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О. В. Горская
Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург

М. В. Медведева
Институт истории материальной культуры РАН, г. Санкт-Петербург

ПОКУПКА ПРИЧЕРНОМОРСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ 
ДЛЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ЭРМИТАЖА В КОНЦЕ XIX В. У БРАТЬЕВ 

ГОХМАНОВ1

В наши дни большой интерес исследователей вызывают вопросы истории 
формирования музейных коллекций в XIX – начале XX в. Если говорить об 
античном периоде, то существовало два основных источника поступле-
ния древностей: археологические раскопки специалистов и приобретения 
у антикваров и коллекционеров, предлагавших к продаже как собрания 
целиком, так и отдельные предметы. Мода на собирательство и огромный
интерес к древностям привели к появлению целых артелей по производс-
тву подделок различных категорий. Самыми известными фигурами на 
антикварном рынке того времени стали братья Гохманы. Сведения о том,
как начинался их сомнительный с этической и научной точки зрения
бизнес, уже введены в научный оборот [Горская, Медведева 2022]. Сейчас 
речь пойдет о том, как этим изобретательным мошенникам удалось раз-
вить свой успех в деле продажи древностей и фальсификатов музеям.

Уже в начале 1890-х гг. Археологическая комиссия и Императорский 
Эрмитаж начали покупать у них древности. В 1896 г. предметы из част-
ной коллекции Гохманов были зарегистрированы без упоминания под-
линного провенанса и предстают как вещи, происходящие из Ольвии и 
имеющие археологический контекст [Горская, Медведева 2022]. Анало-
гичная история повторилась и на следующий год. В 1897 г. у Гохманов 
была закуплена целая серия вещей: монеты, расписные чаши и лекиф, 
сосуд в виде головы Пана, терракотовая пронизка, стеклянные бальзама-
рии, золотые украшения, «гемма на сердолике задумавшийся Эрот» и др. 
[Отчет ИАК за 1897, с. 79–81]; (РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1897. Д. 
27. Д. 152) (рис. 1). Предметы передавались в Эрмитаж в течение всего
года при активном участии Археологической комиссии.

Благодаря сопоставлению записей в инвентарных книгах Эрмитажа и 
сведений из архивных документов большинство вещей удалось иденти-
фицировать в числе предметов, поступивших от частных лиц в коллек-

 
1 М. В. Медведевой исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ 

(проект № 22-18-00187, https://rscf.ru/project/22-18-00187/ «Неопубликованная „Карта 
по археологии Причерноморья“ И. В. Фабрициус (архивные документы, междисци-
плинарные исследования, современные интерпретации)» в ИИМК РАН.
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цию Императорского Эрмитажа. Среди них чернолаковое блюдце класси-
ческого периода с наклейкой маркой, свидетельствующей о приобрете-
нии его у Гохмана (инв. № ГР-7221), чернолаковый канфар (инв. № ГР-
7219), по ошибке названный в документах кратером, два стеклянных со-
суда, являющихся типичными примерами погребального инвентаря I в. 
н. э. (инв. № ГР-7222, ГР-7224). Необычную подвеску из стеклянной пас-
ты, ошибочно названную в документах терракотовой, удалось определить 
благодаря фотографии, опубликованной в ОИАК [Отчет ИАК за 1897 г.,
с. 80, рис. 194; Стеклянная феерия… 2010, с. 56, кат. № 31] (инв. № ГР-
7223). Особое место занимает аттическая позднекраснофигурная гидрия
мастера Иксиона, который работал в 330–300 гг. до н. э. (инв. № ГР-
7218). На ней изображены Электра, Орест, Пилад на могиле Агамемнона
(подробнее о вазе см. [Эрмитаж. Музей и коллекции… 2001, с. 108]).
Чернолаковый скифос в 1948 г. был передан в Моловскую художест-
венную галерею2. Золотая фигурка мальчика IV в. до н. э. представляет 
собой так называемый тип «храмового мальчика», хорошо известный по 
кипрским статуэткам (инв. № ГР-14334).

На ленточной диадеме V в. до н. э. из золота со штампованным рисун-
ком изображены повторяющиеся сидящие сфинксы с одной головой в фас 
и двумя геральдически поставленными в профиль туловищами (инв. №
ГР-19152).

Два предмета из золота по какой-то причине оказалась записаны как 
находки из раскопок некрополя Ольвии 1840–1850-х гг., хотя информа-
ция об их происхождении в архивном деле приводится исключительно со 
слов Гохманов, и достоверность этих сведений сомнительна. Обе находки 
четко идентифицируются по фотографии из Научного архива ИИМК РАН 
(рис. 2) и публикации в Отчете Археологической комиссии [Отчет ИАК 
за 1897 г., с. 80, рис. 192–193]. Одна из них – это язычковая диадема с 
оттиснутым орнаментом: в центре двойная пальметка, напоминающая де-
кор на краснофигурных вазах, по сторонам от нее – ветки плюща с 
листьями и плодами (инв. № Ол. 1840/1850–37). Вторая – пластина со 
штампованным изображением сидящей на троне Афродиты и стоящего 
перед ней Эрота, стреляющегося из лука. По композиции фигуры ассоци-
ируются с надгробными рельефами классического периода, установлен-
ными женщинам (инв. № Ол. 1840/1850–38).

На следующий, 1898-й, год Лейба Израилевич Гаухман3 продал Импе-
раторскому Эрмитажу крупную партию древностей, вероятно, в обход 
Археологической комиссии. Эта сделка прослеживается по двум доку-

 
2 В настоящее время Пермская государственная художественная галерея.
3 В документах его письма и покупки часто сгруппированы с бумагами Шепсиэля 

Гохмана, и в ряде случаев написание фамилии воспроизводится также как «Гохман».
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ментам в Архиве Эрмитажа (АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 8. 1898. Л. 19–20).
Состав предложенной к продаже группы поражает пестротой. Здесь рас-
писные и чернолаковые сосуды, предметы из золота, серебра, бронзы, 
стекла, кости и «разные мелкие вещи» (АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 8. 1898. Л. 
20). Бóльшая часть предметов – подлинные античные. Золотые кольце-
видные серьги с окончаниями в виде львиных голов представляют типич-
ный образец ювелирного искусства конца IV – III в. до н. э. (инв. № ГР-
7390). Чаша синего стекла с ребрами была изготовлена североиталийс-
кими стеклодувами в I в. н. э. (инв. № ГР-7400), к этому же времени 
относятся два миниатюрных бальзамария (инв. № ГР-7398 и ГР-7401). К 
редким артефактам можно отнести фрагменты коричневой и черной тка-
ни (инв. № ГР-7394). Пять лесных орешков (фундук) и тринадцать чело-
веческих зубов попали в категорию «разных мелких вещей». Следует от-
метить, что ни прежде, ни в будущем подобные находки не встречаются 
среди продаваемых Гохманами предметов. Можно предположить, что 
часть вещей происходят из одного погребения, к которому относится в
том числе ткань, зубы и орешки. Вероятно, в этом комплексе сложились 
благоприятные условия для сохранения органических материалов.

Конечно, не могло обойтись и без эффектной подделки! Два крупных 
золотых медальона с оттиснутыми сценами награждения воина победным 
венком, без сомнения, выполнены ювелиром XIX в. (инв. № ГР-7391 и 
ГР-7392). На фоне фантазийного растительного орнамента изображен об-
наженный мускулистый воин с плащом через плечо, в шлеме и кожаных 
сапогах. В одной руке у него щит и копье, в другой условно переданный 
кубок. Перед ним предстает женщина в развивающихся одеждах с венком 
в руках. К дискам для убедительности добавлены подлинные зерновид-
ные подвески V–IV вв. до н. э., аналогичные использованным в знаме-
нитых ожерельях-тесьмах из курганов Куль-Оба и Большая Близница.

Археологическая комиссия и Императорский Эрмитаж посчитали со-
вершенные в 1897–1898 гг. с Гохманами сделки весьма удачными, позво-
лившими пополнить коллекцию крупнейшего музея страны ценными 
артефактами. Для самих продавцов-аферистов эти два года знаменовали 
собой желанный переход из разряда торговцев сомнительными древнос-
тями в разряд постоянных поставщиков антиков и редкостей для Эрми-
тажа. Дальнейшее развитие событий подтверждает этот вывод. В после-
дующие годы Гохманы сумели развить свой успех и укрепить позиции на 
антикварном рынке.
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для Императорского Эрмитажа в конце XIX в. у братьев Гохманов

Рис. 1. Древности, приобретенные у Ш. Гохмана в 1897 г.
Фото И. Ф. Чистякова. ФО НА ИИМК РАН. Отп. Q 576/1.

Рис. 2. Древности, приобретенные у Ш. Гохмана в 1897 г.
Фото И. Ф. Чистякова. ФО НА ИИМК РАН. Отп. Q 641/27.
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