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Отчетный гол — двадцать восЬмой со дня основания Рус
ского Музея. Музей бЫл учре>кден 14 (27) апреля 1895 года. 
7 марта 1898 года состоялось открЫтие его ХудоЯсественного 
Отдела. 5 1902 году бЫл установлен ш т а т  Этнографического 
Отдела и началось планомерное собирание коллекций для Отдела. 
Ь  1913 году началось приобретение для Музея бЫтовЫх кол
лекций, прерванное затем войной.

Революция силЬно отразилась на >кизни и деятельности 
Музея. Ее влияние в этом отношении так  многообразно и сло>кно, 
что  не мо>кет бЫтЬ исчерпывающим образом представлено 
в рамках краткого годичного отчета. Достаточно, например, 
указать, что  кореннЫм образом изменились все внешние условия, 
в которЫх протекала научная деятелЬностЬ Музея, что  гро- 
маднЫе и до революции собрания Музея в период революции, 
особенно в Худо>кественном и Историко-бЫтовом Отделах, 
чрезвычайно пополнились, как отделЬнЫми предметами, так  
и целЫми коллекциями болЬшой научной и худоЯ^ественной 
ценности. На Этнографическом Отделе в данном отношении 
время революции отразилось менее благоприятно, вследствие 
крайнего сокращения, за недостатком средств, числа экспе
диций и командировок для сбора этнографических коллекций. 
После революции началось стихийное устремление в Музей 
народнЫх масс, необычайно широкое развитие в Музее кулЬ- 
турно-просветителЬной работЫ. Бо время революции и в зна
чительной мере под влиянием вЫзваннЫх ею условий возник 
и успел развитЬся один из трех болЬших музеев, являющихся 
частями единого Русского Музея, а именно Историко-бЫтовой 
его Отдел, включающий бЫтовой материал, собранный в исто
рическом аспекте, исходя из глубин народной >кизни до верхов 
частного городского бЫта различнЫх слоев русского общества.

Событием болЬшого значения в >кизни Русского Музея 
явились произведенные в мае 1921 года перевЫборЫ членов Со
вета и всего научного персонала.

Совет Музея признал необходимым, чтобЫ, в целях полной 
авторитетности Совета, научная квалификация хранителЬ-
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ского состава Музея бЫла установлена избирательной комис
сией при участии представителей соответствующих ученЫх 
учре>кдений, а затем переизбранный Совет произвел бЫ такое 
>ке усптновление квалификации всех прочих научнЫх работников 
Л\узея. БЫла образована особая избирательская коллегия, в со
став которой вошли, кроме б. Совета Музея, представители 
от Российской Академии Наук, Российской Академии Истории 
Материальной КулЬтурЫ, Государственного Эрмита>ка, Музея 
Антропологии и Этнографии при Академии Наук, Петроград
ского Университета, Русского Географического Общества, 
Русского Археологического Общества, Комитета древне-рус
ской >кивописи, Отдела Изобразительных Искусств.

ПолоЯсением о вЫборах численнЫй состав избирательной 
коллегии бЫл установлен с таким расчетом, чтобЫ число 
представителей о т  учре>кдений бЫло в два раза болЬше числа 
членов б. Совета Музея.

Заседания избирательной коллегии происходили 5, 6 и 13 мая 
1921 г.; на них бЫли избранЫ по ХудоЯсественному Отделу: хра
нителем Отделения древне-русского искусства -  Н. П. СЫчев, 
нового русского искусства -  П. И. Нерадовский, Отд. рисунков 
и гравю р-Д. И. Митрохин; по Этнографическому Отделу: 
хранителем Отделения этнографии великорусской и финской — 
Д. А. Золотарев, Отд. этнографии УкраинЫ, Белоруссии и за
рубежных славян -Б . Г. КрЫ;кановский, Отделения этнографии 
Кавказа и Средней Азии ~  А. А. Миллер, Отделения этнографии 
Сибири и Дальнего Востока -  С. И. Руденко; по Историко- 
бЫтовому Отделу: хранителем Первого Отделения (>килище 
и его обстановка) Н. Б. Бакланов, хранителем второго Отделе
ния (костюмЫ и ткани) П. П. Вейнер, хранителем ТретЬего О т 
деления (утварЬ и украшения) М. В. Фармаковский.

Тем >ке избирателЬнЫм составом бЫл избран директором 
Русского Музея Н. П. СЫчев.

В Совет Музея по избранию вошли: А. Н. Бенуа и С П
Яремич по Худо;кественному Отделу; В. В. БартолЬд, С  Ф . ОлЬ-
денбу!^ и С. Ф . Платонов по Этнографическому О тд елу
А Н. Бенуа, М. Д. Приселков и С. Н. Тройницкий по Историко- 
бЫтовому Отделу.

Вслед за тем на заседаниях Советов Отделов Музея и Со
вета Музея бЫл переизбран весЬ научнЫй персонал Музея

БиовЬ избраннЬй Совет то тчас  наметил основнЫе задачи 
своей бли>каишей работЫ; 1) согласовать всю внутреннюю 
научную работу Музея с требованиями современного музейного 
строительства, науки и искусства и 2) возможно шире omkpbimb



лиери Л\узея как для научного использования, так  и li куль
турно - просвепиипелЬиЫх целях — привлечения широких масс 
населения.

ПрямЫм следспим1ел\ впюрои из указаннЫх задач явилосЬ 
поси1а 11овление Совета о необходимоспт немедленного открЬипия 
для носе1пии1елеГ1 хотя 6l)i nekomopbix из отделений Энпюгра- 
с|)ического Оп1дела. Принимая такое постановление, Совет 
Л\узея заранее Н1ел на неизбе>кностЬ, в условиях настоящего 
врел\ени, целого ряда недочетов и несовертенств и всетаки 
счиншл недопус1нимЬ1м оставлять закрЫтЫм Этнографический 
Оп1дел, как с точки зрения научнЫх и кулЬтурно-просвети- 
телЬнЫх задач Музея, так  и в связи с задачами строитель
ства  новой >кизни.

3 июля 1921 года впервЫе открЫлисЬ двери Этнографиче
ского Оп1дела; бЫло открЬппо Отделение этнографии УкраинЫ, 
Гэелоруссии и зарубе^кнЫх славян; 31 июля — Отделение Сибири 
и Дальнего Востока; 25 сентября — секция Буддизма.

Кроме того в Этнографическом Отделе бЫла устроена 
вЫставка бЫта современной русской и карелЬской деревни, 
давшая яркую картину совершающегося п̂од влиянием войнЫ 
и революции коренного изменения традиционного уклада кре- 
стЬянской >кизни. НовЫе формЫ :>кизни своеобразно сочетаются 
в деревне с вЬшу>кд^ннЬ1м возвращением в nekomopbix областях 
>кизни к давно отЯситЬш и, казалосЬ, забЫшЫм бЫтовЫм формам. 
Под давлением пере>киваемого деревней острого недостатка 
в предметах фабричного и ремесленного производства, разви
лась творческая изобретателЬностЬ в деле заменЫ их само- 
делЬнЫми. На вЫставке мо>кно бЫло видетЬ плетенЫе из кудели 
туфли, во многих местах заменившие дорогую, недоступную 
ко>каную обувЬ; изготовленнЫе в деревне ткани, окрашеннЫе 
олЬховой корой, еловЬши шишками, корой крушинЫ. Возродились 
к ;кизни кременЬ, т р у т  и огниво, — светцЫ для освещения лу
чиной. Устройство этой вЬютавки стояло в связи с организо
ванными Этнографическим Отделом летом 1921 года научнЬши 
экспедициями.

Предполо>кения Совета Музея о восстановлении в Худо- 
укественном Отделе, в связи с возвращением из МосквЫ эва
куированных коллекций, постоянной вЫставки Отделения нового 
русского искусства и общей перевеске картин осуществить 
в 1921 году не удалосЬ, так  как оказалось невозмо>кнЬ1м про
извести соответствующую новому размещению картин пере
краску стен. Из предполо>кеинЫх в Худо>кественном Отделе 
вЫсгпавок бЫла осуществлена толЬко вЫставка поморского



искусства. Созданная из материалов коллекций 5. Г. Дру>кинина 
вЫсгнавка дала поразителЬно интересную картину поморского 
искусства, открЫла новЫй, доселе мало кому ведомЫй мир, 
мир древне-русских и обрусевших худо^кественнЫх пере>кива- 
ний, — пере>китков далекого Востока, пустивших корни в недрах 
ру.сской народной худо;кественной индустрии, и пере^китков 
искусства средневековой ЕвропЫ.

Ь Историко-бЫтовом Отделе бЫли намеченЫ к устройству 
в течение 1921 года вЫставки: 1} бЫтовЫх русских портретов 
с 50 годов XV1I1 века до 50 — 60 годов XIX века, периода особого 
расцвета усадебного уклада русской :>кизни; 2) русского фар
фора XIX века, как материала для характеристики бЫтовЫх 
течений и 3) вЬютавка бисернЫх предметов, имеющая в виду 
представить полную картину развития и упадка этого рода 
работ, начиная с окладов икон, кончая вЫшивками XX столетия. 
Но omkpbimb эти  вЫставки не удалосЬ, вследствие наступления 
холодов и о тсутстви я  отопления, недостатка материалов для 
оборудования и рабочих рук, а так;ке невозмо>кности отвести  
для них помещение, из-за крайней mecHombi помещений Исто- 
рико-бЫтового Отдела и отклонения ходатайства Музея о воз
вращении принадлежащего ему здания б. школЫ народного ис
кусства.

II
В течение 1922 года Совет Музея состоял из следующих

лиц: Председатель Совета Директор Музея Н. П. СЫчев членЫ
Совета по избранию: профессор Д. В. Айналов, академик В. В.
Ьа^олЬд , А. Н. Бенуа, академик С. Ф . ОлЬденбург, академик
С. Ф . Платонов, профессор М. Д. Приселков, С. Н. Тройницкий,
U  П. Яремич. Члены Совета по дол>кности: УченЫй Секретарь
Заведующие Отделами. Хранители, Помощники Хранителей’ 
Библиотекари.

Особое внимание Совета Музея бЫло обращено на устрой
ство постоянной вЫставки Отделения нового русского искус
ства. При обсу>кдении плана работ Музея на 1922 год Совет 
признал необходимым выполнение в течение наступавшего 
года устройства указанной вЫставки. Для осуществления этой 
цели бЫло решено предоставить почти все. какие будут в оас- 
поря>кении Музея, кредитЫ на научную частЬ и ремонтнЫе 
работы, хотя бЫ ценою отсрочки открЫтия полностЬю Этно-
графическ^о Отдела и сокращения плановЫх работ Псторико- 
бЫтового Отдела.



Coiiem Л\узея, соглиспо с мнением Заведующего Хуло>ке- 
сншеииЫлх С̂ 111делол\ и Храптпеля Отделения нового русского 
искусспнш II. И. 11ерадовс1\ого и Совета Отдела, полагал 
совершенно недопуснн»мЬ1м, чпюбЫ гпа часн|Ь худоукеспн^^тЫх 
собраний, которая эвакуировалась в Москву, а так>ке коллекции, 
носп1упившие в A\y3eii во время революции, оставались недо- 
ступнЬ 1л\и для обозрения, а другая частЬ основнЫх коллекций 
Л\узея бЫла вЫсгпавлена недостаточно соответственным 
образом. В распределении картин по залам, характере их 
развески, в окраске стен все еще продол>кали сказЫватЬся 
последствия ошибок, допущеннЫх при первоначальном устрой
стве  Худо>кественного Отдела, как в отношении приемов при
способления для Музея созданного Росси дворца, так  и в произ
веденном тогда особой комиссией при Академии Худо:>кеств 
отборе худо^кественнЫх произведений для вновЬ открыва
вшегося Музея. Частичные позднейшие перевески не могли 
устранить эти  недостатки полностЬю.

Проект полного, в соответствие с современными требо
ваниями музейного дела, переустройства постоянной вЫставки 
Отделения нового русского искусства бЫл деталЬно разработан- 
П. П. Нерадовским еще до 1914 года, но осуществление его бЫло 
задерЯ^ано условиями военного и революционного времени. 
И толЬко в 1922 году удалосЬ вЫполнитЬ э т у  сло>кную о тв е т 
ственную и крайне трудную в научном, худо:^ественном и тех
ническом отношениях работу.

Ряд рассматривавшихся в Совете Музея вопросов бЫл 
связан с органическим ростом Музея и его деятельности. Таков 
бЫл, например, вопрос о включении в состав Худо:>кественного 
Отдела Комитета древне-русской >кивописи и расширении, 
согласно постановлению Московской Конференции 1921 года, 
реставрационноГ! мастерской Музея, в целях обслу>кивания 
ею всей Северной области. Согласно Поло>кению о Комитете 
на него бЫло возло>кено обсуЯсдение вопросов, непосредственно 
касающихся реставрации памятников древне-русской >киво- 
писи, а равно связаннЫх с ними вопросов научно-исследова
тельского характера и издателЬских.

Признавая крайне необходимым, особенно в условиях настоя
щего времени, собирание архитектурных коллекций и коллекций 
по прикладному искусству. Совет Музея постановил об учре- 
>кдении в составе Худо>кественного Отдела секций архитек
турной и прикладного искусства. С целЬю систематического 
собирания и хранения предметов древнего бЫта и исследо
вания и описания палеоэтнографических явлений и памяпшиков



в составе Этнографического .'Отдела бЫла учре>кдена секция 
палеоэтиографии.

li Совете Музея бЫло начато и еще не закончено рассмо
трение вопроса о реорганизации переданного в конце года 
в ведение Русского Музея бЬшш. Музея Академии Художеств.

1акая передача несомненно будеп! иметЬ болЬшое значение. 
Явится возможность пополнить некоторЫе пробелЫ в кар
тинной галлерее Русского Музея путем вЫставления в ней 
ценнейших худоАественнЫх произведений XVIII и первой поло- 
винЫ XIX вв. Э ти  произведения до настоящего времени бЫли 
оторваны о т  собраний центрального музея русского искус
ства, вследствие чего бЫли недостаточно доступны для обо
зрения широкими массами населения; исследовательская Ае 
работа над ними, без возможности непосредственного сопо
ставления их с находящимися в Русском Музее однородными па
мятниками, представлялась затрудненной. Одновременно воз
никает возможность устройства в здании Академии ХудоЖеств
архитектурного отдела и специального отдела по истории Ака
демии.
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Б Совете Музея рассматривался такЖ е вопрос о порядке 
использования бЫвшего особняка Бобринского, переданного Рус
скому Музею для помещения Историко-бЫтового его Отдела, 
задыхавшегося, с своими громаднЫми коллекциями, в несколЬких 
теснЫх неприспособленных квартирах флигеля при главном 
здании Художественного Отдела. Историко-бЫтовой Отдел 
получил теперь возмоЖностЬ приступить к развертЫванию 
своих собрании и, при условии отпуска незначительных денеЖнЫх 
средств, предполагает летом 1923 года открЫ тЬ для обозре- 
ния частЬ своих собраний.

Б. Совете Музея рассматривались вопросЫ об экспедициях 
и командировках, о пополнении коллекций Музея. Несмотря 
на о тсутстви е  средств, удалосЬ. благодаря содействию ряда 
учреждении, а частЬю на личнЫе средства участников, осуще
с тв и ть  ряд экспедиций и командировок, как для сбора коллекций 
та к  и для археологических исследований и научного изучения 
памятников искусства и бЫта. Помимо основнЫх результатов 
эти  поездки оказались ценнЫми и в отношении содействия 
местным- деятелям в охране памятников искусства и бЫта. 
11опо;^ение коллекций по Художественному и Историко-бЬшю- 
вому Отделам шло почпш исключительно из Государственного 
Музейного Фонда и путем пожертвований, за отсутстви ем  
У Музея средств на приобретения. Э т о  является тем  более 
печальным, что  постоянно представлялась возмоЖностЬ прно-
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брсшемим иа чрезьЫчайио ьЫголмЫх услоииях ценнейших ь науч
ном и хулоАестиенном отношениях нрелмепюь, ухоливших 
и болЬшинснше случаев к скунн1икам. Советом Музея бЫло 
обращено внимание и на то  обсшояшелЬспню, что  за последнее 
время, особенно в северном крае, нентралЬнЫх и новол>кских гу
берниях, частнЫми прелнринимап1елями бЫла организована в ши
роких размерах скупка по деревням предметов народного искус
ства  и 6binia, тем  более опасная для собирашелЬско11 деятель
ности музеев, что  скупаю 1пся предмеп1Ь1, производство komopbix 
у>ке прекрапшлосЬ.

Советом Л\узея принимались мерЫ к ликвидации резуль
т а т о в  печального влияния на состояние коллекций! Музея почпш 
полного отсутсп1вия отопления в последние годЫ и развившаяся 
вследспп\ие этого сЬфости. Ценнейшие памятники >кивописи 
покрЫлисЬ плесенЬю, разрушался слой краски, стекло и фарфор 
приобрели такую  хрупкостЬ, что  давали трещинЫ да>ке от  
сопфясения при поездке грузовиков; обнару^кенЫ случаи забо
левания оловяннЫх предметов чумой, белого окисления серебра, 
иголЬчатого переро>кдения стекла; многие предметЬ! из дерева 
и тростника истлели, значительно пострадали вещи из ко>ки, 
ценнейшие об’ектЫ  айнского кулЬта «инау» окончательно 
истлели; переплетЫ книг отставали, издания на меловой бумаге 
склеивались в одну массу; негативЫ и отпечатки гибли о т  
сЫрости. 1)лагодаря принятЫм мерам, многое удалосЬ спасти. 
Обстоятельное исследование заболевания оловяннЫх предметов 
чумой и установление способов их лечения бЫло произведено 
И. А. ГалЬнбеком. В виду болЬшого в научном отношении инте
реса этого явления для обсуждения его бЫло организовано, при 
содействии И н сти тута  Археологической Технологии, особое 
заседание, при участии представителей И нститута , Академии 
Паук, (Ризико-Химического Общества и других ученЫх учре>к- 
дений. Аналогичные заседания бЫли устроенЫ для вЫяснения 
причин заболевания мрамора в мраморном зале Этнографи
ческого Отдела.

Участившиеся случаи ограбления музеев побудили Совет 
Музея установить ряд мер по нару>кной и внутренней охране 
Музея.

Из других вопросов, рассматривавшихся в Совете Музея, 
следует указатЬ вопросЫ: о включении ассистентов в состав 
Советов Отделов, об установлении срока избрания на научнЫе 
дол/кности, о мерах в связи с сокращениями ш татов Музея. 
Включение ассистентов в состав Советов Отделов бЫло при
знано /келателЬнЫм в целях mecneiimero вовлечения в работу Со-
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hernoB ассистентов, как лиц у>ке зарекомеиловавших себя в 
области научной и музейной деятелЬноспт. Сроки избрания для 
лиц научного персонала бЫли установлены следующие: Директор 
на 5 лет, УченЫй Cekpemapb— / лет, Заведующие Отделами — 
j  лет, Хранители — / лет. Помощники Хранителей —5 лет, А с
си сте н ты —3 года, НаучнЫе сотрудники —1 год, Научно-техни- 
ческие сопфудники — 1 год. Старший Библиотекарь — 5 лет, Би
блиотекари —'3 лет, Помощники Библиотекаря — 3 года, Архи
вариус—3 года; все с правом переизбрания.

Неоднократное сокращение и без того недостаточных 
ш татов Музея заставляло Совет Музея изЫскиватЬ мерЫ 
к наиболее целесообразному перераспределению работЫ ме;кду 
сотрудниками Музея. Совету пришлосЬ, например, возлоАитЬ 
на одного из Хранителей безвозмездное заведЫвание библио
теками Художественного и Этнографического Отделов; после 
сокращения должности Архивариуса и Заведующего складом 
изданий-передать архив в ведение библиотеки Худо>кествен- 
ного Отдела, а заведЫвание складом изданий возло>китЬ, в виде 
дополнительной работЫ, на Помощника Библиотекаря Э тн о 
графического Отдела.

3 июля состоялось omkpbimoe годичное заседание Совета, 
на котором Директором Музея, Хранителем Отделения древне
русского искусства Н. П. СЫчевЫм бЫла произнесена речЬ 
на тему: «К вопросу о киевских худо>кественнЫх наследиях 
в искусстве Великого Новгорода».

III

Состав Совета Художественного Отдела в отчетном  году 
оЫл следующий:

Председатель Совета; Заведующий Художественным О т 
делом, Хранитель Отделения нового русского искусства П II Не- 
радовский. Члены Совета по избранию: Д. Б. Айналов. А. Н. Бенуа, 
Н. Е Лансере, С. П. Яремич. ЧленЫ Совета по должности: 
Директор Музея — Хранитель Отделения древне - русского 
искусства Н. П. СЫчев, Председатель Комитета изучения древне
русской Живописи С. qj. Платонов, Хранитель Отделения 
рисунков и гравюр Д. М. Митрохин, УченЫй Секретарь Музея
л гт II Помощники Хранителей: Н. А. Околович
А. П. Иванов А. П. Смирнов, Б. В. Воинов, И. об. Библиотекаря 
Отдела Б. Г. КрЫЖановский, АссистентЫ : Е. А. Лютер, Е, К. Л\роз.
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Coneni \уло>ксс11шси»1ого Отдела имел и отчетном голу 
Л*) заседаний.

Ьмимаиие Совета бЫло иаправлеио, кроме текущих дел, 
главнЫм образом на руководспню де5НпелЬностЬк) Отдела 
но осущеспп\лен11Ю плана его работ, iia вонросЫ, связаннЫе 
с \ранениел\ коллекций, пополнением coopannii Отдела и его 
просвени!телЬной де9пнелЬностЬю, а так>ке на вонросЫ орга
низационного xapakniepa, среди komopbix необходимо отмеппипЬ:
1) расширение де5ппелЬноспн1 ресн1аврационной мастерской, 
в связи с включением в сосншв Худо>кесп1венного Оп1дела Коми
т е т а  по изучению древне-русской >кивописи и передаче из 
Реставрационного 11од’он1дела Myseilnoro Отдела функций >киво- 
писной секции по реставрации памятников древней и новой 
>кивописи Северной области, 2) включение в программу Отдела 
секций архитектуры и прикладного искусства, и Ъ) вопрос 
об организации Л\узея Академии Худо>кеств, переданного, со
гласно постановления Совета по делам музеев, в ведение Рус
ского А\узея.

Особое внимание и заботЫ Совета бЫли так>ке уделенЫ:
1) вопросу по восстановлению системЫ отопления и вентиляции 
главного здания ХудоЯ^ественного Отдела, 2) устройству по- 
стоянно 11 вЫставки Отделения нового русского искусства 
и связанным с этой вЫставкой болЬгиим ремонтнЫм работам, 

ycmpoiicmBy вЫставки произведений Г. И. Нарбута, 4) неот- 
лоЯчнЫм, в связи с угро>кающим состоянием зданий Худо>ке- 
ственного Отдела, ремонтнЫм работам, 5) вопросу по у с та 
новлению внутренней суточной охранЫ Отдела, 6) вопросу 
о выделении из Отдела ценнЫх предметов, в связи с деятель
ностью Особой Комиссии помощи голодающим, и 7) вопросу 
о выделении из петербургских собраний худо>кественнЫх про
изведений для московских музеев, в связи с pa6omoii коман
дированной из МосквЫ комиссии.

18 июля 1922 г. состоялось omkpbimoe заседание Совета, 
посвященное памяти художника Г. И. Нарбута, по случаю 
открЫтия при Худо>кественном Отделе вЫставки его произ
ведений. На этом  заседании бЫли заслушанЫ: доклад Д. И. М и т 
рохина о значении творчества Нарбута в русской графике 
и особенно в области укратения книги и доклад В. 5. Ьоинова, 
в котором он сообщил биографические сведения о художнике 
и указал основнЫе моменгпЫ развития его творчества.

Вопросы, соединенные с деятелЬностЬю ка>кдого из Отде
лений, обсу>кдалисЬ в Совещаниях Отделений, в состав копюрЫх 
входил весЬ научнЬп! персонал Отделения.
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□□□□□паппааапппоаапаоааопаппоопапааааоппапааооаоаапоопоо
Заседания Совеиоиия Отделения древне-русского искусства 

происходили в истекшем году за неболЬи1ими исключениями 
еженедельно. Совещанием бЫл разработан план деятельности 
Отделения, рассмотрены вопросы относительно хранения кол
лекции, ус1пройсп1ва постоянной и временнЫх вЫставок и учено- 
исследователЬской деятельности, в связи с программой О т 
деления.

Заседания Совещания Отделения нового русского искусства 
в отчетном году собирались по мере накопления более крупнЫх 
вопросов, касавшихся работ Отделения, выполнявшего исклю
чительно слоАнЫе задания по устройству вЫставки и, одно
временно, по составлению новой инвентарной описи, каталога 
коллекций и их систематизации.

Совещания Отделения рисунков и гравюр бЫло образовано 
Советом лишЬ 15 августа; до этого времени в Отделении 
работала особая Комиссия по устройству вЫставки Нарбута. 
ЬновЬ образованное Совещание, в состав которого, кроме 
м у ^ о го  персонала Отделения, вошли; Б. Г. КрЫАановский, 
н А- П. Остроумова-Лебедева, П. И. Нерадовский,

. с. Радлов и С. П. Яремич, занялосЬ в первую очередЬ выра
боткой программы периодических вЫставок и вопросом о попол
нении собраний Отделения.

Bonpocbi, соединенные с реставрацией памятников древне
русской Живописи, рассматривались в Комитете изучения дре-

^‘ О̂'̂ п’ав его входили: Председатель ака- 
д мик С Ф . Платонов. Зам еститель Председателя Н. П. СЬ|чев 
Члены Ком итета  по избранию: Д. Б. Айналов, АлЬб. Н. Бенуа’
С А  Же^бТлГ’ ,?п^-^'^°Р™^"ский. П. Л. Гусев, Б. Г. Дружинин.’ 
С.А. Жебелев, Н. П. Кондаков, А. И. Кудрявцев, Н. Б. Малицкий,
Л. А. Мацулевич, Н. Я^Марр, П. И. Нерадовский, А. С. Николаев.
К н А-Е-Пресняков, М. Д. Приселков.
К. К. Романов, П. Н. Шеффер, Б. Б. Фармаковский.

О т д е л е н и е  д р е в н е - р у с с к о г о  и с к у с с т в а .  Б отно-
бьТк" Т " "  хранения коллекций текущий год моЖет
бЫтЬ разбит на два, резко отличающиеся один о т  другого
w p ' T l  зимы 1921-1922 г. до веснЫ минувшего
1922 г., когда не действовала система отопления, и, второй
о т о ^ е н и Т  п ё Г ь  ~  капитального ремонта системы’ 
Х а з о м  на естественно отразился губителЬнЫм
образом на целом ряде памятников. Особенно чуткие из них

г подверглись различного
рода заболеваниям, а памятники из олова, что  долЖно бЫтЬ
признано исключительным явлением, проявили признаки особого
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3a6oAehamisj, так  иазЬшаелхой «oAoiumnoii чумЫ». Î o niiiopoii 
из ошмечениЫх периодов такого рола иечалЬиЫх случаев не 
иаблюлалосЬ.

IMiohb поступающие коллекции и отлелЬпЫе предметы, 
после запесепия их в описи и ипвептарЬ, распределялись 
по соопшешствующил\ вЫставочпЫм залам или запасиЫм поме- 
тепиял\, при чем размещались в зависимости о т  рода и раз
меров предл\епюв в специалЬпЫх випфинах, шкафах, особЫх 
помещениях и па особЫх столах; предметы >кс, сдаваемЫе 
па храпение из Л\узейного Фонда, не исполЬзованнЫе для вы
ставок, хранились в особо отведеннЫх для таковЫх коллекций 
кладовЫх, при постоянном наблюдении за их состоянием науч
ного персонала Отделения.

СпешнЫе приемки сдаваемЫх Л\узейнЫм Фондом в срочном 
порядке болЬших коллекций, как, например, бЫвшего Древле
хранилища Александро-НевскоГ1 ЛаврЫ, и отсутствие, за недо
статочностью  кредитов, дезинфекционных средств, не всегда 
делали возмо>кнЫм произвести надле>кащие предохранителЬнЫе 
мерЫ дезинфекции принимаемых предметов. УкреплятЬ иконЫ 
и дезинфецироватЬ ткани приходилось по мере возмоЯсности, 
поступали >ке они нередко в крайне разрушенном виде.

В связи с происходящею инвентаризациею коллекций, силами 
научного персонала Отделения бЫла произведена сло>кная работа 
по классификации и сосредоточению в определенных местах 
однородных худо>кественнЫх памятников, находившихся до сего 
времени в разнЫх помещениях Отделения.

Наряду с такой работой в Отделении производилась начатая 
в этом году по утвер>кденному Советом Отдела плану систе
матическая инвентаризация коллекций и начатое еще в прошлом 
году их описание. Заинвентаризована коллекция деревянной 
резЬбЫ, с кратким описанием сю>кетов памятников, обмерами, 
установлением степени сохранности, времени и места проис- 
хоукдения, произведена систематизация их по содерЯсанию; 
составлена инвентарно-охранная описЬ для памятников древне
русской станковой >кивописи новгородского зала и резервнЬ1Х по- 
мещениГ!,  ̂закаталогизированЫ металлические брачнЫе венцЫ, 
паникадила, подсвечники, кадила и другие металлические пред
меты древне-русского церковного обихода; составлялся кар
точный каталог для хранящихся в Отделении коллекций фи- 
нис{)ти; составлены подробное научное описание памятников 
древне-русского литЬя и карточный каталог предметов литЬя 
и резЬбЫ по дереву, вЫставленнЫх в новгородском зале. Кроме 
того веу\асЬ работа по составлению инвентарно-охранной описи
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икон И, по особому поручению Совета Худоукественного Отдела,
И. А. I алЬибеком составлено научное описание коллекции оло- 
вяннЫх предметов.

В связи с инвентаризационной и каталогизационной работой, 
научнЫм персоналом Отделения подготовлялись к печати путе 
водители по отделЬнЫм областям вЫставленнЫх и подгото
вляемых к вЫставке экспонатов. Подготовлен к печати каталог 
выставки Поморского искусства, со вступителЬнЫми статЬям и  
Н. П. СЫчева и Ь. Г. Дру>кинина.

Производились подготовительные работЫ по устройству 
вЫставки коллекций деревянной резЬбЫ и шитЬя, по пере
устройству и новой систематике, на основе хронологического 
и топографического принципов, вЫставленнЫх предметов древне
русского литЬя и по перевеске произведений древне-русской 
станковой >кивописи XVI — XVIII вв.

В течение истекшего года Отделение древне - русского 
искусства, а так>ке временная вЫставка Поморского искусства 
бЫли omkpbimbi для посещения публики, причем научнЫй и слу- 
>кителЬскии персонал нес в первой половине года в открЫтЫх 
помещениях де^курство при температуре, спускавшейся в сред
нем до — 6° по ЦелЬсию. ПерерЫвЫ бЫли с мая по август, вслед
ствие длительного ремонта системЫ отопления со взломом 
кладки стен в вЫставочнЫх помещениях, и с октября по де- 
каорЬ, когда весЬ слу:>кителЬский и частЬ  научного персонала 
Отделения бЫли отвлеченЫ спешной и сло>кной работой по 
устройству картинной галлереи. Через Отделение прошло 
значительное число экскурсий и отделЬнЫх посетителей в числе 
коих бЫли представители северно - американской, француз
ской и итальянской миссий, русские и иностраннЫе ученЫе 
членЫ различных делегаций.

Научно-исследователЬская работа Отделения рисуется 
в следующем виде; хранитель Отделения Н. П. СЫчев исследовал 
византиискую ставротекуМузея.сопоставмвее со всеми другими 
известными ставротеками; помощник хранителя А. П Смирнов 
исследовал по материалам музея вопрос о происхождении 
и идеином смЫсле композиции «Фрола и Лавра» А ссистент 
Е. А. Лютер занималась вопросами: 1) Древне-русская с та н 
ковая Живопись во второй половине XVII в. и в начале XVIII в 
(Мастера Московской Оружейной ПалатЬ); 2) ИконописЬ Пе
тровской и Елизаветинской эпох и 3) ДатированнЬе памятники 
древне-русской станковой >кивописи конца XVII и нач. XVIII вв 
в Русском Музее. НаучнЫй сотрудник Л. А. Дурново занима\асЬ 
изучением юго-славянских влияний в области древне-русской
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Аиьописи по памятникам ЛЛузея, а так>ке изучением Строга
новских писем. Кроме того во время командировки в Новгород 
у\. А. Дурново сличены на месте таблицЫ издаваемого Музеем 
алЬОома воспроизведениГ! Иередицких с|)ресок 1199 г. ИаучнЬп! 
сотрудник М. Ф . Романченко, на основании МузеГшЫх м ате 
риалов по медному лин1Ью, пригонювил докладЫ: «Медное литЬе 
в эпоху Никона»; 2) Новгородское литЬе и еготипЫ XV —XVI ст.; 
3) «Тверское медное литЬе» и 4) «ЭкскурсЫ в области медного 
литЬя».

Из непринадле>кащих составу Музея лиц, над изучением, 
иаходян1ихся в Отделении памятников работали в отчепшом году 
следующие лица: I) А. И. Лебедянская (титЬе) с апреля по сен
тябрь месяц; 2) 5. Е. Деген — архитектурная композиция икон;
3) А. И. Анисимов — иконЫ «БогоматерЬ» типа «Умиления»;
4) А. А. Кудинов и М. М. Стаховская — изобра>кение костюмов 
на древне-русской иконе; 5) Архитектор Щуко — материалы 
по искусству эпохи Годунова, 6) Г. П. Жидков — памятники 
отделЬнЫх писем; 7) Сотрудник Исследовательского И н сти тута  
Искусствоведения и Археологии в Москве Алпатов — иконЫ 
древнейших писем; 8) М. К. Каргер — иконЫ византийских и но
вгородских писем, 9) Евреинова, слушателЬница И н сти тута  
Истории Искусств иконЫ новгородских писем.

Ь кулЬтурно-просветительной области исполнена следую
щая работа: Хранителем Отделения Н, П. СЫчевЫм бЫло
сделано для членов Северной экспедиции Московского Музейно- 
Экскурсионного И н сти тута  и Петроградского Экскурсионного 
И н сти тута  сообщение на тему: «Искусство русского Севера»; 
он >ке вел в Музее семинарий по памятникам древне-рус
ского искусства до — монгольского периода с группою слуша- 
телЬниц И н сти тута  Истории Искусств и читал лекции по 
памятникам Отделения для группЫ петроградских препода
вателей Трудовой ШколЫ. Помощник Хранителя А. П. Смирнов 
прочел лекции на темЫ: 1) Поморское искусство XV111 и XIX в. в.
2) Ьизантийско-греческая и русская икона в их худоЯсественном 
значении. А ссистент Е. А. Лютер вела с отделЬнЫми группами 
занятия по памятникам Отделения и прочла следующие лекции:
1) Древне-русская >кивописЬ по сравнению с произведениями 
итальянской >кивописи XIV и XV вв.; 2) Русская икона по срав
нению с византиГ1скою иконою, 3) Древне - русская стан 
ковая >кивописЬ XIV в., 4) Древне-русская станковая :>киво- 
nncbXV — XVI вв., 5) Строгановские писЬма по сравнению 
с так  называемыми новгородскими писЬмами, 6) Ранние мо
сковские писЬма.
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Кроме того, весЬ научиЫй персонал Отделения провел 
ряд экскурсий.

Научно-исследовательские задания по Отделению при 
своем исполнении встречали непреодолимые преградЫ в том  
отношении, что, во-первЫх, сотрудники Отделения не имели 
возможности получа1пЬ командировок для сравнительного из
учения памятников на местах, и во-вторЫх, при чрезвЫчайно- 
тя;1^лом положении, в котором находилась фотографическая 
мастерская Отдела, не всегда представлялось возмокнЫм' 
получить необходимые для работЫ- фотографические снимки 
С коллекций и отделЬнЫх памятников.

Б истекшем году сотрудникам Отделения пришлосЬ при
нять деятельное участие в работах Комиссии Помгола, про
веденных как в самом Музее, та к  и в хранилищах и храмах 
11етрограда, присутствовать в качестве экспертов при обсле- 
довании по поручению Отдела Музеев, ликвидированных церквей, 
молелен и разного рода хранилищ, принимать блиАайтее уча
стие в работах Реставрационного Под’отдела Отдела Музеев 
Академического Центра, принимать участие в работах Особой 
Комиссии по из’ятию  из Петроградских музейнЫх фондов 
произведении искусства для московских музеев.

О т д е л е н и е  н о в о г о  р у с с к о г о  и с к ус с m ва. О тде
ление нового русского искусства в отчетном  году выполнило 
Б значительной части работЫ по проведению в ЛизнЬ плана 
устройства Отделения на новЫх началах. РаботЫ эти  нача-
ГоТГ об’явления войны ,-с половинЫ
1У14 года бЫли прерваны внешними собЫтиями.
яяь к выставочные залЫ Отделения бЫли
закрЫтЬ] для посетителей. 7 ноября 1918 г. залЫ верхнего 
этаЛ а  Отделения бЫли вновЬ открЫ тЫ  для посетителей 

этому времени бЫли приготовлены пробнЫе развески кар
тин нескольких зал, причем эти  новЫе развески картин
Г  D с произведениями
А. Иванова, Репина, художников 90-х и начала 900-х годов
и в зале Брубеля. Одновременно Ае, в верхнем этаЛ е, в малом 
v L Z r  '̂ •’.ходящем в сад, сохранившем архитектурные 
ПЛ но h Росси ,-бЫ л дан образец вЫставки коллекций

и архитектурной целЬности
зала и выставляемых в нем коллекций; зал э т о т  бЫл окрашен
бГлп архитектурным убранством, в нем
DOR XVm размещены избраннЫе картинЫ русских м асте 
ров XVIII „  первой половины XIX вв. и с т а т уи  Козловского- 
в зале расставлена мебелЬ, исполненная по рисункам Р о с с Г ’
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Jiim  пробнЫе размещения коллекций бЫли произиеленЫ 
с целЬю иси лядио показашЬ, что  пре>киее устройство картии- 
пой галлереи Худо>кественного Отдела не соотвешстиует 
требованиям, предъявляемым к Худо>кесин4ениому Л\узею, 
и не исполЬзЫваеш всех возмо>кностей, кошорЫе находятся 
в распоряжении Л\узея, обладающего богатейшим собра11ием 
произведений русских художников W il l  и XIX вв. и помещением, 
извеснтЫм своими вЫсокими архишекп1урнЫми качествами. 
Произведенные опЫп1Ы бЫли достаточно убедип1елЬнЫ, чшобЫ 
не оставить  более сол\»1ения в том, что картинЫ и статуи , 
относящиеся ко второй половине XIX в. и началу XX в., не могут 
не п1еряп1Ься в залах с богап1Ыми архитектурными деталями 
иной эпохи и нуждаются в более npocnibix помещениях, с глад
кими стенами; в то  Же время произведения мастеров эпохи 
постройки Михайловского дворца, а шакЖе и мастеров XVIII в. 
лучше выявляются в обстановке зал, сохранивших свое богатое 
архитектурное убранство.

О тсутс тви е  в то  время у Музея средств на устройство 
вЫставки, рабошЫ по организации Отдела охранЫ памятников 
искусства и приему коллекций в Музей, по эвакуации коллек
ций в ЛХоскву и другие болЬшие работЫ, а такЖе тяЖелЫе условия 
Жизни Отдела, отодвинули вопрос об устройстве вЫставки 
картинной галлереи до 1922 г., несмотря на постоянные усилия 
администрации Музея по проведению означенной работЫ.

За это  время бЫл разработан общий план устройства 
Художественного Отдела, в которЫй входило расширение 
помен1ений Художественного Отдела путем использования 
старого флигеля Росси, так  как бЫло очевидно, что  преЖнее 
помещение не моЖет вместитЬ значительно пополненных 
коллекций Отделения.

Работы  по ремонту прилегающих к Художественному 
Отделу помещений флигеля бЫли начатЫ в 1919 г., но вскоре 
их пришлосЬ прерватЬ за о тсутствием  средств и ограничить 
работЫ по устройству вЫставки в помещении главного здания- 
Поэтому Совет ХудоЖествелного Отдела поручил П. И. Нера- 
довскому разработать план вЫставки Отделения соответ
ственно с ограничением, продиктованнЫм обстоятельствами, 
и в заседании 4-го мая 1920 г. основной план бЫл утверЖден и за
тем  разрабатывался деталЬно до его проведения в ЖизнЬ
летом отчетного года.

Новое размещение коллекци1\ для вЫставки в указаннЫх 
помещениях встретило ряд, обусловленных планом помещени11 
главного здания Художественного Отдела, непреодолимых за-
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шрудиении. из копюрЫх главнейшие следующие; 1) болЬшие залЫ 
(преЛде .пеатралЬнЫй и балЬнЫй), в которЫх помещаются 
картины громаднЫх размеров Угрюмова, Брюллова. Бруни. 
Семирадского, Поленова. К. Маковского. Репина. Сурикова и др. 
художников.-не могут бЫтЬ иначе исполЬзованЫ в плане 
нового размещения, так  как для огромнЫх полотен, развешан
ных в этих залах, нет в настоящее время помещений в соот
ветствующих местах; 2) белоколоннЫй зал (ранее парадная 
гостинная). восстановленный в 1917 году после того, как Елена
венную’’Г б  h в дар Музею худо;кест-
венную мебель, исполненную по рисункам Росси для этого
зала, является в своем ансамбле памятником дворцового 
у ранства комнат 20-х годов прошлого столетия. В этом  
зале возможно лишЬ вЫ ставитЬ картинЫ декоративного харак
тера, т а к  как худоАественнЫе произведения более интимного 
творчества, помещенные в нем среди золоченой мебели pSc- 
писнЫх плафонов и стен тер яю т в своем самодовлеющем 
впечатлении; 3, последний зал верхнего этаЛ а  не MoAem S

» т „ “ е °г о Т :: Г Г " ” " "  "■»" '■"<> » « ьвЫчурно обработаны в эпоху Александра !1-го, 
усе того времени; 4) ряд зал ниЛнего этаА а  с недоста-

вЫходят п о Т Г к  *̂е"’Ь,ре зала, окна которЫх
ваньТГГш Глл бЫ бЫтЬ исполЬзо-
o a S m . пп '^Ьютавки рисунков и гравюр. Таким образом.
ли^> в устройству вЫставки могла бЫтЬ вЫполнена
нГбЫло Г з Г о Т н о с т Г " " ' "  ^ « ^ ' ’Ь=е
r-m;, размещения коллекций имеет целЬю пред-
" х У п Г в е к а Т Т ' ' ' ' "  искусстваxyiil века и до наших дней, и является в т о  ;ке время поо-
ДолАением вЫставки собраний древне - русского искусства

основу размещения коллекций. насколЬко позволяет план
здания.-поло*ено; размещение их в исторической посТедова
телЬности. по эпохам, в кошорЫх коллекции групшфу^тся

отдельным течениям; в этих группах, в свою очередЬ
художественные произведения размещены -  по автор а^

возмо>кности таким образом, чтобЫ ка>клут
» .«Кий .Ы сш .„е„„ЬЯ  х ,*о * „ш .е „„ы Г „р е д ^ Т о * ;о
смотреть отделЬно, и чтобЫ соседние картинЫ и п п Г  к
»»во.ее .ЫГ..НО вЬ ,.„.л „ ее „ с „Ji,

к"' художественным явлениям в русском искусстве 
места, с таким расчетом. чтобЫ посети 

елЬ не мог проити мимо них при осмотре. Не всем наиболее
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вЫлающимся русским мастерам удалосЬ отьести  отделЬнЫе 
залЫ или стеиЫ, тем  ие меиее всем мастерам, имеющим боль
шое змачемие h русском искусспи^е, опи5едеиЬ1 по плану 1юз- 
мо>кно болЬшие и лучшие места в залах. Произведениям худо>к- 
ников, имеющих значение лишЬ дополнительное, поясняющее 
то  или иное из определенных течений в искусспше, — отведенЫ 
второстепенные места и то  лишЬ настолько, насколЬко это  
позволяет размер помещения.

О тчасти  при распределении коллекций принималась во вни
мание техника выполнения: так  в отделЬнЫх витринах и тур 
никетах, в соответствующ их залах вЫставленЫ рисунки тех 
художников, каршинЫ которЫх или статуи  находятся в этих 
залах, и рисунки вообще характеризующие представленные 
в этих залах течения. Кроме того, рисунки и акварели вЫста
вленЫ вместе с картинами маслянЫми красками в залах, от- 
веденнЫх произведениям отделЬнЫх художников, как например, 
в залах А. Иванова, К. Брюллова, Федотова и др., или в тех 
случаях, когда рисунк!! помогают наглядному пониманию о т 
делЬнЫх художественных явлений; так, например, при разме
щении коллекций новейшего русского искусства на стенах, 
вместе с картинами маслянЫми красками, вЫставленЫ пастели, 
акварели и рисунки тех Же худоЖников. Такое размещение 
продиктовано вообще смешаннЫм характером техники совре
менного искусства.

Кроме того, для вЫставки рисунков отведенЫ два зала 
верхнего этаЖа, вЫходящие окнами в световЫе дворЫ. Из них 
один зал (бЫвший кабинет Управляющего Музеем) — для рисун
ков XV111 века и другой зал (бЫвший ХранителЬский кабинет)— 
для рисунков первой половинЫ XIX века. Независимо о т  того, 
для периодических вЫставок рисунков и гравюр устроено 
особое помещение из шести комнат, с отделЬнЫм входом 
в старом флигеле.

Произведения русской скулЬптурЫ размещены соответ
ственно общему плану и в исторической последовательности, 
причем в вестибюле и на площадках за колоннами, а такЖе 
в залах верхнего этаЖ а вЫставленЫ произведения скулЬпторов 
до половины XIX века, а в залах ниЖнего этаЖа и в садовом 
вестибюле — произведения скулЬпторов начиная со второй 
половины XIX века и до наших дней. ВЫставка произведений 
русской скулЬптурЬ! осталась до сего времени не законченной 
по следующим.причинам: 1) недостаток помещения в пределах 
устроенной вЬ1ставки не позволил уделитЬ болЬше места для 
произведений скулЬптурЫ; 2) произведения русской скулЬптурЫ
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□□□□□□□□□пааапоаааааааоаооооааооаааоаооаоааоопааоаоооооп
из мрамора и бронзЬ| реэвакуированЬ|с из Mockebi о стаю тся  
упаковаинЬши в ящиках до выяснения вопроса в каком музее 
они будут BbicmaBACHbi; 3) недостаток средств не позволяет 
произвести пополнения собраний Музея произведениями зна- 
менитЬ|х русских скульпторов путем отлития их из бронзЫ.

11о новому плану обозрение коллекций Отделения нового 
русского искусства начинается с первого зала верхнего этаЖ а 
в котором выставлены произведения Ив. Никитина, М атвеева 
Вишнякова, Ив. Аргунова, Махаева, Чемесова, Антропова и др.- 
за этим  залом следуют; ’

11 зал — рисунки и акварели русских художников XVIII века, 
зал — иностранные худоЖники, работавшие в России- 

произведения Таннауэра, Каравакка, Растрелли, Людерса’
Й ^'РО'"3-'^*'*е-Аебрен, Рослина, Тончи.Фонтебассо, Дау и др.

V I Y  ~  белоколоннЫй зал. Дворцовая гостинная 20-х голов
v i ! ’ Т  Продолжение коллекции иностран

ных художников, работавших в России. Произведения Лампи
“  *"■ „ о р „ „ е ™

и ш Г и 'н Г , Л » ™ » » ™  "  - о  «-«""Ко .
VI зал— Произведения Рокотова; Родчева, Сем Шедоинл 

А-ксеева. Мартынова, Ф . Щедрина. С татина  н др ’
VII зал — Боровиковского.
VIII зал-произведения Кипренского, Козловского СилЬ- 
W Толстого, Орловского, М. Лебедева и др
IX зал Венецианова; его учеников и произведения Тоопи- 

нина, Варнека, М. Воробьева, Алексеева

Х 1 з а л ~ к Г "^ н ^ ^ " ‘''' Г- Чернецова. Н. Чернецова.
X 1^ал~ 1 L. "  "Р°*'зведения Басина. Витали и др.
ЛИ зал — Александра Иванова.
XIII зал— Федотова и произведения ЧернЫшева Смирнова

д ’ ^ Г о Г ,’ д - л -  п о : : “ ;

п о „.”
XV зал-имени Росси. Рисунки и акварели русских худоЖ ников первой половины XIX века. русских худоЖ-
Площадки вестибюля за колоннами-произведения скулЬп- 

ров. (^ловского, Бока, Демут-Малиновского Витали 
ского'^^^: Н- Пименова, Рамазанова, ЛогГов-’

30



XVI—XVll залЫ — Академическое искусство. Произведения 
П. И. Соколова, Пучинова, Угрюмова, Д. Иванова, Лосенко, 
И1ебуева, Ь>орова, Андр. Иванова, Сазонова, Ьруни, К. 13рюл- 
лова, Басина. Витали, (Рлавицкого, Сшавассера, Айвазовского, 
Ге и др.

XVIII зал — произведения Семирадского, Ковалевского, 
К ваковского, Поленова, Репина, Савицкого, Смирнова, Hecnie- 
рова, В. Васнецова, Сурикова, Каменского, АнтоколЬского.

Ни}кний э та  Л:.

XIX зал—произведения Перова,Ге,Чистякова, Максимоваи др.
XX зал — произведения Крамского, ВасилЬева, Саврасова, 

АХясоедова, Морозова.
XXI зал — произведения Репина, Петра Соколова, Куинд>ки, 

Судковского, В. Маковского, Ярошенко, АнтоколЬского, Гинц- 
бурга и др.

XXII зал—произведения Шишкина, Е. Волкова, АнтоколЬского.
XXIII зал — произведения К. Маковского, Харламова, Бака- 

ловича, Лагорио, Липгарта, Риццони, В. В. Верещагина, АлЬберта 
Бенуа, Зичи, Трутовского и др.

XXIV зал — произведения Сурикова, Нестерова, Левитана, 
Ап. Васнецова, ЛЛалютина, С. Коровина, Фокина и др.

XXV зал — произведения Серова, Сомова, Бакста, Врубеля, 
Е. Поленовой, Якунчиковой.

XXVI зал — произведения Александра Бенуа, Е. Лансере, 
Остроумовой-Лебедевой, ДобуЯсинского, Кустодиева, Рябуш- 
кина, Серебряковой, Яремича и др.

XXVII зал — произведения Рериха, Замирайло, РЫлова, Сте- 
лецкого, Браза, Кардовского, Н. Петрова и др.

X X V III зал — произведения скулЬпторов: АнтоколЬского, 
Беклемишева, Велионского, ЧиЖова, Бернштама и др.

XXIX зал — произведения Борисова-Мусатова, Богаевского, 
Чурляниса, Сапунова, Судейкина, КрЫмова, Гауша, Билибина, 
Нарбута, Чехонина, Митрохина, АнисфелЬда, Голубкиной и др.

XXX зал — произведения Малявина, К. Коровина, Архипова, 
Юона, Головина. Коненкова, Жуковского, Виноградова, Грабаря,
Тархова, ТурЯ<анского и др.

XXXI зал — произведения А. Яковлева, СарЬяна, Петрова- 
Водкина, П. Кузнецова, Григорьева, Кончаловского, Машкова, 
Бурлюка, Ро>кдественского и др.

XXXII зал — произведения Матвеева, Ларионова, Гончаровой, 
Лентулова, ФалЬка, ПЛагала, АлЬтмана, Анненкова, Клюна,
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Митурича. Га.плииа, Ьруни. Якулова, УдалЬцовой. Кандинского, 
/палевича и др.

Задание, полоАениое в основание настоящего плана 
устройства вЫставки Отделения нового русского искусства, 
выполнено наиболее полно лишЬ в залах верхнего этаЛ а , где
лета h'̂ K возмоАнЫм довести работу до конца путем
во^мп^но’' ^ '"О * е  время, в этой части вЫставки
c m B ^ t почти исчерпывающую полноту картинЫ искус-
тва  в России за XVIII в. и первую половину XIX века, если 

осуществится давнишнее стремление Музея пополнить про-
псоизГл”. ! '"® * '" ’'' необходимыми для указанной цели,
Др Г ими м Г Г  половины XVIII века и некоторыми
другими из коллекции Академии ХудоЛесшв, о чем Музей
части касается другой

сти устроенной нЫне вЫставки -  произведений художников

сти, все устройство вЫставки в залах ниАнего эта;ка  
лавного здания, нуАно признатЬ временнЫм, как в силу того

щади и недостаточно по своей вЫставочной пло-
I  неудовлетворительно в значительной части для 

выставки картин, которЫе нуАно бЫло в нем разм естить 
так  и потому еще, что  в этой части собрание Музея пред’ 
ставляет значителЬнЫе пробелЫ. Пополнить эти ГробелЫ 

устроить соответствую щ ее помещение, путем ремонта 
выставочных зал в помещениях флигеля, примыкающих к глав- 
ному зданию, является неотло>кной задачей Музея ТолЬко 

„ , т е »  в , „ „ ,  , с ™ р , „ „ „ ь  вЫш”
достатки настоящего устройства, которЫе особенно обра 

щают на себя внимание после успешного выполнения работ 
по устройству вЫставки в болЬшей части зал веохнегп ч т  Г  
« шоАЬко то г» , явится .оз«о*„осп ,Ь  латЬ  иелЬмое .nc’ am l” '

r ' ™ Z b Z t , r r ; ; „ - ~ : :

чала ремонтных работ по устройству ча»

r r r r : t = ib  т 'г : ~

c » c m t r i Z e . " r , ' ; “ " ” ™ »



бЫло приступлено к отоплению и вентилированию здания для 
просушки его oni cbipocmn, образовавшейся за предшество
вавшие годЫ, в komopbie здание оставалось без отопления. 
Одновременно бЫли ремоншированЫ световЫе фонари и части 
крЫши главного здания Худо>кественного Отдела, дававшие 
протечки при таянии снега и во время до>кдей; эпп1 протечки 
причиняли значительные повре>кдения балкам, карнизам, пла
фонам и др. частям  здания.

Указанные ремонтнЫе рабошЫ дали возмо>кностЬ при
ступ и ть  к окраске зал главного здания и частичной реставра
ции их, без чего невозмо>кно бЫло осуществление задания, 
поло>кенного в основу нового устройства вЫставки картинной 
галлереи. Э т о  задание требовало возмо>кного восстановления 
архитектурной целЬности зал, иска>кеннЫх ремонтом в 90-х 
годах, когда все стенЫ зал, карнизЫ, пилястрЫ, барелЬефЫ 
и др. архитектурные детали, бЫли окрашенЫ в монотоннЫе 
бурЫе и коричневато-серЫе тона, к тому ^е силЬно почернев
шие о т  многолетней грязи. Своей удручающей, при обозрении 
длиннЫх рядов зал, однообразностью, они иска^кали и нарушали 
гармонию архитектурных замЫслов гениалЬного строителя 
здания. Проект окраски зал бЫл вЫработан на основании 
сохранившихся даннЫх о цвете их стен при Росси, в зави
симости о т  уцелевших расписнЫх плафонов, фризов и других 
частей, а так>ке применительно к >кивописнЫм коллекциям, 
предназначавшимся для вЫставки в соответствующих залах. 
Само собою разумеется, что  часто задача оказЬшаласЬ 
не выполнимой вследствие невозможности получитЬ ну>кную 
краску для намеченного тона, провести полную реставрацию 
того или иного зала или его деталей, и приходилось остана
вливаться на компромисном решении.

Несмотря на болЬшие трудности, встретившиеся при 
выполнении этих сло>кнЫх работ, окраску и частичную реста
врацию зал удалосЬ провести, благодаря ценному содействию 
задаче Л\узея, проявленному как Петроградским Отделением 
Управления НаучнЫх Учре>кдений, изыскавшим необходимые 
средства для этих работ, так  и Отделом Музеев.

Одновременно с ремонтнЫми работами велисЬ работЫ 
по подготовлению коллекций Отделения Нового искусства 
к их вЫставке, причем в отремонтированных залах развеши
вались картинЫ и устанавливались произведения скулЬптурЫ 
и мебелЬ. К 3-му июля бЫли, таким образом, подготовлены три 
зала верхнего эта>ка, и в э т о т  денЬ в Брюлловском зале состоя
лось открытое годичное заседание Совета Русского Музея.
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размещению коллекций, 
часшо нарушалось, в связи с ходом ремонта зал, гЫростЬю

ивн IX сшен, особенно на северной части здания раз
рывом труб системы 01попления, для починки которЫх прихо
дилось проламывать стенЫ и, наконец, задержками при отпуске 
кредитов, вследствие чего происходили перерЫвЫ в р а б ^ е
циям! вЬставки на ряду с основными коллек-
и коллекции использованы
знач;^телЬн;« ' ' ' Г ' " ' " "  "  хранение, среди которЫхначишелЬная частЬ поступила в Музей при энергичном содей-
r Z n v  Государственным МузейнЫм Фондом и его
д е Гя  v k t ° " ‘ АрагоценнЫе худоЖественнЫе произве
д и  о т  r S n ' ^ Z ^  картинную галлерею Отдела, спасенЫ 

гибели. Во время подготовительных работ для многих
исТо р аУ бы !" '"*^  подрамки. болЬшое

n b e ie cm a lt  и такЖ е ремонтыносдесталов и некоторой части  мебели
Сложная работа по перемещению' коллекций, особенно 

картин болЬших размеров и тяЖелЫх статуй , производилась 
в согласовании с работами по ремонту зал. причем предметы 
громоздкие устанавливались во время окраски посредине -чал 
и тщ ательно закрЫвалисЬ, более мелкие предметы у н о с и л ^  
в другие помещения. Старая развеска картин заносилась 
на особые планы по стенам и о тчасти  Фотографировалась
иии лла картины описЫвалисЬ по особой инструк-

И для составления нового инвентаря, причем на все ппр\метК1
сост..л= „Ы  осовЫе „а  Ь о т о „ь ,Г Г „е с е "ы  „ Г е 1
егпор, название, дата, описание композиции, матесиала

: г л =  „ = г „ “ а».ь = Г и Т „ и с : ™ ; " “

произведены уЖе в значительной части р Т о ГьГп о  ’'
тизации и инвентарному описанию k o L e Z u i  Ко ГГёГ"'^ '

Гз,гс:гг.д”г г :"
Образом, чтобы они м;гли бЫтЬ Д остуГнЫ м.ГдлГ.^зуче'нГ
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Эпш работа будет произведена после того, как явится воз- 
л\о>кностЬ произвести необходимые приспособления для обору
дования этих помещений. FS вЫставочнЫх залах размещена 
худо>кественная мебелЬ и другие предметы декоративного 
искусства, по своему стилю и эпохе соответствующие архи
тектур е  зал или вЫставленнЫм в них коллекциям. Всего 
на вЫставке находится 2361 предмет: картин, акварелей,
пастелей и рисунков — 1785, произведений скулЬптурЫ — 198 
и предметов худо>кественной обстановки — 378.

Принимая во внимание сло>кностЬ вЫполненнЫх работ 
по ремонту и устройству вЫставки, все затруднения, встре
тившиеся при их выполнении, срочнЫй характер их, часто 
непосилЬнЫй труд при перемещении громаднЫх тя>кестей, как 
например, картин Брюллова, Бруни, с татуи  АннЫ ИоанновнЫ 
Растрелли и др., условия работЫ в помещении, где одновре
менно производился ремонт и рядом в чистЫх залах устраива
лась вЫставка, — нелЬзя не о тм ети тЬ  отрадного явления, что  
все затруднения, встреченные на пути, персоналом Худо>ке- 
ственного Отдела как старшими, та к  и младшими его слуЯса- 
щими, принимавш11ми участие в работах, преодолевались по
тому, что  всех одинаково воодушевляло >келание вЫполнитЬ э ту  
работу в пределах своих сил и понимания прекрасной ее цели.

Кроме указанных работ, слуЯсащими Отделения велисЬ 
болЬшие работЫ: I) по приему и систематизации коллекций,
поступавших в Отдел на хранение, а так>ке подготовительные 
работы по отбору их в Музейном Фонде и в др. хранилищах,
2) по экспертизе предметов искусства в разнЫх учреждениях,
3) по отбору ценностей и экспертизе в Комиссии Помгола,
4) по реставрационной деятельности Отдела, 5) по специалЬнЫм 
комиссиям Русского Музея и других учре:>кдений.

Отделение бЫло открЫ то для посетителей и экскурсий 
до июля, когда в связи с началол\ работ по окраске стен верхнего 
эта>ка, картинЫ в большинстве зал пришлосЬ убратЬ и О т 
деление закрЫтЬ для посетителей. 4-го ноября состоялось 
открытие вЫставки русского искусства XV111 века и первой 
половины XIX века, а 9-го декабря бЫла omkpbima осталЬная 
часть  вЫставки, посвященная творчеству худо>кников второй
половинЫ XIX и начала XX вв.

Вследствие о тсутстви я  в первЫе месяцЫ отчетного года 
отопления, а затем закрЫтия Отделения на время его пере
устройства, экскурсий за год бЫло лишЬ 303, причем наиболь
шее число их падает на декабрЬ, когда вЫставка бЫла открЫта
полностью.
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ственного*^^т экскурсиями леЛало на сотрудниках ХудоЖе-
э П « п   ̂ ”  ‘" ° " ’РУЛ«‘̂ *<ах экскурсионных организаций

армейцев Г п  Р^ЛичнЫх шипов, начиная ош красно:
, воспишанников детских домов и учашихся r

^ ^ е б Х 'з а в ^ Г е н 'и Г Г ” " ' '  *’ слушателями вЫсших
экскурсий о б п т н а  «ачинающими руководителями. Среди

уч«щ .ГсГв '",Ь .?"“ " '  »к«Нрс».,. пвс»«уше-
чкма их „ е к о п Х  с .с 'Г "  ГоТо*""" "»сделали до 10-ти посещений.

В 1922 г^ д ГГо тл е '^ '' Отделение посетило 42.132 человека, 
лекции. прочитаннЬ^ четЫре публичнЫе
Отдела Б К Станюкоки сотрудником Художественного
С П , .о  C e p o .t  2 ,
и 3) о  творчестве Б А r L  'творчестве Врубеля
происходили перед произ^'лД ^ти
нящимися в Музее. “  «азваннЫх худоЖников. хра-

л и т .л Г Л с С ;/ с Т „Г ь "1 " ’ "« К "» » -  Р»ко.о-
о них сеелен™
истории русского искуггти^, r  '-’тделении по вопросам
сл ,ш .то „ .ь,сш » ,.,е б ™ за в ..Г .^ '' ,Т  вЬл„
а такЖ е работники провиниипАКнК и МосквЫ,
Отделение для ознакомления г п '^Уз^в, которЫе посещали
Кол«.И.,й „  с „ Г о с Г “ ,Т  х' рГ Г Г ” " "

и гравюр, за неимением"единог ’'олАеЬнии рисунков
находятся в разных частях Музея ‘’ри °сун 'к!Г""°^ ° помещения. 
Худо>ксс1пвенного Отдела а ' Рисунки ~  в главном здании
сунки и гравюры Х ^ я т с я  в о т л е Т  Г  Р » '
нЫми по 5 размерам (в каЖдом °®лоЖках расположен-
нЫй порядок художников). Ч асть  рис^нГов'’” '^^^"’''’'

t - b " —

^ Г С С а / "  Z ° r " , f „ a '  B ™ Z Z

. . .  °о ™ Г Л  ™ Г „^ “ П а Г е 1 ’„  7 , ” " “ " " ”  Г ' " ^ “гравюр. Начата работа по полнг.» арпючного каталога
Отделения. Для этой цели поон-чв "Роверке всех коллекций
пжзации коллекций и составлению ч ^ р н о в Ы ^ ГГ !" ”П1елеи гравюр и рисунков. ерновых карточек указа-
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bcero в Отлелемт! в настоящее время хранится гравюр, 
литографий разнЫх ролов эстал\нов, рисунков, акварелей, про- 
рисей, чертежей 1̂ 5540 листов.

Из посторонних лиц в отчетном голу в Отлелении рабо
тали: А. Н. Свирин, хранитель ризницЫ Гроице - Сергиевской
ЛаврЫ (коллекция лубков Мвлокимова, литографий Скиноилр.); 
БрЫзгина, стулент ин спттута  Истории искусств (рисунки Ки
пренского); Стебницки1\ (рисунки русских архитекпюров и кол
лекции театралЬнЫх постановок); Молчанов (рисунки Салов- 

 ̂ никова); Г. П. Жилков, научнЫй сотрудник Московского Научно- 
ИсслелователЬского И н сти тута  искусствознания и археологии 

 ̂ (рисунки у\осенко); t. А. Хлобощина, слушателЬница и н сти тута  
Истории Искусств (рисунки К. Брюллова); А. Н. Греч, сотрудник 
Л\осковского Государственного Университета (рисунки П. Ф . 
Соколова); Р>. В. Згура, сотрудник Московского Государствен
ного Университета (рисунки Г. Г. Гагарина).

В 1922 г. Отделением бЫла устроена вЫставка произве
дений Г. И. Нарбута, открЫтие которой состоялось 18-го июля. 
В состав ее вошли его рисунки и оттиски  его работ как 
принадле>кащие Музею, так  и предоставленные специально для 
этой вЫставки учреждениями и частнЫми лицами. Благодаря 
этому удалосЬ собратЬ совершенно исключителЬнЫй по своей 
полноте материал, обрисовавший творческий облик почившего 
худоЖника чрезвычайно релЬефно.

Памятником этой вЫставки явился подробный ее ка
талог, изданнЫй Комитетом популяризации худоЖественнЫх 
изданиГ!; материал для этого каталога бЫл подготовлен 
Д. И. МитрохинЫм, Б. Г. КрЫЖановским и Ф . Ф . Ношгафтом; 
вступителЬнЫе статЬи  написанЫ П. И. Нерадовским и Д. И. 
МитрохинЫм.

В связи с этой BbicmaBkoii на ошкрЫшЫх заседаниях бЫли 
прочитаны пятЬ докладов, всесторонне обрисовавших личностЬ 
и творчество умершего худоЖника: Д. И. Митрохин: «Нарбут, 
как худоЖник книги»; В. В. Воинов: «ЖизнЬ и творчество Г. И. 
Иарбута»; Ф . Л. Эрнст: «Киевский период в Жизни и творче
стве Г. И. Нарбута» и С. В. Чехонин и М. В. ДобуЖински1\
«Воспоминания о Нарбуте».

Успех вЫставки и ее огромное значение для вЫяснения 
творчества Г. И. Нарбута привели к вЫводу, что  необходимо 
дальнейшее устройство таких вЫставок, и Совещание при 
Отделении гравюр и рисунков наметило их программу, ограничив 
материал теми худоЖественнЫми произведениями, которЫе 
предназначались для воспроизведения. В ближайшую очередЬ
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Совещанием намечено устройство вЫставки работ худо;кников 
Александра Бенуа, Л. Бакста  и К. Сомова.

Б декабре месяце Отделение принимало участие в устрой
стве  выставки коллекций рисунков русских художников с X V III в.

'<о'порая входила в план устроенной 
нЫне вЫставки Отделения нового русского искусства
Hnrm. п  «Ьшолнение задач, входящих в круг деятель
ности Отделения рисунков и гравюр и организация его работ 
чрезвычайно тормозится отсутствием  оборудованного спе
циального помещения, как для правильного хранения коллекций 
Отделения, так  и для работЫ служащих в Музее и посторонних 
посетителей и специалистов.

HVK. ' ^ ^ ' ^ ' " а в р а ц и о н н а я  м а с т е р с к а я .  На реставрацион-
л>1ГкилГ'"'^'' “  отчетном году вЫпала тяАелая задача
Ги во п и сГ^ вГ^ '” ''” ''® памятников древней и новой
™  в ‘̂ ^"^"'вием катастроф ы с отоплением
упавшей ло 7̂  Указаннби причине вследствие резко
упавшей до-7 шемпературЫ. недостатка электрической энергии
гигпГ мрТ ^ ” ‘̂ "^  ̂ сЫростЬю, достигавшей 1 0 0 ' по
игрометру, обнару;килосЬ массовое заболевание памятников 

Живописи, нередко угрожающего характера: осЫпание верхних
плесенью noL*^ Г " ' " " ” "  -'^РЬ.тие K ap m l
сторон гоибк? ^^"*’  ̂  ̂ "РоР^стание тЫловЫх
Кр о м Гто го  Живописи о т  холста и т .  под.
ренаии 7я1Т г "  постановлением Московской Конфе-
ской Dvr' h ^  делам реставрации о расширении мастер-
с Х ш Г  ■ “ Г "  е »  „с  .„ОЛЬЬ,

, \  Северной области, на мастерскую
в облагт^^ обследования состояния находящихся

асти русских памятников древней и новой Живописи 
меющих особое художественное и историческое значение

с Х ер Т д ен н Ы м  ^ соответствиис утвержденным Советом Художественного Отдела планом
работ мастерской, в ее задания вошло обслуживание коллек
иии всех дворцов, музеев и церквей Петрограда и его окрест '
ностеи, а такЖе хранилищ и церквей древних и кулЬтуо
нЫх центров Северной области. Б силу этого кпомр
Г и Г о Г ” "*""*''"' состоянием коллекций Музеяи IX реставрации, мастерская произвела обследование памят 
ников Живописи, оставшихся без долЖного техническо-реста
врационного наблюдения в Казанском Соборе, особняках б Стоо
гонова. Бобринского. Шувалова. Юсупова и Шереметева. Мра-'
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морном Дворце,собрания А. 11. bonikHHoii, н I Ьманлоиском Соборе, 
Александро-Невской Лавре, 11реобра>кенскол\ Соборе, Церкви 
МиколЫ 1^арградского, Археологическом Инснпипуте, церквах 
и хранилищах в Новгороде, Пскове и Старой Ладоге. Кроме того, 
бЫло приступлено к реставрации намянтиков древней >кивописи 
болЬшого исторического и \удо>кественного значения, посту
пивших в мастерскую из Кирилло-Белозерского монасшЬфя, 
Длександра-Свирского л\онастЫря, у\одейного Поля и Влади
мирского собора в Петрограде.

Для выполнения обширнЫх работ представилось необхо
димым образовать особое отделение Macmepckoii для реста
врации памятников, не входящих в состав коллекций Музея, что 
и бЫло исполнено при содействии Отдела Музеев Академиче
ского Центра. Благодаря включению в состав Русского Музея 
Комитета изучения древне-русской >кивописи, учено-исследова
тельские работы которого теснейшим образом примЫкали 
к работам реставрационной мастерской, деятелЬностЬ мастер
ской явилась особенно плодотворно11, а принципы, поло;кеннЫе 
в основу этой деятельности и у>ке особо отмеченнЫе в 1921 г- 
специальной Комиссией, назначенной Московской Конференцией 
по делам реставрации, как в вЫсшей степени правилЬнЫе 
и целесообразные, получили прочное научное обоснование и даль
нейшую разработку.

Благодаря начавшемуся с 27-го октября 1922 г. отоплению 
главного здания Худо>кественного Отдела и установлению 
нормальной вентиляции, в отчетном году в Худо>кественном 
Отделе Русского Музея наблюдалась нормалЬная температура 
и вла>кностЬ и прекратилось губителЬное действие на памят
ники резких температурных колебаниГ!. Поэтому мастерская 
имела возмо;кностЬ произвести следующие работЫ:

а) По коллекциям, хранящимся в Худо>кественном Отделе:
1) произведен деталЬнЫй  ̂ осмотр всех памятников древней 
и новой русской >кивописн, 2) произведено укрепление (временное 
и постоянное) памятников, в количестве 305, древней русской 
Ячивописи, 3] произведена замена временного укрепления по
стоянным 14 памятникам древней Я^ивописи, 4) произведена 
слоЯчная техническая реставрация с починкой досок у 21 итало- 
греческой иконЫ, 5) реставрировано 14 картин новой >кивописи.

б) По коллекциям вне Отдела: 1) укрепленЫ постоянным 
укреплением 85 Строгановских икон из Строгановского особняка,
2) произведена сло>кная реставрация иконЫ Антония и Феодосия 
работы Боровиковского в Казанском Соборе, пострадавшей при 
падении, 3) произведен осмотр всех памятников Живописи
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в Казанском Соборе. 4) произведем осмотр всех икон Древле
хранилища Александро-Невской ЛаврЫ и временное укрепление 
150 из них, требовавших такового укрепления при передаче их 
на хранение в Русский /Лузей, 5) произведен осмотр, временное 
и постоянное укрепление 109 памятников древней Живописи 
в особняке 1иереметева. 6) произведена реставрация копии
А. Ьруни с картины Рафаэля «св. Семейство» |из Мраморного 
Дворца], /) произведены осмотр памятников Живописи XVI в из 
церкви Николая Барградского и временное укрепление двух 
особо пострадавших икон, взятЫх в мастерскую Музея 
8) осмотрены картинЫ в дворцах-музеях Строгановском, Ш у
валове ом, ^^Уповском, Мраморном Дворце и собрании Боткиной,
) укреплены 34 иконЫ из собрания Археологического И н с т и т у т а ’

Гона^ть^^ '*■ Александро-Свирскогомонастыря И) начата расчистка в связи с укреплением иконЫ
мкон«‘’"п  " в связи с укреплением
икона Параскевы из Лодейного Поля, 13) расчищена в связи

у реплением ниАняя частЬ фрагмента вЫносного креста
L  и укреплены две иконы
из Владимирского Собора и переведена на новую доску икона
Бе^озеоског'^'"™ Доставленных из Кирилло-
Г т  монастыря икон вЫсоких писем освобождены
о т  грубЫх реставрации, произведенных ранее на месте неиз-
o cm T b H Z ‘'pn работы по укреплениюостальных 2 0  икон продолжаются.

в) Работы  в древних кулЬшурнЫх центрах: 1) в Новгороде 
осмотрены фрески XIV в. ц. Федора С тр атилата  и п р и н ты  
редупредителЬнЫе мерЫ против осЫпания и падения 2) произ

веден деталЬнЫи осмотр памятников Новгородского Древле
хранилища и всех церквей города и пригорода, 3, в ц, св. Георг,^
18 цер^ГеГг" фрески XII в. 4) осмошренЫ памятники
10  церквей г. Пскова и ПаганкинЫх Палат.

осмотров и произведенных работ
m S L  и ^^Р^' "  Художественного Отдела Русского
Музея и в Реставрационном Под’отделе Академического
Ждались д е Г '^ Г ?  ><аЛДого памятника сопрово
ждались детальными дневниками, протоколами, фотографиро-
ванием памятников до реставрации, в различнЫе n e S .  
работы и после окончания таковой; в отношении неко
торых памятников бЫли исполнены прориси, на которЫх 

1ЛИ нанесены все следЫ предшествовавших разновековЫх 
п ^ м Г н и к Г ' выявляющие всю историю бЫтия amnl
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ЗмачителЬпЫе и иногда иепреодолим1)1е затрудмеиия масшер- 
ckasi испЫшЫвала вследствие того, что  при ликвидации деятелЬ- 
ПОСПП1 >кивописпо11 секции Реставрациоппого Отдела Акцептра 
и передачи се фуикци»! pecmaBpaunoinioii Macmepckoii Русского 
Л\узея в распоря>кепие А\узея не бЫли перечислены coonmeni- 
спшующие кредиты. Кроме inoro тя>келое с|)ипансовое поло>ке- 
ние /Чузея не могло не отразиться и на условиях деятелЬноспш 
Macmepckoii. За 0 тсуп 1сп1вием особЫх кредитов ее сотрудни
кам нередко приходилось на свой счеп1 приобретать необходимые 
для реставрации материалы и coBepmanib поездки для осмотра 
и реставрации памяпп1 иков древней и новой >кивописи.

Б и б л и о т е к а ,  Ф  о m о г р а ф и ч е с к и it а р х и в и а р х и в  
р у к о п и с е й .  истекшем году из за теснотЫ помещения не 
удалосЬ устроишь зал для чтения в помещении библиотеки 
и пришлось ограничиться вЫдачей книг, как и в предыдущие 
годЫ. 0>кидаемое увеличение помещения библиотеки, если оно 
будет произведено, дасп1 возмо>кностЬ организовать занятия 
в библиотеке и допуститЬ к ним посторонних Музею лиц, 
ходатайства которЫх до сих пор приходилось в большинстве 
случаев отклонять.

Ь 1922 году новЫе поступления бЫли незначителЬнЫ. Пра
вильного пополнения библиотеки в отчетном году не бЫло, 
вследствие о тсутстви я  средств на это ; пополнение библотеки 
ограничилось поступлениями в дар о т  учреждений и частнЫх 
лиц, причем следует отм етитЬ , что  некоторЫе издательства, 
как «Аквилон» и «Комитет популяризации худоЖественнЫх 
изданий» систематически снабЖали Отдел своими новЫми 
изданиями. Бее новЫе поступления проведенЫ по книгам библио
теки. НезарегистрированЫ пока книги, поступившие из би
блиотек Георгия Михайловича и Измайловского полка; их 
регистрация задерЖана, дабЫ не нарушить последовательности 
записи в инвентарную и шифровЫе книги. Основной работой 
библиотеки бЫли: а) составление новЫх инвентарных и шиф- 
ровЫх книг; б) работЫ по созданию новЫх карточнЫх ката 
логов. Первая работа приближается к концу: закончены шиф
ровЫе книги по русским и иностранным книгам и инвентарь 
русских книг (кроме книг из библиотек, поступивших за по
следнее время), начат инвентарь иностраннЫх книг. Вторая 
работа такЖе успешно подвигается вперед. УЖе составлены 
карточки на болЬшую частЬ русских книг и на значительное 
число книг иностранных. Карточки составляются непосред
ственно с книги и немедленно дублируются для систематиче-
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ского каталога. Закончен карточный каталог Журналов и дру
гих повременных изданий -  русских и иностраннЫх. БЫли со- 
сншвленЫ описи библиотек, хранящихся в Отделе (Аргутин- 
ского-Долгорукого, (анеева и др.). Библиотека принимала 
участие в устройстве вЫставки произведений Г. И. Нарбута.

Б фотографическом архиве продолЖалисЬ работЫ по реги
страции вновЬ поступивших коллекций и еще не регистриро- 

, ваннЫх прежних. БЫла зарегистрирована болЬшая коллекция 
фо1пограс|)а Аушева (2556 негативов), записаны негативЫ из 
Академии ХудоЖесшв, зарегистрированы коллекции отпечатков 
из Академии ХудоЖесшв, из коллекции Александрова и новЫе 
работы К. К. Кубеша. Начат инвентарь фотографического 
материала Художественного Отдела, по новой системе. По
ступила, но еще не зарегистрирована обширная коллекция 
снимков Машукова, хранившаяся в Памятном Отделе. R руко
писном архиве шла работа по описанию документов и руко
писен и составлению инвентаря к ним. За *922 год описано 
собрание рукописей А. А. Иванова (304 документа) и в инвен
тарную книгу, вновь заведенную, записано 1429 документов из 
21 собрания. Подготовлено к описанию собрание Железнова.

П о с т у п л е н и я  (В Х у д о Ж е с т в е н н Ы й  о т д е л .  I) По 
Отделению древне - русского искусства. Приобретено о т  
И. t .  1орцевп 4 предмета древнерусского медного литЬя. Пере
дано на хранение из Музейного Фонда -  43 предмета окладов, 
икон, литЬя и шитЬя, в том  числе шитая пелена XVII в. из 
Чесменской ЬогаделЬни.

•II) По Отделению Нового русского искусства. Принесено 
в дар о т  Комитета Общества Поощрения ХудоЖеств: I) л\елЬ- 
никова Ивана «Поклонение пастЫрей», с подписЬю «писалъ 
Иванъ МЪлЬниковъ въ ДекабрЪ 1833 года въ селЪ Новомъ 
УсолЬЪ», на обратной стороне посвящение гр. Г. А. Строга
нову, 2) Боровиковского «Омовение ног», 3) Бриоски «Портрет 
почт-директора К. Я. Булгакова» (1830 г.).

вЫставки: из Государственного ЭрмитаЖа 
1) П^Б. Жуковского .Две картинЫ», 2) Г. П. Чернецова «Парад 
на Марсовом поле 1832 г.», 3) А. Матвеева -  Аллегорическая 
картина «ЖивописЬ»; -из особняка И 1ереметевЫх-Рослэна 
«Портрет Строганова»; из особняка ШуваловЫх- 1) Сил ЦДед- 
рииа «Итальянский пейзаЖ», м. к. 2) Заболотского «ПейзаЖ» 
м. к. Из Суворовского Музея -  Сурикова «Переход Суворова 
через АлЬпЫ», м. к. Из Академии Истории Материальной 
КулЬтурЫ -  КуиндЖи «ИочЬ на Днепре», м. к. Передано на хра-
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мемие из Музейного Отдела — 1 micohbie маски IS. А. Серова (4), 
Л\. Д. Врубеля (4), 1. 1. Шсвчеико (1), SI. Ииопглииского (1),
К. Я. КрЫ>кицкого (1).

П риобретено-от Л. А. П1едрипа 1) С. (|). Щедрима «Авто- 
iiopmpeni», м. к.у 2) Пеизвесшпого худо>кпика «Портрет ^^едоса 
П1елрима», м. к., 3) С. Ф . П [едрипа — «Стадо у разлива», м. к.»
4) Сил. П1едрииа аПе11за>к», м. к. О т  Рябутимского Мих. Лебе
дева «Веранда», м. к.

111) По Отделению рисунков и гравюр приобретено: I) Ри
сунки и акварели: Иванов А. Д. Два вида Рима (акв.); ЩедринЫ 
(,емен и СилЬвестр — 91 рисунок, 3 алЬбома рисунков со 
182 листал\и, Щедрин Аполлон — 72 архитектурных наброска^ 
Яненко Э. П. — Портрет ГулубЬева (наст.), Портрет ТулубЬевой 
(р. Арбузова, nacHi.). И) ГравюрЫ, липюграфии и пр. Шхонебек 
«Взятие Азова» офорт 1699 года.

Принесены в дар: I) Рисунки и акварели: О т  О-ва Поощре
ния Худо>кеств: Шевченко Т. Г. — Ле:>кащая >кенская фигура 
(акв.), о т  В. К. Станюковича: Александрова-Сковрода (Борисова- 
Мусатова). 1) Этю д к картине «В степи» (пастелЬ) 2) Н. Ю. С т а 
нюкович в гробу (каранд. с аквар.), о т  Ф . Ф . Нотгаф та: — 
Г. С. Верейски11 «кухня» (акв. и гуашЬ), «конюшня» (акварелЬ). О т  
К. А. Сомова: Зязин — «портрет Ф  ВасилЬева» (рис.), о т  П. Ф . Ро- 
манченко: А. Рябушкин — «Из древне - римской ;кизни» (паст, 
и каранд.), о т  Е. Е. Писарева: — Неизвестный русский худо>кник 
конца XVIII в. Лист старообрядческой пропаганды (темп.), <̂Плач 
о злой >кене» (темп.). О т  Б. В. ЭлЬкана: Сергеев (?) «Присяга 
в лагере при Новой UJe>\axe 1796 г.» (акр.). Шварц В. «Поездка 
царской семЬи на богомолЬе» (рис.), Дезарно - Автопортрет 
(акв.), (дар имени Кана). О т  П. Е. Рейнбота: Шварц В. — 2 ри
сунка карандашом. II) ГравюрЫ, литографии и пр.: Ош Общ. По
ощрения худо>кеств: Воинов Всеволод — Ш естЬ гравюр на лино
леуме (пейза>к, портрет В. И. Денисова, С. Коненкова и М. А. Куз- 
мина). Неизвестный худо>кник — Литография 30-х годов XIX в. 
«Дети Николая I». О т  комиссии по охране памятников искусства 
и старинЫ Троице-Сергиевской ЛаврЫ — неизв. художника — 
3 вида Троице-Сергиевской ЛаврЫ (литограф.). Неизв. худоЖн. 
«Осада Троице-Сергиевской ЛаврЫ» (литография). О т  Ф . Гол- 
лербаха: Г, С. Верейский — Портрет Ф . Голлербаха (2 экз) (ли- 
пюгр.). О т  С. В. Чехонина: Ефимов Ив. «Плакат музея игрушек 
в Москве» (литография 1921 г.). О т  Я. М. Каплана: 1) D. Knusmann — 
Каталог бронзовЫх предметов фабрики Г аллебрандпш 54 л. (ли
тографии раскр.).2) «Прописи Российския» — гравированнЫе Фро
ловым, изд. Глазунова 1830 г. О т  Ф . Ф . Нотгаф та «ТетрадЬ
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офортов» изд. в Хабаровке (гравюрЬ! на линолеуме ЛЬвова, и др. 
худо>кников) 21 лист. О т  Ь. И. Левитского: 'Левитский R. Н. 
Цинкограф, оттиски  с работ для книг: Ф . Сологуба «Костер 
дороукнЫй» А. ГлобЫ «Корабли издалека»; К. Липскерова «ЛенЬ 
шестой»; С. Парнок «РозЫ пиерии» и С. Абрамова «ЗеленЫй 
Зов» (всего 12 лист). О т  Ф . А. Эрнста : Г. И. Н арбут— 8 отпе
чатков с его произведений, о т  Н. Ф . Романченко-Уткин медная 
доска гравюрЫ, изобраукающей памятник в. к. Александры Пав- 
ловнЫ, раб. УЧартоса (винЬешка).

По библиотеке, фотографическому архиву и архиву руко
писей поступило в дар книги: о т  Ф . Ф . Нотгаф та (все издания 
«Аквилон», Л. И. Жевер>кеева, Музейного Отдела, Ком итета  
популяризации худо>кественнЫх изданий, Э. Голлербаха Библио
теки б. училища Штиглица, Государствен. Эрмита;ка, С. П. Яре- 
мича. Комиссии по охране памятников старинЫ Троицкой ЛаврЫ, 
Н. Н. Пунина, О. Г. Алексеевой, В. Ракинта, И. Э. Грабаря, П. И. Ие- 
радовского. Издательства 5рокгауз и Сфрон, А. Ефроса, Л. П. Гри- 
ценко — писЬма худо:>кников: 1) А. П. Боголюбова, 2) И. П. По- 
хитонова, 3) А. К. Беггрова, 4) В. В. Верещагина, 5) А. А. Риц- 
цони, 6) В. А. Беклемишева, 7) И. Прянишникова, 8) П. Пясец- 
кого. О т  С. П. Яремича--Две фотографии: 1) с семЬи иоанита 
сектанта  Пономарева, Костромской губ. Дар. 2) с картинЫ, 
писанной Пономаревым, О т  Московского Музейно-Экскурсион- 
ного И н сти тута  — 3 фотографических снимка с деревянной 
резЬбЫ из Вологодск. древлехранилища. О т  Пушкинского Дома — 
18 светописнЫх снимков с барелЬефов, изобра>кающих собЫтия 
из царствования Екатерины 11. Приобретены о т  Брюлловой- 
ШасколЬской — писЬма и др. документы, касающиеся К. П. Брюл
лова. Кроме того в библиотеку поступил составленный И. А. Га- 
ленбеком инвентарный каталог предметов оловянного производ
ства, хранящихся в Худо>кественном Отделе Русского Музея.

IV

В исключительно труднЫх условиях вступил Этнографи
ческий Отдел в ошчетнЫй 1922 г. ГодЫ войнЫ и революции не 
прошли бесследно для >кизни Отдела. Тя>келЫе для государства 
годЫ совпали с наиболее ответственным периодол\ деятель
ности л\олодого Музея, когда он дол>кен бЫл напря>кенно ра
ботать , чтобы сделать свои сокровища досшупнЫми для обо
зрения народу и для научного изучения специалистам. И как раз 
в пюш самЫй момент, когда Музей из хранилища дол>кен бЫл 
превратин1Ься в ошкрЫпюе для всех общественное и ученое
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учрокдение, он понес существенный урон в личном составе, 
а государство бЫло литено возможности оказатЬ ему самую 
необходимую материальную поддерЖку. Приток коллекций, 
долЖенствующи!! заполнить весЬма суп1ественнЫе пробелЫ 
в собраниях Отдела, прекратился, здание -  его крЫши, стеклян
ные перекрЫтия, оконнЫе стекла, отопление, освещение, 
поЖарная сигнализация — все требовало капитального ремонта. 
Мастерския Отдела за отсутствием  средств и материалов 
почти прекратили свою работу. Постепенно бЫли израсходо
ваны все запасы монтировочнЫх и дезинфекционных материалов. 
При о тсутстви и  средств на удовлетворение самЫх неотлоЖнЫх 
потребностей Отдела, его личному составу, крайне малочислен
ному и материально совершенно необеспеченному, стоило чрез- 
вЫчайнЫх усилий поддерЖиватЬ ЖизнЬ столЬ слоЖного по своим 
задачам и их выполнению государственного учреждения, каким 
является Этнографический Отдел.

В первЫе месяцЫ отчетного года в неотапливаемом здании 
Отдела стояла температура 5° ниЖе нуля, температура при 
которой вести нормалЬную работу бЫло совершенно невозможно. 
Отдел ютился в неболЬшой квартире флигеля Художественного 
Отдела. Там, в шести неболЬших комнатах, помещались кан
целярия Отдела, весЬ научнЫй персонал, библиотека и архив 
фотографий. ОторваннЫй о т  коллекций научнЫй персонал 
вЫнуЖден бЫл вести толЬко т у  работу, которая возмоЖна 
вне Музея: разбирали и регистрировали фотографические не
гативЫ и отпечатки, отмечали в списках по вЫставочнЫм 
карточкам местонахождение вЫставленнЫх предметов и т . п.

В конце апреля Русский Музей получил первую партию 
дров и бЫло приступлено к отоплению здания Этнографиче
ского Отдела, а с 6 мая из временного зимнего помещения 
работа бЫла перенесена в здание Отдела.

После этого I и III Отделения приступили к продолжению 
своих работ по вЫставке, а П-е и IV-e—к проверке резервов, 
но, к соЖалению, работЫ эти  вскоре Же пришлосЬ приоста
новить. При пробе отопления обнаруЖилисЬ весЬма болЬшие 
повреждения его системЫ, дров бЫло мало и после десяти 
дней топка Отдела бЫла прекращена. В неотапливаемом в т е 
чение 3-х лет здании и не прогретом весенней топкой обнару- 
Ж:!ласЬ невероятная сЫростЬ, особенно в подвалЬном поме
щении. На стенах вЫступила вода, с потолков разборочной 
и прилегающих к ней помещений начало капатЬ; произошло 
самозагорание электрических проводов, и освещение в подвалах 
пришлосЬ вЫключитЬ; пущеннЫе в разборочной вентиляционнЫе
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Moiiiopbi вскоре перегорели. ПришлосЬ все внимание сосредо
точишь на сохранении коллекций, хранящихся в подвале. За- 
наснЫе манекены и значишелЬнЫе собрания коллекций, пре
имущественно коуканЫе и меховЫе вещи бЫли поднятЫ из под
валов вверх. Хотя и в менЬшей степени, чем в подвалах, сЫ- 
росшЬ наблюдалась и в вЫсшавочнЫх залах. РазрушишелЬное 
влияние сЫросши бЫло замечено на >келезнЫх и меднЫх пред
метах, покрывшихся окислами; р>кавчина бЫла обнару>кена на 
^елезнЫх предметах да>ке в витринах; проволока, которой 
укреплены на щитах предметы, прор>кавела настолько, ч то  
разрЫваласЬ под шя>кестЬю да>ке неболЬших предметов; пле- 
сенЬю и грибками покрЫлисЬ деревяннЫе и ко>канЫе вещи. При 
пересмотре резервов, кошорЫй к концу года не бЫл еще закон
чен, в результате о тсутстви я  в течение 5-х лет  отопления, 
бЫли обнару>кенЫ весЬма существенные повре;кления во всех 
Отделениях. Расклеилось много респшврированной глиняной 
посудЫ, истлело много сетей, камЫшовЫх и травянЫх циновок, 
истлело много деревяннЫх предметов и среди них несколЬко 
уник. Некоторые вещи, особенно деревяннЫе и коЯ^анЫе, у>ке 
исключены из списков собраний Музея, часшЬ подлежит исклю
чению и оченЬ многие требую т реставрации.

Не успел Отдел справитЬся с сЫростЬю, как в мраморном 
зале, при вскрЫтии коллекций, полученнЫх из Экспертной 
Комиссии, и в складах мебели ХудоЯсественного Отдела, храня
щейся в том Я<е зале, бЫла обнаруЯ^ена молЬ, которая повредила 
не толЬко шерстянЫе, но и шелковЫе ткани, чего ранЬше 
никогда не наблюдалась в Отделе. Несмотря на принятЫе 
при содействии Худо>кественного Отдела мерЫ к борЬбе с молЬю 
(бЫла вЫнесена из зала, очищена и продезинфецирована вся 
мебелЬ), молЬ разлетелась по вЫставочнЫм залам, вследствие 
чего в течение почти месяца нелЬзя бЫло ошкрЫвашЬ шкафЫ 
и витринЫ для работ по вЫсшавке. Одновременно в III О тде
лении на коллекциях деревяннЫх сосудов из Дагестана бЫло 
замечено, что  они разрушаются хлебнЫм >куком, хотя в свое 
время коллекции эти  бЫли продезинфецированЫ. Ь срочном 
порядке дагестанские и другие, находящиеся с нил\и в соприко
сновении, коллекции деревяннЫх предметов, числом вЫше 400 
предметов, бЫли продезинфецированЫ вновЬ.

Таким образом, шеплЫй летний самЫй свешлЫй период 
года оказался неблагоприятным для первоочередных работ 
по вЫсшавке.

Помимо стихийных причин, заставивших Отдел в течение 
более 2-х месяцев борошЬся за сохранность своих собраний
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oin вли^тия cbipocmn и врслишслеС!, бЫли и другие причипЫ, 
iHcik>ke иеблз!оприяшсппюватиие иормалЬиой работе. К июню 
Отдел получил пятЬдесяп! кубов дров, копюрЫе ом вЬту>кдеи 
бЫл за оп1суп1ствиел\ средств своими силами грузитЬ в, подвал. 
В течение двух неделЬ весЬ му>кской персонал Оп1дела грузил 
дрова, >кенскиГ1 >ке обслу^кнвал omkpbnnbie для посеи1ИИ1елей 
Отделения Л\узея. При малочисленноснн! низших слу>кан1их, 
в дни ошкрЬнпия Музея для посетителей почти весЬ его на- 
учнЬн! и технический персонал обслу>кивал в он1но1цении охранЫ 
вЫставочнЫе заухЫ. Лля продуктивноснш рабошЫ необходимо 
бЫло временно закрЬинЬ для посетителей Отдел, последнее .Я<е 
оказалось невозмо>кнЬ1м, так  как с начала лета временно 
закрЫлся в целях полного переустройства вЫставочнЫх зал, 
Отдел Худо>кественнЬ]й, и Этнографическому пришлосЬ в тече 
ние всего лета принимать многочисленные экскурсии и отделЬ- 
нЫх посетителе!!. Для текущей работЫ по Отделу в течение 
всего лета оставалось 2‘/з дня в неделю при работе з/s его 
личного состава.

Если вторая т р е т ь  года, почти в такой :>ке степени бЫла 
неблагоприятна для организационной работЫ Отдела как 
и первая, то  она много дала для обеспечения успешной работЫ 
в последней трети .

Благодаря конференции ЦентралЬнЫх Государственных 
Музеев, имевшей место в начале августа в Москве, в которой 
принимал участие и Этнографический Отдел, и особой забот
ливости Петроградского Отделения Акцентра, осенЬю бЫла 
ремонтирована крЫша здания Этнографического Отдела, ремон
тирована система центрального отопления. Отдел бЫл снабЯсен 
в достаточном количестве топливом.

В ноябре с открытием для посетителей Худо>кественного 
Отдела, Этнографический Отдел закрЫт и в нем приступлено 
к планомерной работе по излечению полученнЫх в последние 
три года язв, к работам по переустройству вЫставки, по систе
матизации и приведению в порядок коллекций.

В отчетном году Совет Этнографического Отдела в со
ставе Хранителей Д. А. Золотарева (1 Отд.), Б. Г. КрЫ>канов- 
ского, (II Отд.), А. А. Миллера (III Отд.) и С. И. Руденко (IV Отд. 
и Завед. Отделом), Помощников Хранителей А. К. Сер>кпутов- 
ского (II Отд.), А. А. Макаренко (IV Отд.) и А. И. Баранникова 
(секц. буддизма), членов Совета по избранию Академиков
В. В. БартолЬда, С. Ф . ОлЬденбурга и С. Ф . Платонова, Дирек
тора Музея и Ученого Секретаря, пополненнЬш Ассистентами 
Н. П. Гринковой (I Отд.), А. И. Зарембским (II Отд.) и Ф . А.
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<̂ 1̂ иелЬси1рупом (111 Отд.), ил\ел 16 заседании. Совет в целом и в 
лице хранителей заведуюидих Отделениями руководил всей на
учной и технической по организации вЫставки работой Оп1дела.

Советом в отчетном году бЫли пересмотрены правила 
порядка поступления, учепш и хранения коллекций Отдела, 
вЫработана схема систематизации предметов для внесения 
их в инвентарную книгу и карточный каталог, установлены 
правила для посеп1ип1елей вЫставки Эпшографического Отдела, 
инструкция для слу>кащих Этнографического Отдела по несе
нию де>курств на вЫспшвке Отдела; принятЫ изменения 
в порядке хранения коллекций по категориям предметов, про- 
веденнЫе у>ке в >кизнЬ И Отделением и изменения в плане 
вЫставки. По докладу Д. А. Золотарева Совет принял план 
перегруппировки и изменений в 1 отделении, по которому I Цен- 
тралЬнЫй зал без существенных изменений предназначен для 
размещения коллекций севернЫх великорусов, II зал для цент
ральной Великороссии и ПоволЯ^Ьяи П1-для юукной Великороссии; 
финнов предполо>кено передвинуть в IV и V залЫ, а прибалтийских 
финнов в VI зал. По докладу Б. Г . КрЫЯсановского Советом принят 
Р Я Д  изменений в плане вЫставки II Отделения. В VII белорусском 
зале в северной его половине дол>кнЫ бЫтЬ вЫставленЫ латЫши, 
литовцы и евреи; в зале балканских племен рядом изменений 
дол>кно бЫтЬ достигнуто более тесное объединение материала 
по отделЬнЫм ю>кно-славянским народностям, там  >ке долАнЫ 
бЫтЬ вЫставленЫ гагаузЫ и цЫгане. В украинских залах дол>кно 
бЫтЬ проведено об’единение русских и галицийских материа
лов по украинцам сериалЬнЫми подборами предметов по основ
ным элементам кулЬтурЫ.

в связи с переустройством вЫставки II Отделения, бЫл 
рассмотрен вопрос об экспозиции одной и той Ле народности 
в несколЬких Отделениях в зависимости от местнЫх особен
ностей бЫта данной народности, причем вопрос этот разре
шен в положительном смЫсле. Постановлением Совета во П-ое
из 111-го Отделения переданы коллекции евреев Западного Края 
гагаузов и цЫган.

По докладу А. А. Миллера, вследствие накопления в Отделе 
значительных собраний предметов по доисторическому бЫту 
населения России, учреждена в истекшем году, утвержденная 
Советом Музея, секция палеоэтнографии. ОсновнЫе задачи 
секции заключаются в описании и хранении предл\етов древ
него бЫта и в систематическом пополнении уЖе имеющихся 
собрании путем специалЬнЫх исследований и приобретений.
В ведении секции долЖиЫ находиться все коллекции, не свя-
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заииЫе непосрелстьепно с ЖииЫм бЬппом. Секция велеш о т ч е т 
ность, составляет perncHipciuHoimbie списки и другие указа- 
П1ели, согласно приняп1Ь1х в Отделе положений.

В 3ci00niax о точноспп! учета хранящихся в Музее собра
ний, Совеп1 не мог не обратить внимание на cyuiecnnicnnbie 
пробелы в основнЫх для Музея инвентарных книгах. Из числа 
регистрированных коллекци1\ в 11 и 111 пюмах оказалисЬ не вне
сенными 196 коллекциГ! и /04 коллекции не имело справочных 
указателей. Советом бЫло поручено А. А. Макаренко ведение 
инвентарных книг и заполнение указаннЫх в них пробелов, 
причем эта  работа им у>ке в значительной часп1и вЫполнена. 
Советом бЫли отмеченЫ так>ке чрезвЫчайнЫе затруднения 
в работах Отдела за невозможностью продолЖатЬ печатание 
регистрационных списков коллекций, которЫх накопилось уЖе 
свЫше 800 списков. Решение Совета переписатЬ рукописные 
списки хотя бЫ на пишущей машинке в количестве 3-х экзем
пляров не могло бЫтЬ вЫполнено за отсутствием  средств.

По примеру прошлЫх лет ряд заданий по поручению Совета 
бЫл выполнен особЫми комиссиями —экспедиционной, маршрут
ной, по составлению путеводителя, по экспертизе поступив
ших на хранение коллекций и других.

Несмотря на неблагоприятные внешние условия, работЫ, 
вЫполненнЫе по От.делениям, весЬма значителЬнЫ.

1-ое Отделение бЫло занято, главнЫм образом, работами 
по вЫставке. За отчетнЫй период Отделением в 1, И и 111 залах 
(северн., центр, и юЖная Великороссия) заново собрано м при
креплено 44 щита, подобрано и вЫставлено 14 шкафов и I вит 
рина. Во всех трех залах и проходах повешенЫ вновЬ подо
бранные наличники (19) и доски с резнЫми украшениями (8). 
В залах I и И расставлены и заново сгруппированы предметы 
на всех полках, шкафах и поликах.

Ко всем поименованным вЫше щитам и шкапам составлены 
описи вЫставленнЫх предметов и схематические ориентиро
вочные карточки-планЫ.

Основная работа 11-го Отделения заключалась в проверке 
и в приведении в порядок резерва. Для проверки бЫло принято 
все, что  хранится в подвалах Отделения, все вещи осмотренЫ 
и разбитЫ по категориям. При этом коллекции по белоруссам 
и украинцам размещены по новому принципу хранения по кате
гориям предметов. Для каЖдого хранилища — сундука, шкафа 
или полки составлены описи, наклеенЫ снаруЖи ярлЫки, 
и о местонахождении каЖдого предмета сделанЫ отметки 
в регистрационных списках.
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III Отделении главная работа веласЬ по устройству 
вЫспшвки. Закончено устройспшо XXII зала (армяне, курдЫ 
и айсорЫ). Значи 1пелЬнЬ1е переустройства сделанЫ в грузин
ском зале: перемещены лазЫ; сванЫ и ингуши перенесены
в болЬшой кавказский зал. Подготовлены к вЫставке, набранЫ 
щишЫ и одешЫ манекенЫ в грузинском зале, пересмотрены 
башкирские и киргизские коллекции, разработана схема 
вЫставки по этим  народностям и набрано несколЬко щитов.

5 IV Отделении, равно как и в секции буддизма, подобно 
II Отделению, открЫшому для обозрения, главное внимание 
бЫло обращено на учет вЫставленнЫх предметов и на приве
дение в порядок резервов. Закончен просмотр вЫставки О тде
ления и секции буддизма, зарисованЫ предметы во всех шка
фах, щитах и витринах, сделанЫ соответствую щ ие пометки 
о местонахождении предметов в списках. Проверен резерв 
IV Отделения и секции, составлены описи по шкафам и пол
кам, карточки по сундукам, произведена для большинства 
коллекций разметка в списках.

При ревизии резервов как в IV  Отделении, та к  и в секции 
буддизма, обнаружены нерегистрированнЫе коллекции, частЬ  
которЫх зарегистрирована и ко многим составлены охраннЫе 
описи.,

С момента закрЫтия вЫставки Отдела, в Отделении 
и в секции буддизма приступлено к переустройству вЫставки, 
причем заново составлено 7 щитов и 2 шкафа (коллекции 
вогулов и остяков).

Помимо вышеперечисленных работ в Отделениях произ
водилось регистрационное описание коллекций, причем в общей 
сложности бЫло зарегистрировано 28 коллекций, состоящих 
из 974 номеров, 1364 предметов (по I Отделению 599предметов, 
по III Отделению—602 предм., по IV Отделению—149 предм., 
секция буддизма-14).

На 1 января 1913 года состояло 2397 кол., 127.032 предм.
Зарегистрировано В 1913 году 308 кол. 11.615» » 1914 » 332 » 9.530' » » 1915 » 348 » 6.951» » 1916 » 156 » 4.732» » 1917 » 51 » 491» » 1918 » 2 » 528» 1919 » 26 » 91» » 1920 » 35 » 670». » 1921 » 10 » 820» » 1922 » 28 » 1.364

На I января 1923 года 3.693 кол.. 163.824
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Систематическое пополиеиие собраний Оп1дела Совет 
счипшл своею первоочередною задачею и en\e в начале года 
бЫл разрабоп1ан план экспедиций и командировок, komopbie 
дол^кнЫ бЫли заполнить наиболее cyuiecniBeHnbie пробелЫ 
в музейнЫх собраниях. Экспедиционное! комиссией бЫли при
няты  энергичные мерЫ к обеспечению экспедиций обменнЫм 
материалом.

Ь результате Отделом бЫло получено до 50®/о необходи
мого для осуществления намеченнЫх экспедиций и командиро
вок обменного материала, но средств на операционные расходЫ 
получено не бЫло. Поэтому Отдел вЫну>кден бЫл отказатЬся 
о т  ряда исследований, подготовленных уАе на местах и с болЬ- 
П1ИМ трудом нала;кеннЫх. Отдел имел возмо>кностЬ принятЬ 
участие прикомандированием своих сотрудников. толЬко 
к экспедиции Академии Истории МатериалЬной КулЬтурЫ 
в Верхнее Повол>кЬе и осуществить ряд краткосрочных коман
дировок, совершенных в большинстве случаев без за тр ат  
со стороны Русского Музея, на личнЫ^ средства командируе
мых лиц.

В командировках для научнЫх исследований и сбора кол
лекций в отчетном  году находились: Д. А. Золотарев, Н. П. 
Гринкова, Е. Э. Бломквист и 3. П. Малиновская — в Тверской 
и рыбинской губерниях; Л. Л. Капица ~  в Архангельской губ.; 
Б. Г. КрЫ>кановский — в Смоленской губ.; А. А. Миллер два>кдЫ 
бЫл в Старой Ладоге; А. П. Баранников — в Полтавской губ.;
С. И. Руденко и А. Н. Глухов—в Челябинской губ.; 3. П. Мали
новская и Е. Э. Бломквист бЫли командированы в Вологду 
первая для ознакомления с музеями, вторая ~  для приобретения 
для Музея коллекций и Е. Э. Бломквист ~  в Москву для изуче
ния этнографических собраний Исторического Музея. Пору
чения о т  Этнографического Отдела имели, кроме перечислен
ных лиц, Д. Л. Колобаев и Р. П. Митусова в Тверской губ., 
Березовский и С. И. Орлов в Енисейской губ.

В результате командировок в Отдел у>ке поступили зна- 
чителЬнЫе собрания коллекций (особенно по I Отделению), 
частЬю  Ае еще имеют поступить.

В общей сло>кности за отчетнЫй период в Отдел посту
пило 3.109 предметов, из них 1.378 предметов бЫло собрано 
во время командировок сотрудниками Отдела и 1.227 предме
то в  приобщено к собраниям Отдела за истечением срока 
хранения. Особого упоминания заслу>кивает, приобретенная 
Отделом о т  А. И. Иванова и А. Л. Колобаева на средства 
предоставленные для этой цели Союзом работников искусств
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(1.250 py6.j, весЬма ценная коллекция вЫшивок из Тверской 
и РЫбинской губерний.

П О С Т У П Л Е Н И Я :

1 1 II ! Ill IV Секция
() Отделен
||

ОшАслен., ОшАСАси ОШАСАСН. буААиэча. Итого.

1 Приобретено в Петро 1
1!

граде .................... 1 66 13 11 18 ___ 108
2 Собрано командиров

ками .......................... ! ! 1322 56 — _ _ 1378
3 По;кертвовано . . . . '' 52 170 24 2 2 250
4 Поступило из дворцов '

11
и разнЫх учреЯсдений. ; 78 — 44 2 22 146

5 Поступило за истече
нием срока хранения . i 676 505 2 13 31 1227

Итого . . . I 2194 744 81 35 55 3109

КулЬтурно-просвегпителЬная деятелЬностЬ Отдела заклю
чалась, главнЫм образом, в лекциях и пояснителЬнЫх чтениях, 
komopbie велисЬ научнЬш персоналом в omkpbimbix для обозре
ния Отделениях Музея. За десятЬ месяцев, в течение komopbix 
бЫл omkpbim Отдел, его посетило 62 экскурсии в количестве 
2.317 человек и 8.109 отделЬнЫх посетителей. Кроме того, 
четЬфнадцатЬ специалистов  ̂ ученЫх и художников, не служа
щих в Русском Музее, вели научную работу над хранящимся 
в Музее материалом; ряд ученЫх учреждений имел в Отделе 
свои заседания, для несколЬких групп учащихся в вЫсших учеб- 
нЫх заведениях велисЬ практические занятия.

По примеру прошлЫх лет Эт^1ографический Отдел широко 
шел навстречу запросам провинциалЬнЫх музеев. Желающих 
ознакомишься с методикой и постановкой музейного дела 
•в Этнографическом Отделе. В истекшем голу в Отделе рабо
тали представители Тифлисского, Одесского, Пензенского, 
Вологодского и Ивано-Вознесенского музеев. ОтделЬнЫе лица 
научного персонала Отдела консультировали такЖе по раз
личным музейнЫм вопросам в Петроградских и провинциалЬнЫх 
музеях, принимали участие в вЫсшавках: «Наш Край, и Кус
тарной.

На долю научно-вспомогателЬнЫх и музейно-технических 
учреждений Отдела вЫпала болЬшая и ответственная работа 
Отделу удалось сохранишь столЬ необходимые для нормалЬной 
Жизни Музея вспомогательные учреждения с совершенно неза-
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л\емил\Ыл\ tibicokt)-oiibiiimbiA\ техническим персоналом, но хрони
ческое oiHcyniCHHute средсшм не позволило нЬиюлнитЬ значи
тельной! часпт тех залани!'!, komopbie да>ке при самЫх скромнЫх 
средспн^ах л\огли obinib ле1 ко нЫнолненЫ мастерскими.

^Ротогра(|)ическая лабора1нория начала работать толЬко 
с мая, когда неретла из временного в сиое постоянное поме
щение и, П1ем не менее, за год одним помони1иком фошограсЬа 
бЫло изготовлено 15Л) онтечатков, 178 увелечений для вЫставки, 
проявлено бЫло 392 пластинки, исполнено с онтечан|ков 44 нега
тива и квасцовано 94 неганнпш. Снравивип1сЬ с текундей работой, 
лаборапю,П1я не могла изгонювитЬ поп1ребно1 о количества 
увеличений за оп1сутствием бумаги и отсутствием  средств 
на приобретение ее и реакппшов.

ЬесЬма болЬшую рабон1у весной и лепюл\ вЫполнила дезин
фекционная камера, пропустившая многие шЫсячи предметов 
коллекций Отдела при 48 зарядках. Камера обслу>кивала Отдел 
в полно11 мере, благодаря шолЬко тому, что  в ее распоря>кении 
бЫли еще старЫе запасЫ сероуглерода. К со;калению, камера, 
которая с успехом могла бЫ обслу>китЬ ну>кдЬ1 всех музеев I lempo- 
града, предоставила пюлЬко 3 зарядки Мариинскому Дворцу 
и 2 —особняку Шувалова; Дворцу Искусств, особняку Бобрин
ского, Интендантскому Музею и многим другим Отдел прину>кден 
бЫл отказатЬ  в дезинфекции их коллекций за неимением 
средств на приобретение инсекцитид.

В связи с обострившейся борЬбой с вредителями. Отдел 
обратился за консультацией к проф. Г. Г. Якобсону, которЬш 
произвел сборЫ и определение вредителей и оказал ценную 
услугу Отделу указанием на ряд мер борЬбЫ с ними. Ьместе 
с тем  д-ром П. А. Иацановскил\ и профессором Я. Д. Окунев- 
ским бЫли поставлены в дезинфекционной камере многочис
ленные опЫтЫ действия сероуглерода на различнЫе микроор
ганизмы, краски и ткани, опЫтЫ, копюрЫе дол>кнЫ иметЬ 
ва>кное практическое значение в вопросах борЬбЫ с вредителями. 
5 настоящее время в лабораториях Военно-Медицинской Ака
демии и Техническом И н сти туте  производится проверка этих 
опЫпюв.

Если, благодаря сохранившимся запасам материалов, ф ото
графическая мастерская и дезинфекционная камера с успехом 
могли обслу>киватЬ Отдел, то  мастерская манекенно-реста
врационная, лишенная каких бЫ то  ни бЫло материалов, бЫла 
поставлена в крайне гпя>келое поло>кение. Вместе с тем поме
щение M acm epckoii бЫло не приспособлено для рабошЫ и не бЫло 
средств для ремонта этого помещения. В результате мастер-
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скан п р и го т о в и л а  за весЬ год пяшЬ маиекенов и р е с т а в р и р о в а л а  
около М  п р е д м е то в , т .  е. произвела р а б о т у ,  к о т о р у ю  в п о р -  
малЬпЫх условиях вЬшолпяласЬ ею в 1 2 — 14 диен.

11сбла1 оприятна бЫла обстановка для деятельности би
блиотеки Отдела. Несмотря на все усилия не представилось, 
за отсутствием  средств, возможности иа перенесение библио
теки из временно занимаемого ею помещения в здании Худо
жественного Отдела в здание Этнографического Отдела. Почти 

.вся работа персонала библиотеки протекала не в книгохра
нилище, а во временном помещении, что  такЖ е не могло спо
собствовать успеху работы. Приобретено книг бЫло весЬма 
мало, но наблюдался усиленный приток книг, поЖертвованнЫх 
учреждениями и отделЬиЫми лицами. Значительно обогатиласЬ 
библиотека поступившими в нее собраниями книг из библио
теки вел. кн. Георгия Михаиловича и Измайловского полка. 
J a  отчешнЫй год в библиотеку поступило всего 660 названий 
в 1093 томах, 310 томов дублетов и 451 лист карт. Помимо 
инвентаризации и каталогизации вновЬ поступивших книг, би
блиотекой продолЖалосЬ составление систематического ка та 
лога. В истекшем году удалосЬ почти закончить составление 
карточек к книгам и брошюрам на русском и иносшраннЫх язЫ- 
ках; э та  огромная работа. бЫла начата еще в прошлом году.

Сравнительно с предыдущими годами наблюдалось значи
тельное увеличение числа посетителей библиотеки, причем 
к пользованию книгами снова бЫли допущенЫ лица, посторонние 
Музею, ■ работающие в области эишографии. Возросли такЖе 
требования на книги слуЖащих Этнографического Отдела 
и других Отделов Музея, и в особенности много полЬзовалисЬ 
книгами сотрудники Отделения древне-русского искусства 
Аудожествснного Отдела.

в архиве фотографий при библиотеке Этнографического 
тдела продолЖалосЬ занесение фотографических кол\екций 

в карточные указатели. делалисЬ пояснителЬнЫе надписи на 
отпечатках. врезЫвалисЬ последние в алЬбомЫ фотографи
ческих коллекций, вЫдавалисЬ фотографические коллекции 
по требованиям Отдела и для просмотра и научнЫх занятий 
работавшим в архиве. За отчетнЫй период в архив из Э тн о 
графического Отдела и фотографической лаборатории посту
пило: 4/ фотографических коллекций (809 негативов и 16/5 
отпечатков). ВЫ,\ано бЫло для работ в Отдел в общей слож
ности //О негативов и ЗН06 отпечатков.

Осенью силами библиотеки архив фотографий из помещения 
Художественного Оп.дела бЫл перенесен в отведенное для него
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В здании Э 1Пногра(|)ичес1\ого Отдела помещение и приведен там 
в систематическиГ! порядок. Всего бЫло перенесено около 
:Ю.(НХ) негаитвов.

Успех paoonibi ка>кдого учреждения, а ученого в особен- 
Hocnui, определяеи1Ся инп1еллеки1уалЬнЬ1ми силами его личного 
состава. Вполне естественно поэтому, что  Совет Отдела 
в nepBOAv Же своем заседании отчетного года, наметив план 
предстояии1х работ, поставил вопрос о нормалЬиЫх иппатах 
Отдела. Советом, учитывающим всю совокупность работ как 
mekynuix, т а к  и связаннЫх с предспюяидим ошкрЫтием Музея, 
бЫл установлен как нормалЬнЫй mmam в 72 человека, так  
и минималЬнЫй, рассчитаннЫй лишЬ на текущую работу, 
в 49 человек, наличнЫй Же состав ГглуЖащих бЫл всего 43 чело
века. Несмотря на все усилия Отделу не удалосЬ ни в kakoii 
мере приолизитЬ свой личнЫй состав к нормалЬнЫм ш татам  
и шолЬко к концу года он, получив добавочно 6 платнЫх единиц, 
довел свой ш т а т  до нормЫ, признанной Советом Отдела 
минимальной.

Из состава Отдела за о т ’ездом заграницу, вЫбЫли научнЫй 
сотрудник А. В. Ш р ут  и младший инструктормузейно-шехни- 
ческих рабочих Д. Б. Богданов; по болезни — помощник ф ото
графа П. В. ПузЫрев.

Пополнился личнЫй персонал избранием проф. А. Н. Самой- 
ловича на долЖностЬ помощника хранителя по III Отделению, 
преподавателя Университета С. А. Геплоухова на долЖностЬ 
помощника хранителя — заведующего секцией палеоэтнографии, 
научнЫх сотрудников: I. А. Бонч-Осмоловского, М. П. Лавровой 
и Е. Г. Головачевой, назначением на долЖностЬ помощника ф ото
графа А. А. Гречкина и помощника реставратора Д. Н. Глухова, 
музейно-технических рабочих В. А. Епишина, А. Ф . Багрова, 
Ф . М. Ш итова и К. А. Саврикова.

ВесЬма ваЖнЫм для успешной деятельности Отдела бЫло
распределение меЖду отделЬнЫми членами Совета заведЫвания

\

вспомогательными учреждениями и особЫе поручения. С. И. Ру 
денко бЫло поручено заведЫвание дезинфекционной камерой, 
Д. А. Золотареву фотографической мастерской, А. А. Миллеру 
манекенно-реставрационной мастерской, Б. Г. КрЫЖановский 
заведЫвал библиотекой, А. А. Макаренко вел инвентарную 
книгу и А. И. Зарембский исполнял обязанности секретаря 
Совета Отдела.

Малочисленный технический персонал бЫл недостаточен 
для обслуживания omkpbimbix для обозрения Отделений, поэтому 
всему научному персоналу, помимо руководства экскурсиями,
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Рем онт злония далеко не закончен. Не ремоннтронанЫ 
стекл$1ннЬ1е перекрЬпиия крЬшт. Почти исе стекла окон глав
ного (фасада растрескались и вЫваливаются бол1зпн1е куски 
стекла. 1ребуют срочного ремонта вентиляционнЫе трубЫ 
в подвалЬном эта>ке. Освещение и электрическая сигнализация 
в подвалЬном эта>ке, где хранятся резериЫ Музея, пришли 
в негодносшЬ. Испорчены венпшляционнЫе мошорЫ и венти
ляция бездеГ1ствуеш. В кашппалЬном ремонте ну>кдаешся 
дезинфекционная камера.

В Отделе имеется значительное количество коллекций, 
>кдущих своего регистрационного описания. СвЫше 800 списков 
зарегистрированных у>ке коллекций, необходимо отпечатать . 
Сотни предметов надо реставрировать. Срочно ну>кно изго- 
шовитЬ несколько десятков манекенов, без которЫх не мо>кет 
бЫтЬ omkpbim Отдел. В такой >ке степени для вЫставки не
обходимо приготовишь до 300 увеличенных фотографий. Устрой
ство  рундуков, подставок, крепление на стенах предметов 
совершенно неизбе>кно вЫполнишЬ до открЫтия Отдела.

НуЯсдЫ Отдела велики, но не чрезмерны. Располагая на- 
деЯчнЫм научнЫм персоналом и превосходно подготовленным 
техническим, Отдел имеет у>ке самое главное для выполнения 
стоящих перед ним неошло^кнЫх задач, но всякая работа, 
помимо иншеллекшуалЬнЫх и физических сил, требует еще 
и машериалЬнЫх средств.

Вступая в 1923 год надо определенно сказатЬ, что  если 
и в предстоящем году Отдел, вместо средств для своей 
работы, будет получашЬ >калкие крохи, то  вся его работа 
будет парализована, а многочисленным собраниям будет угро
жать неминуемая гибелЬ. Надо иметЬ в виду, что  в истекшем 
году в Отделе бЫли еще кое какие остатки  старЫх запасов 
и дезинфицирующих средств, и фотографических и монти
ровочных материалов. ТеперЬ они исчерпанЫ, и Отдел их дол
жен получитЬ, во что  бЫ то  ни стало.

Чрезвычайно мало сделано и для пополнения пробелов 
в музейнЫх собраниях. МЫ безвозвратно потеряли euie год. 
Отдел долукен напрячЬ все силЫ, чтобЫ состоялись экспедиции, 
которЫе уЖе давно намеченЫ. ЖизнЬ не Ждет, и кто  знает, 
бЫтЬ MO>kerfi, me экспедиции, которЫе сегодня могут еще 
дашЬ Музею ценнейшие материалы, через два три года будут 
совершенно бесцелЬнЫ.
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V

в течение 1922 года в состав Совета Историко-бЫтового 
Отдела входили: Директор Музея И. II. СЫчев, УченЫй Секре
тарь Музея II. И. Черепнин, Заведующий Худо^кественнЫм 
Отделом И. И. Нерадовский, Заведующий Эптографическим 
Отделом С. И. Руденко, И. д. Заведующего Историко-бЬшювЫм 
Отделом М. 13. Фармаковский, Хранители Историко-бЫтового 
Отдела II. II. Вейнер и li. Е. Лансере, Директор Государствен
ного Эрмита>ка С. Н. Гройницкий, Заведующий Картинной 
Г аллереей Эрмита>ка А. Н. Бенуа, Профессор Петроградского 
Университета М. Д. Приселков, Библиотекарь Историко- 
бЫтового Отдела П. П. П]еффер и А ссистент Истор.-бЫтов. 
Отдела М. А. Егорова. Обязанности Председателя Совета 
исполнял М. В. Фармаковский.

Заседаний Совета состоялось 10.
Крайне тя:Я<елое финансовое поло>кение Русского Музея 

налагало известную печатЬ на всю собирателЬскую деятель
ность Историко-бЫтового Отдела. Так как очередной капи
тальной задачей Музея бЫл ремонт крЫши, системЫ отопле
ния и приведение в дол>кнЫй порядок здания ХудоЯ<ественного 
Отдела, то  другие два Отдела конечно долАнЫ бЫли сокра
т и т ь  свою деятельность. Если Этнографический Отдел, обла
дающий болЬшим и испЫтаннЫм ш татом , нала>кеннЫми отно
шениями и связями на местах, мог осущ ествлять, хотя и в 
скромнЫх размерах, свои планЫ, то  Историко-бЫтовому Отделу 
э то  бЫло неизмеримо труднее: абсолютное о тсу тстви е  ма- 
териалЬнЫх средств, крайний недостаток научного персонала, 
тяЯская болезнЬ Хранителя П. П. Вейнера, Ассистента М. Л. 
Егоровой и Научного сотрудника А. Я. ХрущовоГ!, огромная 
работа по из ятию  из Музея ценностей — все э то  создавало 
тягчайшую обстановку для собирателЬской работЫ. Во всяком 
случае пришлосЬ почти совершенно отказатЬся о т  покупок, 
несмотря на многочисленные исключительно вЫгоднЫе пред
ложения.

ГлавнЫм источником пополнения коллекци1*\ оставался 
Государственный МузейнЫй Фонд. Однако обезличеннЫе, вЫр- 
ваннЫе из >кивой средЫ, хотя иногда прекраснЫе по своей 
характерности, вещи этого Фонда лишЬ в незначительной 
части могли о твечать  заданиям Отдела, для которого се- 
риалЬнЫе подборЫ при богатстве накопленного уЯче мате-

48



риала делаютсу! все менее нри1пягателЬнЬ1ми и центр внимания 
которого все более переносится на нераирутенную бЬнгювую 
среду во Bceii ее полноте. 11оэпюму, если численно поступления 
из ЛЛузейного Фонда превЫшают другие, то  но значению 
своел\у на nepBbiii план следует ноставтпЬ материал, собран
ный сотрудниками на Mecniax.

О тсутстви е  средств не позволило в отченнюм году орга
низовать предполо>кеннЫе поездки в провинцию. Поэтому для 
сборов бЫли избраны окраинЫ 11етрограда и самЫй город. 
По предло>кению Л\. Ь. сРармаковского бЫли намеченЫ для 
деталЬного обследования стариннЫй купеческий дом Набилко- 
вЫх, из коего в Отделе у^е имеется значителЬнЫй бЫтовой 
материал, и дача Сутугина в Екатерингофе, интересная по 
своей истории, с редкой характерностЬю отра>кающая в себе 
как в микрокосме, полную историю некопюрЫх ()эорм русского 
бЫта, о т  возникновения до исчезновения. Кроме того, вне на
меченного на 1922 год плана, но весЬма интересной бЫла работа
Н. Е. Лансере по обследованию усадЬбЫ Жерновка, построенной 
в XV1I1 веке.

Временно бЫли принятЫ для руководства правила по 
собиранию, составленные Л\. В. Фармаковским. НовостЬю, вве
денной в методику собирания М. В. Фармаковским, являлисЬ 
развернутЫе планЫ квартир, позволяющие зафиксировать не 
толЬко распланировку обстановки на полу, но и на стенах. 
Сопрово>кдаемЫе указателями и фотографиями, эти  планЫ 
дают полную картину обстановки, гораздо более имеющие 
значение документа, чем самое полное описание.

Обследование дачи Сутугина дало болЬшой материал 
в виде планов, фотографий, копий документов, записей в фа- 
милЬной хронике и т . п.

К этой работе бЫли привлечены все без исключения слу- 
Я<ащие Отдела, включая и библиотечнЫй персонал, так  как 
необходимо бЫло всем сотрудникам усвоитЬ себе как методЫ 
работы, так  и характер ценного для Отдела материала; слу- 
>кащие Библиотеки равнЫм образом дол>кнЫ бЫли ознако
миться на деле с сферой собирателЬской деятельности О т 
дела, значением фотографического и графического материала 
и с теми требованиями, которЫе будут предъявлены к би
блиотеке в связи с этим собиранием.

Несмотря на полное о тсутстви е  средств, благодаря лишЬ 
общему под’ему духа слу>кащих, удалосЬ собратЬ в этом на
правлении, хотя и не обширнЫй по размерам, но весЬма ценнЬн! 
материал, как по бЫту мещан на окраинах Петрограда, так
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И ПО истории рола СутугинЫх; последнее дает ряд прекраснЫх 
бЫпювЫх картин, предсншвляюших различнЫе этапЫ процесса 
претворения одних форм в другие

Подобным >ке образом бЫли собранЫ сведения о купеческом 
особняке НабилковЫх ПаучнЫми сотрудниками Н. Л\. Шарой 
и F:. А. Райковой. ХранителЬ П. П. 5ейнер дал описание типич
ной кварптрЫ петроградского коллекционера ШтилЬмана.

Покупка ограничилась лишЬ приобретением любопытней
ших портретов о т  И. А. ГалЬнбека и Ьатовой, весЬма инте
ресной акварели— свадебнЫе костюмЫ у УралЬских казаков 
(по определению А. А. Миллера), несколЬких вЫшивок и еще 
разнЫх мелких предметов, всего на общую сумму 32 р. 65 к. 
дензн. 1923 г. С марта до конца года покупок, за полнЫм о т 
сутствием  средств на них, совершенно не бЫло.

Ч то  касается вещей, принятЫх в Отдел из Государствен
ного Музейного Фонда, о т  Отдела ОхранЫ и других хранилищ, 
то  значительная частЬ этих вещей относится к придворному 
бЫту и вместе с прсЖде поступавшими коллекциями дает 
весЬма интереснЫе подробности Жизни этого круга. Затем  
следуют вещи из домов богатЫх велЬмоЖ, менее — из старЫх 
небогатЫх дворянских гнезд, еще менее — из духовного и ку
печеского круга, поскольку вообще моЖно бЫло определишь 
происхождение этих вещей. БолЬшой интерес представляет 
полная обстановка старообрядческой моленной.

Историко-бЫтовой Отдел считает  долгом вЫразитЬ бла
годарность, как учреждениям, содействовавшим пополнению 
его коллекций, так  и следующим лицам, о т  которЫх бЫли 
получены в дар предметы: семЬе П. П. КобЫлинского, Ф . Н. Чин
гисхан, П. К. Коковцеву, А. М. Никитину, М. В. Фармаковскому 
П. И. Нерадовскому, Н. А. Васильевой, И. А. ГалЬнбеку, Р. К. Брош- 
ниовскому. О. О. В и тте , Ф . Ф . Герману, Д. Я. Дашкову.

Общее движение количества поступивших за 1922 год 
в Отдел предметов вЫраЖается в следующем: на 1 января 
1922 года состояло: 21.599 предметов; в течение 1922 г. посту
пило: приобретено покупкой 11, получено в дар 67, принято 
на хранение 1721, доставлено из командировок 97, передано из 
других Отделов 4, поступило из Музея Старого Петербурга 2 
итого 1902; из’ято  ценностей 1484, передано в другие Отделы' 
Музея 56, передано для временного хранения и изучения в другие 

узеи 12, всего 1546 предметов; итого общая цифра предметов 
в Отделе 21,955, в том  числе несколЬко собраний документов. 
о доме бЫвшем Бобринского принято около 8.000 предметов 
музейного характера (работЫ по приемке еще продолжаются).
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Таким образом o6uiee число предметов в Отделе дости
гает приблизительно ЛО.ООО, кроме приблизительно 1.ЛИ) пред
метов, имеющих полуобиходнЫй xapakniep {в доме бЫвшем 
Бобринского).

Хранение вещей предспшвляло чрезвЫчайнЫе трудности. 
Ос 1павляп1Ь их в виде склада, в копюром мо>кно заблудитЬся 
и которЫй, по заключению специальной поЖарной комиссии, 
являлся исключительно благодарной пищей для огня, бЫло совер
шенно невозможно. Необходимо inak>ke бЫло расчиститЬ место 
для вновЬ притекающих коллекций. 11оэпюму преЖде всего решено 
бЫло исполЬзовагпЬ подвалЬное помен1ение (3 комнатЫ); а так  
как в них могли оставаться без вреда лишЬ фарфоровЫе 
и, отчасти , стекляннЫе вещи, то  и бЫла предпринята работа 
по группировке коллекций фарфора в особой кладовой в под
вале. К соЖалению средств хватило толЬко на оборудование 
одной комнатЫ, куда и бЫло перемещено около 2.(ХЮ фарфо- 
ровЫх вещей.

Работа бЫла направлена и на использование болЬшого 
темного коридора одной из квартир. Там бЫло установлено 20 
шкафов для мелких бЫтовЫх предметов коллекции Плюшкина 
и позднейших приобретений, в общем бЫло размещено до 2.000 
предметов.

БЫли перегруппированы с той Же целЬю почти все вещи 
поступившие из Государственного Музейного Фонда, Отдела 
Охраны и др. БЫла устроена специальная кладовая для хра
нения серебра и драгоценнЫх вещей.

Но чем далЬше шла работа, тем  очевиднее делалосЬ, что  
коллекции хранитЬся таким образом не могут: преЖде всего 
не хватало мебели, и ценнейшие предметы, часто весЬма 
хрупкие, ставились на открЫтЫе столЫ и даЖе на пол, не пред
охраняемые ни о т  пЫли, ни о т  случайнЫх толчков, не касаясЬ 
уЖе вопроса охранЫ.

Если частЬ помещений бЫла сравнительно сухой, то  другие 
напротив бЫли крайне сЫрЫ, и оказалисЬ весЬма опаснЫми 
для хранения предметов. Стали наблюдатЬся такие явления, 
возбуждающие болЬшую тревогу: в одной из комнат, подвер
гнувшейся протечке, все серебрянЫе вещи покрЫлисЬ налетом»’ 
в другой свинцовое стекло (хрусталЬ) стало обнаруЖиватЬ при
знаки расстекловЫванЬя; в третЬей хрусталЬ при оченЬ низ
кой температуре дал змеевидную трещину без всякой видимой 
причины. Э ти  явления бЫли столЬ необЫчнЫ в музейной прак
тике, что  исследование их бЫло передано в И н с ту ту т  Архе
ологической Технологии.
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Для прелохрамеиия тканей oni моли и послелсшвий хранения 
в сЫрЫх помещениях, ло 2.000 предметов в течение лета бЫли 
пересушенЫ на солнце, перечищенЫ, пересЬтанЫ нафталином, 
а коврЫ пропущены через дезинфекционную камеру Музея.

Г оворя об условиях хранения, никак нелЬзя обойти 
такого, например, печалЬного факта. По заключению по>карной 
комиссии cemb электрического освещения Историко-бЫтового 
Отдела, как пришедшая в ветхостЬ, признана опасной в по- 
>карном отнотении. БЫло предло>кено исключить ее из общей 
сети электрического освещения, и Отдел остался без света. 
Чтобы осветитЬ болЬшой коридор, где сосредоточены все глав
ные коллекции, необходимо бЫло провести новЫй отросток 
кабеля и поставить штепселя для переносной лампЫ. С мая 
месяца до конца декабря эта совершенно ничто>кная работа 
за отсутствием средств сделана не бЫла.

Хранимые в столЬ тягостнЫх условиях коллекции оАивают, 
когда их переносят в помещение, назначенное для экспозиции- 
Гак как дол;кнЫх помещений для оборудования целЫх бЫтовЫх 
ансамблей Отдел не имел и так как самЫй материал в этом 
отношении еще не достаточно накоплен, чтобЫ датЬ целую 
серию ансамблей, логически подчиненных одной стройной идее, 
то предполагалось вЫставитЬ лишЬ некоторЫе сериалЬнЫе 
подборы, что дол>кно бЫло слу̂ ЯситЬ более средством к выяс
нению для самого Отдела характера и значения собранного 
материала, чем явитЬся окончательной формой экспонирования 
коллекций. Так бЫла давно задумана и в значительной мере 
подготовлена вЫставка бЫтовЫх портретов, которЫе бЫли 
разобраны и привеленЫ в хронологическую систему, насколЬко 
это бЫло возмо>кно идентифицированы 'на основании суще
ствующих изданий и частнЫх сведений. Для этой вЫставки 
предполагалось отвести 7 комнат в ни>кнем эта>кс, однако 
использование этого помещения Хуло>кественнЫм Отделом 
не дало возмо;кности осуществить столЬ >келателЬную первую 
выставку бЫтового материала. Подчиняя свои >келания общему 
заданию Музея о скорейшем открЫтии Худо>кественного 
Отдела, Историко-бЫтовой Отдел решил не настаиватЬ 
на вЫставке, хотя это и вело к еще болЬшей тесноте резервнЫх 
помещений, куда пришлосЬ перенести у>ке под готовленн ы й  пор
третный материал.

Вместо вЫставок для публики решено бЫло устроитЬ для 
сотрудников неболЬшую вЫставку по методике собирания 
бЫтового материала в виде фотографий, планов, рисунков 
акварелей и т. д.
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Историко-бЫнювой Отдел полагал, что  особое внимание 
долЖно obmib сосредоточено на ак1пивнол\ собирании коллек
ции. Поэпюму, и в связи с недостаточным числом личlioгo cocnia- 
ва, подробная регистрация далеко не поспевала за ростом кол- 
лекци1!: сотрудники пю и дело бЫли отрЫваемЫ для отбора и при- 
ел\ки новЫх пос1пуплени(’1, для их нумерации, размещения, эпткета- 
Аа, для поездок на места и т . д. Не могло наладитЪся и система
тическое фотографирование, так  как ничтоЖнЫе запасЫ фото- 
продукпюв необходимо бЫло направляпФ на неотлоЖнЫе работЫ.

Указатель Отдела, хотя и не мог итши долЖнЫм тем 
пом, однако постепенно пополнялся и насчитывает у>ке более 
30.000 карточек.

Гораздо отраднее обстояло дело с научнЫми исследованиями 
отделЬнЫх работников Отдела, так  как подобнЫе работЫ 
в значительно болЬшей степени зависят о т  индивидуального 
влечения к изучению русского бЫта, чем о т  внешних неблаго
приятных условий. Конечно нелЬзя не учитЫватЬ, во первЫх, 
того обстоятельства, что  значительная частЬ научного пер
сонала пюлЬко лишЬ приступила к работам в данной области, 
а с другой —что  и здесЬ при печатании работ приходится 
сталкиваться с финансовыми затруднениями.

Вот  почему ни в вопросе предоставления некоторой свободЫ 
в использовании коллекций Отдела для публикации, ни в вопросе 
способов печатания Отдел не становился на эгоистическую 
точку зрения владелЬца. '

Л\. Л. Егоровой сдано для напечатания Государственным 
Издательством две работЫ: «Описание Музея Государствен
ного фарфорового'Завода» и «Марки б. Императорского нЫне 
Государственного фарфорового Завода», из коих последняя 
явилась плодом работЫ отчасти над материалом Историко- 
бЫшового Отдела и • веласЬ частЬю да>ке в служебное время. 
Публикация этой работЫ пока>кет, правильно ли веласЬ в О т 
деле разработка всего вопроса о маркировании фарфора 
и в каком направлении необходимы будут дополнения .к почти 
законченному М. Л. Егоровой огромному указателю марок. 
Э т о т  указатель у>ке вторично весЬ переработан в виду вновЬ 
возникших требований и разросся до капитального исследова
ния. Небольшой очерк М. Л. Егоровой «Русские Тобби и Жаке- 
линЫ» (КруЖки в виде фигур) будет равнЫм образом передан 
для напечатания на сторону, если ока>кется невозмо>кнЫм 
издатЬ его на средства Музея.

НаучнЫм сотрудником Э. Ф . Голлербахом подготовлены к 
печати, главнЫм образом по материалу Музея, весЬма полезнЫй
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справочный указатель библиографии по масонству и неболЬшой 
очерк «Символика и ритуал масонства». Ему Же бЫло разрешено 
исполЬзоватЬ некоторые фотографии с вещей Историко-бЫ- 
тового Отдела в очерке о русском художественном фарфоре.

Более крупнЫе исследования велисЬ Библиотекарем Отдела
I. Н. Шеффером в области археографии и по вопросу о заго

ворах и заклинаниях в народном бЫту и их переживаниях 
в слоях более кулЬтурнЫх. Последняя работа моЖет иметЬ 
болЬшой интерес для Отдела.

Исследование М. В. Фармаковского о началЬной форме 
и условиях развития русской усадЬбЫ разрастается в болЬшой 
труд, требующий не одного года рабошЫ. В настоящее время 
оорабошана частЬ материала, почерпаемого из древне-русской 
литературы, законодательных актов, путеществий иностран
цев, наиболее старЫх мемуаров. Кроме того проштудирована 
постановка вопроса о русском Жилище в русской и иностран
ной этнографической литературе. А. А. Пигоревой для этого 
исследования собран материал из русских песен (в собраниях 
А. И. Соболевского, Шейна, Кирши Данилова); Н. ]Л. Шарой- 
из русских народнЫх картинок, изданнЫх Ровинским; Н. Ф. 
Бруннером из УлоЖения Алексея Михайловича.

Таким образом создается коллективный труд, во второй
части которого (о формах русской усадЬбЫ) центр тяЖести
будет перенесен на неисчислимЫе материалы, собраннЫе в годЫ
революции провинциальными музеями, библиотеками. Отделами
Охраны памятников искусства и старинЫ. Участниками работЫ
во второй части намечаются Н. Е. Лансере. Е. А. Райкова 
И А. D. Минеева.

Кроме того М. В. Фармаковским передано Государствен- 
ному Издательству исследование синтетического характера 
«Скульптура на Государственном Фарфоровом Заводе». Мате
риалом послужили собрания ЭрмитаЖа. Историко-бЫтового 
итделй. [ осударственного Фарфорового Завода и др

Им Же переданы Журналу «Среди коллекционеров. небо\Ь- 
шое специальное исследование «КруЖки в виде головЫ» по мате
риалам Историко-бЫтового Отдела; целЬ последней публикации 
ознакомление русской читающей публики с коллекциями Исто
рико-бЫтового Отдела.

Конечно, почти весЬ перечисленный материал бЫл бЫ на
печатан в изданиях Музея, если бЫ они осуществлячисЬ 

"'Г "^"'°P"''o-6bimoBoro Отдела остаются капи-
М 1  Ч е ч D марок, и проф.М. Д. 1ечулииа «Русскии провинциалЬиЫй бЫт во второй по\о
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вине W il l  века». Последний! труд — собЬипие в науке истории 
русского бЫта. Он передан авнюрол\ в виде рукописи для поль
зования сотрудникал\и Псторико-бЬшювого Отдела, коему 
предоставляется право напечатания на условии некоторого 
возиагра>кления автора; труд расчитан на 60 — 6*5 печатнЫх 
листов и вполне готов к печатанию.

Ь течение года М. В. Фармаковским бЫло нрочиншно 
несколько лекций для слушателе!! Экскурсионного Hncnuimynia 
по технике и ку\ассификации русской керамики. у\екции велисЬ 
как на материале Псторико-бЬшювого Отдела, так  отчаспш 
и на коллекциях И нститута  Археологическо!! Технологии. Ряд 
причин, о komopbix отчасти  говорилось ранее, не позволил осу
щ ествить предполо>кеннЬ1х лекцш"! Л\. В. Фармаковского по 
истории русской усадЬбЬь Отделом бЫло обращено болЬшое 
внил\ание на подготовку молодЫх сотрудников. С этою целЬю
Н. Д. Чечулин бЫл приглашен прочитать для них несколЬко 
лекций по бЫту дворянства и купечества в XV1I1 в. Сотруд
никами с той >ке целЬю бЫла пересмотрена программа соби
рания коллекций, составленная 1Л. В. Фармаковским. РавнЫм 
образом и обязательное участие в работах в доме Сутугина 
имело в виду усвоение методов собирания и обработки бЫто- 
вого материала.

Вся история существования Историко-бЫтового Отдела 
связана с nenpepbiBHoii борЬбой за помещение, так  как с самого 
начала он бЫл поставлен в смЫсле пол\ещения в совершенно 
неудовлетворительное поло>кение. Наиболее простЫм разре
шением вопроса бЫло бЫ предоставление Отдеду здания 
б. ШколЫ народного искусства, здания, принадле>кащего Музею, 
находящегося на его территории и занятого случайно в нем 
обосновавшимися, энигматическими учреждениями. Однако 
ряд ходатайств об этол\ не увенчался успехом.

Неуспех этих ходатайств совпал с необходимостью осво- 
бо>кдения для Художественного Отдела так  называемого вы ста
вочного помещения в ниЖнем этаЖе.

Тогда начались предложения различнЫх домов со сторонЫ 
Отдела Музеев Академического Центра. Историко-бЫтовой 
Отдел остановился на особняке б. Бобринских на Галерной ул.

Член Совета А. Н. Бенуа удивителЬно тонко охарактери
зовал значение этого особняка для Отдела: «Если бЫ нуЖно 
бЫло для Историко-бЫтового Отдела построить новЫй дом, его 
следовало бЫ построить именно по образцу дома Бобринских».

Э т о  в Bbicmeii степени правилЬно. Дом состоит из двух 
половин —большого и малого дома. БолЬшой построен для семЬи

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Q Q g Q g g g g g Q Q Q g g g Q g g Q g g Q Q
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Л\я111левЬ|х apxmtiekmopoM Луид>ки Руска до 1810 г. (опубликован 
в 1810 в собраннн его трудов) и состоит из главного корпуса, 
находящегося меАду cour d'honneur и садом, и двух флигелей 
по сторонам двора. Это превосходный образчик барского особ
няка начала XIX века, сохранивший отчасти да>ке обстановку 
из времен своей поснфойки. КрЫлЬя дома содержат АилЫе 
комнаты слева и обширную залу справа, под коими находятся 
огромиЫе кухни, саран и мелкие квартирки.

Л\алЫй дом примыкает к болЬшому, с ним соединен вну
тренними переходами, но составлял в свое время самостоя- 
телЬнЫй особняк, вероятно не моложе, чем дом Руска. а мо- 
>kein бЫтЬ и старше, и имел все те Ле самЫе элементы, что 
и большой, но лишЬ в более скромнЫх размерах. Это образ
о к  скромного барского особняка. Он два;кдЫ (при Руска и в
60-х годах) бЫл переделан, достроен и в таком виде сохра-
нился до сих пор.

Усадьба пуста, но не мертва. Правда, она не /кивет преж
ней ЛизнЬю, так как людей в ней нет кроме сторожей, но ЛивЫ 
вещи, ЛивЫ стенЫ. Имущество дома сохранилось не все; частЬю 
ликвидировано еще А. А. Бобринским. частЬю расхищено. частЬю 
перемещено, когда там находился госпиталь для раненЫх на
конец масса посторонних вещей внесена в последние годЫ, 
огда особняк слуЛил районнЫм складом Отдела ОхранЫ. Надо 

сказать, что попЫтки устроитЬ здесЬ музей увеличили пере- 
тасовку имущества и нарушили многое, что еще существовало

По постановлению Совета по делам Музеев, дом передан 
вместе со всем имуществом, личнЫм составом и кредитами но 
последние так иичто>кнЫ (21 р. дензн. 1923 г. в декабре) что о
НИХ в с у щ н о с т и  речи 6bimb не м о А е т .

Из имущества подле;кат передаче Академии Истории Л\а- 
п.ериалЬном КулЬтурЫ археологические ко.члекции А. А. Вобоин- 
ского и то из его личной библиотеки, что явится не суще
ственным для Историко-бЫтового Отдела и не связано орга- 
нически с домом.

Р а б о т а  по приемке и м ущ е ст в а  происходила в самЫх трудн Ы х  
условиях, за о т с у н ,с т п и е м  о то плен и я, почему необходимо вЫ- 
р а з и т Ь  глубокое удовлетворение п р е д а н н о с т ь ю  долгу к о т о р у ю  
показали при э т о м  со тр у д н и к и  О т д е л а  и его Б и б ч и о т е к и

11 | Г | | 1 е ф ф е р ° " " " " ’ '"■ I-- А ан се р е  и

д е л а ' n e l l l f  И с т о р и к о -б Ы т о в о г о  О т 
дела решено бЫло п о д г о т о в и т ь  к перевозке по саииом у п у т и
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и в первую очередЬ то, что  легче всего бЬется и требует 
наиболее шщателЬпой упаковки, а именно (1)ар(|юр и стекло. 
Укладкой руководил П. П. beiinep.

Подробное обсу>кдение плана использования нового поме
щения происходило после осмотра его членами Совета и де
тального изучения Хранителями Отдела.

БолЬшоГ! дом решено вбсспшновигпЬ по возмо>кноспт в его 
подлинном виде, исходя из того состояния, в котором он бЫл 
при последнем владельце. ПланЫ дома 1823 года с целЬш рядом 
пометок дадут возмо>кностЬ перейти потом к восстановлению 
его облика в первой четверти XIX века. KoMHambi, komopbie 
при этом  не поддадутся восстановлению, будут исполЬзованЫ 
по особому ка>кдЬ|Г1 раз су>кдению.

KoMHambi малого дома, примЬ1кающие к анфиладе болЬшого 
дома и заключавшие библиотеку и кабинет, отойдут под Би
блиотеку Отдела, причем библиотека Бобринского остается 
in situ.

А\алЬ1Й дом предназначается для устройства вЬ1ставок 
сериалЬнЬ1х, по эпохам, по сословиям, как это  будет специально 
решено на основании материала. 5се слу>кебнЬ1е помещения 
отойдут под резервЬ!, кроме тех, кои будут исполЬзованЬ! под 
рабочие кабинетЬ!, канцелярию и т . п. слу>кебнЬ1е надобности.

То собрание книг, которое назЬтается Библиотекой Исш5- 
pnko-6bimoBoro Отдела, содер:>кит несколЬко npekpacnbix из
даний, кое какие справочнЬ1е издания, кое какие общие сочи
нения по истории, но библиотекой по истории русского 6bima 
это  собрание назватЬ нелЬзя. Надо много и много работать, 
чтобЬ! случайно составившееся собрание приобрело определен- 
нЬ1Й колорит, надо много лет и средств, чтобЬ! пополнить 
собрание тем, что  для занятий по истории 6bima необходимо 
или >келателЬно; словом формирование Библиотеки лишЬ в са
мом начале.

Э то  признание не дол>кно вЬ1зЬ 1ватЬ ни удивления, ни со
мнений, так  как Библиотека образовалась из остатков за- 
брошеннЬ1х случайно в Русский Музей собраний cmapbix гвар
дейских полков, библиотек частнЬ!х лиц, не имевших ника
ких тенденций изучатЬ историю 6bima, и лишЬ кое что  более 
ценное попало из прекрасной библиотеки ГагаринЬ1х.

Для Историко-бЬтювого Отдела имеет поэтому особо ва>к- 
ное значение переход к нему библиотеки Бобринских, которая 
начала формироваться вероятно еще в конце XV111 и не позднее 
начала XIX века и содерЯсит ряд драгоценнЬ1х для истории 6bima 
увра>кей cmapbix времен, значительное количество необходи-
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Mbix исследований и материалов no русской истории, и по 
самому своему существу представляет чудеснЬж 6bim0B0M 
ансамбль, достойнЬн! специального изучения, как наслоение 
вкусов, руководимЬ1х родовой традицией, идущей из поко
ления в поколение. К сожалению, частЬ ее бЬ|ла передана 
в 1920 году Самарскому Университету, и целЬностЬ ее не
сколько нарушена.

Разработка этой библиотеки — задача следующего гола, 
в настоящем Же шла работа по приведению в порядок старого 
книжного собрания Отдела; занятия часто прерЬ|валисЬ раз- 
н 1МИ эксгпреннЬ1ми работами по Отделу, где совершенно не 
хватало рабочих рук. Так все слуЖащие Библиотеки принимали 
участие в просушке и дезинфецировании коллекций костюмов 
и тканей, что необходимо бЬио произвести летом в немногие 
солнечн le дни, в сборе материалов на даче Сутугина, по при
емке имущества (главнЬш образом библиотеки) в доме Бо
бринского, а в последнее время в проверке и укладке коллекций 
Отдела для перевозки их в новое помещение.

За отчетнЬ1Й период o 6 b i 4 H b i e  p a 6 o m b i  в Библиотеке за
ключались в следующем; I) Б виду того, что представилась 
возможность включитЬ в Библиотеку Отдела издания воен
ного характера из библиотеки б. великого князя Георгия Ми
хаиловича. Библиотекарем после просмотра как этих изданий 
так и печатных каталогов военнЫх изданий бЬ|л представлен 
Совету Отдела доклад о том. какие m n n b i  военнЬ|х изданий 
надлежало бЬ. ввести в Библиотеку и от каких следует от- 
казатЬся, чтобЬ| не перегруЖатЬ ее излищним балластом По 
утверждении этого доклада названнЬ|е издания. перенесеннЬ.е 
из Мраморного зала в библиотеку (за недостатком служите
лей при непосредственном участии научного персонала) бЬ|ли 
nepecM om pcHbi. и издания, далекие от задач Отдела. бЬки 
вЬ1деленЬ|. а осталЬнЫе поступили в каталогизацию. 2) Б Би
блиотеку бЬ|ли при непосредственном участии научного пер
сонала перевезены с НадеЖдинской ул. д. № 27 переданнЬ.е 
Историко - бЬиповому Отделу архив, библиотека и издания 
б. Общества Ревнителей Исторического Просвещения (бо.ксс 

томов). ,) С ноября начались работЬ|,потребовавип1е, в виду 
сро июсти. >^астия всего библиотечного состава, по приемке 
^►|блиотеки б. Бобринского (около 20.0ГЮ томов) и переданнЬ.х 
к А Л о « о в  № ,ВД и f>0 по Галерной улице. P a 6 o m b i  эти за
ключались пока в предварительной разборке книг. леЖавших 
рудами на полу и столах, размещении их на полки, в подсчете 

и отчасти в проверке по описи (рукописи и старопечатнЫе
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кни1 и). 4) 11ролол>калисЬ padombi по пнвеншаризапт!, 1пи())ров1<е 
и капшлогизации.

HaMambi pa6onibi по систематическому ка!палогу и напи
сано лля энюго ка1налога около l.OOO карточек. ')) 1^азобранЫ 
и приведенЬ! в более удобнЬ|й порядок поступления из Отдела. 
(») Зарегистрирована коллекция фопюграсЬий, нринадле>кавтая‘ 
редакции «Нового Времени > (591 экз.) Закончена предваритель
ная разборка коллекции фотографических снимков б. великого 
князя Георгия ЛЛихаСиовича.

Регистрация фотографического материала оченЬ затруд
нена тем, что  значительная частЬ фотографий не имеет ни
каких пометок о том, кто  или что  изобра^кено на них и тр е 
буют весЬма кропотливЫх справок. 7) Силами доброволЬнЫх 
рабоптиков (Н. Ф . Бруннера и М. А. Кривцовой) производились 
вЬюорки даннЫх бЫтового характера из «Полного Собрания 
Законов» и «Русской СтаринЫ». 8) Библиотекарем собирались 
библиографические даннЫя по вопросам бЬта.

Обслу>кивала Библиотека в 1922 году почти исключительно 
Псторико-бЫтовой Отдел.
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Внешние условия, в komopbix протекала >кизнЬ Русского 
Музея, не бЫли легкими. Э т о  стояло в связи пре>кде всего 
с размерами Музея, его зданий, усадЬбЫ, количеством его 
собраний.

Здания Музея располо^кенЫ на 3 участках, отдаленнЫх 
один о т  другого: а) по Ин>кенерной улице — помещения Худо>ке- 
ственного и Этнографического Отделов, с усадЬбой — парком 
около 14 десятин; б1 по Красной (б. Галерной) улице— помеще
ние Историко-бЫтового Отдела, с усадЬбой протя>кением 
свЫше 150са>кеней по улице; в) по Наде>кдинской улице — поме
щение реставрационных мастерских. ТолЬко на территории 
главного участка имеются; водопроводная сетЬ протя>кением
1.6(Ю са>к., подземнЫе канализационные трубЫ — 759 са:>к., 
с 102 осадочнЫми и смотровЫми колодцами, 8 котлов цент
рального отопления, 1.500 нагревателЬнЫх приборов, 16 мото
ров для вентиляции, вспомогательный мотор и паровЫе насосЫ 
при центральном отоплении, громадная сетЬ электрического 
освещения, телефонная сетЬ  с 4 телефоннЫми станциями 
и т . д. Системы водоноснЫх труб пришли в ветхостЬ, вслед
ствие чего бЫло несколько случаев их прорЫва, угро>кающих
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как зданиям, так  и коллекциям. В части зданий опасна, вслед
ствие обветшания, в по>карном отношении cemb электриче
ского освещения. 5олЬшие здания ЛЛузея являются все Же со
вершенно недостаточными для его коллекций, значительная 
часть  которых поэтому не моЖет бЫтЬ вЫставлена, а под
лежащие хранению в резерве, не могун! бЫ тЬ там  надлежа
щим образом размен1енЫ.

ТяЖело ошраЖалосЬ на работе Музея сокращение ш т а та  
служащих, и без того недосп1аточного. К 1 января 1923 г. 
ш т а т  Русского Музея состоял из 208 лиц, меЖду тем  как
даЖе к 1 января 191 / года, когда деятелЬносшЬ Музея не носила 
такого широкого и напряженного характера, как теперЬ 
и когда в составе Музея не бЫло Историко-бЫтового Отдела,’ 
областной реставрационной мастерской и ряда необходимых 
вспомогательных установлений, обслуЖиваемЫх 43 служащими, 
ш т а т  Музея состоял из 201 лица. Таким образом общее число 
служащих, после революции не шолЬко не увеличилось по срав
нению с штатами, действовавшими до революции, но, наоборот, 
на 36 человек уменЬшилосЬ и является совершенно недоста
точным, вЫзЫвая, с одной сторонЫ, неизбежную перегрузку 
служащих работою, а с другой — не обеспечивая надлежащим
образом даЖе таких важнейших сторон музейной Жизни как 
охрана.

Финансовое положение Музея бЫло крайне тяЖелЫм. Кре
диты на научно-худоЖественную частЬ  бЫли отпущенЫ в раз
мере 4,l»/o испрашиваемого по смете, на хозяйственную ч а с т Ь -  
в размере 4,6»/о. Трудность положения увеличивалась тем  что  
не имея прямЫх кредитов, Правление Музея никогда заранее 
не знало, какими именно средствами оно будет р'асполагатЬ 
для удовлетворения той или другой потребности Относи
тельно каждого расхода приходилось возбуЖдатЬ ходатайство 
в Петроградском Управлении НаучнЫми Учреждениями, и, хотя 
последним принимались мерЫ к скорейшему по возможности 
удовлетворению ходатайств, но, за недостатком средств 
они 9 бЫчно удовлетворялись в значительно урезанном размере’ 
Кроме того испрашивание денеЖнЫх средств отнимало изве
стное время, за которое рЫночнЫе ценЫ возрастали. являласЬ 
необходимость пересматривать и урезЫватЬ первоначалЬнЫе 
предположения, откладЫватЬ самЫе срочнЫе работЫ которЫе 
потом, вследствие возрастания цен. приходилосЬ оплачивать 
вдвойне и втройне. Недостаток средств доходил до того что  
нередко небЫло возможности заменить перегоревшую электри
ческую лампочку, приобрести карандаши, бумагу, вЫполнитЬ
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o()si3dmcAbnbie, под yrpo3oii uinipcubn и <ipecnm, иосшстиилсиия  
милиции об уборке снега и мусора.

Как о1пра>калисЬ (ЬинансовЫе затруднения на pa6onie 
ЛЛузея мо>кно судитЬ, напр., по тому, что  Музею и начале лета 
бЫло необходимо всего 2V; миллиарда рублей для завершения 
раоош по подготовке к ошкрЫтию осенЬю всего Эпнюграфи- 
ческого Отдела. ДенЬги полученЫ не бЫли и Эишографический 
Отдел ошкрЬнпЬ не удалосЬ.

Кредиты на издашелЬспн^о, и притом в крайне неболЬшом 
размере, бЫли впервЫе полученЫ Музеем, в конце ноября, 
вследствие чего подгопювленнЫе к печати путеводители, 
каталоги и другие издания Музея остались не осуществлен
ными.

Недостаток ш та та  и дене>кнЫх средств самЫм нокела- 
телЬнЫм образом ошра>кался на охране Музея. Число нар^Яс- 
нЫх постов и лиц наруЯчной охранЫ бЫло совершенно недо
статочно, причем, вследствие незначительности вознаграЯ^де- 
ния, с болЬшим трудом удавалосЬ лишЬ менЬшую частЬ 
долЯчносше!! по наруЯсной охране замещашЬ лицами в физиче
ском отношении вполне соответственными. Недостаток их 
приходилось возмещать музейно-техническими рабочими. 
О тсутстви е  средств лишало возмоЯ^ности устройства сигна
лизации, надеЯ^нЫх запоров, ограЯ^дений в наиболее угроЯ^ае- 
л\Ых местах. Вследствие этого значительно увеличилась 
тяЯ^естЬ несения внутренне!'! охранЫ, леЯ^авшей на научном 
персонале и музейно-технических рабочих. ЧастЫе ночнЫе 
деЯ^урства, требовавшие напряЯсенного внимания при постоян
ных в течение ночи обходах громаднЫх помещений Музея, явля
лись крайне утомителЬнЫми для слуЯ^ащих и отраЯ^алисЬ на их 
основной работе в Музее.

ПолоЯ<ение с охраной стало особенно труднЫм, когда 
весною 1922г. Петроградский Губисполком, сделав’распоряЯ<ение 
об открытии для посетителей Михайловского парка при Рус
ском Музее, одновременно, вопреки декрету Совнаркома от 
16 сентября 1921 года, постановил о передаче непосредственно 
прилегающего к Музею парка из ведения Музея в ведение 
Садово-Паркового Управления Откомхоза. ЗаботЫ последнего о 
парке ограничивались тем, что утром приходил стороЯс открЫ- 
ватЬ ворота парка, а ночЬю—их запирашЬ, причем нередковороша 
оставались открЫшЫми на всю ночЬ —или, наоборот, запира
лись на замок без предварительного удаления всех посетите
лей из парка; оставшиеся искали среди ночи или под утро 
вЫходов чрез прилегающие к зданиям Музея дворЫ.
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В СВЯЗИ С передачей парка в ведение Откомхоза на Музей 
легла забота об ограждении парка от вЫрубки деревЬев и воз
ведения в нем построек утилитарного характера. Это явля- 

. лосЬ тем более необходимым, что, как имелосЬ в виду при 
издании указанного декрета, Михайловский парк «бЫл разбит 
по худоЖественнЫм заданиям, гармонировавшим со стилем 
бывшего Михайловского дворца, по проэкту Росси, и, являясЬ 
чудеснейшим и ценнейшим образцом городского пейзаЖного 
парка, гениалЬно просто решенного, представляет с самой 
постройкой законченное художественное целое».

Конец года бЫл отмечен для Русского Музея тревоЖнЬм 
настроением в связи с приездом из МосквЫ Комиссии по от- 
бору из петроградских музеев худоЖественнЫх произведений 
для московских музеев.

с полным сочувствием относясь к идее пополнения, 
в соответствии с планом общегосударственного музейного 
строительства, московских музеинЬх собраний произведениям.и 
русских худо/кников. Русский Музей готов бЫл содействовать 
в этом отношении московским музеям, путем предоставления 
необходимых для такого пополнения произведений. Но при этом 
Русскии Л\узеи считал необходимым соблюдение, как основного 
положения, принципа невозмо;кности раздробления или частич
ного нарушения целЬности, как собраний Русского Л\узея 
явившихся результатом многолетней планомерной деятель
ности, так и стоящих в тесной связи с ними собраний худо- 
ЯсественнЫх произведений в Петрограде и его окрестностях. 
чтооЫ не нанести ущерба общему плану строительства Рус
ского Музея. МеЛду тем, среди по;келаний московских пред
ставителен бЫла передача в .Москву таких основнЫх для
петербургского искусства вещей, как, напр., частЬ «Смолянок. Левицкого.

«Московские представители >келают получитЬ от нас 
наших «Смолянок»-писал в своей, заслушенной в заседании 
Комиссии записке Александр Н. Бенуа, но, ведЬ, если естЬ 
на свете что-либо абсолютно петербургское, то именно эти 
петербургские барЫшии столЬ заморские с виду и спюлЬ рус
ские по существу, сшолЬ изящнЫе и так очарователЬно про- 
винциалЬиЫе... Левицкий, наш петербургский Левицкий, создал 
в этих портрепшх не толЬко забавную и красивую сер1" 
изобра>кепии, он именно схватил что то до Лизни подлинное 
Это наша галлерея предков, предков Петербурга.

Мне всего бЫло 10 лет, когда я познакомился в Петер
гофе с этим обществом пленителЬнЫх девушек, вЫраЛающих

^2



книитэссеицик) благоноспитсшности и попиманпи сиосго ир̂ *- 
меми и choeio круги и и то  >ке врел\ч спюлЬ лукслю шаловли- 
иЫх, спюлЬ простолушмо отдающихся певпмн1)1м услал<1м >кпзни. 
И с этого самого момента я ощутил и себе душевную с ними 
связЬ. «С молянки» оп1крЫли л\не новую >кизнЬ прошлого и спе
цифического прошлого нашего города. П в добавок «Смолянки)> 
играли колоссальную ролЬ во Bceii нашей деятелЬноспп!, на- 
правленноГ! на вЫявление и прославление эпюго прошлого. Они 
нас подвинули на вЫставки в Петербурге и в Пари>ке, давшие 
niakoii мо1цнЬп1 толчок испюриограсЬии русского искуссппш, 
они >ке бЫли нашими вдохновительницами при создании «Мира 
Искусспжа» я говорю наишми, а не моими, ибо на «Смолян
ках» вос1П1П1аласЬ вся наша «компания», начиная о т  увлекаю
щегося bakcnia и кончая вдумчивЫм СеровЫм».

[русскиii .'^узей не мо>кет не оп1метитЬ с чувспшом особой 
признап1елЬности то  содействие, какое он встречал со спюронЫ 
ряда учре>кдений в деле осущеспшления своих научнЫх и кулЬ- 
турно-просветителЬнЫх задач и преодоления тя^келЫх внешних 
условий.

В Э1пол\ отношении имела болЬшое значение созванная 
в ЧосквеТлавнаукой Конференция централЬнЫх музеев МосквЫ 
и Петрограда.

На Конференции ярко развернулась картина катастро 
фического состояния музейнЫх зданий, являющихся во многих 
случаях памятниками мирового значения, отчаянного поло>кения 
топливного дела, угро^кающего гибелЬю не толЬко зданиям, 
но и неоцененным сокровищам — научнЫм и худо>кественнЫм 
коллекциям, и, за о тсутствием  средств, совершенно недоста
точной охраны. Г) результате работ Конференции и принятЫх 
НароднЫм Комиссариатом по Просвещению мер Советом На- 
роднЫх Комиссаров бЫли в экстренном порядке отпущенЫ 
средства на ремонт, давшие возмо>кностЬ и в Русском Музее 
произвести наиболее неотло>кнЫе ремонтнЫе работЫ.

Неизменное, в возмо>кнЫх по условиям переЯ<иваемого вре
мени пределах, содейспшие Русский Музей встречал со с то 
роны Главнауки и Петроградского Управления НаучнЫми Учре- 
укдениями, а равно Отдела Музеев в Москве и Петрограде. 
Такое Ясе отношение Музей встречал и со сторонЫ Союза 
работников искусств.

Отрадно констатироватЬ постепенно развиваю1цееся 
за последнее время, и в частноспп! в минувший год, сбли>кение 
ме>кду многими ученЫми учре>кдениями и Музеем, благотворно 
отра>кавшееся на работе /Чузея. Российская Акадел\ия Наук
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продолж ала с о д е й с т в о в а т ь  М у зе ю  в охране его и н т е р е с о в ,  
как научного учреждения. И н с т и т у т  А рхеологической Техно
логии. при у ч а с т и и  д е я т е л е й  Академ ии И с т о р и и  М а т е р и а л ь 
ной К у л Ь т у р Ы , И н с т и т у т а  ф и з и к о -х и м и ч е с к о г о  а н а л и за  при 
Академии Наук и других учреждений, пришел на помощЬ М у з е ю  
в деле с о в м е с т н о г о  изЫ скания способов спасен и я  коллекций  
и зданий М узея о т  п о с л е д с т в и й  холода и cbipocmn. П о целому  
ряду вопросов у Р у сск о го  М узея шла общая р а б о т а  с А к а д е 
мией Наук, Г о с у д а р с т в е н н ы м  Э р м и т а Ж е м  и А кадем ией И с т о р и и  
М а т е р и а л ь н о й  К улЬ тур Ы . Ряду учреждений М у зе й  обязан воз
м о ж н о с т ь ю  о сущ е ств л е н и я , в условиях н а с т о я щ е го  времени  
научнЫх экспедиций. О собенно д е я т е л Ь н у ю  помощЬ в э т о м  
о тн о ш е н и и  он в с т р е т и л  со сто р о н Ы  Управлени я АгрослуЖ бЫ  
СевернЫх ЖелезнЫх дорог.

Н аоборот, во многих случаях Русски й  М у зе й  и сп Ы тЫ в а л  з а 
трудн ени я, к о т о р ы е  легко могли бЫ б Ы т Ь  у с т р а н е н ы , если бЫ 
к М у зе ю  и его д е я т е л ь н о с т и  с болЬшим вниманием и з а б о т 
л и в о с т ь ю  о т н о с и л и с ь  м е с т н Ы е  П е т р о гр а д с к и е  го суд ар сш ве н -  
нЫе учреждения. I акое о т н о ш е н и е  я в л я е т с я  т е м  более ненорм алЬ-  
н Ы м ,ч т о  М узей и м е е т  болЬшое значение в деле научной и к у л ь 
т у р н о -п р о с в е т и т е л ь н о й  р а б о т ы , прежде всего среди М е т р о -  
градского населения.

в  большом и сложном организме, каким я в л я е т с я  М узей,  
необходима напряЖенная согласованная д е я т е л Ь н о с т Ь  всех его  
р а б о т н и к о в - о ш  м у з е й н о -т е х н и ч е с к о го  рабочего до руководи
т е л е й  н аучно -м узе й но й  р а б о то й . Такой общей сплоченной  
р а о о т е . главнЫм образом, и обязан Р у сск и й  М узей т е м и  р е зу л ь 
т а т а м и ,  каких, х о т я  и далеко не в т о й  мере, как Желал бЫ 
он д о с т и г  в о т ч е т н о м  году.

Э т а  р а б о т а  т е м  более я в л я е т с я  ценной, ч т о  положение  
личного с о с т а в а  в Русском  М узее, как и во всех научнЫх учре
ждениях, бЫло чрезвы чайно тяЖ елЫ м. Соверш енно н е д о с т а 
т о ч н ы е  нормЫ вознаграждения, продолжавшие у м е н Ь ш а т Ь с я  в 
связи с падением курса рубля и вЫплачиваемЫе с болЬшим опозд а
нием, р а б о т а  нередко в сЫрЫх и холоднЫх помещениях, необходи
м о с т ь  д а * е  для научного персонала вЫ полнятЬ в Л\узее т я Ж е л у ю  
ф и зи че ск ую  р а б о ту , п о ч т и  полная о т о р в а н н о с т ь  о т  н аучного  
общения с и н о с т р а н н ы м и  ученЫми учреждениями, п о с т о я н н ы е  
угрозы сокращением н .т а т о в ,  -  все э т о  не могло не о т р а Ж а т Ь с я  
на моральном и ф и зи ческо м  с о с т о я н и и  музейнЫх р а б о т н и к о в  
ГолЬко сила человеческого духа, сознание долга и напряж ение  
воли смогли п р е о д о л еть все. ч т о .  казалосЬ. неизбеЖно долЖно  
бЫло р а з р у ш и т ь  музейную р а б о т у .

м



iiivn,.n ”̂ дальнейшего разшипия научно-худоАествепнЫх и кулЬ-
Л т Г г 'о  начинаний Р у сск о го  М узея и надле
ж ащ его обеспечения сохранноспщ  его собраний т р е б у е т с я

?, Г в е Г ! Г " ‘"  “ очередь следующих меропри!.пж":П увеличение, в пределах минимальной необходимости, щтата
Музея вообще и, в частности, его охранЫ; 2) увеличение, хотя 

пределах прожиточного минимума, норм вознаграждения 
личного состава и увеличение вообще кредитов на содержание 
Музея; S) немедленная передача Русскому Музею, для разме
щения части его этнографических коллекций, находящегося 
на земле М узе я  здания, ранее занимаемого бЫвшей школой 
народного искусства; 4) окончание приспособления для нуЖд 
удоЖ^твенного и Этнографического Отделов принадлежа

щего Музею выставочного здания; 5) возвращение в ведение 
Музея Михаиловского парка; 6) обеспечение Музею содействия 
со стороны местных Петроградских учреждений.

БлиЖ аиш ими задачами Русского М узея, в плане его р а б о т  
на 1923 год, я в л я ю т с я : 1) о т к р Ы т и е  п о лн о стЬ ю  Э т н о г р а ф и 
ческого О т д е л а ,  2) о т к р Ы т и е  для обозрения ч а с т и  собраний 
И с т о р и к о  -  б Ь т о в о г о  О т д е л а  и 3) расщирение в Ы с т а в о ч -  
Hbix помещений Х уд о ж е стве нн о го  О т д е л а  и далЬнейщее его 
у с т р о й с т в о .



приложение.

ОЛОВЯННАЯ ЧУМ А

Оловянною чумою называется явление на оловяннЫх изде
лиях, наблюдаемое часто в продолжение последних пятидесяти 
лет; оно состоит в том, что эти изделия на первЫй взгляд 
будто без особой причинЫ покрЫваются на поверхности сна
чала серЫм налетом, на месте которого с течением времени 
развиваются болЬше пятна бородавкообразной формЫ. ОтделЬ- 
нЫе бородавки впоследствии легко распадаются и превращаются 
в мелкий песчанЫй, кристаллический порошок. Одновременно 
разрушение переходит все болЬше в глубЬ предмета и распро
страняется в сторону.

Профессор Коген (Kohen) в Утрехте, специально изучив 
эти явления, доказал, что они получаются от свойственного 
олову аллотропического видоизменения. Аллотропией назы
вает химик свойство элемента при известнЫх условиях 
являтЬся в несколЬких формах различнЫх меЖду собою в хи
мическом и физическом отношениях, т. е. превращать струк
туру. Нам известен углерод, являющийся иногда саЖею иногда
г р а ф и т о м  или алмазом, подобно т о м у  как вода м о Ж е т  я в л я т Ь с я  
в виде пара. лЬда и т .  д.

Олово образует три такие аллотропические формЫ: белое 
олово, металл наших оловяннЫх сосудов и посудЫ и серое олово. 
Белое видоизменение устойчиво при вЫше 18°, а серое устой- 
чиво^п(^  ̂ низких температурах, т.-е. температурах ниЖе

Олово, подвергавшееся действию силЬного мороза, вспучи
вается, некоторЫе его части распадаются в серЫй кристал
лический порошок. Олово делается хрупким из ковкого, серЫм 
из белого и значительно уменьшает свой уделЬнЫй вес с 7 2
до 5,8». Превращение структуры сопровождается разбуханием 
увеличением объема. '

При температуре ниЖе + 18“ белое олово склонно превра
щаться в серое Оно, как говорят, тогда в метастабилЬном 
состоянии. Б таком метастабилЬном состоянии находятся все 
наши оловянные изделия, так как в нашем климате и в наших
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помещеииях температура всегда пп>ке , ИГ. за исключением 
лишЬ немногих лепп1их дней; они не разрушались, шолЬко бла
годаря медленноспш процесса превращения в серое видоизме
нение. Максимум ckopocHut эпюго превращения получается 
шолЬко при — 48°.

Э ти  превращения наблюдались и не шолЬко при морозе, 
но и при обыкновенных nieMnepamypax; замечено, что  оловян- 
нЫе вещи, сохранявшиеся вместе, не все претерпевали такое 
превращение, а шолЬко nekomopbie из них. Таким образом, надо 
признать, что  для указанного превращения олова, кроме низ
кой п1емперашурЫ, дол>кно бЫтЬ удовлетворено еще какое-то 
условие.

На одно из таких условий уЯ<е мо>кно указашЬ; требуется 
толчок. Таким толчком является пЫлЬ серого олова, перене
сенная на белое олово ветром или в помещениях музеев дви- 
Ясением воздуха на расстояние или просто при прикосновении 
предмета одного состояния с предметом другого.

В истории- оловянной чумЫ ошмеченЫ такие инфекции; 
особенно характерным случаем является порча крЫши здания 
почтамта в г. Рошенбурге в ю>кной Баварии.

По близости этой крЫши на башне ратуши бЫли покрЫ- 
тия, которЫе оказались серого видоизменения. Ветром пЫ- 
линки этого серого олова бЫли перенесены на крЫшу здания 
почтамта, вновЬ покрЫтую листовЫм оловом. Э т а  крЫша 
вследствие превращения в серое видоизменение в самое ко
роткое время совершенно разрушилась. При этом олово на 
крЫше отличалось чистотою, оно содер>кало около 99®/о чи
стого олова и ничто>кнЫе части >келеза и кремния. В нем 
образовались как бЫ раз’еденнЫе места, дЫрЫ с зернисшЫми 
краями свинцово-серого цвета.

В серое вещество превратилось шолЬко литое олово, но 
катанное олово в тех Ас условиях не изменилось.

Другой случай исследован Шертелем (Schertel): оловян- 
нЫе изделия, сохранявшиеся столетиями в Фрейбургском со
боре приняли серЫй СВИНЦОВЫЙ вид; уделЬнЫй вес бЫл 5,8, —зна
чит серое видоизменение; по анализу оказалось, что  они сде
ланы из почти чистого олова, содер>кащего лишЬ следЫ >ке- 
леза и кремния. По обливании кипящею водою оно побелело 
и получило уделЬнЫй вес обыкновенного белого олова, т.-е. 7,3. 
Для этого превращения достаточна бЫла температура в 59° Ц.

Из всего этого явствует :
I) Превращенное в серое видоизменение олово мо;кно пре

вратишь обратно в белое видоизменение.
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°°°^°°°°ооаоаааааааапааааоппаапааапапаапааапаааааааазпаа
I г. if* д о с т а т о ч н а  т е м п е р а т у р а  в 59 М(по К о ге н у  д а Л е  40 Ц.). d j  ц .

3) Олово почти всегда находится в состоянии не постоян- 
ного видоизмеиения.

4) Серое олово действует заразителЬно на белое олово- 
видоизменение происходит при обЬ|кновеннЬ|х температурах. ’
Hh,v превращения длителЬнЫй и моЖет при извест-нЫх условиях тянутЬся веками.

6) Процесс превращения у более cmapbix изделий чаще
является чем у новЫх; а „а оченЬ старЫх предметах всегда
будут явнЫе следЫ образования серого олова -  резулЬтат мед- ленности процесса. «зуАишаш мед

При редкости оловяннЫх предметов болЬшой древности
^ я  7 ак " ’«•'С заслуживает особого внима-
аптпгн \ ® С.-[1етербурге более старая вещЬ —
реГне и «УЗ^'Ч-о'пносится толЬко Гсе-редине XVI века; в Историческом Музее в Москве вся громад
ная коллекция олова относится к более позднему времени за
исключениемлишЬ некоторых из вислЫх печатей, которЫе чащесвинцовые, чем оловяннЫе. За то в музее Ученого^^т i 
°коТмуТеё“? Ф  Oesellschaft») в Лерпте и в ?ород- ‘
ской S o i r  ^ Г \" ||Г  и блюда м о н а с т Ы р -

столетий, с релЬефнЫми 
медальонами или розетками в середине дна круЖе^ всГве^^и
н̂ вш°ей̂ т''‘' " °Т  значения и редчайшие памятники давно нзчез- 
Генее си л ьГ  ^‘’"^""’Ьфской мастерской. Бее они более ,и„

Ге Же меры необходимо п р и н я тЬ , чшобЫ с п а с т и  целую Un.

: , : Г д л Г е Г А “ ^ : о ? ” :
в г  ДАексадове Влад„»„„скоЛ губерГи “ Г б 'л 1 7 х у Г * " !”  
У*е ТО0..ОЧИ0 „остр ,.ад „ „ „  „,„L „So ,1  i» ,™

па медленность процесса ппевпаш̂ ныг. 
видоизменение уЖе бЫло укачано ^ белого олова в серое

- , г “

...ь».»,.. „ о „ е ^ ' , = ”; л ' е : Г п “ :
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°°°°°°°ааааааааааоааааааааааоааапаааоаааооааааапаоаоаапо
метЫ в течение продолЛителЬного времени, т.-е. несколЬко 
лет. находились зарЫтЫми в более или менее пропитанной вла
гой земле, доступной до известной степени морозу или во вся
ком случае низкой температуре, то на их поверхности полу
чаются белЫе налеты. Предварительный анализ соскобленного 
ноЖом налета показал нерастворимость его в слабЫх кисло-

/

Рис. I

max; в налете ничего кроме олова, свинца и следов Железа не 
бЫло найдено.

Во второй стадии превращения на поверхности оловяннЫх 
изделий получаются мелкие прЫщики или бородавки. Такими 
бородавковиднЫми прЫщиками nokpbima чаша и яблоко на ноЖке 
потира Русского Музея № Г. 5.1282 по описи Р. М. ценного и ред
кого памятника оловянного производства XVII века. Они ясно
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оаааапааааааазааааааааоааааааааааааоаоопаппоааоапосааосп
представляются невооруженному глазу (рис. 21); зародЫши 
серого олова проявились в этих местах.

Б третЬей стадии превращения или заболевания оловян
ною чумою толЬко что упомянутЫе бородавки вспучиваются; 
внутренняя их часть осЫпается; край несколЬко приподни
мается. Ьсли Ле предметы покрЫтЫ белЫм налетом, то в этой

Рис. 2

!кивает“« е Г^ ‘’” «икроскопическое обследование ясно обнару-
вляет^Лп« ««утренняя частЬ вспучивания предста-
ляет беловатую пленку, местами отошедшую от края- в этих

РисТется 'Т Г""” '’к""'” " блестящие кристаллы олова, а к^й 
шем " несколько приподнятым. При далЬней-
нЫ м   ̂ процесса пленки осЫпаются. ямка вЫглядит чер-
мЫм пятном. Такое явление ясно наблюдается на блюГ з̂
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ризницЫ Успенского левичЬя лгопастЬфя (описЬ Оп1лела охраиЫ 
памятников старинЫ и искусства № 5), см. рис. ?.

Ь чепшертой сталии заболевания упомянутЫе ямки pacnin- 
ряются и одновременно углубляются; соседние ямки сливаются 
в более крупнЫе углубленнЫе пятна; иногда глазу предста
вляется отделение целЫх пластинок; это  последнее явление 
ясно видно на блюде XV111 спюлетия Русского Музея (№ Г. 75 по 
описи Р. М.), где направо о т  надписи некоторая частЬ поверх
ности у>ке разрушена и где, одновременно, направо о т  этих 
сплошнЫх разрушени11 виднЫ два болЬших отделЬнЫх круглова-

Рис. 3

mbix пятна и около десятка мелких. У всех края приподняты 
и середина крошится.

Наконец, пятая стадия разрушения представляет собою 
прогрессивное развитие расширения и углубления пятен. На 
некоторых блюдах из царской казнЫ дочерей царя Алексея Ми
хайловича в упомянуто 11 ризнице Успенского девичЬего мона- 
стЫря в г. Александрове Владимирской губернии это  разру
шение достигло полного развития: ямки глубокие, местами по
лучились сквознЫе дЫрЫ (рис. Ny 4).

Для спасения оловянного имущества музеев о т  чумЫ пред
лагаются следующие мерЫ:

1) Отделить из оловяннЫх коллекций все захваченные про
цессом превращения в серое олово предметы и датЬ имотделЬ-
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ное от здоровЫх помещение; все эти вещи следует завернутЬ 
предварительно в бумагу.

2) Отделишь так;ке все подозрителЬнЫе оловяннЫе вещи 
и поступать с ними тем t̂e способом.

3) Бее на вид еще здоровЫе предметы, если последние 2 или 
г<ма они находились в низкой температуре, обливатЬ про

должительное время кипящею водою при температуре-)-60° Ц.

□□□□□□□□□□□□□□ooDDDDDOOQDQDQDQDDODaoaDaaOOQODOaDOODOaDGD

4) ftce подозрителЬнЫе оловяннЫе предметы обливатЬ ки- 
киГтиГь^” *”  шемпературе + 60° Ц. и по возможности их

5) Так Же поступать с безусловно болЬнЫми вещами при
меняя продолжительное кипячение часами; при этом рекомен
дуется кипячение в деревяннЫх чистЫх сосудах, опущеннЫх В kyobi.
«к ;̂ >.,'̂ ^̂ Ь̂нЫй вес олова прокипяченных предметов долЖен 
бЫшЬ /,3; если он имеется, моЖно считатЬ процесс обратного 
превращения в белое изменение достигнутым.

7) При всяком нагревании олова необходимо остерегатЬся 
повышения температуры вЫше 170 Ц.. так как при более.
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высокой температуре олово переходит в S-e (ромбическое)
видоизменение и делается хрупким. 1емпература плавления 
олова ц.

Оловянная чума -  опасная болезнЬ; она встречается обяза- 
телЬно везде, где имеются собрания старого олова, в собра
ниях частнЫх лиц и музеев. Коген (Kohen) говорит, что  она 
одна из настоящих музейнЫх болезней.

Восстановить предметы невозможно; перешедшее в серое 
состояние олово моЖно превратить в белое видоизменение; 
олову возвращается некоторая связанность материала, но 
и толЬко; предметы искалеченЬ! и потеряли свой вид, свою цену.

Но в первую очередЬ надо будет всем хранителям музеев 
озаботиться о переводе в кратчайший срок оловяннЬи пред
метов в помещения, где температура вЫше или около -|- 18° Ц., 
причем температура долЖна бЫтЬ постоянной.

Ив* Гальнбек.
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