захватили террпто]»пю не 
только провинции, но и центральной части Импе
рии. Не нуясно представлять себе этих варваров 
какими-то дикарями. Слово «варвар» обозначает: 
чулгестранец. Сейчас оно часто употребляется 
в значении унизительном, как бранное слово. Это 
обт>ясняется тем, что крупные нмиериалисти- 
ческие центры долго относились к чуигеземным 
народам с презрением. Обычаи чужестранца, 
проявления его своеобразной культу|)ы были не
понятны, казались странными, и на них самодо
вольно смотрели свысока. Приравнять кого-ни
будь к чужестранцу стало равносильно желанию 
унизпть человека. Теперь, когда мы не разделяем 
пароды на высшие и низшие, мы будем здесь 
называть «варварами», без всякого оттенка 
обиды, тех чужестранцев, которые стали играть 
первенствующую роль в Срсдиземноморьи и завла
дели Римской IlMnepneii. Эти варвары имели 
своеобразную, длительно слагавшуюся высокую 
культуру, как mj.i люжсм убедиться в зтом.
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осмотрев в Эр^***таже сохрапнвппгеся от нпх 
вещи, взятие встрварамп Рима в 410 г. нашей 
эры н последующее падение PnMCKoii Империи 
не было результатом к[)упного по])аженпя рим- 
лян на войне. З ‘"̂ и̂ т̂ие варварами территории 
Империи, известное под названием ((Великого 
переселения народов)), не было внезапным 
налетом каких-то полчищ. Оно было. подго-I
товлено всем ходом длительного социально- 
экономического и политического разложения 
PnMCKoii Империи и явилось естественным его 
продолжением. ^

VuM задолго до своего падения, еще оставаясь 
столицей Империи, перестал быть (|)актическим 
центром государства, практический торгово-п|)о- 
мы [пленный центр государства перел1естился 
к востоку, к странам с наибольшей производи
тельностью, с наиболее развитой промьиплен- 
ностью и с ненарушавп1имся п[>авильным торго
вым обменом. Такими странами были: Einiier, 
Малая Азия, Си]>пя и Черноморье. Политическим 
следствием такого изменения экономического 
полоукенпя был пе|>енос в г. naineii эры сто- 
лггцы Римской Империи на восток, на берега 
1м)сфорского пролива, соединяющего Черное
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море CO Средиземным, в город ВнзантиН, позднее 
переименоьанньп! и Константинополь,

С пе|)еносом столицы на восток, некогда еди
ная Империя распалась на две части: на западную 
с Римом во главе и на восточную —  ромейскую 
или византийскую с центром в 1|Онстантпмо- 
поле. Благоприятное географическое положение 
последнего делало его торговым посредником 
между Азией и Европой. Оживленный торговый 
обмен и ]>азвитая промышленность столицы и 
провинций Византийской Империи яиились эко- 
номическо!! п|)едпосылкой, обусловившей дли
тельное, свыше тысячи лет (до 1453 г.) существо
вание государства, тогда как западная Империя 
с Римом вскоре прекратила свое существо
вание.

Коллекции Византийского Отделения объеди
няют памятники материально11 культуры восточ
ных стран Римской Импе|)ии, особенно, Египта, 
Константинополя и Прпчерномо|)ья. ЬЧльтура 
варваров 11риче|)поморья сыграла первенствую- 
щую |к)ль в создании средневековой европейской 
культуры. Все залы Отделения, в целом, раскры
вают процесс перехода от зллинистическо-рим- 
C K o it  культуры к средневековой и показывают



ЭПОХА Ь Е .1ПК0 Г0  П ЕРЕС Е.IKHII/I

ПАРОДОВ.

Эпохой Великого переселения иародон назы
вают период и истории Епропы, охпа1'ыиаюц1ип 
несколько веков, начиная с четвертого века на
шей эры.' Среди нсех изнестных переселений 
народов, переселение четвертого пятого веков 
нашей эры потомт обратило на себя особенное 
внимание и иолтчило название «Великого», что 
в этом переселении видели причину гибели мо
гучей Римской Империи. Но истинные причины 
гибели лежали в самой Империи,были вызнаны со
циально-экономическими противоречиями и ней. 
Продпиженне германских народов к Средиземно-

' ТолстоН II Кондаков, Русские дрошюсти н „амят-

ппта п.н Ьорчи, Памятники Эрмитажа П,.1енпнград i m  
озепталь, Западно-епропрйскос средновоковьр I.

7.
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морыо и занятие ими территории Рима было не 
иричиний гибели Империи, а результатом ее раз
ложения (сраннп выше стр. 7— 9). При происшед
ших изменениях и сдвигах крупную ролг. сыграла 
культура иарпарских народностей, населявших 
юг территории ССС1*.

1>огатые южно-русские степи, расположенные 
на важных то[)говых путях, постоянно привле
кали к себе кочевников, приходивших из Азии, 
через «Каспииские ворога», т. е. через низмен
ность Л1ежду Уральскими горами и Каспийским 
мо|)ем. Культура пртнельиев скрещиналась с мест- 
Hoii культурой и с 1'реческой цивилизацией ко
лоний, основанных в Причерноморьи греками, 
имевшими здесь важные экономические инте
ресы. В классическую эпоху наиболее значитель
ными пз этих на|»одов были ски()»ы и сарматы.

В третьем веке пашей эры в 11риче1)номорьи 
появляется на|»од германского происхождения— ' 
готы. Первоначальная родина готов —  Скандина
вия. Около начала nanieii эры они переселяются 
на южныГг берег 1>а.1тиНского мо|)я, на нижнее 
течение Вислы, а в третьем веке пашей эры 
HOCTCfieiiHO расс0.1яются в южно-ру(;скпх степях 
и на Kpi.iMCKOM полуострове и внедряются в ста-
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j)i.ie пункты Г1»еческоН культуры: в Пантпкапей 
(Ке])чь), в Херсонес п др. На широкой терри
тории, занимаемой ими, обособляются два их 
племени восточное (остготы) и западное 
(вестготы). От сочетания готской культуры 
с местной и с греческой цивилизацией создается 
новая скрещенная культура.

Во второй половине четверт<я'о века нашей 
эры на те])])итории юга СССР появляется с вос
тока, из Азии, новый народ — ГУННЫ, также 
принесший с co6oii свои художественные вкусы 
и ремесленные навыки. 11од натиском гтннов 
час1ь ютов, уже обя{ившихся в Причерноморьи,

В пределы внутренне 
ослабленной, разлояшвшейся Римской 11мперип 
U временно овладевает столицей —  Римом (410 год 
пашей эры). Часть готов остается в Крыму и 
существует там еще несколько столетий (см. веши 
из тюгребеппй шестого и седьмого веков в ш,- 
трипе I). Иагпествие готов и гуннов на запад 
приводит в движение другие германские пароды 
..аселявп.ие центральную Европу и начинается 
общий сдви г-«Н ели кое переселение народов.. 
Переселяющиеся п.юмена смешиваются с тузем- 
ным населением, .жазывают влияние на его язык
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п Зс'жладывают основание нынешних европейских 
государств. Культура и искусство, сложившиеся 
на территории юга СССР, [)аспространяются, 
скрещиваясь с местными, по всей Западной 
Европе, включая Англию и Испанию, и даже 
в северной Африке (государство вандалов).

Предметы, выставленные в зале 7 (смотри 
карту против входа, на которой флажками обозна
чены места, где найдены предметы, выставлен
ные ^  залах Г> и 7), являются прообразами за
падно-европейских памятников искусства. По
следние полтчают настоящее объяснение благо
даря изучению древностей, добытых^ в б. Рос
сии.

Зал  7. На нижней карте наме-
Щ ит в правом  ч^ны главные п у т и  пере- 

УР1У. * селения крупных племеп:
К ар т ы  п утей  вестготов, остготов, ванда-
п е р есел ен и я  лов и гунпои, п образова-

н ародов иие натТррпторииЗачадной
I \ С, веков. Римской Империи первых

варварских королевств, ло
жащихся в основу нового государственного 
устройства Западной Квроны.
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3«Ь1 7. ' Предметы, иредстав.1як>-
К п тр п н ы  IV'̂ , V щие собой личное ткраше-

II VI. ние, части констсой сбруп.
Ь а р и а р с к и с  мечи н др., частью ук|)а-

' п р ед м еты  1лены перего|юдчато11 нн-
из н а х о д о к  крустацней, частью истав-
I» приче|)но- кой отде.1ьных сердоликов,

м ор ски х  Соединение этих днух сно-
С/

ст е п я х . собон украшения и одном
^— 5 века. пог])ебении мы уже виде.ш

на вещах Молдавской на
ходки, около 400 года (за.1.4 витрина IX).

Способы погребения у различных народов, 
населявших юг территории СССР, были раз
личные. Одним из видов погребения было сожже
ние. В могнлышке Новогриго)»ьевкп мы видим 
ОДИН из примеров такого способа иогреОения. 
Тело покойника с одеждой, украшениями н ору
жием сжига.юсь на кост])е. Вместе с ним сжи
гался и конь. Пепел и остатки от сожжения 
пог]»е()алпсь в земле. На выставленных в витрине 
вещах видно,’ насколько они иост|)адали от огня. 
К л;елезным наконечникам стрел пристали при 
сожжении расп.1авиви1иеся части каких-то ткра- 
nienuii. На остатках пояса и сбруи часть камней 
изменила от огня цвет.
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f i ib i  7. , ' 11[)сдметы, пыстанленпые
Иптрииа I. в китрпие, найдены па юж-

, П редм еты  пом берегу Крыма и Суук-
пз р а ск о п о к  Су, Гкшз Гурзу(1»а, где было 

кладбищ а раскопано большое клад-
н К'рыму. бпще к{)ымскпх'готон. 06 -

б— 7 iieiia. ряд погребения здесь был
без сожжеппя. Посредине 

витрины находятся копнп двух рисунков, сде
ланных во время раскопок. Они представляют 
костяк с сох|)анивн1импся на нем металлическими 
украшен'иями и бусами: серьги, ожерелья из 
стеклянных бус и крупных янтареГг, на плечах 
две фибулы, на поясе пряжка, на руках браслеты, 
на пальцах перстни, с боку лезвие ножа. Этп 
вещи выставлены [)ядом с рисунками. На каждо!! 
таблице вещи расположены так, как они были 
надеты на поко1п1ике при погребении.

З а л  7. Предметы, выставленные
1> и т ри н а  II. в витрине найдены в К е р чи ,

П р е д м е т ы  в Kpj.iM y, па кладбище
и з  р а с к о п о к  четве|)Того-пятог(» веков

к л а д б и щ а  (смотри на щите между
в I vepnn .  витринами I I  и 1П планы

\ век.  города Ь’ерчн и древно1'о
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кладбища с указанпел! л1ест погребений, в которых 
найдены пещи, помешенные в витринах II и III). 
Здесь покойники погребались большею частью, не 
в отдельных лшгилах, а ъ семейных склепах, ри
сунки которых помещены внизу витрины. При 
погребении тело покойника помещалось в гробу. 
Кроме обычной одежды, на покойника надевались 
различные украп1енпя, на голову возлагался ве
нок. В склепе помещались |)азные бытовые пред
меты, оружие, конская сбруя, утварь н проч.

Выставленные вещи сгруппированы по погре
бениям. Такое объединение предметов, которое 
соответствует тому, как эти предметы были не
когда объединены в де14ствительности, дает более 
полное представление об эпохе. Мы можем су-- 
дпть о той среде,,в которой эти вещи были сде
ланы, п о тех потребителях, у которых веща по
лучали распространение.

В вит|)ине выставлены вещи, вынутые пз 
трех склепов, но они настолько похожи друг на 
друга, что свидетельствуют о больпюй единой 
варварской культуре, сложиншейся в Причерно- 
морьи к концу четвертого века.

Посредине витрины меч о остатками ножен, 
богато украшенных ие]>огородчатой инкрустацией
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с 11.1ПСГИИКПМИ из к|»аспых гранатой и зеленой 
стеклянной пасты. Кверху бронзовые позолочен
ные ШНП1КП, которые помещались посредине щи
тов, так называемые умвоны. Сами щиты, боль
шие, деревянные, обтянутые кожей и расписанные 
золотом, ПОЧТИ не сохранились. По сторонам меча 
части кинжалов, конской сбруп, уздечек, укра- 
inennii седла. Всё в целом характеризует покой
ников, как воинов-всадников, принадлежавших 
к богатому, господствующему классу.- В боковых 
створках витрины дол1ашняя утварь, сосуды из 
серебра и стекла, погребальные венки, бляшки, 
нашивавшиеся на одежду и укран1ения. 31ногие 
предметы украшены перего|)одчатой инкруста
цией (сравни зал 4 витрина. IX). Этот, именно, 
тип ук[»аплепия со вставками пластинок красных 
гранатов в эпоху Великого переселения народов 
распространяется по всей Западной,Европе, вклю
чая лЛиглию и Испанию и даже северну1о Л(|>рпку.

Зал  7. Предметы из других скле-
Ви три н а 1И. ИОВ того же могильника
П редм еты  из в Керчи, откуда' ироисхо-
м о ги л ьн и к а  дят и вещи, выставленные

в Ке|>чн. в BHTjMine П. Все вещи из
4— 5 века. одного склепа выставлены
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имеете, iij)ii чем 1^ыделена группа «ещей каждого 
отде.1ьного погреОения.

11ос])едине ширины сереб])яная чаша четьер- 
того иска, на11денпая ь одном из склепол. Ла ней 
позолоченное пзоОражение императора 1\онстан- 
иия II (середина четвертого 1^ека) и ниде победо
носного всадника (сравни подобное изображение 
на монете —  зал 5 витрина А1). всадником 
следует его телохранитель с копьем и щитом, а 
впереди идет Ника (богиня победы), которая. 
oGojiaMiiitajifb, протлгпиаст ему венок. Изображе
ние не рельефное, а .шнейное. Характерно, что 
пмие|)а1ор 113о6|)ажен не и латах, а в RopoiKoii 
рубашке (тунике), подобно!! тем, что выставлены 
в зале Л, и в длинных штанах. Иод ногамп коня 
лежит щит, на кото]»ом выделяется позолоченый 
умвон, подобный выставленным в вит|1ине II. 
1Чкоятка меча, которая торчит у левого бока 
императора, также повторяет туземную фо|)му. 
которую мы иидим у меча в витрине II. Неё это 
показывает, что эта ча1па была сделана местным 
к с | )Ч (* н с к и м  художником, в н о с я щ и м  в  с в о ю  ра
боту привычные формы варварского быта.

Подо()по тому, как пер(чч)р(»дчатая инкруста
ция, о()ычпая в четвертом воке в варварской
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среде Причерноморьл, распространяется по всей 
Европе п ложится в основу искусства раннего 
средневековья, способ изображения на чаше за
долго предвосхищает маее])у столичных' изделн»! 
Византии. Общность экономических интересов 
между ВпзанЛ1бй и странами Черного моря сбли
зили хозя11Ственный и общественный тклад жизни 
обеих стран и обусловили возможность взаимного 
проникновения и скрещения их культур.
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