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Два серебряныхъ ритона изь коллекцін Императорскаго 
Эрмитажа, 

Было время, когда напш археологи и хранители музеевъ благо-
говѣли передъ археологическою грязыо, какъ передъ тонкимъ parfum 
d'antiquité. Всѣ предметы, найденные при раскопкахъ, выставлялиеь 
co всею наросшею на нихъ при долгомъ лежаніи въ землѣ окисыо, 
накипью II ржавчиною, придававшими ветцамъ совершенно безобраз-
ный видъ и подчасъ закрывавшими всѣ изображенія; самая мысль o 
чисткѣ предметовъ считалась почти преступною, a если кто, набрав-
шись гражданскаго мужества, и отваживался прибѣгнуть къ чисткѣ, 
то эта чистка производилась самымъ варварскимъ способомъ посред-
ствомъ ножей, напильниковъ, или даже металлическихъ щетокъ. 

Заграницей уже давно отношеніе къ грязи вѣковъ измѣнилось; 
всѣ крупные музеи имѣютъ теперь свои химическія лабораторіст, гдѣ 
всѣ находимые при раекопкахъ предметы подвергаются самой тща-
тельной чисткѣ и выщелачиванію, предохраняющимъ ихъ на всегда 
отъ дальнѣйшей иорчи; издавались краткія руководства для чистки 
химическими способами '). Ho всѣ этп благіе примѣры у наеъ въ Рос-
сіи оставались по большей части безъ всякаго вниманія и подражанія. 

До 1904 года и наша Эрмитажная коллекція въ этомъ отношеніи 
не отличалась отъ прочихъ русскихъ музеевъ. Стоило не мало труда, 
ѵбѣдить начальство вт. самой допустимости и необходимости чистки; 
назначались особыя коммиссіи, посылались эксперты для разсмотрѣ-
нія этого вопроса; имъ приходилось доказывать, почему и какъ 
слѣдуетъ "очищать предметы, найденные при раскопкахъ; нужно было 
указывать на то, что этою чисткою драгоцѣннѣйшіе предметы древ-
ности часто предохраняются отъ дальнѣйшей порчи и что только послѣ 
нея получается вѣрное представленіе o всей прелести изображеній: и 
все это вслѣдствіе укоренившагося взгляда, что предметы древности 
должны сохраняться и выставляться въ такомъ видѣ, въ какомъ они 

') Ср. на пр. F. Rathgen, die Konservirung von Altertnmsfiinden (Handbücher der 
königlichen Museen zu Berlin, Heft 7), Berlin, W. Spemann 1898. 
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были найдены! Просто удшштельно. какъ гг. Пикаръ, Солнцевъ и 
другіе рисовалыцики Императорской Археологической Коммиссіи могли 
рисовать и возстановлять изображенія на неочищенныхъ вещахъ! O 
точности такихъ рисунковъ, конечно, и рѣчи быть не можетъ2). 

Первый ритонъ, o которомъ, мы будемъ говорить въ ыашей крат-
кой замѣткѣ, можетъ служить прекраснымъ примѣромъ того, какъ 
необходима чистка предметовъ древности. Какъ всѣ находки изъ кур-
гана Карагодеуашхъ и опъ былъ издаиъ въ 13-мъ выпускѣ Матеріа-
ловъ по археологіи Россіи въ 1894 году A. С. Лаппо-Данилевскимъ 
и В. К. Мальмбергомъ, но стоитъ только сравнить рисунокъ на стр. 
76 и 147 указаннаго труда съ нашими теперешними таблицами, I, II, ІІГ, 
чтобы убѣдиться въ томъ, что изображенія этого ритона изданными 
можно считать лишь теперь. Вееь верхній, широкій конецъ ритона 
почти сплошь былъ покрытъ накипью, такъ что художнику Ѳ. Г. Бе-
ренштаму, дѣлавшему рисунокъ въ „Матеріалахъ" съ трудомъ уда-
лось установить и тѣ немногіе контуры, которые мы видимъ на ero 
рисункѣ. Нынѣ ритонъ очищенъ бывшимъ лаборантомъ при химиче-
ской лабораторіи Имиераторской Академіи Наукъ Г. Ф. Вульфомъ; по-
слѣ чистки съ него былъ сдѣланъ прекрасный рисунокъ художникомъ 
А. Д. Раевскимъ3); на табл. Ill ритонъ изображенъ rio фотографіи 
снятой съ оригинала. 

Хотя ритонъ, какъ мы видимъ, сильно пострадалъ, все-же ero можно 
вполнѣ возстановить по четыремъ сохранившимся круннымъ кускамъ; 
изображенія на немъ послѣ чистки видны совершенно ясно и отчет-
ливо *). Вокругъ верхняго края ритоыа, нѣсколько отстуия отъ него, 

2) Намь посчастлившіоеь найти учснаго химика, который съ удивительною любовью 
и рѣдкою тщательностью посвящаетъ нѣсколько часовъ въ недѣлю этоп отвѣтствонной 
II трудной задачѣ: это завѣдующій исньттательной станціей Экспсднціи Заготовленія Госу-
дарственныхъ Бѵмагь Василій Васильовичъ Вепсенбергеръ: считасмъ своимъ пріятнымъ 
долгомъ II здѣсь выразить иекреншою лризнателыюсть глубокоѵважаемому г. Управляю-
щему Экспедицісй Н. И. Тавилдарову за любезное разрѣшеніе Василію Васильевичу одивъ 
день въ недѣлю посвящать чисткѣ предіметовъ въ Императорскомъ Эрмитажѣ. При са-
мыхъ примитивныхъ условіяхъ, не имѣя никакихъ приспособленій для промыванія и пр., 
этотъ рѣдкій человѣкъ замѣчательно хорошо очистилъ Куль-Обскія, Чертомлыцкія (в'ь 
то.мъ числѣ II знаменитую вазу), Келсрмосскія воіци, далѣс находки изъ Ссмибратняго 
кургана, Болыпой Близницы, Васюринской горы, Керчснской катако.мбы 1903 года н т. д. 
II тспсрь въ Императорскомъ Эрмнтажѣ каждый лично можотъ ѵбѣднться въ нообходимо-
сти чистки II долженъ будетъ признать, что давно ѵже намъ глѣдовало послѣдовать н въ 
этомъ примѣрѵ Европы. Во время печатанія этой статыі мы узнали, что этнографнческій 
отдѣлъ музея имени Императора Александра III устраиваетъ у себя химическую лабора-
торію и пригласилъ вь сотрудники В. В. Вейсенбергера. Можно только привѣтствовать 
вачинанія музея и надѣяться, что онъ найдетъ послѣдователей. 

3) Приносимъ благодарность Императорской Архсологпческой Коммиссіи, которая 
съ воличайшею любезвостью нредоставила намъ для издавія нринадлсжащій ей орагиналь-
ный рисувокъ А. Д. Раевскаго. 

4) Мы въ своемъ описаніи ошпбокъ прежнихъ издателей исправлять но будемъ; эти 
оіпибки всецѣло объясняются тѣмъ. что на неочищснномъ ритонѣ иочти ннчего разобрать 
было невозможно. 
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вьо.тея изящная гпрлянда, состоящая изъ акаттеовой вѣтки и завит-
ковъ, оканчивающихся цвѣтками и листьями арацеи (каллы) и ло-
тоса; въ изображеніи цвѣтковъ мы наблюдаемъ удивительное разно-
образіе, то совершенно распустившіеся листья каллы въ профиль вт> 
видѣ перевернутыхъ колокольчиковъ, то полураскрытые цвѣтки, то 
болѣе или менѣе распустившіеся бутоны. Этотъ поясокъ отдѣляется 
отъ елѣдующаго, главнаго, гладкимъ ободкомъ, но это раздѣленіе не 
строгое; такъ напр. скипетръ лѣваго всадника заходитъ далеко въ 
гирлянду, дерево. заполняющее свободное пространство за спинами 
всадниковъ, также заходитъ своими листыши въ впрхній ноясокъ и т. д. 

Изображеніе на главномъ поясѣ особенио интересно. Мы видимъ 
двухъ всадниковъ, спокойно отояідихъ другъ противъ друга. Лѣвый 
держитъ въ правой рукѣ ритонъ, a въ лѣвой длинную палку, не-
сомнѣнно скипетръ, хотя верхній и нижній концы, къ сожалѣнію, 
не ясно видіш 5). Лицо всадника, сдѣланиое какъ и всѣ изображенія 
на ритонѣ въ доволыю нлоскомъ рельефѣ, прекрасно сохранилось; 
типъ ero совершонно скиѳскій. Голова повернута вправо въ профиль, 

*) Что у всадннка въ рукахъ не копье, a скііпстръ. по моому мнѣнію no иодлс-
житъ сомнѣнію: 1) копья скпоскія гораздо корочо (ср. ііаир. Куль-Обскую элоктроновую 
вазѵ); 2) тпкіо длинпыо сісішотры мм иидимъ въ рувахъ царой на босфорскихъ монетахъ, 
паіір. на бронзовыхъ мпнотахъ цароіі Савромата II и Рескѵпорида II, которын здѣсь 
изображаомь (puc. J). il лично также но сомнѣваюсь, что наіідонные въ Куль-

Обскомъ курганѣ три сісіпютра, изображенныо въ Древностяхъ Босфора Киммерій-
скаго табл. XXVII, 1 и 2 (Эрм. п" 5;-'() a, I», с.) иа самомъ дѣлѣ части двѵхъ скипетровъ. 
кончавшііхся съ одного конца оловой шпшкой, a съ другого львиною головою: мы ио-
лучили-бы палк» въ трн аршина Д Л І І Н О Ю , что вполнѣ возможно (второй скішетръ съ 
одноп стороны оканчивался львиною мордою( a съ другой гладкою крышкою: онъ всого 
i ' / j аршина длнною но, можотъ быть, часть oro пронала). Стофани считалъ ихъ скипе-
трамн глапіатаовъ или цоромоніймойсторовъ, что по моому мпѣнію соворшонно невѣроятно; 
онъ руководплся при этомъ М Н О Г О Ч І І С Л С І І Н О С Т Ь Ю скииетровъ, но мнѣ кажется, чтоэто только 
части двѵхъ сішпетровъ, нменно царскихъ. Въ «Русскнхъ Дровностяхъ» II. II. Кондакова 
ii графа И. II. Толстого (II вып., стр. 90 русск. нзд. и стр. 187 франц. і щ . Sal. Rei-
nach'a) lipo этп три палки сказано, что онѣ, вѣроятно, служили для торжественнаго 
выноса погробальнаго ложа, но и это объясненіе мнѣ кажотоя мало вѣроятнымъ. Ha 
босфорскія моноты обратилъ мое вшшавіо М. II. Ростовцовъ, которому я вообще обизанъ 
нѣкоторыми цѣнными указанінми. 

Рис. 1. 

5 
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длинные волосы падаютъ на плечи н сливаются въ одно съдлинною-
же бородою, конецъ которой, къ сожалѣнію, у подбородка обломанъ; 
лицо торжественное, даже нѣсколько мрачное; моріцины лба обозна-
чены двумя вогнутыми линіями. Всадникъ одѣтъ въ скиѳсісую одежду, 
какъ мы ее знаемъ по памятникамъ (ср. Куль-Обскую и Чертомлыц-
кую вазу), узкіе, косматые, повидимому, штаны всунуты въ мягкіе, 
кожаные canoni, которые посерединѣ перевязаны; кафтанъ богато 
украшрнъ волнообразными узорами и розетками или кружками. Отъ 
другого всадника сохранилось гораздо меныпе, отъ головы остались 
только волосы, HO ITO контурамъ излома можно судить, что лицо было 
похоже на лицо лѣваго всадника и также имѣло клинообразную. длин-
ную бороду; штаны богато украшены узорами, которыхъна косматыхъ 
штанахъ лѣваго всадника не видно. Правый всадникъ иоднимаетъ 
кверху правую руку, обращенную ладонью впередъ. Лошади обо-
ихъ веадниковъ сдѣланы прекрасно: грива совсѣмъ короткая, хвосты 
длинные; формы сѣделъ, если таковыя были, велѣдствіе поломовъ не 
видно, чепраковъ-же и стремянъ не было; кромѣ узды мы другой 
сбруи ііа видимъ6). Подъ каждымъ изъ всадниковъ лежитъ по трупу 
павшаго врага: лѣвый трупъ лежитъ на лѣвомъ боку съ простертыми 
впередъ руками, правый-же лицомъ въ землю; оба одѣты въ богато 
украшенную одежду, которая, насколько видно, не отличается отъ 
одежды всадниковъ. Свободное пространство между всадниками сзади 
заполняется деревомъ, стволъ котораго въ нижней части виденъ около 
лѣвой задней ноги правой лошади, a верхняя часть дерева заходитъ 
ВЪ ВІФХІІ ІЙ поягокь съ гирляндою. 

Возникаютъ вопросы: что обозначаетъ поднятая рука праваго 
всадника? II что вообіце изображаетъ сцена? A. С. Лаипо-Данилевскій, 
стр. 76 пишетъ: „трудно угадать смыслъ этой сцены, вѣроятно, охоты 
или военной схватки, которыми нерѣдко украшались предметы скиѳо-
сарматской древносги греческаго издѣлія". Гораздо болѣе ііодробио 
вопросъ разсматриваетея В. К. Мальмбергомъ, стр. 148: онъ указы-
ваетъ на то, что такимъ жестомъ на греческихъ памятникахъ сопро-
вождается молитва; что на памятникахъ изъ южной Россіи такое-же 
положеніе руки, строго говоря, встрѣчаетея лишь одинъ разъ, на 
бляхѣ мужской погребальной повязки чрезвычайно грубой работы 
(Древн. Босф. Киммер., табл. Ill, рис. 3), но что и тамъ изображена 
обрядовая сцена, между тѣмъ какъ изображенная на нашемъ ритонѣ 

Какъ лсгко можно ошибаться ири оиисаніи неясно сохранившнхся нредметовъ, 
видно по оішсанію Ѳ. Г. Беренштама, рнсовавшаго ритонъ по неочищенному оріігиналу; 
онъ шішстъ: чпо положенію же головы одной лошади и сохранийшеііся лѣвой, задней 
ногѣ другой, лошади скачутъ; та нзъ нихъ, которая бѣжитъ вправо, по положенію ноги 
всадннка, галопируетъ съ лѣвой ноги». И В. li. Малі.мбергъ «судя но развѣваюіцсйся 
гривѣ» полагалъ, что лошади скачутъ, мсжду тѣмъ каісъ оба коня стоатъ соворшонно 
сміірно. 
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сцена носитъ скорѣе жанровым характеръ; что на вотивныхъ памят-
никахъ адоранты съ такимъ жестомъ приближаются къ героизирован-
ному усоишему, но что адоранты никогда не изображаются верхомъ 
и что ітоэтому врядъ-ли можно видѣть въ нашемъ изображеніи подоб-
ную сцену; что лѣвый всадникъ совершенно соотвѣтствуетъ тіравому; 
что хотя поднятыя невооруженныя руки и обозначаютъ сдачу или 
покорность врагу, все же такого впечатлѣнія нашъ рисунокъ не произ-
водитъ. A потому жестъ МОЖІІО понимать лишь въ болѣе широкомъ 
смыслѣ, a именно какъ неимѣніе непріязнентшхъ видовъ или даже 
какъ привѣтъ. 

Оба ученые имѣли передъ собою неочищенный еще оригиналъ 
II потому упрекать ихъ въ ошибочномъ пониманіи ецены нельзя. Мы 
теперь ясно видимъ, что ни o жанровой сценѣ, ни объ охотѣ или 
военной схваткѣ и рѣчн быть не можетъ, что тутъ изображена именно 
сцена обрядовая. В. К. іМальмбергъ совершенно вѣрно указалъ на то, 
что жесгъ одного изъ всадниковъ обыченъ былъ при молитвѣ или слу-
жилъ знакомъ благоговѣиія передъ царемъ, героемъ или богомъ7). Мы 
видѣли, что всадншш по внѣшнему виду другъ отъ друга не отличают-
ся, что сдинствонная разница между ІІИМИ та, что у праваго всадника 
въ рукахъ нѣтъ никакихъ аттрибутовъ, можду тѣмъ, какъ у лѣваго въ 
лѣвой рукѣ изображенъ сгшпетръ, a въ нравой ритонъ. Лѣвый всад-
никъ, стало быть, является чѣмъ-то болѣе возвышеннымъ, либо героизи-
рованнымъ покойникомъ, либо даже божоствомъ. Лучшею аналогіею 
для изображенной на нашемъ ритонѣ сцены являются изданные Саррн 
II Герцфельдомъ сассанидскіе рельефы третьяго и послѣдующихъ вѣ-
ковъ послѣ Р. Хр.8) въ Накшъ и Рустамѣ, къ сѣверу отъ Шираза, 
на мѣстѣ древнихъ Пазаргадъ и Персеполиса. Ha табл. V', напр., 
изображено носвящ(чніе на царство основателя сассанидской династіи 
Ардашира I. Папакана богомъ Ормуздомъ. И царь и богъ Ормуздъ 
изображены всадниками; Ормуздъ въ лѣвой рукѣ держитъ скипетръ, 
a въ правой вѣнецъ, который ОІІЪ передаетъ царю; царь правою ру-
кою получаетъ вѣнецъ, лѣвая рука поднята въ знакъ нривѣта или 
благоговѣнія, причемъ указательный палецъ поднятъ отдѣльно. Jlo-
шади и облаченіе царя и бога совершенно одинаковы, только короны 
разныя; подъ каждымъ всадникомъ лежитъ по павшему врагу. 

Сходство съ изображенной на нашемъ ритонѣ сценою порази-
тельное; опо настолько велико, что совершенно невозможно предпо-
ложить, чтобы художники, исполнившіе иранскіе рельефы, сами при-
думали ту-же композицію, какую мы видимъ на памятникѣ, на елиш-

7) Ср. такжо Siiti , «lie Gebärden der Griechen u. Römer, стр. 147 q u . Съ подня-
тыміі вверхъ руками, причомъ ладонь повернута была впоредъ, молились также въ Египтѣ, 
Бавилонѣ u т. д. 

8) F . Sa r re и Е . Ilerzfeld, I ranische Felsre l iefs , Berlin, Wasuiu lh , 1910, табл. V, 
XI I I , XLI II др. 
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комъ пять вѣковъ болѣе древнемъ. Мьг несомнѣнно должны прндпо-
ложить вліяніе іонійскаго искусства на иранское9). Мы видимъ, зна-
читъ, здѣсь обратное движеніе: первоначально, въ древнее время, 
іонійское искусство стояло подъ вліяніемъ восточнаго (такъ напр. и 
въ нашемъ изображеніи геральдическій тштъ противопоставленія 
двухъ одинаковыхъ или даже разныхъ сущесгвъ, несомнѣнііо, въ 
основаніи своемъ восточный), но впослѣдствіи, когда греческое иекус-
ство развилось и ДОСТИГЛО апогея совершенства, и восточное искус-
ство не могло не подвергнуться также ero вліянію, въ особенности, 
когда благодаря завоевательнымъ ноходамъ Александра Великаго въ 
средней Азіи эллинизація востока сдѣлала болыиіе успѣхи. Можетъ 
быть, и изображеніе на нашемъ ритонѣ по аналогіи иранскихъ релье-
фовъ слѣдуетъ объяснить какъ вѣнчаніе скиѳскаго даря скипетронос-
ца на царство богомъ, хотя этого доказать и нельзя: если бы это было 
такъ, то слѣдовало бы думать, что въ курганѣ Карагодеуашхъ нахо-
дилась царская могила, что по богатсгву находокъ уже и такъ болѣе' 
чѣмъ вѣроятно,0). 

Слѣдующія двѣ ітолосы сверху и снизу обрамлены овамн. IIa 
полосѣ подъ всадниками изображены четыре утки, изъ которыхъ три 
подиимаютъ крылья вверхъ, одна-же, вторая слѣва, распростерла ихъ 
въ сторону. Вѣроятно, художникъ хотѣлъ изобразить ихъ плывущими 
ITO водѣ и охотящимися на рыбъ, сюжетъ нѣсколько разъ встрѣчаю-
щійся на серебряныхъ сосудахъ изъ южной Россіи "); тгодъ третьей 

9) Іонійское пронсхожденіо южно-русскихъ драгоцѣнныхъ издѣлій грсчоской ра-
боты, на которое виорвые укіізалъ А. Фуртвснглеръ, der Goldl'und von Vettorsfelde (те-
перь въ oro Kleine Schrif ten, I. стр. 4(iü сл , въ особонности стр. 509 сл.), и которое 
было одоброно почтп всѣми учеными, писашішми объ этнхъ предметахъ послѣ ного, я 
счптаю доказапнымъ n распространяться объ этомъ воііросѣ здѣсь но намѣревъ. Ср. также 
U. Benndorf, das Heroon veil Gjolbasehi-Trysa, стр. 24^; B. K. Мальмбергъ, ук. соч. стр. 
172; F . Win te r , l ah reshe f t e des öster. Ins t i tu ts V (.1902), стр. 124 сл.; Б . B. Фармаковскій, 
золотыя обивки налучій изъ Илышецкаго н Чертомлыцкаго кургановъ, въ Сборнпкѣ архео-
логпческнхъ статой нодн. графу A. А. Бобринскому, стр. 104 н др. 

10) Такая-же композиція, какъ на нашемъ ритонѣ восьма часто встрѣчается на 
находимыхъ въ древней ІІанноніи, Дакііі п Ѳракііі геммахъ, рельефахъ, бронзовыхъ ііла-
стпнкахъ II скульптурахъ и, несомнѣнно, указываетъ на синкретизмъ, смѣшеніе восточныхъ 
культуръ съ западнымп (Ормуздъ, Мішра u др.); ср. напр. Г. Казаровъ, die Kul tdenkmäler 
der sog. thrakisclien Heiter in Bulgarien, вь Arcliiv f. Religłonswiss. X V 19i2, стр. J53 
сл., гдѣ приводена главнѣйшая литература. 

" ) Ср. напр. Куль-Обскую вазу, изд. въ Древн. Босф. Клшмор. табл. X X X V , 5 u 
G; вазу изъ Чмыревой мопілы около Вольшой Бѣлозерки, изд. Б. В. Фармаковскимъ вь 
Ardiäo l . Anzeiger 19J0, стр. 222, puc. 20 u 21 и Н. И. Веселовскимъ въ журналѣ "Гер-
мссъ 1910, п" 12. puc. 7 и 8 іі др.Кромѣ того на одномъ І І З Ъ трехъ (кромѣ нашого) 
ритоновъ, найдоиныхъ въ курганѣ Карагод?уашхъ нзображены четыре утки, охотящіяся на 
рыбъ (ритоновъ всѣхъ четыро, a не три, какъ полагаотъ В. li. Мальмбергъ ук. соч. стр. 1-10; 
два фрагмонта, которые no В. К. составляли одипъ ріітонъ, никакъ не сходятся: верхній 
край вижней части гораздо широ. чѣмъ шшній край верхной частн; что отъ одного ріггона 
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уткою, повидимому, еіде сохранились слѣды рыбы, которую утка со-
бирается схватить: голова рыбки na половину погрузилась въ воду. 

ГТодъ этою полосою мы видимъ (табл. II) полосу, украшенную паль-
метками и цвѣтками, соединенными между собою усиками, причемъ 
„цвѣтки играютъ роль полноправную съ пальметками", какъ выра-
жается В. К. Мальмбергъ, это—Palmetten und Blütenband, какъ ero 
называетъ A. Фуртвенглеръ. 

Ниже пятый ободокъ загіолнеігь лавровымъ вѣнкомъ, какъ мы 
ero видимъ напр. на внѣшнемъ ободкѣ Керченскаго блюда (не Чер-
томлыцкаго, какъ пишетъ ошибочно В. К. Мальмбергъ), найденнаго 
вмѣстѣ съ золотоіо маскою царицы (Эрм. п° 577) ,2). Нижняя часть 
ритона сплошь покрыта чешуйками или гіерьями; конецъ гладкій и 
na него, вѣроятно, насажено было какое нибудь украшеніе, теперь 
утеряніюе: головка или передняя часть (ігроючт,) животнаго. 

Другой ритонъ (Эрм. п° 575 с.), изображенный на таб. IV no ри-
сунку художника М. В. Фармаковекаго и на табл. V rio фотогра-
фіямъ, найденъ въ Керчи, Анапѣ или ІІовороссійекѣ и пріобрѣтенъ 
въ 1889 году графомъ A. А. Бобринскимъ вмѣстѣ съ другими сере-
бряными вазами ,3). Онъ очищенъ осеныо 1911 года В. В. Вейсенбер-
геромъ, и рисунокъ М. В. Фармаковскаго сдѣланъ послѣ чистки. Ри-
тонъ пока неизданъ, кромѣ фигуры одного сармата или скиѳа, издан-
наго въ „Русскихъ Древноетяхъ" графа И. И. Толстого и Н. II. Кон-

сохранплась только верхняя часть, a отъ дрѵгого только нижняя часть— случайность). 
Такъ какъ рисунокъ 18 на стр. 144 у В. К. Мальмбсрга даетъ изображеніе очонь непол-
ное и но точноо, сдѣланнос Ѳ. Г. Беронштамомъ до "чпстісп ритона, счіітаю но лишнимъ 
дать здѣеь клншо съ наброска, сдѣланнаго топерь художникомъ Э. К. Лппгартомъ: первая 

Рнс. 2. 

ѵтка слѣва доржіггъ въ клювѣ пойманную рыбу, вторая изображена en face еъ распро-
стертымн крыльями, какъ на нашомъ ритонѣ (подъ нею, можетъ быть, также изображона 
рыба), четвертая старается поймать рыбу, изображенную подъ третьей. Сходство междѵ 
нашимъ фризомъ и фризомъ толысо что описаннымъ восьма болыиое, хотя разница все-
таки ость. Три утки изображены также съ поднятыми вверхъ крыльями, a одна en face 
съ распростертыми въ сторону крыльями. 

п ) ІІользуюсь случаемъ, чтобы угсазать на несомнѣнно вѣрное объясноніе загадочной 
до сихъ поръ надписи на оборотыой сторонѣ этого б.іюДа М. И. Ростовцевымъ (ср. lai-si-
mile въ Дровн. Босф. Киммор., табл. X X X , 11): À ((хра-.) -ц (=8) Н(=ойу -л>щ) (—6'/а) : 

т. е. 8 фунтовъ 67 , унціовъ; вѣсъ блюда 2604,3 грамма. 
м) Къ сожалѣнію мѣсто нахожденія этопо ритона установнть новозможно; въ книгѣ 

ДЛІІ записыванія новыхъ пріобрѣтеніп покойнымъ Г. Е. Кизерицішмъ записано: «retrouvé 
à Kertch ou Auapa», въ цнвентарь-же цмъ вішсано: «Novorossijsk, achat Bobriuaki». 
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дакова, выгг. II (1889) рис. 42 стр. 58, немедленио послѣ или до 
поступленія ритона въ Эрмитажъ '*). Къ сожалѣнію, ритонъ очень 
илохо сохранился; недостаетъ довольно болыпой части ero, но сохра-
шівшіеся фрагменты всѣ могутъ бытъ соединены въ три болышіхъ 
куска, дѣлающихъ форму и изображенія ритопа соверішчшо ясными. 

Ритонъ кончался передней частыо (прѵг^) лошади см. таб. V, 415); 
сохранилась только иравая часть головы, грудь, правая нога; лѣвая сго-
рона совершенно пропала, даже фрагментовъ нѣтъ. На головѣ и на ко-
пытѣ правой ноги сохранилась золотая накладка, которою, повидимому, 
были покрыты всѣ рельефно выдающіяся части ритона, ио которая, 
къ сожалѣнію, во многихъ мѣстахъ отскочила. Въ груди лошади 
круглое огверстіе, изъ котораго вытекала сод ̂ ржавшаяся въ ритонѣ 
жидкость. В. К. Мальмбергъ, ук. соч. стр. 110, указывалъ на то, что 
это и есть настоящіе ритоны, роговидные сосуды для питья вина, 
снабжемные явъ воршннѣ отвсрстіемъ; изъ ритоновъ пили, какъ можно 
убѣдиться по большому чнслу сохранпвшихся рисунковъ, HP поднося 
ихъ вплоть къ губамъ, а вливали тонкую струю въ ротъ, держа ри-
тонъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ уетъ". Эго отверстіе, вѣроятно, 
было и у нашего ритона задѣлано металлическою ггробкою, можетъ 
бьггь, такжс висѣвшею на цѣпочкѣ, какъ напр. у Чертомлыцкой вазы. 
Шерсть лошади также ооозначена. 

Верхній край ритона сохранился; діаметръ ero 11 CT., самый 
край около сантиметра шириною, такъ что обіцій діаметръ сверху 
около 13 ст. Нѣсколько отступя отъ края между двумя рядами овъ 
(оѵа) какъ бы въ рамкѣ тяиется волнообразный орнаментъ lG), сплошь 
сохранившій свою золотую накладку: съ овъ накладка почти совер-
шенно исчезла. 

ІІиже rio всему полю ритона въ рельефѣ изображена борьба 
пѣшихъ и КОІІНЫХЪ скиѳовъ или сарматовъ сл> греками; мнѣ кажется, 
что между двумя фрагментами пропала не очень широкая полоса. Мы 
видішъ посрединѣ скачуідаго вправо вслдішка (Табл. V 1), голова и 
верхняя часть тѣла котораго повернуты почти совсѣмъ впрямь. ІІравая 

'*) Во французскомъ изданіи «'Русскпхъ Дровностей • Sal . Reinach 'a , рис. Н 4 на 
стр. ]07. Н. II. Кондаковъ и графъ И. II. Толстой пишутъ, что ритонъ лроисходитъ изъ 
Кубанской области, не опродѣлян точно мѣста находкн. 

,5) Рптоиы, кончающіося порсдною частью какого шібудь жнвотнаго, нѣеколько разъ 
встрѣчаются мсжду юлаіо-русскимп находками; напр. пъ Семибратномъ кѵрганѣ ыы 
цмѣемъ два экземпляра такихъ ритоновъ, Эрм. н° 40ііа, золотой ритонъ съ нореднею 
частью собаки, и соребряный, громадный рнтонъ, кончающійся норедною частью рогатаго 
горнаго козла (ibex), Эрм. n° 575b; головаміг звѣрей рптоны кончаются очонь часто, такъ 
напр. головою барана золотой ритонъ Эрм. n° .06Ь; головою льва серебряный рнтонъ 
Эры. іі° 575, головою барана одинъ нзъ ритоновъ Карагодсуашхскихъ u т. д. 

Тотъ-же волнообразный орнамснтъ, какъ украшеніе верхняго края ритона, мы 
видимъ, наир., на ритонѣ, который лѣвый всадиикъ на выше оішсанномъ Карагодеуашх-
скомъ ріітонѣ доржіітъ въ рукахъ. 
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часть лица, къ сожалѣнію, пропала, ВИДІІЫ только лѣвый глазъ, длинные 
волосы и длинная, спускающаяся на грудъ борода сь длинными усами. 
Кафтанъ всадника украшенъ тѣмъ же волпообразнымъ орнаментомъ 
между двумя рядами точекъ, тянущимся въ двухт> полосахъ сверху 
внизъ; рукава украшены рядомъ точекъ или розетокъ. Тѣ-же орна-
менты видны и на кафтанѣ и на шганахъ пѣшаго варвара. Отъ 
штановъ всадшіка ничего не сохранилось; видна только нога oro съ 
сапогомъ, также мягкимъ, кожанымъ, перевязаннымъ носерединѣ, 
какъ всюду на изображеніяхъ скиѳовъ. Въ лѣвой рукѣ всадникъ дер-
житъ ііовода, правою, поднятою рукою оігъ копьемъ старается пора-
зить какого то врага. Лошадь скачетъ, какъ видію гто сохранившимся 
на второмъ фрагментѣ заднимъ ногамъ и передней, высоко поднятой, 
отъ которой сохранилось только копыто. Лошадь—съ короткою гривою, 
шерсть ея также обозначена; вся сбруя хорошо видна; всадникъ си-
дитъ на сѣдлѣ или чепракѣ. Подъ лошадыо горизоптально лежитъ 
другое копье и въ всртикалыюмъ положеніи изображенъ скиѳскій 
лукъ, вѣроятно, потерянные какимъ то воиномъ—варваромъ. За этимъ 
всадникомъ изображечъ былъ второй всадникъ, отъ котораго, къ сожа-
лѣнію, очень мало сохранилось. Отъ лошади видна только нижняя 
часть заднихъ ІІОГЪ; отъ всадника сохранились только длинныв, раз-
вѣваюіціеся волосы, что указываетъ на быстрый бѣгъ лошади, ноднятая 
надъ головою ггравая рука съ мечемъ и развѣвающійся плащъ. Ha 
обоихъ всадішкахъ и лошадяхъ вся золотая накладка вполнѣ сохра-
нилась. Эго, сколько намъ извѣстно, первый ігримѣръ изображенія 
скина или сармата, сражающагося съ мечемъ ігь рукѣ: такой же мечъ 
въ рукахтз у нагого воина, изображеннаго ниже во второй полосѣ. 

ІІвредъ первымъ всадникомъ сохранилась часгь фигуры молодого 
грока (Табл. V 2), стремяіцагося влѣво, но обращаюіцаго голову и взоры 
назадъ- ітравою рукою онъ заноситъ кверху копье, лѣвая рука просунута 
черезъ завязку внутри щита и пальцами схватила второй ремень. Ha 
щитѣ и на волосахъ юноши золотая накладка сохранилась; іцитъ 
окаймленъ двумя рядами точек'ь, изображающихъ, вѣроятно два ряда 
металлическихъ гвоздей. ІІижняя часгь тѣла юноши сохранилась на 
второмъ фрагментѣ (Табл. Y 31; юноша шагаетъ вправо, правая нога въ 
колѣнѣ загнута, лѣвая—нротянутая изображена впрямь. Этотъ греческій 
юноша сражается, повидимому, съ варваромъ, отъ котораго сохрани-
лась только нижняя часть: нижняя часть кожанаго панцыря или кафтана 
и ноги въ шганахъ и саногахъ; виденъ также ero щигъ. Варвара мы 
должны представлять себѣ въ такомъ положеніи, какъ наир. второго 
вошіа на Чертомлыцкихъ ножнахъ, или амазонку въ борьбѣ съ Ѳезеемъ 
на прекрасномъ вазовомъ рисункѣ, изображенномъ наир. у Baumeister'a, 
Denkmäler, стр. 2000. ІІовидимому, лѣвый всадникъ скачетъ на помоіць 
пѣшему варвару,- которыи, можетъ быть, потерялъ лу^ъ и коиье и на 
котораго грекъ уже занесъ копье, и стар ается грека поразить мечомъ. 
Сражается-ли и другой всадникъ нротивъ того же грека, сказать 
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трудно, взоры ero устремлены впередъ, немного внпзъ, можетъ быть 
противъ врага, находящагося въ нижней полосѣ. Тамъ мы также 
видимъ битву вариаровъ съ эллинами. Варваръ въ такой же одеждѣ, 
какъ и остальные варвары на этомъ ритонѣ, съ развѣваюіцимся пла-
іцемъ тг съ копьемъ въ рукѣ иаступаетъ на двухъ нагихъ воиновъ: 
(Табл. V 3): одииъ изъ І ІИХЪ изоЗраж,;нь сзади; отъ тпго сохраішлась 
только заднля часгь головы іімоднятая правая рука съ копьемъ; дру-
гой (Табл. V 5) спѣнштъ влѣво съ подиятою надъ головою правою 
рукою, которая держитъ мечъ; въ лѣвой рукѣ ножны. Т И І І Ъ этого воииа 
свеообразиый; между тѣмъ какъ греки всегда изображаются съ коротки-
ми волосами, у этого юноши волосы длшшые, какъ у осталышхъ вар-
варовъ; да и лігцо ero н;з греческое, a скорѣе нагюминаетъ кельтовъ— 
галатовъ, которые здѣсь, очевидио, сражаются на сгоронѣ грековъ ,7). 
Можетъ быть, второй всадникъ етарается помочь своему пѣшему зсмля-
ку противъ двухъ наступаюідихъ па nero враговъ. Положеніе грековъ во 
всякомъ случаѣ, иасколько можно судить ILO сохранившимся остаткамъ, 
менѣе выгодиое, какъ вполнѣ сираведливо можно и должно ожидать 
на ритонѣ, сдѣланиомъ по заказу скиѳскаго вождя для прославленія 
своего подвига. 

Остается сказать нѣсколько словъ огносительно стиля и дати-
ровки обоихъ, описанныхъ выше ритоновъ, которые оба относятся къ 
тому же, приблизительно, времени. Уже В. К. Мальмбергъ совершеино 
правильно указывалъ на болыиое сходство Карагодеуашхскихъ вещей 
съ Чертомлыцкими и относилъ ихъ къ одному и тому же времеіш, 
т. е. къ началу IV вѣка до P. Хр. 18); теперь, если не ошибаюсь, онъ 
еклоияотся къ болѣе поздпей датировкѣ, къ эпохѣ эллинизма, Б. В_ 
Фармаковскій, напротивъ, ук. соч. стр. 104, относитъ эти нредметы 
къ гораздо болѣе позднему времени и утверждастъ, что „стиль релье-
фовъ.... совершешю опредѣленно указываетъ на эллинистическую 
эпоху и въ частности на II вѣкъ до Р. Хр. какъ на наиболѣе вѣроятное 
время возникновенія горита". Съ датировкою Б. В. Фармаковекаго 
согласился С. А. Жебелевъ іЭ), который считаетъ изъ выводовъ Б. В., 
„несомнѣнно непоколебимымъ" тотъ, что оба горита по времени испол-
ненія относятея ко II вѣку до Р. Хр. Съ датировкою Б. В. Фарма-
ковскаго я никакъ согласиться не могу; я полагаю, что онъ ошибся 
по крайней мѣрѣ на одио столѣтіе и что Карагодеуашхскіе и Черто-

17і Что кольты сражаются на сторонѣ грековъ, вгтолнѣ возможно, такъ какъ хорошо 
извѣстно, что въ III вѣкѣ кольты НЛІІ галаты служнли наомннками у цароіі u свободныхъ 
городскихъ общинъ въ окружностн Понта Квксинскаго: ср. Niese у Panly-VVissowa, lie-
aleucycl. VII, стр. 620 сл. s. ѵ. Galli . . 

18) Cm. подробноо сопоставленіо всѣхъ датнровокъ и мнѣній o стилѣ п ироиохожде-
Н І І І южно-русскнхъ дровносіей у Б. 15. Фармаковскаго, ук. соч. стр. 46 сл. 

19) См. рецензію С. А. Жебелева на Сборннкъ въ честь графа A. А. Бобринекаго 
въ журііалѣ «Гормосъ» за 191..', п° 4, стр. 105. 
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млыцкіе предметы нужно относить къ періоду отъ половины IV до 
половины III вѣка до Р. Хр., т. е. къ періоду высшаго расцвѣга 
боспорскаго царства, когда благодаря ивѣтущей торговлѣ накопились 
громаднѣйшія богатства na югѣ Россіи и когда при погребеніи ію-
койниковъ замѣтна гораздо большая пышность, чѣмъ раньше или 
позже 20). Мнѣ кажется, что Б. Вл. установилъ столь нозднюю дату 
только благодаря ыаходкѣ нѣсколькихъ вазовыхъ черепковъ, найден-
ныхъ при раскоикахЛ) Чертомлыцкаго кургана въ насыпи, которые, по 
ero мнѣнію, могутъ относиться ко времени никакъ ne болѣе раннему, 
чѣмъ JI вѣкъ до Р. Хр., и, исходя отъ этой даты, старался подвести 
г ю д ъ э т у д а т у и всѣ остальныя данныя, хотя бы и съ натяжкою. Я по-
дробно опровергать высказаннаго Б. В. Фармаковскимъ положенія не 
намѣренъ, тѣмъ болѣе, что объемъ статьи для сборнітка ограішченъ и 
этого пе доітускаетъ: объ этомъ придется намъ ловорить въ другой 
связи и въ другомъ мѣстѣ; no, no моему мнѣнію, ничто насъ не за-
отавляетъ спускаться шіже конца IV или начала III вѣка, во всякомъ 
случаѣ rie ниже середины III вѣка; въ пользу этой датировки говорятъ 
и амфорныя ручки найденныя въ насыпи, которыя по характеру письма 
относятся къ ІУ/ІІІ вѣку; по моему мпѣнію, и черепки отъ посуды 
можно свободно отнести KTJ гораздо болѣе раннему времени. Воѣ 
изображенія на ритонахъ находятъ себѣ ирекрасныя аналогіи и въ 
рельефахъ изъ Гёльбагшг и въ Спдонскихъ саркофагахъ; напр. какъ 
въ рельефахъ изъ Гёльбаши, такъ тг на второмъ ритонѣ одна сцена 
расположена въ два яруса; свободное пространство всюду заполняется, 
отчасти развѣвающимися илаіцами, отчасти, какъ na Карагодеуашх-
скомъ ритонѣ, растительнымъ орнаментомъ схематически нарисованнаго 
дерева, вполиѣ напоминающаго орнаментъ на крышкѣ т. н. саркофага 
Александра изъ Сидона 21 ); однимъ словомъ, хотя и иельзя указать 
въ отдѣльности на совершенно одинаковыя груапы или мотивы, то 
обідее сходство композиціи всѣхъ этихъ памятниковъ бросается въ 
глаза. Къ нашимъ ритонамгь вполнѣ подходитъ характеристика, 
данная г. Saglio для Чертомлыцкой вазы въ Diction, des antiquités I 
cip. 804 гіодъ словомъ caelatura: „les personnages et les animaux sont 
traités largement et simplement, bien qu'avec une certaine recherche 
de la verité; le style, la composition, l'execiition acer.sent Men une oeuvre 
du IV siede. Enfi ti les reliefs dans les endroits meines, où ils sont le 
pins développés, sortent, à peine de la ligne du contour; la purété du 
gal be n'en est pas alte rèe, on n'y trouve rien encore de cette exuberance 

2I)) Я очонь радъ, что co мною віюлнѣ сходитсн нъ датировісѣ М. И. Ростовцевъ, 
высказавшій свои взгляды въ двухъ рефоратахъ, читанвыхъ имъ на всероссійскомъ 
съѣздѣ филологовъ въ концѣ 1911 года н въ Имііераторскомъ Археологнческомъ 06-
ществѣ. 

2 |) Hamdy Bey, nécropole royale de Sidon, табл. X X I V u F. Winter, d. Alexander-
sarkophag aus Sidon 1912, табл. 5, 6, 13, 14. 
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dont le gout fui si marque chez les Romains, mais qui ne commenęa a 
se faire sentir en Grece, qu' au temps de la domination macédonienne". 

Мы уже выше указывали на то, что считаемъ несомнѣннымъ 
іонійское происхожденіе обоихъ ритоновъ. Такъ какъ этотъ вопросъ 
былъ уже трактованъ неоднократно и мы новыхъ данныхъ къ уже 
высказанному нашими предшественниками прибавить не можемъ, то 
удовольствуемся ссылкой на вышеупомянутыя, прекраеныя статьи 
Фуртвенглера, Гаузера, Мальмберга, Фармаковскаго и др. Въ пользу 
этого іонійскаго происхожденія говорятъ въ особенности приземи-
стыя, корепастыя, короткія, нѣсколько одутловатыя, пухлыя чело-
вѣческія фигуры" и ЖИВОПЕСНЬІЙ характеръ „любящій покрывать 
всѣ предметы и постройки пестро расписанными фигурными укра-
шеніями". Это, вѣроятно, и объяеняетъ своеобразный пріемъ накладки 
золота на серебро въ цѣломъ рядѣ найденныхъ на югѣ Россіи 
предметовъ. Происходятъ ли наши ритоны изъ Кизика22) или ero 
окрестностей, какъ предполагали Фуртвенглеръ, Гаузеръ, ПІварцъ 
и Мальмбергъ, или же изъ Милета, какъ нредполагаетъ Б. В. Фар-
маковскій, далѣе, привозньш ли это издѣлія или сдѣланы ли они 
іонійскими мастерами на югѣ Росеіи по заказу варварскихъ царей,— 
это вопросы пока безнадежные, которые мы рѣшать не беремся и 
которые, по нашему мнѣнію, рѣшить пока невозможно. Одио можно 
сказать вполнѣ опредѣленно,—что наши ригоны издѣлія іонійскаго 
искусства конца IY или скорѣе начала III вѣка до Р. Хр. 

Евг. Придикъ. 

" ) О процвѣтаніи серебряныхъ дѣлъ масторства въ Малой Азіи ср. Plin. hist. Dat. 
. X X X I I I , 12, 55 (154) 
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Къ статьѣ E. М. Придика. Табл. I. 

~ 

Серебряный ритонъ изъ кургана Карагодеуашхъ по рис. А. Д. Раевскаго ( i s / ł 0 н. в.). 
Верхняя часть. 

Граф. зав. Новакъ и Побуда, Одесса. http://rcin.org.pl



Къ с т а т ь ѣ E. М. П р и д и к а . Т а б л . II. 

Серебряный ритонъ изъ кургана Карагодеуашхъ по рисунку А. Д. Раевскаго. 

Нижняя часть. 

Граф. зав. Новакъ и Побуда, Одесса. 
http://rcin.org.pl



Къ статьѣ E. М. Придика. Табл. III. 

Граф. зав. Новакъ и Побуда, Одесса. 
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К ъ с т а т ь ѣ E. М. П р и д и к а . Табл . IV. 

Серебряный ритонъ изъ коллекціи Импер. Эрмитажа 
по рис. М. В. Фармаковскаго (Vi н. в.). 

Граф. зав. Новакъ и Побуда, Одесса. 
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Къ статьѣ E. М. Придика. Табл. V. 

Граф. зав. Новакъ и Побуда, Одесса. 
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