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З А Д А Ч И  « М У З Е Я » .

Музейное строительство за б-ти летний период с Октября и в особенности 
в первые годы революции совершенно стихийно, вне всяких планов и программ, 
получило небывалый рост и развитие, выразившиеся не только в колоссальном накоп
лении п увеличении собраний наших центральных музеев, но и в создании как 
в центре, так и на местах целой новой музейной сети.

Помимо вновь возникших музеев, так называемого смешанного типа, т, е. таких, 
где имеются собрания п естественно-исторического и историко-культурного значе
ния - -  образовались почти повсеместно в СССР музеи специально краеведческие.

Этот исключительный по своему розмаху рост музеев был возможен, конечно, 
только в силу огромной собирательской работы проделанной как в центре, так и на 
местах. Р еволю ц ия не только  сохранила культурн ы е ц енности  прош лого, 
но и сп о со б ство вал а  собиранию  и концентрации в музеп д осел е р асп ы 
ленного и ск р ы то го  во дворц ах, о со б н я к ах , м о н асты р я х  и у сад ьб ах  куль
тур н ого д о стоян и я народа, тем сам ы м  сделав все эти ку льтур н ы е цен
ности доступн ы м и  для изучения ш ироким м ассам .

В то же время музеи за годы революции приобрели у нас совершенно исключи
тельное значение. М узеи стан о вятся  могучими Ф акторами как в деле куль
турной и вообщ е просвети тельн ой  работы , так п в работе, сп о соб ству ю 
щей экон ом и ческом у развитию  СССР.

В научной деятельности музеев, вместе с разработкой более или менее обоснован
ных методов научной собирательской работы, а также и методов хранения музейных 
предметов и их систематики, намечаются пути, где музеи должны будут выступить 
в своей исследовательской деятельности не только с узким подходом, основанным па 
Формальном методе —  методе, вырывающем из живой среды и окружающих усло- 
ви*1 изучаемые предметы и в сущности затрагивающем только одну весьма незначи
тельную часть исследовательской работы, а как н ау ч н о -и ссл ед о вател ьск и е 
и н сти ту ты , в полном объем е ставящ и е и ссл ед о вател ьск у ю  работу, вклю 
чая и о х в а ты ва я  сам ы е осн овы  ку льтур ы , вы р аж аю щ и еся в производ
ствен н ы х, экон ом и чески х и соц и альн ы х усл о ви ях .

Для музейной работы у нас открылись такие возможности и перспективы, 
о которых не знают музеи во всем мире. *

Музеи делаются центром школьной и внешкольно!! экскурслюнно!! работы и 
накануне того, что изучение м узей н ы х собраний войдет в курсы  и про
граммы п р освети тел ьн ы х и учебн ы х учреж ден и й , как об язательн ы й



м ето д  о б у ч ен и я . Кроме того, мыимеем уже и музеи, выявляющие достижения 
СССР в области производства нашей промышленности; вместе с тем положено осно
вание чрезвычайно необходимому делу по организации музеев, иллюстрирующих 
работу по использованию естественно-производительных сил страны и выявляющих 
ее природные богатства.

Значение музеев, имеющих прямое отноншние к экономическому развитию 
к СССР, несомненно в ближа1ш1ем же будущем будет колоссально. Эти музеи помогут 
нам не только соверншнствовать продукцию нашей и добываюп1ей и обрабатываю
щей промышленности через постоянный смотр —  отчет и изучение концентрирован
ных в стенах музеев продуктов производства и всех достижени!! в это11 области, 
но п ста н у т  свя зу ю щ и м  звен ом  с р ы н кам и  всех  тех  стр ан , к о то р ы е  в с т у 
пили с нами в т о р го в ы е  отн о ш ен и я, а в б уду щ ем  с р ы н к ам и  в с е го  мира, 
с л у ж а  для них п о к а за те л я м и  как  п р и р од н ы х б о г а т с т в  СССР, та к  и п о к а
за те л я м и  т е х  п р о и зво д ств , п р од укц и я к о т о р ы х  м о ж е т  с л у ж и т ь  п р ед м етом  
эк сп о р та .

Но для того, чтобы можно было выполнить указанные задачи, лежащие перед 
музеями и для того, чтобы развернуть полностью деятельность музеев, согласно этим 
новым требованиям, необходима еще большая предварительная работа по освобожде
нию наших музеев от тех мертвых Форм в их внутренне!! организации, которые 
оставила нам в наследство буржуазная культура и которые мешают музеям по caMoii 
конструкции своей отвечать выдвигаемым на очередь новым задачам музе1ПЮго строи
тельства.

В прошлом вся история развития музейного дела слагалась в дореволюционной 
России по образу и подобию музеев Запада. Как там, так и у нас. Формы организации 
музеев яв.1ллись как результат случайного без систехмы и плана накопления, слагаясь 
в зависимости от тех или иных поступавших в музеи собраний. Эти происходившие 
иногда веками случайные накопления в музеях и проистекавшие отсюда Формы орга
низации музеев, освященные временем и традициями, существуют на Западе и теперь 
в том же самом виде, как и сотни лет тому назад.

Все эти окостенелы е архаические Формы м узей н ы х организаций у  нас бы ли 

обречены  с первы х ж е дней октябрьской револю ции, н о  о с в о б о ж д е н и я  о т  э т и х  

м е р т в ы х  Ф о р м  н а ш и  м у з е и  е щ е  н е  п о л у ч и л и .  Д л я  осущесхв^тения тр ебуется  

не только предварительная вы работка методов и принципов, которы е дава.1и б ы  
в конечном счете при построении музеев необходим ую , согласно новым требованиям 
музейного строительства, с т р о й н у ю ,  н а у ч н о - п о с т р о е н н у ю  с и с т е м у  м у з е е в  
в р я д у  д р у г и х  н а у ч н ы х  у ч р е и ч д е н н й ,  в з а м е н  с у Н 1 е с т в у ю щ и х  н е о п р е д е л е н 

н ы х  и не  с в я з а н н ы х  м е ж д у  co 6o ii Ф о р м  н а ш и х  м у з е е в ,  но и проведение 

orpoMHoii работы  по перемещ ению My3eiiubix co6pauuii из тех  музеев, где эти собра
ния, по характеру своего состава, о каж утся  не связанными с основны м и собраниями.

Перед нами стоит целый ряд первостепенной важности работ, закмючающнхся, 
помимо соответствующего переустройства наших музеев, в принятии ряда мер, могу- 
ПЦ1Х создать условия для развития вообще всего Myseiiuoro строительства как в центре, 
так и на местах.

Одной из первостепенных но значению мер является ор ган и зац и я  на 
м естах  п лан ового  со б и р ател ь ства  м узей н ого м атер и ала, н ео б х о д и м о го  не 
тол ьк о  для п ополнения м естн ы х м узеев, но и для со зд ан и я  па м естах  
обм ен н ого м узей н ого  м атериала.

11
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Собирание на местах музейного матерна.1а имеет не только огромное значение 
в деле музейного строительстБа СССР; собирательская работа теснейшим образом 
связана и с изучением условии быта населения СССР, а также с изучением природы 
края и вообще с краеведческим делом.

Вопрос о 1)аспределении между музеями дублетного Фонда нейтральных музеев, 
несомненно, связан с непременным условием постоянных пополнении этих ф о н д о в  —  

поэтому такое распределение находится в прямой зависимости от собирательской 
деятельности мест, от возможности создания в центре обменного музейного Фонда 
для всех музеев СССР.

Прп отсутствии у государства достаточных средств, могущих удовлетворить 
современные нужды музейного стропте*1Ьства, собирание на местах музейного мате
риала для образования обменных ф о н д о в , приобретает, несомненно, исключительное 
значение, так как я вл я ется , п ож алуй, единственной в п ер еж и ваем ы й  п е
риод мерой, м огущ ей устан ови ть правильный обмен с ц ен тр альн ы м п  
музеями собранного на м естах  м узей н ого м атериала и его плановое р а с
пределение м еж ду музеями СССР.

Конечно, для постановки всего дела необходимо, чтобы центральные музеи п 
в первую очередь те из пих, которые уже ведут научно-просветительную работу, кото
рые составляют для учебных целей коллекции, карты и пр., стали в центре 3 T o ii  

собирательской работы на местах. В их задачи должно войти научное руководство 
всей собирательской деятельностью по каждой данной спецпа.1ьности, вся техника 
обработки получаемых сырых материалов и установление организованного обмена не 
только между музеями СССР, но, при правильной постановке дела в государственном 
масштабе, и с музеями за границей.

Первостепенной и важнейшей задачей также является вовлечение в указанную 
работу наших центральных музеев, до сего времени изолированных от непосредствен
ной работы па местах. Де.ю музейного строительства можно будет выполнить только 
при объединенной деятельности и активном участии в этом строительстве и централь
ных музеев и работников мест. Только общими усилиями можно будет дать необхо
димый масштаб работе и правильную постановку связи центральных музеев с ме
стами.

Тысячью нитей центральные музеи должны быть связаны с работниками на 
местах^ и их работой; ц ен тр альн ы е музеи д олж н ы  стать той лабораторией 
для всего  м узейного дела, через которую  д ол ж н ы  проходить не только  
«вещ и», но где д олж н ы  в ы к о в ы в а т ь ся  и зиания, м етоды , техн и ка о тор ван 
ны х от центра м узей н ы х работников м ест. Мы д ол ж н ы  побороть су щ е
ствую щ ую  п золи ровап п ость наш их п етр о гр ад ски х м узеев от м е сти  придти 
на помощ ь иашимн огром ны м и н аучны м и аппаратам и м естам , как в де.те 
орга1шзован1юго планового пополнения музеев, так п в научном руководстве по орга
низации и обработке имеющихся на местах музейных собраний.

Мы вступаем в новую эпоху, когда музеи должны занимать пе только в научно!*! 
и просветительно!’! работе, но и в деле поднятия iiainero производства и вообще эконо- 
дщческого развития СССР од!ю из первых мест и когда музеи действительно должны 
быть проводниками зна1шй в самые широкие c.iou трудов?»1х масс.

Для выполнения и осуществления этих h o b i>i x  задач в деле музейного строитель
ства мы д о л ж н ы  привести в д ви ж ен и е и вовлечь в п редстоящ ую  огром н ую  
работу не только п олностью  все паши м у зе 1пи>1 е организации, но и вообщ е



все к у л ь т у р н ы е  си л ы  к ак  ц ен тр а, так  и м ест , так или иначе соприкасающиеся

с Myaeihioii деятельностью.
Необходимо в первую очередь поставить самую широкую информацию мест 

о современном положении музейного дела и о всех достижениях в этой области как 
по вопросам принципиального, так и обще-практического значения.

Эти совершенно конкретные задачи будет выполнять выпускаемое нами перио
дическое издание «Музей», и м ею щ ее ц ел ью  с т а т ь  н а ст о л ь н о й  сп р аво ч н о й  
к н и го й  д ля к а ж д о г о  м у зей н о го  р аб о тн и к а  по всем  воп р осам  м у зе й н о го  

с т р о и т е л ь с т в а .
Обслуживая нужды всего музс1Шого дела, и з д а н и е  «Музей» ставит задачей своей 

наладить связь между музеями па п очве п р ак ти ч еск о й  р аб о ты , вызываемой об
меном музейными собраниями, содействуя, таким образом, установлению необходи
мой деловой связи, которая поможет нам строить новое большое дело в СоветскоГ| 
Республике.

Г . Я тм а н о в .
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ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ ПЕТРОГРАДСКО ГО  ОТДЕЛА М УЗЕЕВ ПО О ХРА Н Е  

ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА И СТАРИ НЫ  И МУЗЕЙНОМУ  

СТРОИТЕЛЬСТВУ.

ДОКЛАД з а в е д ы в а ю щ е г о  п е т р о г р а д с к и м и  м у з е я м и  2.

в своем докладе я имею в виду, вместе с выяснением проделанной за 5 лет 
П етроградским Отделом музеев и охраны  памятников искусства и старины , работы 
указать на т у  политику и те принципы, которы е легли в основу деятельности Отдела, 
на роль и значение этой проде^ханной работы  и на те современные н уж д ы  и недо
четы , удов.1етворение и устранение которы х является в настоящ ее время совершенно 
неотлож ными, и в то ж е время установить для переншваемого момента, учиты вая со
временные уаю в и я , ближайш ие задачи в музейном строительстве и в общ ей деяте*1 Ь- 
ности, связанной с принятием мер охраны  памятников искусства и старины, имея, 

главным образом, в виду вопросы организационного порядка.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПЕТРОГРАДСКИХ МУЗЕЕВ ДЛЯ ВСЕХ МУЗЕЕВ СССР.

Д л я  того, чтобы составить ясное представление о проде.1анной работе, о мас
ш табе и значении этой работы , необходимо помимо ознакомления с Фактическими 
материа.1ами, рисующими работу Отдела, указать и на те условия, в которы х проте-

ка.1а и развивалась деятельность Отдела.
Петроград является центром, где сосредоточены все главнейшие музеи, а также 

научные учреждения. Здесь, в Петрограде, находятся старейшие музеи, как напр, музеи 
Академии Наук, Эрмитаж, Горный Музей, а в общем около 65  музеев,  ̂ из которых

> Нз вих в ведении
Петр. Отд. Главнауки находится 
Росс. Ак. Наук. „
HapKoviaexa 
В. С  U. X .
Петропро«оГ>|)а „
Откоихоза и
Гогуд. Коасерв.

29 музееп 
7 „
3 „
2 „
6
3 „
3 „

Губэдрава
Наркомпутн
Нарконпочтеля
Гостеатров
Губоно
Воен. водой.
Морск.

музей

» Был сделан на Петр. Губ. Музейной Конференции в июно 1923 г.



Muoriie представ*1лют зиачепис уж е  мировое, в силу чего Петроград в музейыоо работе 
яв.1яется тем цеитром, к которому естествеино тяготеют все остальные музеи СССР.

Тяготение это вполне понятно. Особенность музеев, среди других научных учре
ждений, именно та, что музеи строятся на материале; без музейных предметов декре- 
тивным ооразом создать музея нельзя и музе1п1ую работу, без связи с научными учре
ждениями, также поставить почти невозможно.

Организация новых музеев и развитие существующих находятся также в прямо!! 
зависимости от положения и состояния центральных музеев и деятельности сопри
касающихся с ними научных учрежденм!!, так как в деле систематического попол
нения и научно11 обработки музейного материала, деятельность этих учреждений 
является основою как возникновения, так и да.1 ьнейшего развития вообще музей
ного строительства. ‘

Это особое положение Петрограда, как музейного центра, создавало ус.ювия, 
при которых масштаб работы Петроградского Отдела Музеев естественно выходил из 
рамок узкого местного значения и работа Отдела прнобрета.1а с первых же дней его 
образования общегосударственное значение. ^

Рассматривая деятельность Петроградского Отдела Музеев, необходимо эти 
оостоятельства учесть, так как, несомненно, и в дальнейшем эти условия будут так 
или иначе в.шять на все государственное музейное строительство.

2

МЕРЫ ОХРАНЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДОСТОЯНИЯ.

Первый период был соверщенно исключительный по напряженности работы, 
главным образом направленной к принятию мер охраны колоссального художествен
ного достояния, находившегося в музеях, дворцах, особняках п усадьбах, а также 
к принятию мер охраны по отношению брошенных бежавшей буржуазией на произвол 
художественных цспностей, кoлoccavIьпыx по количеству и зачастую исключительных 
по художественному значению, попадавших в так паз. Бесхоз.

В условиях быстрого темпа хода развития революции эта работа требовала 
исключительного напряжения и такой организации Bceii постановки дела, которая 
способна была бы справиться с огромиой задачей, заключавшейся в том, чтобы, 
главным образом, своевременно по отношению к этим художественным ценностям,' 
оказавшимся бесхозными, могли быть приняты aiepbi охраны.

В первые же дни революции были приняты срочные меры охраны пригородных 
дворцов-музеев, с их парками и сооружениями, включавшими в себе колоссальные

1 Организация учеными учреждениями всевозможных экподиции дает, главным образом, научно-обоа- 
ботанный музейный материал.

Д ело музеев —  дальнейшая обработка полученного материала и систематизация его. Поэтому есте
ственно, что только при условии постоянной деятельности учреждений, организующих экспедиции наши 
музеи будут иметь возможность по.1учать для них необходимый материал.

2 П круг ведения Петроградского Отдела М узеев входила до 1920 г. вся б. Северная об.1асть 
с 9  губерниями: Потроградской. Новгородской, Псковской, Северо-Двинской. Череповецкой А пхангеп.- 
ской, Олонецкой, Витебской и Смоленской. ’

с 1921 г., с обраэо»аш.с« ,  М о с в с  Г..а .м узея, по 1»22 г. Петроградский Огдел М у зее . д е й сг .о .а л  
как Ш лслсш ю  1ла.м узоя, тогда как » других губервия! .  то же .ремя йылп о6р.зовачы  Губиузси.



художествениые имущества, и охрана которых в пережпваемын тогда момент пред- 
став.1яла невероятные трудности. ‘

В связи с существующими возможностями вывоза предметов искусства за гра
ницу и угрозою тем самым нанесения ущерба делу собирания и охранения этих 
культурных достояний республики, а также в целях принятия государством оищих 
мер охраны предметов искусства и старпны, Отделом Музеев в первые же дин своего 
возникновения были разработаны и проведены совместно с Московским Отделом два 
чрезвычайно важных декрета: 1) декрет от 2 4  септ. 1918  г., запрещающий вывоз 
предметов искусства и старины за границу, 2) декрет об учете и регистрации и охране 
памятников искусства и старины от 10 октября 1918  г. ^

Таким образом, впервые в истории музейного строительства государство в общем 
и целом брало под свое покровительство охрану памятников искусства и старины, 
в чьем бы владенпп они не находились, устанавливая для них точный учет и ре
гистрацию.

Работа по принятию мер охраны предметов искусства да.ха возможность не только 
собрать и охранить то, что было в обращении и в Бесхозе, но помогла спасти со
брания колоссальной художественной ценности, оказавшиеся скрытыми и замурован- 
нымни их в.1аде.1ьцами в их особняках. Таких собраний было несколько, некоторые 
из них были обречены на гибель от сырости п проч. Замурованпымп оказались такие 
ценные собрания, как Юсупова, Шуваловой, собрания миниатюр о. вел. кн. Николая 
Михайловича и пек. др.

СОЗДАННЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЙНОГО ФОНДА.

В результате всех этих мер Отделу удалось взять под охрану государства, а также 
собрать в наши хранилища колоссальное количество художественных предметов, из 
которых впоследствии был создан Государственны!! Музейный Фонд, который 
в данное время яв*1яется одним из главных музейных резервов для пополненпя музеев 
СССР, о  размерах этого собранного Фонда можно судить по тому, что одни паши 
центральные музеи —  Эрмитаж и Русский My3eii —  из этого Фонда получили более 
1 0 0 .0 0 0  музейных предметов (правда, условно).^

ПРЕВРАЩЕНИЕ ДВОРЦОВ И ОСОБНЯКОВ ИЗ ЖИЛЬЯ в МУЗЕИ.

Одновременно с этим шла работа по превращению пригородных дворцов из 
жилья в музеи.

» .1ля выполнения :»Toii задачи были с первых жо дней 11оволюцни назначены во все лворны 
особые комиссары и образованы Номнсспи по управлению художественно-историческим имуи1еством 
дворцов (в Зимнем и Детскосельском дворцах работали Комиссии, образованные б. Временным Правитель
ством для разграничения имущества, принад.1еа.'ащего семье Романовых от государственного; на эти Ь о- 

миссин была возложена также вьппеуказанная работа'.
* Декрет от 10 октября 1918 г. см. собр. У з. и Распор. Р.-Крест. Прав1ггсльства .V» 75, ст. 794; дс^крет 

от 23 сентября 1918 г. см. в Изв. ПЦИК, .Y9 207 (44).
я Согласно принятого решения на первой Музейной Конференции, бывшей в Петрограде 1919 г., 

все музеи до момента соответствующего обоснования ими своих кол.текций, рассматриваются как государ
ственные музейные фонды и поэтому передача предметов из Гос. Музейного Фонда в музеи до такого 
обоснования ими своих собраний считается передачей условной.

3



Во многих из этих дворцов, представляющих вместе с их парками и садами вы 
дающиеся произведеиия зодчества XVJI1— X IX  в., находились исключительные по 
CBoeii художественно-исторической ценности собрания.

Во всех этих дворцах, открытых для обозрения с первых ж е дней революции, 
велась работа по приведению их из жилого состояния, в котором они все бьии, 
в музейный вид, имея в виду создание музеев историко-бытогого значения разных 
царствований.

Аналогичная работа была также проделана над перешедшими путем национа
лизации в ведение Отде.1а Музеев особняками— б. Юсупова, Строгаиовэ, Шуваловой 
и Шереметева.

Цеинейшие художественные собрания, извлече1П1ые из тайников, где были они 
замурованы, восстановлены полностью на свои прежние места, В1ало того, в данное 
время некоторые из этих особняков приведены в музейное состояние.

Со всеми этими собраниями, представ>1явшими ранее необработанный и c.iy- 
чайный по своему составу материал, проделана большая работа по определению и 
научной их систелштике.

Политика государственной охраны пред»1етов искусства и старины в связи 
с проведеипем декретов об учете и регистрации предметов искусства и старины, а 
также и декрета о.невывозе предметов искусства за границу, оценена теперь всеми, 
в том числе и самими обладателями художественных предметов, которые в свое время 
боялись этого учета п государственной охраны и смотрели на них, как на простую 
реквизицию. Теперь уже нет таких лиц, которые бы сомнева.1 нсь в полезности и не
обходимости этих государственпых мер. В самом деле этими мерами проводятся не 
только простые мероприятия по охране предметов искусства, но устанавливается 
точная научно-художественная регистрация и квалификация их, определяющая 
исключительное их значение —  как музейную цеииость. Эта политика государ- 
CTBeuHoii охраны предметов искусства подтверждается теперь иовым декретом, издан
ным в 1 9 2 3  г., о переучете и перерегистрации художественных предметов.

В дан н ое врем я нам п р ед сто и т п р овести  кам п ан и ю  по п ер еу ч ету  
п р едм етов, в з я т ы х  под охр ан у го су д а р ств а .

Необходимость переучета вызвана тем обстоятельством, что в первый период 
после издаиия декрета об учете и регистрации 10 октября 1 9 1 8  г. вся работа по 
учету производилась в условиях чрезвычайной спешности. В исключите.1Ьно тяжелых 
условиях приходилось производить в крайне спешном порядке меры охраны, поэтомл 
не всегда все то, что при этой пожарно!! спешности было взято на учет, отвечало 
требованиям государственного охранения. В даниьп! момент на огноваиии выше
указанного декрета от 1 9 2 3  г. перед нами ближайшей задачей стоит приведеиие 
кампании переучета и перерегистрации предметов искусства и старины. При этом 
декретом предусмотрено, что переучету и перерегистрации подлежат только те пред
меты, которые продстаплиют, как уже указывалось, и скл ю ч и тел ьн о  м у зей н ое 
зн ачен и е, при чем за государством сохраняется право преимущественной покупки 
состояпи1\ па учете предметов, а также выдвигается требование возможности исполь
зования их для государственных изданий, доступности осмотра их и изучения.

|{первые во всем мире у п ас в С о в е т ск о 11 Р осси и  п р о вед ен ы  м еры  
го су д ар ствен н о й  охр ан ы  и учета на все п р едм еты  и ск у сст в а  и стар и н ы , 
имею щ ие .Myseihioe зн ач ен и е.

Перед нами одно1’| из ближaiiиnl\ задач стоит вопрос о распредс.1ении собранных



u находящихся в Государствениом Музейном Фонде художественных предметов между 
музеями провинции. Но в виду отсутствия у государства достаточных рессурсов, 
отпускаемых Паркомпросу на музейное строительство, в силу чего даже музейную 
сеть Паркомпросу пришлось сократить, —  вопрос о распределении Музейного Фонда 
и выработку принципов, по которым это распределение будет производиться, при
ходится пока отложить до того момента, когда у Иаркомпроса на это дело будут 
необходимые средства.

Конечно, д ер ж ать  под спудом в ск л а д а х  к у льтур н ы е б о га т ст в а , 
ко тор ы е м огут при использовании д ол ж н ы м  образом сп о со б ство вать  делу 
п росвещ ен и я и вообщ е культурном у стр ои тел ьству , не сл ед у ет  нп одн ого 
лиш него дня, поэтому Паркомпросу на дело планомерного распределения Государ
ственного Музейного Фонда необходимо теперь же изыскать соответствующие 
средства.

ОХРАНА МОНУМЕНТАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ.

Одновременно с работой по проведению мер охраны вещевых памятников 
искусства, Отде.1 вел работы по охране монументальных памятников.

В ус.10виях гражданской войны и обще-хозяйствен ной разрухи, при почти 
полном отсутствии строительных материалов, транспорта и крайней недостаточности 
средств, —  не было, казалось бы, никакой возможности произвести даже самые не
обходимые ремонты с целью предохранения памятников от разрушения. В это исклю
чительно тяжелое время Отделу все же пришлось приступить к целому ряду весьма 
ответственных и неотложных ремонтных и реставрационных работ.

Необходимо указать, что еще в до-революционное время из за отсутствия мер 
охраны и ремонта многие древние памятники оказались в катастрофическом поло
жении, грозившем им гибелью.

С первого же момента образования Реставрационного Подотдела, образованного 
из б. Археологической Комиссии, было приступлено к срочному обследованию мону
ментальных памятников и принятию мер к их ремонту и поддержанию. Эта работа 
была цроизведена не только в пределах Петрограда и пригородов, по и в районе
б. Северной области. Н есм отря на вы ш еу казан н ы е т я ж е л ы е  у сл о ви я , уда
лось спасти  от разруш ения и гибели целы й ряд и скл ю ч и тельн ы х по 
своем у значению  древн их памятников Н овгор ода, К ириллова и П скова.

Особенность положения заключалась еще и в том, что почти все предш е
ствую щ ие, исполн ен н ы е в до-револю ционное время реставрац и он н ы е 
работы  или вредно отр аж али сь на состоянии памятников^ или совер-

* фрески зпамсннтой Спасо-Церсдпцкои церкви X II  века в Новгороде гиблп вследствие сделанной 
Археологической Комиссией еще в до-революционное время вовой облицовки на цементе всей церкви — 
произошла так наз азакупорка», вызвавшая влажность внутри церкви, с появлением на Фресках особого 
грибка, который в летнее время свертывался вместе с живописью в трубочку и осыпался; пришлось от
бить всю облицовку, что представля.ю величайшую трудность, так как могли осыпаться от сотрясения 
фрески абсид церкви, угрожающие все время падением, потому что потеряли связь со сводами кладки.

Эгим древним Фрескам грозила полная гибель.
Совершенно в таком же положении оказались Фрески Федора Страти.1ата X IV  века в Новгороде 

и фрески Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре X V  в., но здесь мы имели другой вид при-



ш еп и о  и с к а ж а л и  и х » ; все это «ызвало необходимость применения весьма осторож 

ного подхода к делу ремонта и реставрации гибнущ их памятников.
Д ля всестороннего обследования каи;дого древнего памятника были образованы 

специальные весьма компетентные комиссии, в которые вошли лучшие специ

алисты .L 01 •
Задачам и этих Комиссии б ы л о : а) устаиовлеаие срочных мер к устраиеиию 

вредных последствии от реставрации, ироизиедениых euie в до-революциоиное время;
б) срочное принятие мер для поддержания памятников от дальнейшего разрушения,
в) освобож ден и е памят1и1Ков от те х  искаж ен и и  подли н н ою  их обли ка, которы е бы ли

сделаны в разное время,
в результате такого подхода и в виду отсутствия единого метода по производ

ству ремонтно-реставрационных работ “ на созванном в Москве, совместном из работ
ников М осквы и Петрограда, специальном совещании по ремонту и реставрации. 
Петроградским Отделом были выдвинуты для обсуждения основные нрннципы но 
ремовтно-реставрациоиным работам, устанавливающие впервые у нас научные методы

ведения этих работ для СССР,
Важнейшими из них устапавливались меры охраны подлинного исторического

облика памятников от искажеиип, происходящих при реставрациях, и м е я  в виду 
и с к л ю ч и т е л ь н о  п о д д е р ж а н и е  п а м я т н и к а  п у тем  р ем о н та , а не р е с т а в р а ц и ю  
п а м я т н и к о в  в с м ы с л е  и х в о с с т а н о в л е н и я .

Этим постановлением был положен предел всяким, имевшим до сего времени 
место, пскажепиям памятников, когда утраченные части стара.1 ись восстановить заново 
и таким образом неминуемо искажали их худож ественны!! и исторический облик.

Вторым вопросом исключительного значения, выдвинутым Петроградским Отде
лом, был вопрос обязательной послоппой расчистки пкон, с Фиксацией этапов этой 
расчистки путем фотографирования. Эта мера вызг>1валась тем, что в практике иконо
писцев, производивших расчистку икон, в погоне открыть более древнюю запись, 
торопливо счищались все позднейшие записи сплошь, не придавая им никакого зна
чения. Таким образом в угоду этого рода кладоискательства гибли нередко ценней-

чииеиного древним Фрескам вреда. Той же самой Археологической Комиссией были примеиеиы закрепле- 
пия и спайки, путем заливки особым цемеитирующим составом всех появившихся в церкви па Фресках 
трещин. Теперь паралле.тьно линиям закрепления все Фрески чернеют п в летнее время также начинают

осыпаться, как это было со Спасо-Нередицкими Фресками.
М ожно было бы дать длинный мартиролог погибаю щ их и погибш их древви х памятников от реста

врации.
Нам трудно бы ло бы указать, хотя бы па один из уц елевш их древних памятников, которы е так

или иначе не пострадали от реставрации.
1 М ы можем указать, что не только в прош лом, но даж е после октябрьской револю ции продол

ж алась «работа ар хеологов». Т ак, например, в п ервы е дни октябрьской револю ции было поручено про
извести  ремонт К ремлевских башен и стен в М оскве. Н ачалась кипучая работа. Скульптурны е части на 
баш нях чистились ж елезны м и щетками заново, утраченные скульптурны е части восстанавлива.ш сь, по 
угольнику и отвесам наноси.тась ш тукатурка на башни и стоны Кремля, пробовали окрасить степ ы  в до
стойны е Кремля ц в е т а - е ш е  бы немного и мы имели бы часть Кремля чистенькой и новенькой. П ри
ш лось прибегнуть к содействию  Наркома по Просвещ ению  тов. Л уначарского, чтобы  разогнать усер дствую 
щих подновителей Кремля и заменить их .«одьми, ценящими и понимающими худож ествен ную  и истори

ческую  правду облика памятника. Этот урок не прош ел даром.
2 П до-револю ционное время не было разработанного единого м етода ведения ремонтно-реставра

ционных работ. Работа производилась целым рядом общ еств и учреж дений, не имевш их иа этот сч ет  

никаких инструкций.



lime и весьма дреиние позднейшие записи совершеиио без следа, так как не произво
дилась и\ посло1’шап расчистка и фотографирование счищаемых слоев. ^

Вместе с производством ремонтных работ производилась работа по обследованию 
и научной регистрации монументальных памятников в пределах б. Северной области. 
Придавая работе по научной регистрации памятников особо важное значение, как 
в деле изучения, так и охраны памятника, и полагая, что сколько пибудь правильно 
постав.1енная охрана не может быть осуществлена без такой паз'чной регистрации, 
Отдел стремился установить постоянное наблюдение за состоянием памятников. Но 
в деле, как систематической научно11 регистрации, так и осуществления постоянного 
каблюдени/1 за состоянием памятников у нас сделано пока слишком мало, нам нужно 
углубить и расширить эту работу. Значенпе ее огромное; во-первых, такая поста
новка делает возможным планомерное и систематическое изучение этих зарегистри
рованных памятников по готовым материалам и, во-вторых, дает возможность прини
мать своевременно те или другие меры охраны, так как при отсутствии постоянного 
наблюдения обычно ремонт начинают производить тогда, когда памятник уже на 
краю гиое^1И, или благодаря запущению и несвоевременности ремонта, состояние его 
таково, что на его ремонт требуются колоссальные затраты. При своевременности 
принятых мер всего этого можно избежать.

В  виду того, что главным препятствием в деятельности Отдела по своевремен
ному принятию всевозможных мер охраны памятников служит отсутствие у государ
ства рессурсов, необходимо в целях выхода из этого тяжелого положения в срочном 
порядке и в первую очередь провести в жизнь законоположение о переложении на 
местные средства расходов по охране и ремонту памятников, согласно постановления 
коллегии НКП от 4 Февраля 1 9 2 3  года, принятого по докладу Московского Отдела 
Музеев. *

Такое переложение расходов на местные средства дало бы возможность принять 
меры охраны в более широком и полном масштабе, чем это производится в данное 
время, при отпуске государством совершенно недостаточных средств для поддер
жания и охраны древнейших памятников; но так как охрану и ремонт всех памят
ников невозможно будет все же перенести на местные средства, то следует принять 
меры к составлению списка тех памятников, расходы по поддерл^анию которых 
должны быть отнесены всецело на средства государства.

Следующей важнейшей задачей, связанной с постановкой дела научной реги- 
страциеГ! и обследованием памятников, является издание систематического справоч
ника по памятникам, что даст возможность государству целесообразно и экономно 
расходовать отпускаемые им для этой цели по разным учреждениям средства и в то же

* На этой почве между Петроградскими работиикамп и М осковской рестапраццоииой мастерской 
произош ли разногласия, выраэнвпш еся даж е в том, что на сцециальио созванной в М оскве КонФеренцпи 
в 1920  г. по ремонтным работам П етроградские представители в полном составе подали заявление об 
уклонении М осковской Реставрационной М астерской прп проведении работ по раскрытию икон от устано
вленных ва этот предмет инструкций.

2 К этому постановлению относятся статьи :

а) о переложении расходов по ремонту и охране архитектурных сооружений на тс организации, 
упре.кдепил, пли отдельных лиц, которыми помеп^енин исторических памятников использую тся.

б) В случае, когда памятники зодчества не могут быть использованы, надлежит обязать испол
комы чер ез ВЦ Н К взять на себя заботу о них, руководствуясь при этом инструкцией НКП в деле охраны.

в) При наличии на территории больш ого количества памятников и иопозможности поддерж ать их 
иестнымп средствами, государство должно придти па помощь местам.



времл б у д е !  служит ь  подсобным материалом в деле изучеиия памятников,  
усграняя таким образом, бесконечно производимые каждый раз сначала обс.1едование 
и изучение памятников, не справляясь с предшествующей уже проделанной в этом 
направлении работой.

ОХРАНА ХУДОЖ ЕСТВЕНН О-И СТОРИ ЧЕСКИ Х САДОВ И ПАРКОВ.

С целью охранения художественно-исторических садов и парков и памятников 
природы в 1921  г. был издан декрет, которым предоставля.юсь право Наркомпросу 
по соглашению с заинтересованными учреждениями и Исполкомами объяснять  
неприкосновенными памятники природы и садово-парковой культуры, с включением 
их в ведение Этот декрет для Петрограда не прпнес желательных результатов,
так как Иетрогуботкомхоз не согласился на закрепление Петроградских садов 
и парков за ПУНУ. Таким образом, художественно-исторические сады и парки 
в Петрограде, вместе с дворцами, павильонами и проч. парковыми сооружениями, 
представляющие единое целое, созданное по единому художественному замыслу,’ 
оказались теперь расчлененными: парки перешли в ведение Откомхоза, а дворцы 
п павильоны оста^1ись в ведении ПУНУ

Такое иеиормальное положение, конечно, вызывает опасение за художественную
целость садов и парков при существующем двойном их управлении и владении.

В данное время является возможным, благодаря декрету, изданному в 1 9 2 3  г.,
поставить вопрос о переходе художественно-исторпческих садов и парков обратно'
в ведение в ПУНУ (по пригородам это осуществ.1ено, хотя и не в полной пока 
мере). ^

Что же касается Петроградских художественных и исторических садов н парков
то есть основание надеяться, что и здесь мы достигнем проведения в жизнь полного
закрепления их за ПУНУ, на основании вышеуказанного декрета 1 9 2 3  г.

В то же время положение с пригородными дворцами и парками надо прознать
катастроФмеским. Дело в том, что сложная и грандиозная водная система, питающая
Фонтаны Петергофа и Детского Села и пр. находится под угрозой полного раз- 
рушения.

Отсутствие 11адлежащего ухода за прудами в парках вызывает их загрязнение
и засорение, а обвалы и засорения водостоков приводят к заболачиванию парков
В оощем и целом всей водной системе ПетергоФа, Детского Села и П ав.ювска грозит 
полная гибель.

Для восстановления всей это!! системы и приведения в надлежащее состояние 
всех водоемов и спусков требуются большие средства, о чем перед Цевтром воз-

• С д ь . .. „арк„. „аходящиося .  ,»де„ии П У Н >. I )  Парк „р„ 1 | .„ о ,с ,о «  Д « ,р „ о -М ,- ,в * ._ 2 )  П .р . 

"й  С.ДЫ .  П о , . р , х . . с - 4 )  А .Г.Н Й С ,..» „ .р ,  .  п , -
тергоФ в, —  5) Часть Стрсдьпипского парка.

ГГпрки II сад ы , которы е долж ны отойти *  .е д е в п о  П .У Ц У . По П е т р о гр а д у : . 1ртвпй, Е д а ги н о о ст п о . 
ский II при Русском  М у э о о - о т  Откошжоза. и а а ги н о о ст р о .-

Н о пригородам : Д отск осел ьск и й  п а р к - о т  П С Х Н . „ :Ь о р » н е ц “  .  Гатч и н е ~  от М о стхо за  .  Т роп ке

Г  1 Трудкодонии „К раси м о З ор и “ . Парк .  З в а » ,е н к в -о т  С о м о а а  Н арком п очтеда!
Парк ..(.обствен и ая Д а ч а “ - о т  Сойхо.ад М ордвипоака. Парк а С т р м ь в е  ( ч а с т ь ) - о т  М естхоаа .



буждено холага11ство местными горсоветами через Петроградски!'! Г}'иэкосо, так как 
эта водная система пптает не только художественно-исторические парки, но и выше
указанные города.

Р а с с м а т р и в а л  всю  р аб о ту  за эти  п ять л е т  П е т р о г р а д с к о го  О тд е л а , 
м о ж н о  во о б щ е весь это т  п ер и од о х а р а к т е р и зо в а т ь , как  п ер и од н ак о п л ен и я  
и о х р а н ен и я  п а м я тн и к о в  и с к у с с т в а  и ста р и н ы .

9

м у з е й н о е  с т р о и т е л ь с т в о .

Н е б ы в а л ы й  р ост и р азви ти е м у зеев . П е т р о г р а д  стал  теп ер ь х у д о 
ж е с т в е н н ы м  ц ен тр ом  и д ля  Е в р о п ы .

За время пяти лет количество Петроградских музеев значительно увеличилось, 
с прибавлением к ним ценнейших художественных собраний наших пригородных 
дворцов-музеев: Детскосельских, Гатчинского, ПетергоФСких, Павловского; особ
няков: Юсупова, Ш уваловой, Шереметева, Строганова. Вместе с нашими цеитраль- 
пыми художественными музеями Петроград теперь,—  такой художественный центр, 
где с исчерпывающей в некоторых случаях полнотой, представлены такие огромные 
собрания, каких не имеют музеи запада.

Рост самих музеев за время революции колоссальный. Эрмитаж сейчас развернут 
в 8 0  залах, к концу 1 9 2 3  г. займет в отведенном ему Зимнем дворце до 1 2 0  зал. 
Русский MV3eii не увеличил своих помещений только потому, что здание б. Михай
ловского Дворца полностью йм использовано, но он открыл зато два новых обширных 
отдела, равных отдельным музеям —  Музей ЭтнограФическпй, расположенный в спе
циально для него построенном помещеипи при Русском Музее и Историко-Бытовой 
Музей, созданный полностью за время революции и предположенный в ближайшее 
время к открытию в доме б. Бобринского. ^

Исключительный рост этих музеев, превращающий их в всепоглощающих левиа- 
Фа1юв, естественно вызывает стремление найти границы, установить пределы, за ко
торые бы каж ды 11 данный музей не выступал. Но здесь, оказывается, мы не сдви
нулись с места в установлении взаимоотношений между музеями с одной стороны и 
связи  их с научными и просветительными учреждениями с другой, а также и в уста
новлении цели и задач, преследуемых в современных условиях музеями. Наши музеи 
за эти пять лет, этих вопросов в полном объеме не ставили. Музеи остались в том же 
положении, которое они занимали еще в до-революционное время, типичной особен
ностью которого является полная оторванность музеев от какой бы то либо органи
ческой связи с учреждениями, которые они по характеру CBoeii деятельности призваны 
обслуживать, или от деятельности которых они зависят.

М ож н о см ело сказать, что Ф ункционировани е то го  или д р у го го  м узея, сущ еств о 

вание его  или его  зак р ы ти е ни в Koeii мере сущ еств ен н о  не м ож ет о тр аж аться  при том 

п ол ож ен и и , к отор ое в дан н ое время заним аю т музеи в р я д у  д р у ги х  учреждени!*!, на 

р аботе то го  или д р у го г о  н ауч н о го  или п р освети тельного уч р еж д ен и я , к о то р ы е в то  ж е 

врем я, казалось б ы , прям ы м  образом  заинтересовангл по р о д у  CBoeii деятел ьн ости  

в сущ еств о в а н и и  и правильном  Ф ункционировани и д ан н о го  музея.

* Открытие его  состоялось 30 окт. г.



10

Причина такого положения заключается в том, что do 1 - х :  учреждения л в иер-
в)К) очередь те из них, которые преследуют цели просветительные, пспользовывают 
музеи, особенно гуманитарные, почти от случая к случаю, не вводя в свои программы 
и курсы, как обязательны!! метод обучения, изучение музейных матер!1а.ю в в музеях; 
во « -Х . сами музеи, как мною уж е у Ka3ijiвалюсь, д.1я себя еще ясно и опреде.1е 1!но не 
установили, какие 1^ели и задачи в современпых условиях стоят перед музеям!!, по
мимо прямых их обязан!юстей хранен!!я и научной обработки музейных материа^юв 
и в 3 -х : музеи такж е еще i!e ставили для себя 3aAa4eii иауч!Ю обосновать и устано
вить свое место в ряду музеев близк!!х им по материалам, и 1юобще по установлению 
своего места в системе научно-просветитель!!ых и производственных учреждепи!!.

Поэтому 0Ka3avi0Cb, что предоставленные самим себе В1узеи находятся в ряду 
других учреждени!! на положении случайных организаций, необходиУ!ость сущ ество
вания которых вообще никакими положе!!илми не предусмотрена. ^

В общем и целом все современное положе!!ие музеев указы вает на отсутствие 
согласованности в их деятельности с деятельностью других учрежден!!!!, так или и!!аче 
соприкасающихся с ними в своей работе. Если ж е како!1-либо музе!! и установил те 
или iiiii,ie взаимоотношения и связи, то это является но сущ еству просто установлением 
«доорых отношени!!» никого, ни к чему не обязывающ их.

ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ Д ЕЯТЕ.1ЬН 0С ТЬ М УЗЕЕВ.

 ̂ По.шжеине музеев в части, касающейся просветительион деятельности, у нас 
оостонт оолее, чем ненормально. Еслн в до-революцнонное время посещение музеев 
отличалось случайностью н не организованностью, то мы можем сказать, что теперь 
;.та случайность посещени11 вводится в систему _  в своего рода .организованность.. 
Иеооходимо ооратить внимание на то, что недостаточно «организованно, прндтп 
в музен, необходимо, чтобы самое посещение входило в программы н курсы обяза
тельного ооучення. Совершеино недопустимо, чтобы в музеи экскурсии Ходили, как 
на прогулку. Музеи гостепр1шмно открывают свои залы для кологса.1ьного, всевоз
растающего ко.1 нчества экскуренН, стремящихся попасть в музеи; = уж е ceiWac чтобы 
попасть в музеи устанавливается оче1)едь, но, к сожалению, надо признать, что д .,я

‘ Существующая уг.< ,р*дсо..ая Наркоянросом «узсниая ость усгана.,1..,а ,.т  апшь к « . , .„ с с « о  « т о е е .
1е<|,у6лике, .10ЛЯ..Ш1 в „ у  сеть, ио прслусм атр.,,.,, места ее ,  общ е» си ст е .о  ..аучомх п проом п, 

тельны х учрож дсаи й . п п р о с в е т -

. . . .  1 » ‘ » 2 2  п 192,1  г г . „  „ „ ,.у ,-о л и е  с  1 , . , . , р ,
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(юслужишиша нсох ж аж д ую ти х знаипл, ни сами музеи, пи учреждения, руководянщс 
этой массой экскурсии, соответствующим об()азом для систематическо!’! и 11|)ограммной 
работы не подготовлены.

Помимо этого и самый кадр руководителей экскурсий во многих случаях не 
подготовлен для ведения даже случа1’и1ых не курсовых экскурси11.

Afy3eiiHbie работники могли бы привести массу прямо анекдотических случаев, 
ежечастно происходящих с руководителями экскурси11 из за незнания ими музейного 
материала.

Все то ж е отсутствие правильно!’! организационной связи создало и в просвети
тельной деятельности такую ненормальную обстановку, когда музейные работники, 
единственно компетентные и знающие музейный материал лица, которые по cBoeii 
компетещши, должны бы быть тем авторитетом в деле музейно-экскурсионной ра
боты, без одобрения которых не должно бы быть допущено в музеи ни одного руко
водителя экскурсии —  эти музейные работники оказались в положении беспомощных 
свидетеле!! того, как !ia их глазах, как кому вздумается, расправляются с памятни
кам!!, давая зачастую !!скажепные или совершенно а!!екдотические сведепия. Этому 
должен быть положе!! конец, !!еобходимо установить ииструктировапие музейными 
работ1!иками руковод!!тслей экскурсий и не допускать без соответствую!дих ucnijiTanuii 
знания музе!П1ого матер!!ала руководителей экскурсий в музеи.

В то же время и учреждения, ведующие экскурсионную работу, при отсутствии 
правильно гюставлеино1’| орга!!изациопной связи музеев с экскурсионною работою 
учреждени!’!, в С1!лу это!! оторваииости, приносят не пользу делу просвещения, а под
час прямой вред.

Совер!пепно недопустимо, чтобы музеи в деле просветительно-экскурсиопной 
работь! паход!1Л!!сь в изолированном положении, без осведомления, что предпри
нимается в ЭТО!! области учреждениями, ведующими экскурсионной работой.

Необходимо создать такие условия, которые гарантировали бы правильность 
даваемых руководителями экскурсий объяснений музейного матениала и в то же время 
необходимо, чтоб!л музейные работники были в общем и целом в liypce об!1ЩХ за
даний просветител1,ной деятельности учреждений.

О СРЕДСТВАХ М УЗЕЕВ.

В деле музе1п!ого строительства одним из постоянн!>1х препятств!!Й для всесто
роннего развития деятельности Л1узеев, все время служит отсутствие достаточн!»1х 
средств у музеев на i!X деятельность, а у многих музеев и отсутствие достаточного 
штата хотя бы даже для охранения музейных собраний. Многие музеи в данное время 
находятся в совер!!!енно безвыходном положении. Можно указать на ряд музеев, на 
которых особенно ярко сказалось и особенно катастрофически отраз!!лось такое ноло- 
жение, !^ак например, в Центральном Педагоп!ческом Музее, Музее б. Ш ти 1’лица, 
FiiycTapuoM Музее и ряде военшях музеев, из котор!»1х !!екоторые находятся все ouie 
в свернутом виде и i!e открыты для обозрения. ^

Перед нами в данное время стоит 1юпрос о том, как BbiiiTu из затруднительпого 
!Ю лож епия, когда на состоящие на 1'осударственном С1!абж ен и и  музеи 10сударств0

* Ир; мип11() пак|1ыты мулои: b’omotiioimi.iii, ('ynopoBCKiriir, Пптопдпптскпй, Геоло! имоского Комитетл, 
liy('Tii|iiibiit, Котч>|)в»то|И111, Глинки, Рубии1пт(‘йи.1 , Лртиллорингки1| и Пмжммюриьп!,



отпускает далеко недостаточные с|)едстпа даж е длл нх охранения, и как бы ть с теми 
л|узеами, которые состоят в других наркоматах и ведомствах, при чем н ослед ш е такж е 
на свои музеи не отпускают достаточно средств.

Д екрет 1 9 2 3  г. о специальных средствах для музеев (проведенный М осковским 
01делом  Музеев) в будущем дает некоторую возможность извлекать доходы  в пол1>зу 
музеев, но теперь, пока что, 1юложение этих музеев надо признать очень тяж елы м .

Это трудное положение музеев из за незначительных отпускаемых средств в ы 
звало необходимость возбудить вопрос о передаче ряда военных музеев из ведения 
Наркомпроса в военное ведомство, как непосредственно заинтересованное в их сущ е
ствовании.

Относительно ж е Кустарного Музея и Музея б. Ш тиглица возбужден вопрос 
о передаче их в П У Н У .
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ЬЛИЖ АЙШ ИК ЗАДАЧИ.

В деле просвещения широких масс одно из первостепешилх и важнейш их мест 
долж ны занимать музеи. Благодаря обширности материала, находящ егося в музеях, 
и в о з м о ж н о с т и  с р а в н и т е л ь н о г о  и н а г л я д н о г о  и зу ч е н и я  н е п о с р е д с т в е н н о  
на с а м и х  м у зе й н ы х  в е щ а х  всех сторон культуры, п р о с в е т и т е л ь н а я  р а б о т а  
м у зе е в  п р и о б р е т а е т  и с к л ю ч и т е л ь н о е  зн а ч е н и е, п ер ед  в с я к и м и  д р у ги м и  
м е т о д а м и  п р е п о д а в а н и я , основанными на отвлеченном обучении в стенах ш колы.

В то  ж е  вр ем я  м у зе й , б л а г о д а р я  св о е й  н а г л я д н о с т и , д о с т у п е н  д л я  
у с в о е н и я  са м ы м  ш и р ок и м  сл о я м  н а с е л е н и я .

В силу этого музеи долж ны стать действительно могучим орудием просвещения. 
НКП  должен обратить на это значение музеев самое серьезное внимание. Музеи 
долж ны быть поставлены в такие условия, которые позволнлп бы использовать их, 
как средство действительного массового обучения и воспитания; но, чтобы де11стви- 
тельно музеи могли выполнить это назначение, необходимо прежде всего установить:

1) Правильную организационную связь между самими музеями, с одной сто
роны, и между л|узеями и научно-просветительными учреждениями, с другой.

2 ) Точно определить каждому музею место и роль в системе музеев и других 
научно-просветительных учреждений.

Только при наличии этих условии и при с т р о г о м  н ау ч н о м  о б о с н о в а н и и  
в н у т р е н н е г о  п о с т р о е н и я  с а м и х  м у зе е в  возможно организовать снстематичеекмо 
просветительную в них деятельность.

В то /ье время такая постановка дела вызывает необходимость организации 
полномочного совещания, включающего в себя и другие музеи обще-государственного 
значения, находящиеся в других ведомствах и наркоматах, с целью создать надле
жащ ее единство научно-просветительной деятельности музеев, а такж е необходимость 
восстанов.1ения при П УН У деятельности совещания естественно-исторических 
музеев в более полном, чем это было до сего времени, составе, сосредоточив, все ру
ководство паучно11 и просветительно!! деятельностью всех Петроградск!1х музеев, 
имеющих общее государственное значение в Совете по делам Музеев при П У Н У .

Г. Я т м а н о в .



НАУЧНАЯ РАБОТА МУЗЕЕВ.

Работа каждого Музея, который хочет отвечать своему назначению, должна есте
ственно идти по следующим четырем направлениям:

1) Собирания, 2) Хранения, 3) Научно-просветительной выставки и 4) Использо
вания научно-проработанного и выставленного материала для просветительных целей.

В тесном лишь единении этих четырех направлений и люжет правильно сло
житься работа. Каждый музейный работник должен сознавать, что он и собиратель 
и технический сохранитель, выставочник и объяснитель, и вместе с тем п научный 
исследователь. Несомненно, что материал Музеев должен п будет исследоваться специа
листами, не входящими в состав nepcona.ia Музея, но тот Музей, научные работники 
которого не в состоянии самостоятельно обрабатывать вверенные им собрания есть 
vepTBbiii Музей, без всякого будущего. Каждодневная, многочасовая работа над мате
риалом, осмотр и проверка вновь поступающего, постоянная перегруппировка мате
риала для выставочных целей делают из музейного работника научного специалиста 
совершенно особого типа, обладающего с одной стороны исключительным знанием 
каждой отдельной вещи, с другой систевитически привыкающего к группировке 
и классификации массы предметов, которые он научается и объединять и расчленять. 
Вместе с тем, профессионально заботясь о сохранности вверенных его попечению 
вещей, музейный работник в гуманитарных Музеях вырабатывает в себе исключи
тельное знакомство с материалами, из которых готовятся вещи, вместе с тем 
и с техникой их изготовления. Нельзя ведь забывать, что всякий гуманитарный Музей 
является неизбежно объединением ряда технических лабораторий и в Музеях есте
ственно-исторических лабораторная работа неизменная спутница работы музейно- 
классификаторской.

В Музеях чисто художественных музейный работник непрерывно изучает свой 
материал с самых разных точек зрения, ему это необходимо и при перегруппировках 
п при создании частичных, специальных выставок. II здесь опять, никто лучше музей
ного работника, живущего в непрерывно»! общении с памятниками искусства не может 
справиться с материалом: он его и знает и чувствует.

Таким образом совершенно естественно материал, среди которого он живет посте
пенно воспитывает музейного работника и делает из него совершенно своеобразный 
тип научного деятеля: с одной стороны это специалист, уходящий в самую г.1убь, 
увлеченный мельчайшими деталями, иногда до мелочности, с другой —  это обобщатель, 
создатель самых широких теорий, навеянных на него массою и разнообразием мате
риала, над которым он работает. Вместе с тем он постоянно побуждается к новым



п новым сравнениям, к новым н новым оОобщснням перегруппировкою материала, 
он начинает улавливать связь, благодаря счастливому комбинированию предметов, 
соотношения которых сначала были неясны. Конечно, в разных областях естественно- 
исторической, культурно-этнографо-бытовой и художественной процесс этот проходит 
разно и музейный работник на него [юагирует радно, но тип научной работы несо
мненно общий.

Я  начал с музейного работника, ибо от него и его отношения к материалу 
и зависит подход к научно-музейной [)аботе. Как же складывается она, при нормальной 
постановке дела?

Мы должны различать четыре момента научно-музейной работы:
1) собирание материала, 2) выставка, 3) научное исследование и 4) его 

сохранение.
Собирание материала пока происходит, конечно, далеко еще не достаточно удо

влетворительно; причины этому в разного типа музеях разные:
1) В Музеях художественных собирание материала затруднено тем, что теперь 

особенно у пас после массового пополнения Музеев предметами искусства в связи 
с революцией сравнительно мало предметов искусства состоят в частном владении, что 
кроме того, существуют, в ряде законодательств постановления о невывозе художе
ственных предметов. И теперь как п раньше, государство не реп1илось а с с т  новать те 
крупнейшие средства, которые необходимы для планомерной закупки очень высоко 
ценимых предметов искусства и потому основные большие фонды в художественных 
Музеях в том, что касается пр0 шл0 1 0 , могут подвергаться лишь случайным и частич
ным обогащениям.

2) В Музеях историко-культурных, этнографических и бытовых пополнение пока 
производится главным образом путем экспедиций. Здесь дело поставлено в общем на 
путь научный, но, к сожалению, в странах даже весьма культурных интерес к при
обретению музейных объектов зачастую перевешивает интерес научный и там, где 
добыча представляет технические затруднения, как напр, при раскопках, больше зача
стую интересуются добычей предметов, чем способом, что естественно отзывается на 
их ценности, как научных объектов, так как естественно успех научной работы зависит 
от свойств и состояния обрабатываемых материалов.

В старых фондах Музеев, к соигалению, при том не только у нас, встречается 
много предметов, наследие старинных «кунсткамер», которые приходится числить 
в категории, составляющей предмет сетований музейных работников «предметов неиз
вестного пропсхо;кдепия)). Во всяком благоустроенном Музее число таких предметов 
в новых фондах, конечно, уже минимальное.

Музеи биологические целиком зависят от экспедиций и здесь дело, как вообще 
в науках естественных, гораздо благополучнее, приемы собирания значительно лучше 
выработаны и потому и коллекции, с музейно!!. точки зрения, .1учше. Правда, что 
и тут тоже встречается еще не мало дефектов, подлежащих устранению.

Лучше всего обстоит дело в Музеях геологических и лшпералогических, где мы 
имеем дело с мировою природою и где методы работы еще более уточнены.

Мы видим таким образом, что наименее благополучно обстоит дело по собиранию 
материала в Музеях художественных. Основная причина этому была ука;^ана и она 

■ несомненно не та, которую хотят видеть наши коллеги художники: средства здесь нужны 
I ромадные, а их у государств мало и, кроме того, подавляющая масса материала для 
всего CTapoi’O уже прочно прикреплена и не может быть приобретена ни за какие
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деньги. Другая же прпчииа, Ш)Т(»рлм до сих пор мсиш^ш пранильпому пополнении) 
художестпенных Музеен ионсНтиш материалом — крайний субъсктииизм н оценке 
предметов, [подлежащих «ключенпю и My3cii, только отчасти устранима, ибо нсякое 
тнорчестно, и;монно п области искусства неразрывно связана с крайним субъективизмом, 
являясь его особенно ярким выражением. Правда, сознание toi o, что Музеи должны 
открывать широко свои двери к тому, что сегодня многим и может быть даже боль
шинству не кажется искусством, распространяется все ши[)с и шире: жизнь показала, 
Что то, что часто не понимается и даже презирается се1'одня, становится завтра пред
метом художественного наслаждения и даже поклонения.

Но и по отношению к другим Музеям научное пополнение встречает серьезные 
препятствия. Мы указали на главнейший способ пополнения Музеев —  путь экспеди
ционный. И тут надо сказать, что недостаточная организованность связи Музеев 
с другими научными уч[)еждениями, а за последнее время почти полный отказ в кре
дитах на научные экспедиции, вызывают самые серьезные опасения Музеев, что плано
мерное продолжение пополнения их собраний станет скоро невозможным. Это осо
бенно жгуче ощущают Музеи естествепно-исторпческпе, культурно-псторические, 
бытовые и этнографические. Правда, сейчас возникают на местах организации, которым 
суждено в жизни многих Музеев сыграть решающую роль —  я говорю об организа
циях краеведческих. Нельзя достаточно настаивать на необходимости связать наши 
центральные Музеи с краеведческим делом и подробно разработать чрезвычайно во 
многом трудный вопрос о взаимоотношениях краеведения и краеведческих Музеев 
с Музеями центральными. Здесь, в интересах науки должно состояться здоровое, осно
ванное только на интересах науки, соглашение, коим Музеи местные добровольно 
и сознательно пе{)едадут в Музеи центральные предметы уникального в научном или 
художественном отношении характера, получая с своей стороны помощь в определении 
и обработке материалов от специалистов центральных Музеев, а также и дублеты 
и спецмально д.1 я края важные и интересные предметы. Но как бы велика не стала 
помощь возросших и укрепившихся краеведческих организаций, никогда они не смогут 
сделать ненул;ными экспедиции, ибо зачастую необходима работа специалиста, который 
имеется только в центре и там, может быть, даже только в единственном числе. Лишь 
экспедиция с таким человеком во главе, сможет найти и собрать должным образом 
определенный материал. Таким образом никогда экспедиции не станут излишними, 
а теперь, при малочисленности и, в общем, слабости краеведческих организаций, экспе
диции единственный надежный путь к систематическому, научному пополнению 
музеев. Материал собран и поступил в Музей —  наступает второй момент работы, 
которая зачастую людьми далекими от музейного дела не считается уже научной —  
момент выставок. Стоит только немного вникнуть в суть этого процесса, чтобы понять, 
что именно это и есть один из самых, в научном отношении, решающих и ответствен
ных моментов музейной работы: ведь надо определить, что такое данный предмет, 
какое он должен занять место среди других аналогичных родственных или напротив 
чуждых ему непосредственно предметов; необходимо определить и то, как его выста
вить, чтобы выявить те его стороны, которые особенно важны и интересны, близкие 
к музейному делу знают, насколько это зачастую трудно и какие исключительные для 
этого требуются познания и с какими это связано тонкими и глубокими соображе
ниями. Пройдите критическим взором по многим музейным выставкам и вы сразу 
ощутите потребность в интересах дела произвести перестановку. Из собственного 
опыта скажу, что мне в лучших европейских Музеях приходилось наталкиваться и па
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ошибочные опредрлеипя и на неиранпльные группировки, проистекавише из за недо
статочной подготовленности соответствующих музейных работников. Пройдите по 
нашим музеям и вы увидите как много дают и специалисту и неспециалисту удачные 
группировки и выставки в Геологическом Музее палеонтологические группы, подбор 
метеорига, 1 руипы 3<^^>»югического и Минералогического Музеев, в Эрмитаже скифские 
и в последнее время особенно сасанидские древности, фарфор и серебро и т. д., 
в Музее Антропологии и Этнографии его палеазиаты, в Русском Музее новая пере
веска картин и витрины и щиты Этнографического Отдела, Музей Города с его пла
нами городов, объясняющими и возникновение и рост городов и возможность городов 
будущего и картина социально гигиенических условий городского быта.

Ксе это касалось основной выставки, той, которая создает Музей как целое по 
тем или иным принципам классификации. Но ведь это только основа, на которой 
должна развиться выставочная лгизнь Музея —  его постоянные перегруппировки мате
риала по отдельным вопросам; здесь должно максимально проявиться научное творче
ство музейного работника в частичных выставках, имеющих громадное научное 
и вместе с тем и просветительное значение. Примеры таких выставок вам хорошо 
известны. Выставка исторических портретов в прежнее время, от которой пошло целое 
научное движение, выставка заупокойного культа Египта, Буддийская выставка, Саса- 
нидская, ряд выставок К Е П С ’а (мраморы, строительные материалы, лес и т. д. и т. д.). 
Несомненно, что эта сторона должна быть расширена, люди— работники специалисты 
в Музеях есть, нужны только материальные средства.

Переходим к третьему моменту —  к научному исследованию и изданию музейного 
материала. В части исследования мы видели, что работа началась даже еще до поступ
ления предмета в 31узей: чтобы искать его и найти нужна была уже научная работа. 
Когда он поступил в Музей нужна была опять та же работа, чтобы выставить его дей
ствительно научным образом. И потому, когда уже специалист музейный работник 
доисследует предмет, чтобы написать о нем монографию, издать каталог или чтобы 
сделать какую-либо подобную работу, предмет оказывается в значительной степени 
изученным. Почему лее однако мы так часто слышим упреки музейным работникам, 
что они мало издают музейного материала. Обвинение это справедливое и причина его 
ясна: достоинство музейного работника стало его недостатком. Слишком хорошее зна
комство с предметами, с которыми день в день годами лгивет музейный работник, вы
являет для него в них постоянно новые и новые стороны, подлежащие исследованию, 
кроме того создается и привычка работать над очень большим материалом и привычка 
действительно видеть постоянный приток новых материалов. И вот музейный работник 
медлит с изданием, ему все хочется прибавить еще что-то новое, сравнить еще что-то 
и он углубляет и углубляет свои знания, а мы не видим результатов этого знания
и упрекаем, надо это признать, не без основания, музейного работника за это про
медление.

Но есть, конечно, и другая причина, почему сравнительно c.ia6a у нас издатель
ская деятельность музеев —  причина понятная: нужны дорогие таблицы, а денег сейчас 
нет, а без таблиц вещей, предметов культуры материальной или естественно-историче
ских объектов издавать нельзя.

Мало однако, найти предмет, водворить его в Музей, выставить и исследовать, 
надо еще и сохранить его для будущих времен. Тут наступает большая научно-техни- 
ческая работа, которая даже вызвала у нас к жизни при Академии Истории Мате
риальной Культуры особый Институт Археологической Технологии. В последнем
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отчете Русского Музея вы найдете тоже из этой же области интересную статью оГ> 
оловянной чуме. Британский Музей сделал уже очень много на научно-техническом 
пути и в наших Музеях есть выдающиеся специалисты по сохранению и реставрации, 
но здесь для успеха дела нужны большие средства.

Я мог бы много часов посвятить вопросу о научной работе Музея и не исчерпать 
предмета, настолько он любопытен и обширен, но моей задачей было только наметить 
вехи и подготовить почву для конкретных пожеланий, которыми и кончу.

1. Для правильной постановки дела собирания музейного материала нужны:
1) по отношению к музеям художественным, планомерная закупка государством про
изведений всех современных направлений искусства и принятие всяческих мер к попол
нению старых фондов, 2) по отношению к другим Музеям необходима систематиче
ская организация музейных экспедиций для сборов и раскопок и 3) необходима тесная 
связь Музеев с краеведческими организациями и учеными учреждениями, снаряжаю
щими научные экспедиции.

П. Исследовате.1ьская работа Музеев до.1жна вестись в тесном общении с учеными 
и художественными учреждениями СССР и заграницы.

III. Музеи должны обратить особенное внимание на специа.1ьные выставки по 
тем или иным группам музейных предметов.

IV. Музеям должна быть предоставлена широкая возможность издавать не то.1ько 
путеводители, но и научные каталоги и научные монографии.

V. Музеям Д0 .1ЖНЫ быть предоставлены средства для тщательного сохранения 
музейных объектов, их починки и реставрации.

С. Ф. О л ьд ен б у р г.
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о с н о в ы  СТРОИТЕЛЬСТВА Г У М А Н И Т А РН Ы Х  .МУЗЕЕВ.

MJ3C1I нозииьлп на основе со0 и|)ате.и.с1 ва, свойственного человеческой noHpoie

з в е о е Г . Г Г ' " ’ известны коллекционерские наклонности некоторых
t Z l  Г  подбирает „се то, что бросается ему в г . ,аза но
сноеи иеобычаниости: красивый камень, причудливоН ,|.ормы раковину и т. п. С .е ,-
ствием этого является нриснособ.,еиие хотя бы некоторых из этих предметов для ткра- 
■гТнь!’ “озбудившие смутное любопытство или удов.,етво,.яющие ирими-
Ш Т о й  “-Л е к > т  и некоторое значение мате-
здох.. !  У*-*"**"»*- В дальнейшем, в бо..ее сознательные
л ^ а , 1 , Г “  ̂ присоединяется еще восприятие их как реликвии, исторической „ли

и.и п о 7 о ' „ Г " “ г ‘=‘>бР“"иямн, представ. . яющими собою лнчнтк. 
с ^ е Г м й  Г  появляются собрания до известной степени носящие обще-

харакгср, а именно сокровищницы при храмах. Оба эти тина собпаний 
представляют собой нечто среднее между сокровищницей и кунсткамерой, т. е. собра- 
.ием редкостей и пройдя века и тысячелетия сохраняются до настоящего времени.

храмы Г е З Г  Г '  понимании, представляли собой
храмы древней Греции, депствите.,ьно народное достояние, в которых были соспедо-

Г ;; : : ' ■* «<̂ “ чаям„ „арода доступные н п о р тн ы е  I Z X Z -
-кественные произведения и реликвии. Но не только храмы, сами города иод счастлГ-

Г . а  Г , ^ ' ,  обшествениая жизнь происхо
дила них на площадях и улицах, украшеных художественнымн ироизведениями сктльн-
rypF.i И архитектуры, «оспринпмавишмпся именно как произведения искусства. Эти тра
диции пе[)еп1ли до известной степени и к Риму.

гЬлинистпческая эпоха повлияла на весь жизненный уклад древне1 о мира п «ы-

Г Г ы к Г ’̂ Г а  от..он.епие к искусству. Некоторые .эллинистические
облада.1п ценными собраппямп художественных предметов. Особенно широко 

частное коллекцпонпрование было развито в Риме. Смутная пора раннего средневе- 
М.Ш.Я не толм», рассеяла все эти собрания, но уничтожила и самый принцип хтдоже- 
ствепного собирательства. Собрания редких „ ценных предметов стали ^коп.ятГся  
олько в церковных или монастырских рнзнпцах, но это уже не было общественнь" 

достоянием как в древнем мире, а составляло собственность церкви
То..ько с M V в. начинают опять возникать художественные собрания. Гтманичм 

и связанное с ним увлечение античностью далп особенный толчок к1,ллекц„онепст«т 
и в середине XVI „ Квроне частные коллекции предметов исктс^тва I  станины



насчитывались уже сотиями, одних нумизматических собраний Оыло н Италии Оолсс 
Л80, в Германии 175, во Франции 200 и столько же в Голландии. И это в|>омя по- 
нвляются и естественно-исторические коллекции, на развитие которых Оольиюе влия
ние оказало открытие новых стран, новые морские пути и усиленные сношения 
с Азией, Америкой и Африкой. Многие из этих собраний, прекрасно подобранные 
и имевшие печатные описания (одним из первых с()еди них должно считать Британский 
Музей, в основание которого легло грандиозное собрание, составленное Гансом Слоаном; 
Музей этот был открыт в 1753 г.), можно вполне назвать частными музеями, не го
воря уже о таких исключительных коллекциях как собранные Козпмо Медичи во Фло
ренции, папой .Гьвом X в Риме, кардиналом Доменико Гримани в Венеции и др., му
зейный характер которых бесспорен. Все увеличивавшаяся и привлекавшая все боль- 
Hiee и большее число людей благородная страсть коллекционерства достигла своего 
наибольшего развития в X V III в., когда на смену частному собирательству начали воз
никать настоящие общественные музеи.

За немногими исключениями большинство других гуманитарно-исторических му
зеев Европы возникло также из частных собраний, которые, развиваясь иногда на про
тяжении десятков лет, приобретали такое значение, что теряли свой частный 
характер.

Такой процесс возникновения и первоначального развития музеев способствовал 
пшрокому накоплению материала и его сохранности, что и позво.1ило довольно рано 
возникнуть некоторым научным дисциплинам, но с другой стороны сильно зядержа.1 

планомерную эволюцию музеев как каждого в отдельности, так и общего их плана.
Каким же должен быть этот общий план, каковы те принципы, которые должны 

.южать в основе музейного строительства. Для ответа на этот вопрос мы должны 
прежде всего установить, что мы понимаем под музеем. Конечно, всякое определение 
будет более или менее условным, оно всегда будет или уже или шире самого понятия, 
но тем не менее надо попытаться его дать.

Нам кажется, что музеем является собрание предметов, состоящих из памятников 
человеческой культуры или из памятников природы, созданное или развивающееся по 
определенному научному плану и имеющее целью сохранение, изучение и популяри
зацию этих предметов, как каждого в отдельности, так и целых их комплексов. Из 
этого определения вытекает ряд положений. Останавливаться особенно на необходи
мости планомерности в музейной работе не приходится. Это, я думаю, для всех ясно, 
хотя бы по одному тому, что научная ценность музейного объекта заключается не
столько в его самодовлеющем значении, сколько в том месте, которое он занимает 
в определенном подборе.

Три главные стороны деятельности музея: охрана, изучение и популяризация 
тоже не нуждаются в подробной мотивировке. Только в музеях, при постоянном на
блюдении с применением ряда технических приемов, можно охранить ценнейшие па
мятники от всяких случайностей, чаще всего являющихся причиною их гибели, и за
держать если не предотвратить те разрушения, которые производит время. Только 
в музеях в порядке лабораторной работы можно всесторонне изучить предмет и извлечь 
из него наибольшее количество данных.

Научная работа в музеях должна распадаться на две части. Первая из них, являю
щаяся основной обязанностью музейного персонала, заключается в том, чтобы воз
можно шире выявить все сведения, которые может дать музейный объект, дать воз
можно полную его характеристику и в отдельности и в сериальном подборе, не огра-
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ничнваясь, конечно, привлечением только материала, хранящегося в данном' м^зес. 
Только на основе такого изучения возможно составление спстематическ1п  описей 
II указателей и издание каталогов и путеводителей, составление тех пособий, которые 
дают ответ на вопросы, предъявляемые к музейному материалу, как со стороны спе
циалистов, так и со сто 1)()ны учащ егося, и даже рядового обывателя. С этой точки 
зрения музейный работник должен быть с одной стороны хозяином порученного его 
хранению материала, в смысле наибольшей полноты его познания, а с другой стороны
и слугой этого материала и его потребителя, не задаваясь более широкими задачами, 
пока не выполнено им основное задание.

Второй частью научной работы, связанной с музеями, является использование их 
материала для разрешения более широких, выходящих за пределы объектов того или 
иного музея научных проблем.

При такой постановке научной работы, этот музейный материал представляет 
собой лишь один из привлекаемых исследователем факторов и часто притом второсте
пенных. Эта часть научного использования музейного материала происходит главным 
образом вне стен музеев, но и здесь как и вообще во всяком живом деле нельзя про
вести резкой разграничительной линии; плох будет и тот музейный работник, который 
параллельно с непосредственными своими обязанностями не будет ставить себе более 
широких научных задач, и тот исследователь, который, не осознавши материала, будет 
базироваться только на печатных изданиях.

Научная деятельность музеев должна быть тесно связана с их просветительной 
деятельностью. Музеи являются наи.1учшим популяризатором научных и художествен
ных данных; во многих случаях никакая книга, никакая лекция не m o i t t  дать того, 
что дает самое обозрение памятников. Двери музея открыты для всякого" желающего.

н приносит пользу и служит местом отдыха для посетите.1я, будь то ученый, сту
дент высшей школы, ученик, рабочий или просто обыватель. Но д ляЧ ого , чтобы 
с пользою служить широким задачам просвещения музей должен обладать мощным 
научным аппаратом. Приступая к научному обследованию какого либо памятника, 
нужно иметь известное количество спепиа.1ьных знаний, расчитывая, что многое при 
дет в порядке работы; приступая же к работе популяризационного характера нужно 
не только вполне владеть тем материалом, над которым собираешся работать, но 
и обладать рядом сведений, далеко выходящих за круг поставленной темы. Никакой 
руководитель экскурсий, никакой популяризатор не может плодотворно работать не 
опираясь на широкую научную базу музея и не пополняя постоянно своих сведений 
в постоянном общенпи с музеем, иначе его деятельность сведется к сухому пересказу, 
так как только постоянная, ежедневная работа над памятниками может увеличивать 
знания и давать новое в методах к исследованию.

Но в ятой С11ЯЗН между посетителем н музеем не в меныпеН мере заинтересованы 
и сами музеи, так как живым музей может быть только в неирестаиной совместноЯ 
работе е ю  научного персонала с посетителями п может правильно развиваться лишь 
постольку, поскольку этот посетитель питает к музею сознательный интерес. В против
ном случае музей как бы не были обпшрны его коллекции и учен его персонал теряет 
всякое воспитательное значение н превращается в нечто подобное закрытой лабора
тории, а при отсутствии научной работы и плана в склад случайны* более плп менее 
ценных вещей, лежащих в качестве мертвого капитала.

Но содержанию и* н задачам, музеи можно разделить на много типов, но при 
учете лишь г.1авпых нх черт они распа,|аются ня две основные категории — на музеп



естественно-исторические, посвященные природе и ни музеи гуманитарные, посвящен
ные памятникам человеческого творчества.

Такое деление не лишено известной условности, так как в музеях естественно- 
исторических могут быть представлены растения и животные, которые в видовом отно
шении являются в большей или меньше!! степени результатами человеческой куль
туры, а в гуманитарно-исторических музеях могут быть объекты хотя и не являю
щиеся продуктом человеческого творчества, но характерные и необходимые для иллю
страции известных восприятий человека.

Еще условнее конечно будет грань между отдельными областями истории куль
туры, которую принято делить на материальную и духовную, так как всякий веще
ственный памятник человеческого творчества носит в себе отражение духовных пере
живаний человека и обратно, продукты духовной ку.1ьтуры обыкновенно вопло
щаются в реальные предметы. Пример —  картина, представляющая собой веществен
ный объект творчества худои;нпка, но в то же время и объект духовной культуры как 
ее творца так и целого народа или эпохи. Обратно, литературное пли музыкальное 
сочинение, воплощенное в книге и.ш рукописи, может представ.хять музейный объект 
вещественного типа.

Тем не менее на деле такое разделение объектов происходит, и те пз них, в ко
торых доминирует духовное начало собираются в библиотеках и архивах, те же, глав
ное значение которых заключается в их осязаемой оболочке —  в гуманитарных 
музеях.

Кще более ус.ювным является всякое деление вещественных памятников истории 
культуры, хранящихся в музеях, на художественные, археологические, бытовые и этно
графические; в большинстве случаев один п тот же предмет может быть рассматриваем 
с различных точек зрения и служить объектом изучения д.тя раз.гачных дисцпп.ган, 
ибо каждый художественный памятник должен быть рассматриваем как с точки зрения 
истории искусства, так и с точкп зрения истории культуры, а поскольку археология 
является частью истории культуры, археологическое двустороннее изучение художе
ственного памятника с точки зрения историко-бытовой п с точки зрения историко- 
культурной в узком смысле этого слова, должно необходимо сопутствовать историко
художественным занятиям.

В силу этого является невозможным разделение памятников на археологические 
и художественные, иоско.1ьку, конечно, тот или иной памятник не может оказаться 
совершенно лишенным художественных черт.

Те же взаимоотношения существуют между историей искусства и археологией 
и материалом этнографическим и бытовым.

Исходя из этих положений можно утверждать, что гуманитарно-исторические 
музеи, именно в виду неделимости по существу входящего в них материала, должны 
представлять собою единый комплекс музеев.

И полагаю, что также не нужно доказывать всю искусственность деления музей
ного материала территориально по политическим границам или хронологически 
по каким-нибудь датам или эпохам. Представим себе музей, программа которого была 
бы основана на политических границах Австро-Венгрии до ИИ4 г. Какие изменения 
пришлось бы внести в эту программу после войны. Ведь никому в голову не придет 
изучать лингвистические особенности какого-нибудь языка или диалекта, ограничивая 
изыскания политической границей. Таким же неприемлемым с научной точки зрения 
является в качестве грани какая-нибудь дата, начало или конец столетия или десяти-
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летия, начало или конец царствовання и т. п., так как историко-культурные явления 
развиваю 1 СЯ последовательно, вытекая одно из другого и никакое событие не может 
резко оГюрвать этого движения, хотя влияние это 1 о события впоследствии и может до 
известной степени сказаться. Равным образом неправильным является и выдвинутый 
за последнее время принцип «творимого искусства» для обозначения современных 
нам художественных произведений. Не говоря уже о неуклюжести сам0 1 0  выражения, 
можно сказать, что с того момента, как художник наложил последний мазок кисти или 
сделал последний удар резца творческая его работа над данным произведением закон
чена, оно уже сотворено и хочет или не хочет эт0 1 0  его автор, оно уже оторвано от 
его существа и неизменно примыкает к той цепи явлений, из предшествующих звеньев 
которой оно вытекло. Конечно, в п.юскости обобщения или синтеза нам труднее су-

. дить о том, что ближе к нам, но тем не менее невозможно и здесь проводить какую то 
формальную грань.

Л словным должно считаться и деление художественных памятников на произве
дения чистого и прикладного искусства. Почему бронзовая фигурка работы итальян
ского кватрочентиста будет произведением чистого искусства, а такая же бронзовая 
фигурка работы того же мастера, скомпанованная как дверной молоток —  произведе
нием искусства прикладного. Но существу художественной оценки предмета и его худо
жественного значения такое деление бессмысленно, оно может иметь место только при 
характеристике отношений между искусством и бытом.

Но так как накопленный музейный иатернал чрезвычайно обширен н должен 
Оыть распределен между отдельными музеями, то нужно выяснить на каком ирпнципе 
должно быть основано такое распределение. Распределение это может н должно быть 
основано только на научной дифференциации материала, вытекающей из общего плана 
музейной работы и состава самого материала. Всякое другое деление бтдет вс«гда 
условным и ошибочным. Распределение материала в силу технической невозможности 
и нежелательности объединить все под одной крышей не может иметь значения для 
существа дела, поскольку будет соблюдаться единство в плане и методах работы.

Дифференциация собраний этнографических с одной стороны и псторнко-худо- 
жествениых с другой не может представить никаких затруднений, за нсключенисм’ не
которых частных с-1учаев, когда придется столкнуться с вопросом о так называемом 
народн..м искусстве, произведения которого могут оказаться уместными как в комплексе 
историко-художественном, так и в этнографическом. Эти частные случаи разрешены 
в общей форме, конечно, быть не могут и разрешение их возможно только в соответ
ствии с конкретным материалом и с составом смежных собраний. Более затринитель- 
i-ой, и ..ритом „ бо.1ьшем числе случаев, может оказаться диф^.еренинация материала 
этногра,|.нческого и археологического. Но твердое осознание основных признаков, ко
торыми надлежало бы руководствоваться в этом с.1учае, т. е. проведение иринцина по 
преимуществу культурно-исторического в археологии и типоло1 ического в зтн о 1-рафнн 
могло бы устранить представляющиеся в теории затруднения. Тем более, что материал 
разграничивается и рамками хронологпческпмп, поскольку этнография имеет дело по 
преимуществу с совремеииостью и давая предметам материальной культтры истолко
вание в свете <|.ольклорп и памятников духовной культуры, оказывает ценнук. помощь 
археологии, как исторической этнографии. Но ра.зумеетоя, осознанно этих принципов 
и последовательное их проведение не устраняет возможности конфликтов в отдсльнмк
случаях, особенно трудно разрешимых, когда приходится иметь дело г материалом так 
сказать уникальным.



Руководящим в этих случаях мог бы явиться принцип преимущественного попол
нения культурно-исторических собрсаний, составляемых и систематизируемых в согла
сии с более разработанными исто[)ическими дисциплинами, с учетом в то же время 
культурно-территориального подхода.

Такое разрешение частных кон(|)ликтных вопросов не могло бы пойти в ущерб 
развитию этнографических собраний, так как самое широкое пользование богатейшим 
историко-культурным материалом, никаким образом не могущим уместиться в рамки 
этнографического собрания, все равно для этнографов неизбежно.

Кажущимися и только кажущимися, могут быть затруднения при распределении 
материала между собраниями историко-художественными, археологическими и этно
графическими с одной стороны и бытовыми с другой. Кажущимися их приходится 
признать потому, что самая, еще не осуществленная фактически идея музея истории 
быта, очевидно, строющегося в совершенно иной плоскости, чем перечисленные выше 
собрания, принципиально не сочетаема с идеей музеев археологических и историко
художественных, и как противоположение им очевидно рассматриваемо быть не 
может.

Материал бытовых собраний при узком, и следовательно неправильном, пони
мании задач бытового музея, будет состоять из предметов вполне уместных в музее 
археологическом или имеющих поступить в археологический музей по истечении опре
деленного периода времени. При широкой же постановке бытовой музей должен был бы 
поглотить и значительную долю материала обычно ни в каких музеях, кроме разве 
технических, не собираемого, материала ежедневно выбрасываемого в тысячах экзем
пляров и заводами и фабриками. Следовательно бытовой музей, как собрание вполне 
условное, своеобразное только по приемам экспозиции (естественная обстановка, по
мещение и пр.), но не по характеру материала, может строиться то.1ько из предметов, 
не находящих себе места в исторических или типологических сериях собраний трех 
перечисленных групп, или может строиться систематически как фонд, имеющий быть 
переданным, через, скажем, сто лет в археологический музей.

Возможно, что уже теперь, когда еще не осуществлена фактически идея бытового 
музея, надлежало бы поставить вопрос, не уместно ли было бы рассматривать бытовой 
музей, как секцию и отделение музея этнографического, поскольку бытовой музей 
отражает более или менее верно черты быта определенных сословий или определенной 
среды (напр, городской), так же как этнографический, позволительно думать —  с боль
шим успехом, отражает черты менее затронутых цивилизацией племен или слоев на
селения.

Все сказанное, разумеется, никаким образом не может касаться бытовых музеев, 
сложившихся естественным образом, а не конструируемых искусственно по теорети
ческим заданиям, т. е. не может касаться тех уцелевших бытовых комплексов предме
тов бытовой обстановки в их естественном виде, какими являются в известной мере 
так называемые дворцы-музеи и особняки, удачносочстающие при разумной об|)аботке 
имеющегося материала, качества бытового музея подлинного, а не надуманного, с ка
чествами музея историко-культурного (в узком смысле этого слова), а в частности 
историко-художественного.

С. Н. Т р о й  н и  Ц К  И Й .
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ДВО РЦ Ы  — МУЗЕИ.

Нее мы былл свидетелями того изумительно1’о явлепия, что наиболее критические 
моменты русской революции прошли почти без ущерба для ист0 ])ически\ и художе
ственных памятников. Несмот])я на полный переворот, происшедший во всех условиях 
жизни, историк старого строя России сможет изучать особенности его в такой пол
ноте, какая неизвестна Франции, пострадавшей в чрезвычайной степени от катаклизма 
Великой Революции.

Н это произошло у нас в значительной степени не только потому, что в первые же 
дни как февральского, так и октябрьского переворотов во главе вновь возникших 
институтов охраны памятников стали люди, сознательно относившиеся к своей задаче, 
вполне для этого подготовленные и энергичные, и не только потому, что у обоих пра
вительств было одинаковое отношение к самому принципу такого хранения, но и 
потому, что в широких массах населения (неожиданно для многих^ обнаружилось, если 
не настоящее сознание, то, во всяком случае, какое то подобие пизтета, какой-то 
«инстинкт пиэтета», который и уберег в дни стихийного бушевания наши сокровища 
от разгрома и разграбления. . . .

Особенно ярко это явление сказалось на наших знаменитых загородных резиден
циях. В дни революционных ураганов по Петербургу ходили (а за границей и до сих 
пор ходят) слухи, будто бы все они спалены огнем и опустошены войсками, не сдер
живаемыми дисциплиной. Велика же была и радость, когда эти слухи, выдававшиеся 
за вполне достоверные, оказались небылицей, и мы снова см о г.т  посетить Царское, 
Павловск, Гатчину, Ораниенбаум и Петергоф и любоваться всеми их красотами, как 
ни в чем не бывало сознавая, что лучшие и интереснейшие стороны исчезнувшего 
остались запечатленными и для нас и для будущих поколений. Оказались тогда на лицо 
и те люди, которые захотели и смогли взять на себя т])удпые обязанности возглавить 
на местах охранительные аппараты этих дворцов, превратившихся в музеи. Имена их—  
Верещагина, Надеждина, Половцева, Зубова, Ятманова, Е])ыкалова, Вейнера, Вл. Мака
рова, Яковлева, Беренштама, Талепоровского и других— останутся памятными в истории 
русского музейного дела, ибо все они (и почти в одинаковой степени) оказались на 
высоте поставленной задачи. И очень скоро эти новые хранители освоились с новым 
для них делом и уже с первых месяцев приступили к сложной работе регистрации 
всего колоссального имущества и к п])ивсдению его в порядок___

С первых же дней пе])ед ними встал вопрос: следует ли беречь унаследованное 
от старого строя художественное и бытовое имущество во дворцах-музеях в том 
самом виде, составе и расположении, в каком оно получено, или допустимы здесь изме-
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иенил, диктуемые темн или пыыми соображениями. Всюду по вступлении своем в упра
вление этими наследствами, каждый из хранителей встречал приблизительно ту ;ке кар- 
гину: всюду превосходные архитектурные памятники с превосходной, иногда сказачной 
внутренней отделкой, роскошная мебель, отличные, а иногда первоклассные, художе
ственные произведения, и почти всюду отсутствие настоящей осмысленности в распо
ложении этих сокровищ — местами же и явные, иногда вопиющие, нелепости. Проще 
обстояло дело там, где не было красоты, не было красоты этих «декоративных обра
млений», где налицо было одно уродство и архитектуры п обстановки. Там было совер
шенно очевидно, что надлежало оставлять все именно в том самом порядке, в каком 
эти комплексы застигла катастрофа. Но подобных примеров, сравнительно, немного 
(в качестве наиболее типичных мы можем указать на Приморский Дворец Петергоф
ской Александрии, на покои Николая II в Царскосельском Александровском Дворце, 
на комнаты Александра П1 в Аничковом, на заново отделанные комнаты в Зимнем, на 
комнаты Марии Федоровны п Михаила Александровича в Гатчине). Гораздо сложнее и 
путанее являлась проблема в тех случаях, где многое от лучших эпох все еще сохра
нялось на месте, но частями было переставлено в последующие времена, перепутано 
с образцазш весьма дурного вкуса. Например, чудесные, устроенные Камероном Ека
терининские интимные комнаты в Царском, революция застала напо.1ненными самой 
мещанской обстановкой императрицы Марии Александровны. В таких случаях невольно 
напрашивалось изменить историческому принципу неприкосновенности, в его простей
шем понимании и заменить его принципом тоже историческим, но с несколько эсте
тическим уклоном — и во имя этого нового принципа произвести восстановление 
обстановочных ансамб.1ей, согласно замыс.1ам художников, руководивших их созданием 
и приб.шзите.1ьно в том виде, в котором эти ансамбли являлись в эпохи, я бы сказал, 
более счастливой гармоничности общественного вкуса. . .  Такие реконструкции бывали 
в иных случаях достижимы вполне, и все их составные части оказыва.шсь noc.ie изве
стных поисков налицо, в других, напротив, приходилось смешивать документальность 
с догадками и фантазией, и тут открывался простор д.1Я личных вкусовых прихотей, 
из которых, впрочем, многие зас.1уживают скорее похвального отзыва.

Вообще, деятельность хранителей дворцов-музеев прошла через две стадии, и;< 
которых последняя еще не пройдена до конца. В начале обнаружилась известная лихо
радочность, возбужденная желанием исправить слишком бросавшиеся в г.таза ошибки. 
Тут и о т к р ы в а .1Ся п р о с т о } )  фантазиям, не л и ш е н н ы м  в начале несколько д и л л е т а н с к о г о  

характера. По мере же того, как новые хозяева знакомились с материалом и со ста
рыми описями, появилось, наоборот, увлечение документальной точностью, п это увле
чение дошло у некоторых до с в о е г о  рода фанатизма, не исключающего и возвращения 
к содеянным в свое время ошибкам, вызванным малым художественным пониманием 
прежних хозяев дворцов. Стал одолев^1ть принцип пе varietur, старые описи приобрели 
значение неопровержимых законов и как раз за последнее время это стремление ме
стами начало клонить к совершенной фиксации всего сущ ес1вующею.

Как известную стадию, и подобное увлечение можно приветствовать. Нет сомне
ния в том, что оно привело бы к разгадкам многих энигм, оно выяснило бы, папрп- 
иер, путаницу в определении последующего назначения аппартаментов, а это не 
могло бы не повлиять на разъяснение тех или иных исторических фактов и не пове
сти к более отчетливому представлению о целых эпохах. Сейчас мы уже несравненно 
лучше знаем, чем был Павловск при Марии Федоровне, Царское при Елизавете и Ека
терине, Гатчина при Павло и Александре И1, Петергоф при Петре и при Николае 1,



нежели до 1917 г. Многое удалось прямо восстановить полностью из этих немых сви
детелей прошлого. Но рядом с такой пользой помянутое увлечение, повторяем, начи
нает местами приобретать и оттенок довольно опасного фетипшзма, и вот на этом мне 
хотелось ()ы сейчас остановиться, а и дальнейшем попытаться набросать те предложе
ния, которые могли бы лечь в основу деятельности дво])Цов-музеев и помочь каждому 
из них выявить постепенно свою настоящую п])И|)оду, свое настоящее лицо.

Мне кажется, что каждый из дво])цов-музеев (во всех случаях мы подразумеваем 
не отдельное здание, а целые объединенные те|)])иторией ко\1плексы их) каждый из 
дво])цов должно |)ассматривать не как захваченный историей в оп])еделенный момент 
и подлежащий муммификании Tj>yn, но как обладающий своей ;кизпью организм, тре- 
Оующий не только п])авил х])анения существующего, но и подчиняющийся известным 
законам развития. Каждый дво]>ец-музей должен стремиться к известнг)му идеалу —  и 
3101 идеал будет достигнут не Т01да, когда каждый стул и в самом невзрачном З'глу 
в с 1анет на занимавшееся им когда то место, а каждая ка])тина повиснет на том самом 
гвозде, который был вбит п])и Екато])ино, Павле или Николас, но тогда, когда пре
обладающий ха]>актв]) дворца-музея, его подлинное лицо выявится в полной мере— об 
эю м  и следовало бы особенно подумать, к выработке такой направляющей деятельность 
программе следует безотлагательно приступить.

Спешу оговориться. В калсдом из дворцов-музеев имеются части, иногда очень 
значи1ельные, в которых всего вая;нее сохранить все в том самом виде, в каком оно 
KOI да то было, в том, в каком оно досталось нам в момент революции, и в отношении 
таких частей должен царить «авторитет описей». Наиболее ярким примером были бы 
покои Николая II в Александровском Дворце. Все и каждая деталь в них, самое сопо- 
( гавленпе предметов носит печать времени, отражает безотрадную душу эпохи и гово
рит так красноречиво о причинах падения монархии в России, как того не выразить 
и самому знающему и блестящему историку. Это сама история. Было бы очень ценно, 
если бы мы нашли во дворцах такие же чудом сохранившиеся анс^1мбли, ха])актеризую- 
щие и другие моменты нашей истории двух последних столетий, а потому являются 
особенно соблазнительными восстановления там, где то допускают мате])иа.1ы. Но, во- 
первых, это далеко не всюду возможно (в иных случаях по отсутствию вещей, в дру- 
|’ИХ по отсутствию документальных сведений) а, во-вторых, не всюду это и нужно, ибо 
не все в прошлом имеет равноценное значение, и часто предпочтительным является 
отказаться от этого принципа, отказаться во имя другого, одухотво|)енного более твор
ческим началом.

l y i  и нужно иметь в виду только что сказанное об органическом ])осте дворцов- 
музеев. Представим дело в простейшей схеме. Имеется известное количество стен и 
заключенных в них пространств, которыми мы можем свободно распоряжаться потому, 
что сами по себе эти помещения не имеют значения ни исторического, ни художе
ственного. Имеется с другой стороны громадная масса п])едметов самого разнообразного 
вида и назначения, не имеющих тоже определенного места и не находящих себе при- 
сланища ни в центральных музеях по признакам исключительного ми]ювого значения, ни 
в других хранилищах по признакам бытовым, декоративным пли историческим. Совер
шенно ясно, что следует «населить» эти пространства таким подбором неоп|)еделен- 
иого значения п|)едметов, который помог бы каждому из дво]»цов явить собой музс11 

особого типа. При этом естественно стремиться в таком подборе к тому, чтобы под
бираемые вещи помогали выявлению наиболее характерных черт уже присущих тому 
или иному дворцу. Вот для примера приблизительный эгкпз таких подборов.
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Петергоф —  одинстиенпое место в России, где можно изучать 1сак облик глмого 
«монарха-роволюционера», так и дух всей его эпохи. И Петергофе и следовало бы 
сосредоточить все, что мы имеем в смысле предметов Петровского времени и что не 
попало ни в Эрмитаж, ни в Русский Музей, ни в кабинет Петра Великого и что вообще 
пе имеет своего определенного, традиционного места. li Петерго(|)е можно устроить 
экспозицию картин современных Петру европейских художников, как голландских, так 
и |Других, русской иконописи того же времени, всего, что найдется Петровского из 
мебели, из предметов домашнего обихода, и т. д. В первую очередь, с особым тщанием 
и полнотой нужно убрать мебелью и декоративными предметами ныне опустелые зда
ния Монплезира, Марли и Эр'*итажа, а также кабинет Петра и опочивальню Екате
рины в Большом Дворце. Петровские вещи можно расставить и развесить и по пустым 
комнатам I и UI этажа Большого Дворца —  и вообще но всем тем помещениям, кото
рые, соседствуя с историческими, сами по себе исторического ничего не содержат. 
Рядом с Петром в Петергофе уживается и воспоминание о Николае Павловиче, и 
опять таки его эпохе можно посвятить все, что останется неиспользованным для эпохи 
Петра, а, разумеется, это представит собой громадное место, пропорционально отве
чающее и той неисчерпаемой массе предметов, которые у нас остались от этого 
времени.

Екатерининский или Старый Дворец в Царском Селе есть чудеснейший памятник 
середины XVUI века — упоения наших дедов западно-европейскою пышностью и вели
колепием. Имеются Елизаветинские помещения и в других дворцах, но нигде они не 
чередуются в таком разнообразии, нигде нельзя постигнуть того гигантского шага, 
который сделало просвещение высших кругов России за какие нибудь 20 —  30 лет 
в своем приобщении к Европе, как именно здесь. Правда, и в Царском, как и в Пе
тергофе, имеются чарующие и прелестные ансамбли классической и романтической 
эпох, но впечатление от русского рококо с таким самоутверждением здесь разверты
вающегося, доминирует над всем остальным —  и вот было бы совершенно естественно 
( подобно тому, как в Версали сосредоточено все, относящееся ко дням Людовика XIV), 
здесь сгруппировать все характерное для времени «Дщери Петровой». У нас по двор
цам и в запасах Эр*^итаи;а масса декоративных картин и статуй эпохи рококо, не мо
гущих претендовать на выдающееся, чисто художественное значение; у нас масса ки
тайской и японской посуды того же времени, столь характерной для вкусов се|)сдины 
X V n i в. (и недостаточно исключительной для того, чтобы быть помещенной в спе
циальном восточном музее мирового значения), у нас найдется немало всяких д])угих 
предметов, начиная от мебели, кончая костюмами, формами, оружием и т. д., относя
щихся к тому же времени. Все это могло бы найти место в царскосе.1ьских аппарта- 
ментах. Опять таки я не имею при этом в виду помещений, в которых имеются ужо 
исторически неприкосновенные ансамбли, я говорю лишь о тех (но весьма огромных 
и просторных) хоромах и целых сериях их, в которых пли нет ничего, или стоят ( л>- 
чайные вещи, ничем историческим с окружающими их стенами не связанные.

Flo Царское не только мир рококо и рамка Eлизaвeтинcкoii эпохи; с Царским не
разрывно связано H a n ie  представление об Екатерине П и ее утончено блистательном 
дворе. В Царском наи.1учп1им образом уцелело несколько комнат, отделанных и мебли
рованных в се царствование и под се личным наблюдением. И вот здесь рядом и во
круг можно образовать экспозицию предметов опять таки ха|)актерпыл для последней 
трети X V n i века и рисующих уклон в сторону классической строгости.

Цельнейш им памятником увлечения р усск о го  общ ества классицизмом является



несомненно Павловск. В Павловске в сущности все следовало бы оставить так, как 
оно нам досталось, ибо Павловск из всех дворцов в последующее время лучше всего 
сберегался, и сменявшиеся хозяева его с одинаковым пиэтегом относились к его цель
ности, как в общел!, так и в деталях. Но и в Павловске имеются иустые, лишенные 
характера помещения, в которых если и следует что-либо развертывать, то только то, 
что имеет прямое соотношение и по характеру и по времени с основным собранием.

И Гатчину еще при Александре HI и раньше начали свозить исторические пор
треты и картины, но до чего либо систематизированного так и не дошло, а по.|учился 
лишь весьма значительный склад без всякой системы подобранных материалов, кото
рый в 1904 и 1905 гг. и ’ послужил основным фондом для знаменитой Дягилевской 
выставке в Таврическом Дворце. Мысль устроить историческую гал.1ерею портретом 
носилась у нас давно и сначала мы думали использовать для этого Инженерный 
а за последние годы I этаж Зимнего Дворца. Но с первым планом припмось, как 
пам кажется, расстаться навсегда, вследствие сложных и больших трудностей, которые 
представились бы на пути изъятия этого памятника из военного ведомства, а второй 
план оказывается ныне, при ближайшем ознакомлении неосуществимым потому, что 
с одной сторопы, такая га.1.1ерея требует слишком большого количества удобных для 
развески стен, а̂  с другой, что в Зимнем Дворце должно найти себе пристанище слиш
ком многое из еще не развернутых ко.1 .1екций Эр^*нтажа и среди них целые отделения 
ску.1ьпту])ы средних веков, востока, экспозиционные за.1ы отде.1ения рисунков и т. д. 
Все это с трудом уместится в Зимнем, даже после пе])емещения иаходящегося в нем Му
зея Рев().1юцпи в специальное здание, а потому едва ли и останется место д.1я истори
ческой галлереп. Напротив, в двух этажах обоих каррэ Гатчины это место найдется 
(. избытком, и кроме того, сама Гатчина являет прекрасную раму для подобных со
браний, ее суровая внешность, ее романтичность вызывает в посетителях особое на
строение, и в таком замке, несомненно, должны выиграть, если то.1ько их сопоставить 
с тактом, как целые серии их, так и отдельные произведения, находящиеся в разных 
местах (например ((коронации» и ((присяги» в Царском).

Впрочем, повторяю, все сказанное есть только беглый набросок того, что может 
быть сде.шпо дворцами-музеями в целях их оживления и объединения программы их 
собирательства. Самая схема и подробности должны быть еще всесторонне обследо- 
ваны. Нашей же кон(|)еренции следовало бы решить Bonj)oc чисто п[1инципально и по
ложить конец тем самым существующему порядку вещей, страдающему бесп]и1нцип- 
ностью п отсутствием руководящих начал, порядку, лишающему до сих пор деятель
ность дворцев-музеев объединяющей стройности и поневоле превращающей храните
лей этих памятников в своего рода вотчиппиков, занятых, быть может, и интересными, 
но не всегда обоснованными перестановками случайно достававшихся вместе с глав
ным имуществом вещей, устройством каких-то бытовых музейчпков тождественного 
всюду характера или крошечных картинных галлерей, не имеющих своего лица. На
сколько значительнее и продуктивнее стала бы эта деятельность их, если бы, наоборот, 
и каждом из дворцов была бы своя программа, и все эти программы были бы подчи
нены одному руководящему нача.1у. Как выиг])ало бы значение дворцов и как бы 
поднялся интерес* к ним, если бы каждый дворец выявил свою собственную природу, 
свое лицо, и это благодаря тому, ч ю  вещи не только сохранялись бы по признаку 
своею  нахождения в данном дворце, но они и передавались бы из одного дворца в дру
гой, при чем, разумеется, следовало бы использовать и грандиозные запасы наших 
центральных музеев, Эр'*нтажа тт Русского.
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До (н\ 1Ю[) можно было наблюдать только обратный п|)оцосс. Центра л ьльк*
нернып сноои природе, нродолгкали работу, кото|)ия лежит и осиово их деятель

ности и KOTopoil они обязаны сноим нозникновенисм. Они гтаралпсь собрать отов( юду 
(и в значительной стенени из обильных запасов дворцов-музеев) попавшие туда совер- 
HieHHO случайно пещи м»фового значения, дабы зги вещи включить в свои коллекции, 
д<»лженствующие выявить ход истории искусства в мировом масштабе со возможной 
полнотой и в лучших образцах. нечто вполне органическое, и не
обходимо, чтобы он пришел к своему завершению. Но одновременно необходимо, 
чтобы начался и обратный процесс, т. е. чтоб из центральных музеев в за
городные перешли все те вещи, которые являются в центральных дублирующими, 
лишними и которые, попадая на новые, более для них подходящие и как бы для них 
уготованные места, с этого момента только и предстали бы с самой для себя выгод
ной стороны.

Еще несколько слов о толг, каким образом обеспечить правильный и наиболее 
успешный ход подобного процесса. Оставаться при существующей системе (которую 
никак нельзя назвать таковой и которая яв.гяет яркий пример полной разобщенности) 
невозможно. Это есть нечто случайное и лишенное дальнейшего развития. Настал мо
мент покончить с таким положением и единственным выходом было бы здесь объеди
нение всех дворцов-музеев как загородных, так и городских, в одно целое и подчине
ние их всех одному руководящему органу, при чем, разумеется, в известных пределах, 
каждый Музей сохранил бы свою самостоятельность.

Р1дея такого возглавления намечалась и при старом строе, но это лишь в отно
шении произведений живописи, которые не переставали числиться по описям Эрми
тажа, в каком бы из дворцов они ни находились. К сожалению и это возглавленпе 
Эрмитажем 'существовало больше на бумаге, так как какой-.габо научно-художествен
ной регулировке в этой области мешали личные вкусы, фантазии и соображения цар
ствующих государей. На деле неподвижность и случайность была и тогда уделом за
городных дворцов, что в известных случаях и тогда навлекало на себя справедливые 
нарекания. Ныне же следовало бы такое возглавление Эрмитажем, объединенным 
с Русским Музеем, распространить на все художественное достояние дворцов-музеев 
(при непременном соблюдении принципа неотделяемости для вещей, исторически за
крепленных за известными местами) и уже на сей раз такое возглавление должно бы 

стать действенным.
Центральные музеи или объединение их, обладая подбором наиболее компетент

ных специалистов среди своих служащих и традиционным навыком в распоряжении 
вещами и при том вещами мирового значения, являются единственными из сущест
вующих органов, который был бы способен взять на себя роль такого водительства и 
«дирижирования». Создавать же новый специальный орган представляется лично мне 
совершенно лишней и едва ли целесообразной роскошью, тем более, что и его функ
ционирование при нашей относительной бедности в людях высшей художественной 
культуры пришлось бы все равно обеспечить привлечением тех же лиц из состава 
служащих в Цент[)яльных Музеях специалистов.

Повторяю при этом, разумеется, не может быть речи о каком-то безаппеляционом 
распоряжении центральных музеев в превращении дворцов-музеев в простые, лииюнныр 
всякой инициативы (|)илиалы; голос местных нужд и интересов не может быть заглу
шаем. Но общий распорядок должен принадлежать тому учреждению, которое силою 
вещей стоит на вершине всей данной системы и которая может играть наидостой-
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иейшим образом роль сердца в отпоиюнпн всего данного 0 |1ганилчп. И пусть .иодп, 
болезненно обеспокоенные за целость и сохранность дворцов-чузерв, не опасаются, 
чго сердце выберет, высо(*ет из прочих органов всю их жизненную силу, все, что в них 
е с 1ь наиболее ценного, Д центральных музеев будет всегда та психология, которая 
дает наиболыипе |'а|)аптин справедливости; испхологин, основывающ аяся на собствен
ной, ([)амичоски уже существующей иасыщ епности. .1ишнего центральные музеи не 
возьмут, потому что и без тог<» опи переполнены, и особенно они будут далеки от пе- 
о((основанпых одиостороипих изьятий тогда, когда опи будут все время себя чувство
вать о()ладающими в полной мере ответственностью за сохраппость и процветание 
дворцов-музеев. Зато центральным музеям в силу своего положения виднее, что и как 
к 1одуе1 ие|)еместить: они более н состоянии ирич1ирить сталкивающиеся интересы не- 
« кольких дворцов-музеев, они обладают и возможностями самым щедрым образом воз
местить памятники, служащие им величественным и п|1екрасным добавлением. Тре
буется верховное и впо.ше компетентное дирижирование в предстоящем п|.оцесх;е, 
и процесс итог, растянутый па многие годы и явится настоящею жизнью дворцов- 
музеев. Во ВСЯ1;0М же случае пора покончить с существующим порядком, нужна орга
низованность там, где до сих пор царили с.1учап и пидивидуальпые разобщенные поискп.

Мпе остается сказать еще несколько слов о нуждах дворцов-музее'^. 5’ правленпя 
их делали до сих пор настоящие чудеса в области бюджета. При coBej.nienHO жалких 
субсидиях, отпускавшихся па их нужды, каждому из дворцов-музеев удавалось наладить 
(в  особых Д.1Я каждого места условиях), а в нескольких случаях и ‘довести до конца, 
огромные работы по учету и описи предметов, согласно более разумным основаниям; 
производить самый неотложный ремонт, следить за опрятностью всего подведомствен
ного имущества, поддерживать охрану (почти во всех местах, распространяюштюся на 
многие километры оберегаемых усадеб) и ещ е, кроме того, уп,,авлениям Сдавалось 
систематически руководить экскурсиями и осуществлять издания популярный путево
дителей. Но и подобному и.1умите.1ьпому чудотворению, объясняемому совершенно 
исключительной бескорыстностью п самопожертвованием как главных хранителей, так 
II ИХ помощников, а также в не меньшей степени служительского персонала, состоя- 
.него в большинстве из старых дворцовых слуг, об.шдающих спепифическим, очень 
пригодивишмся для данных целей иизтетом ic охраняемому имуществу, однако, говорю я. 
и такому чудотворению имеются границы, и уже нет возможности на те же сред
ства справпты я с более обп1ирпымп задачами. Между тем, от своевременного испра
вления известных недочетов зависит не только прплпчный вид тех или ппых зданий 
и садов, но п самое их существование. И вот совершенно необхс.димо, чтобы была 
авторитетная санкция для ряда неотложных и самых жизненных требоваппН дворцов- 
музеев, и таким образом бы.м! бы спасены эти доро1-ие для нас всех и для всего мира 
исторические памятники.

На первом месте среди по.»обпых нужд стоят вопросы в о д н ы е : погибание Таиц- 
кого B . M O i i p o B ( u a ,  пнтающе! ., ..руды Иарско.ч. Села (которым угрожает в н е д а л е к о м  

нремеии высыхание, если этот вод(И1ровод не будет п срочном порядке приведен в удо
влетворительное состояние). II вся водная система Пете|»гофа настолько .адпущена. что 
в Петергофе зп^олачивапие приняло весьма впуппттельные размеры, а это заболачи
вание должно самым пагубным образом отразиться, как на садовых произрастаниях, 
так и иа незыблемости земляных субструкций, что, в свою очередь, скажется на це
лости зданий. Ьсз всякого п|)еувеличения можно утверждать, что, если получившееся 
зп годы революции положение здесь и там продолжится еще лет пять, то Петергоф



превратится в шмюцравим^ю [шзвалииу, а в Царском пострадает самый его сто.п.

славящийся своим гигиеническим преимуществом климат. Пе более благоприятно об
стоит дело и с Павловском, где плотины прорваны и происходит тот же процесс забо
лачивания.

Далее, одним из самых больных вопросов всюду является недостаточность охраны 
и жалкое состояние транспортных средств, столь необходим1.1х при дальности расстояний 
парковых усадеб. Всюду благодаря недостатку охраны наблюдаются случаи порчи и 
искажения пал1ятнпков, чаще всего п[юисходящие от озорства, но не мало случаев на
считывает каждый двореп и его сады и всякого рода хищений. Особенно симптома
тичным является ограбление нашего драгоценнейшего памятника Петровского времени 
Монплезира, среди бела дня лишившегося своих картин, и покража медных золоченых 
листов Золотой горы в Петергофе, что лишило красивую затею самого смысла ее на
именования. Печально обстоит дело и со Стре.1ьпинским дворцом, в котором ряд ван- 
дализмов совершила вселенная в нем niKO.ia и со Знаменской дачей и с дачей Лейхтен 
бергских под Петергофом, и с группой строений и садов, объединенных словом Баби- 
гоны, и с некогда роскошным Ораниенбаумом. Какой минимум финансовой помощи 
был бы здесь необходим, могут сообщить люди, специально этот вопрос пзучивпше, 
я же удовлетворюсь только указанпем на трагичность самого положения в целом. Всюду 
далее требуется ремонт по покраске зданий, перекрытие крыш и починка мебели и убо
ров. Совершенно ненормальным является и то, что в нескольких местах все еще сады 
и парки не подчинены непосредственно управлению дворцов, а зависят от Агрономи
ческого Института, склонного к ним относиться, как к экономическим угодьям и мало 
заботящегося об их декоративной и исторической сохранности. Но, если бы даже сады 
п парки были всюду переданы управлению дворцов, то этим еще они не были бы 
спасены. Требуются для приведения их в порядок и для их поддержания очень и очень 
значительные средства. Между тем, что останется от прослав.1енной во всем свете кра
соты этих мест, если опи .шшатся своих садов, ес.ш удастся спасти дворцы ценой пол
ного запущения их садовых окружений.

Да еще вопрос, удастся ли и тогда спасти дворцы.
Резюмируя все сказанное, я позволяю себе выступить со следующими предложе

ниями:
1. Необходимо в ближайшее время перейти к организованной творческой дея

тельности во дворцах-музеях и положить предел их разобщенности как между собою,

так и центральными музеями.
2. Для этого следует приступить к фиксации в каждом дворце-музее вещей и целых 

ансамблей, не подлежащих отчуждению. Признаками такого закрепления за данным 
моментом должна с.тужить их историческая связь с данным памятником по содержанию:

а) специа.тьное назначение предмета для данного места и всякое иное историче
ское обоснование его местонахождения;

и 6 ) ' незаменимость его в чисто декоративном смысле.
.1. До этого слялтет завершить отбор произведений искусства л.ш центральных 

музеев по признаку мирового исторического значения пх, выходящего да нрелмы 
местного. В чрезвычайных случаях допускается изъятие предметов незаменимых, но на
местах остав.тяются точные копии и слепки их.

Надлежит выработать положение, определяющее особые задачи каждого из 
дворцов-музеев согласно преобладающим характерным чертам его архитектуры н уже 

имеющимся налицо коллекциям.
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5. Для выработки такого положения и для самой операции согласованного пере
мещения предметов в виду образования на местах особых собраний, выявляющих лицо 
каждого Музея, а также для руководства всей дальшейшей объединенной жизнью двор
цов-музеев при объединенных центральных музеях, образовывается особый орган, в ко
торый входят как представители заинтересованных учреждений, так и компетентные 
лица со стороны: историки, историки искусства, археологи, художники и техники. .

А л ек сан д р  Н. Б е н у а .
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С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВО  Е С Т Е С Т В Е Н Н О -И С Т О Р И Ч Е С К И Х  И Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  

М У З Е Е В  П Е Т Р О ГР А Д А .

На сегодняшнем заседанпи —  заключительном для нашей Конференции, на мою 
долю выпала ответственная задача сделать доклад об естественно-исторических и тех
нических музеях Петрограда и его строительстве. Тема эта так обширна, что ей можно 
посвятить не один час. Ограниченность времени заставляет останавливаться на самом 
главном. В докладе будут затронуты три группы вопросов: 1) внутреннее содержание 
естественно-исторических и технических музеев Петрограда, 2) их деятельность и 3) их 
значение в деле общегосударственного строительства аналогичных музеев.

Посмотрим, какие науки, слагающие естествознание, представлены в группе есте
ственно-исторических музеев Петрограда.

В Петрограде нет музеев, и.тлюстрирующих общее естествознание, именно науки: 
механику, физику и химию. И.тлюстрация частного естествознания начинается также 
крупным пробелом в области музейного строительства —  в Петрограде нет и »1тзея 
астрономического. Зато остальные отрасли естествознания представлены с большою 
полнотою. Цикл этих наук открывается геолого-минералогическими музеями, иллю- 
стрируютиими строение земного шара и его историю, а равно те процессы, которые 
совершались и совершаются на нашей планете. Корни органической жизни и эволюция 
организмов, населявших земной шар — является одною из важнейших тем этих музеев. 
В Петрограде существует три крупных геолого-минералогических музея: 1) при Рос
сийской Академии Наук, 2) при Горном Институте и при Геологическом Комитете. 
Помимо этого имеется музеи пли геологические собрания при Университете, при Ме
дицинской Академии, Политехническом Институте, Пнституте Инженеров Путей Сооб
щения.

Геологический и Минералогический My3cit при Российской Академии Наук заро
дился давно во времена Петра 1, при котором в так наз. Кунсткалюру поступали и кол
лекции по минералам. Впоследствии в этот Музей поступали многочисленные и богатые 
коллекции, собранные знаменитыми академическими экспедициями, главнейше из Си
бири. Позднее в 1008 г. в этот же Музей поступили единственные в мире собрания 
скелетов крупных ископаемых позвоночных с р. С. Дпины, из Тургайской области и пр. 
В течение долгого периода его существования в степах этого Музея сосредоточились 
ценпейп1ие материалы по минералогии России и по палеонтологии, делающие его бо
гатейшим Музеем в этой области во всей России. Музей разделяется на два главных 
отдела —  минералогический и геологический. Планировка музейного материала напра-
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влена в целях иллюстрации на систематических коллекциях —  идеи эволюции органи
ческого мира с одной стороны и идеи эволюции сложных геохимических процессов, 
совершающихся в земной коре, с другой стороны. Число коллекций, сосредоточенных 
в каждом из этих отделов, исчисляется в 1— 1,500, число отдельных предметов достигает 
200 ,000 . Несмотря на обширный материал. Музей не был открыт для осмотра публики, 
что объяснялось отсутствием требуемого здания. Имевшееся налицо так было загру
жено коллекциями, что об их планомерной выставке говорить не приходилось. И лишь 
в последнее время вопрос о помещении начал разрешаться благополучно, и членам 
Конференции явится возможность осмотра ряда выставок в новых залах геологиче

ского отдела.
Музей Горного Института возник, повидимому, одновременно с основанием самого 

Горного Института. Коллекции начали поступать, начиная с 1773 г. и с 1830 г. Музей 
ПОЛУЧИЛ вполне определенную организацию. Со времени основания Горного Института 
по 1882 г. —  года основания Геологического Комитета, Горный Институт был почти 
единственным центром научной работы в области геологии и горного дела в России. 
Почти все коллекции,- собираемые на площади всей России, которые не попадали 
в Академию Наук, поступали в Музей Горного Института. В него же поступали бо
гаты е собрания из за границы. В результате Музей Горного Института вышел из рамок 
Музея при Высшей Ш коле, а принял характер, в особенности в отношении минерало
гии, центрального музея, хранящего мировые уники. В Музее сосредоточены коллекции 
по минералогии, палеонтологии, исторической геологии, имеются богатые собрания 
моделей по горному и горнозаводскому делу и примерный рудник. Общее число образцов 

достигает 284 ,050.
Музей открыт для посещения публики и ведет широкую экскурсионную работу. 

Организовано также составление учебных коллекций для разных учебных заведений, 
чем занята специальная Геологич. Мастерская учебных пособий. В настоящее время 
план организации Музея переработан и, согласно с этим планом, Музей Горного Ин
ститута будет представлять собрания систематических коллекций, иллюстрирующих по 
возможности современное состояние всего цикла геолого-минералогических наук, а 
равно горное и горнозаводское дело.

Музей Геологического Комитета является более юным по времени. Он возник 
одновременно с основанием самого Геологического Комитета в 1882 г. Весь Музей 
иллюстрация геологического строения отдельных районов страны и горных богатств 
всей России. Характер этих необходимейших и важнейших для промышленной жизни 
страны музеев определен вполне четко практикою всех культурных стран. При каждом 
Геологическом учреждении всего мира существует такой музей по прикладной геологии. 
Здесь всякий гражданин может ознакомиться и с геологическим строением любой 
области государства и с его горными богатствами. Музей при Гео.югическом Комитете 
хранит колоссальное количество коллекций, достигающих числом 350 ,000  образцов, 
собранных в продолжении 40 лет на площади всего государства. В 1914 г. для Геоло
гического Комитета и Музея выстроено специальное приспособленное здание. Нет ме
бели, так как ее изготовление было прервано войною.

Музеи при Университете, Политехническом Институте и Медицинской Академии 
представляют более мелкие геологические собрания, являющиеся пособиями в деле пре
подавания геологических наук в этих высших учебных заведениях.

Вот самый краткий обзор геологических и минералогических музеев Петрограда. 
Из этих сжатых характеристик отчетливо вырисовывается, что в Петрограде сосредо
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точены богатейшие во всей России геолого-минералогические собрания. Каждый из 
трех больших музеев имеет строго самостоятельные, не покрывающие работу других 
музеев, задания. Все эти три Музея Российской Академии Наук, Горного Института и 
Геологического Комитета —  почти полностью удовлетворяют наиболее широкой про
грамме центральных геолого-минералогических музеев, их задачи и взаимоотношения 
строго были установлены и на I Музейной Конференции и на I Всероссийском Геоло
гическом Съезде.

Петроград в отношении геолого-минералогических музеев не уступает наиболее 
выдающимся столицам Европы —  Лондону, Вене и даясе некоторым Музеям Северной 
Америки.

Покончим на этом наше знакомство с геолого-минералогическими музеями и пе
рейдем к музею, иллюстрирующему родственную к геологии науку, именно почвове
дение. Наиболее молодой слой, слагающий земную кору, почва —  имеет громадное 
значение для экономической жизни нашего государства. В России —  в стране, в ко
торой хлебное хозяйство имеет преобладающее значение —  всестороннее и исчерпы
вающее изучение почв имеет громадное экономическое значение. Изучением почвы 
был занят так называемый Почвенный Комитет, при котором существовал Почвенный 
Музей. Относительно Почвенного Музея был сделан отдельный доклад на Конференции 
Потому не будем дольше останавливаться на Почвенном Музее, а лишь отметим, что 
для создания Центрального Почвенного Музея в Петрограде там же имеется основное 
ядро, из которого при благоприятных условиях может развиться то необходимое 
учреждение.

Две крупные отрасли естествознания —  изучение царства растений и царства жи
вотных представлены в целом ряде 3<>ологических и Ботанических Музеев. Из этих 
Музеев наиболее крупным и известным в широких кругах петроградского населения 
является Зоологический Музей Российской Академии Наук.

Получивший свое основание, так же как и Минералогический Музей, при Петре I 
в 1728 г., реорганизованный в 1831 г. и получивший современное помещение в 1895 г., 
Зоологический Музей Российской Академии Наук в настоящее время представляет 
центральный Зоологический Музей государства, единственный в России. Задачи этого 
Музея заключаются: 1) в научной разработке, систематики и географии животного 
царства, особенно отечественной фауны, и 2) в распространении познаний о животном 
царстве и помощи наглядному изучению зоологии по выставленным в Музее коллек
циям. Зоологический Музей, следовательно, представляет научный исследовательский 
Институт, а во-вторых —  учреждение, которое должно способствовать распространению 
знаний по зоологии.

Соответственно с этим Музей разделяется на две части: выставочную и основ
ную —  научную. В выставочных залах сосредоточены обширные систематические k o .i -  

лекции, расположенные по группам животного царства. На великолепных выставках 
иллюстрируется состав животного мира, населяющего земной шар и особенно России. 
Отдельные витрины иллюстрируют вопросы общей зоологии и дают картины из жизни 
животных, а равно наиболее типичные формы приспособляемости животных к усло
виям борьбы за это существование. Музей открыт для осмотра и является одним из 
наиболее посещаемых Музеев Петрограда.

Помимо этого Центрального Музея имеются более мелкие музеи. Такие музеи 
существуют при Университете, при Научном Институте имени профессора Лесгафта 
(богатые собрания по сравнительной анатомии), при Военно-Медицинской Академии
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(собрания по анатомии нормальной, патологической и сравнительной), при Лесном 
Институте (Оиология птиц и животных, живущих в лесах) и пр.

На Живом Зоологическом Музее —  именно Зоосаде —  останавливаться не буду? 
так как этому вопросу уже был посвящен отдельный доклад. '

Не менее богато представлен и цикл наук ботанических. На первом месте должен 
быть поставлен Музей Главного Ботанического Сада, основанный в 1823 г. Музей этот 
содержит коллекции, собранные многочисленными экспедициями, как в пределах Рос
сии, так и во всех странах мира. Благодаря этому он достиг того разнообразия объ
ектов, при наличности которых он выделяется из всех ботанических музеев России. 
В настоящее время в Музее числится более 50 тысяч образцов, сгруппированых в че
тыре отдела: 1) коллекцию плодов и семян растений разных стран земного ш ара;
2) коллекцию образцов древесных деревьев и кустарников из разных стран света и 
образцов стволов; 3) отдел ископаемых растений; 4) экономический отдел или при
кладной ботаники, состоящий из коллекции сырых продуктов растительного происхо
ждения, имеющих значение в жизни народов, как населяющих Россию, так и других 
стран. Здесь представлены пищевые, лекарственные продукты, волокна прядильных 
растений, смолы, камеди, каучук и пр.

Музей стеснен в своем помещении, не имеет достаточного количества витрин п, 
поэтому, не может в возможном по количеству и состоянию коллекций масштабе, раз
вить свои выставки.

Вторым крупным Ботаническим Музеем является Музей Российской Академии 
Наук. Музей основан в 1824 г. выделением ботанических коллекций из прежней «Кунст
камеры» Академии. Основная задача М узея— изучение флоры преимущественно России 
и сопредельных стран. Музей хранит богатейшие гербарии и оригиналы, описанные 
в ряде научных трудов.

Помимо указанных двух музеев, имеются более мелкие ботанические собрания при 
Лесном Институте (гербарии и музей болотоведения) и при Университете.

К группе ботанических и зоологических музеев примыкает Музей природы Север
ного Побережья Невской губы на Лахте, основанный в 1919 г., который ставит себе 
задачею изучение природы и истории края и служит музеем-шко.юю для экскурсантов, 
посещающих станцию.

В результате геологической истории страны развиваются те или другие формы 
рельефа, тот или другой характер флоры и фауны. Все это вместе взятое обусловли
вает географическую характеристику страны. Наиболее удачно идея географического 
музея была разрешена в музее типа Скансена, представляющем музей, окруженный гео
графическим парком. В 1919 г. возникла мысль организовать и в России Центральный 
Географический Музей, имеющий характер Скансена, близ Стрельны в Михайловке. 
Идея эта не воплотилась в реальные формы и в настоящее время Географический 
Музей переведен в Петроград и с его .состоянием и задачами члены Конференции 
имели возможность ознакомиться при его осмотре.

На этом закончим наше обозрение естественно-исторических музеев Петрограда. 
Из сделанного краткого обзора вырисовывается, что группа естестнено-исторических 

. музеев в Петрограде представлена достаточно полно и почти все отрасли естествозна
ния, за исключением механики, физики, химии и астрономии— имеют соответствующие 
музеи. Цикл наук геолого-мннералогических, зоология и ботаника представлены осо
бенно полно и эти науки представлены центральными государственными музеями. 
Соотношение между геолого-минералогическими музеями вполне урегулировано, данный
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связь с местами. Эта программа гармонирует с его значением, как центрального 
Кустарного Музея Республики. Существование центрального, а не областного Музея 
по кустарному делу особенно ценно и необходимо для Петрограда, как для крупней
ш его портового города всей Республики, где иностранцы могут без выезда в глубь 
страны ознакомитьсн с этою крупною отраслью народного хозяйства России. Сохра
нение такого Музея в масштабе центра является государственно целесообразным и на 
этот Музей должно быть обращено специальное внимание. Необходимо отметить, что 
в Русском Музее кустарная деятельность не представлена, и сохранение Кустарного 
Музея, как центрального музея, является поэтому еще более необходимым.

Педагогическая деятельность также отражена в музейном строительстве Петро
града. Крупным педагогическим музеем является Всероссийский Педагогический Музей, 
основанный в 1864 г. Относительно этого Музея был сделан Конференции самостоя
тельный доклад и его положение среди петроградских музеев было отмечено в соответ
ствующей резолюции. Следует также упомянуть о Военно-учебном Музее, основанном 
в 1916 г.

Обширная область человеческой деятельности —  именно строительство города 
во всем его многообразии —  представлена в недавно возникшем Музее Города. Музей 
этот, возникший в 1918 г., ставит своею задачею дать всестороннее представление 
о городе в мировом общегосударственном и областном масштабе. В Музее иллюстри
руются различные стороны городского строительства, техники и искусства. Много
образные задачи, которые ставит себе Музей Города, вырисовываются из следующего 
перечня отделов М узея: 1) Бюро городов и административно-правовая группа, 2 ) Соци
ально-экономический отдел, 3) Коммунальная и социальная гигиена, 4) Технический 
отдел, 5) Архитектура города, 6 ) Коммунальное просвещение, 7) Искусство в жизни 
города, 8) Музей Старого Петербурга.

Военное дело во всем его многообразии представлено десятью разнообразными 
военными музеями. Относительно этих музеев, их состояния, значения и нужд был 
сделан самостоятельный доклад. Поэтому в данном сообщении укажем лишь, что данные 
музеи создавались, начиная с 1703 г. Они иллюстрируют артиллерийскую технику, 
интендантское дело, военно-инженерное строительство, военно-морское дело, автомо
бильное дело, военно-учебную деятельность. К этим же примыкают Суворовский 
Музей, Знаменный Отдел и так называемый военно-исторический фонд, объединивший 
полковые музеи.

Помимо перечисленных технических музеев в Петрограде сущ ествует: 1) Выставка- 
Музей здравоохранения 1918 г., 2) Музей Института Инженеров Путей Сообщения,
3) Музей при Электротехническом Институте, 4) Фарфорового и Стеклянного Заводов,
5) Почтово-Телеграфный. По недостатку времени нет возможности * останавливаться 
более подробно на этих музеях.

Из сделанного обзора, видим, что и в области музеев технических петроградские 
музеи довольно" полно иллюстрируют данную область деятельности человека. Есть 
крупные пробелы, но зато отдельные отрасли представлены обширно центральными 
музеями.

П. Деятельность естественно-исторических и технических музеев.
После общего обзора естественно-исторических и технических музеев Петрограда, 

перейдем к деятельности этих музеев. Деятельность всякого живого активного музея 
в высшей степени сложна и разнообразна. Отдельные стороны этой деятельности были 
ярко оттенены в докладах С. Ф. Ольденбурга и И. П. Черепнина. Деятельность музея
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слагается из следующих 1'ланиейших моментов, неразрывно связанных друг с другом.'
I) научная обработка, учет и х^юнение музейного материала, 2) выставка коллекций 
для их обозрения, 3) активная культурно-просветительная деятельность и 4) пополне
ние Музея новыми коллекциями.

В музее, живущел! нормально, все эти стороны его деятельности должны иро- 
яв.1яться. Атро(|)ия И.1И [)асстройство одной из указанных сторона деятельности влечет 
расст|)ойство всей жизни музея. Только одна научная об])аботка и хранение музейного 
материала, без его выставки, без широкой активной просветительной деятельности —  
делает музей оторванный от жизни. И наоборот стремление развить выставочную и 
активную деятельность музея без научной обработки выставляемого материала— создаст 
уродливую организацию.

В отношений научной обработки естественно-исторические и технические музеи 
Петрограда находятся в наиболее благоприятных условиях, чем где либо во всей Рес- 
пуб.!ике. Это объясняется тем, что ни1 де в России нет такого количества ученых 
специалистов, такого количества научных пособий в виде библиотек, лабораторий и пр., 
как в Петрограде. Особенно в благоприятных условиях находятся музеи естественно- 
исторические, так как большинство их ор1 анически связаны с такими мощными науч
ными центрами, как Академия Наук, Геологический Комитет, Ботанический Сад, Горный 
Институт, Университет или другие высшие учебные заведения.

Несмотря на отмеченные благоприятные условия, научная деятельность петро
градских музеев все же не развивалась с необходимою полнотою, так как и в прежнее 
и в настоящее время ощущался недостаток средств, отпускаемых правительством на 
эту сторону музейной деятельности. В настоящее время чувствуется острая нужда 
в книгах и научных приборах. Еще в менее благоприятных условиях находились две 
главнейшие отрасли музейного дела —  учет и хранение музейного материала. Хрониче
ский недостаток штатов, хронический недостаток музейных приспособлений мебе.ш 
и специальных материалов —  осложняли эту работу. Особенно остро важен вопрос 
хранения и учета коллекций при разрушающихся крышах, без отопления, при недо
статке консервирующих жидкостей, сокращении штатов и пр. В результате гибнут 
ценные, невозобновляемые коллекции, гибнут ценные сооружения —  например, без 
необходимого ремонта гибель грозит примерному руднику Горного Музея.

Вторая крупная область деятельности м узеев— выставка музейного материа.1а 
для общего обозрения. Музей может развить эту отрасль своей деятельности, лишь 
при наличии приспособленного и постоянного выставочного помещения. Без помеще
ния выставочная работа музея бывает мертвою; поэтому если ознакомиться с историею 
развития музеев, то всегда увидим, что как только музей получает специальное здание, 
так мощно начинает развиваться и его выставочная деятельность. В Петрограде ряд 
музеев хронически испытывали и продолжают испытывать все невзгоды, связанные 
г отсутствием приспособленных зданий. Музей Геологического Комитета — получил 
необходимое здание только в 11)14 г., Музей Геологический и Минералогический Рос
сийской Академии Наук, только в проп1лом году. Музей Ботанического сада не имеет 
подходящего здания и по настоящее время. Помимо здания для выставки требуется 
мебель, витрины и снова ряд крупных п важных музеев не могут развить свою дея
тельность из за недостатка витрин — пример, 1'еологический Комитет, Ботанический 
Сад, Геологический и Мине[)алогический Музей Академии Наук, Музей Города и пр.

Начавшееся оживление экскурсионного дела требует н1ирокого развития при вы
ставках—  этикетных, пояснительных и графических приложений. Эта сторона является
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чрезвычайно важною в культурно-просветительной деятельности Музея. И если эта 
деятельность не развивается, то потому, что малы ш таты, малы средства.

Активная культурно-просветительная деятельность слагается из экскурсионного 
дела, организации лекций, экскурсий вне музея, издания путеводителей и составления 
учебных коллекций. Относительно экскурсионного дела на Кои(|)еренции был сделан 
самостоятельный доклад и этого вопроса мы не будем касаться. Укажу лишь, что к с о 
жалению ряд музеев не могут быть открыты для посещения публики из-за недостатка 
помещения, мебели и пр.

Составление показательных учебных коллекций и широкое их распространение 
является одной из важнейших задач активно живущего музея. В последнее время в от
ношении геолого-минералогических коллекций это дело довольно широко поставлено 
так называемой Геологической Мастерской при Музее Горного Института и изготовлено 
до 300  различных коллекций, таблиц и пр. Аналогичная работа велась и Музеями Гео
логического Комитета, Российской Академии Наук и пр. Развитие этого дела всецело 
зависит от пополнения' музеев вновь поступающими коллекциями.

Музей, как и живой организм, не может п[)авильно сущ ествовать без непрерыв
ного поступления новых коллекций. Эти коллекции собираются или персоналом музеев 
во время специальных экспедиций, или получаются путем обмена или покупки. По
следние годы музеи гуманитарные, частью технические —  находились в этом отноше
нии в благоприятных условиях, так как в их стены стекались многочисленные кол
лекции. Естественно-исторические музеи из за отсутствия экспедиций и расстройства 
транспорта оказались наоборот в стесненном положении и поступление новых кол
лекций было незначительно.

Из всего сказанного вытекает, что несмотря на громадные количества музейного 
материала, несмотря на наличие специалистов ученных, деятельность естественно- 
исторических и технических музеев Петрограда не развивается с требуемою полнотою, 
из за недостатка материалов, мебели, штатов, научных пособий и отсутствия или пло
хого состояния зданий.

I I I .  Значение петроградских естественно-исторических и технических музеев 
в деле общегосударственного строительства.

Перейдем теперь к чрезвычайно ваяшому вопросу, который вытекает из всего 
сказанного, именно, к тому значению, которое петроградские естественно-историче
ские и технические музеи имеют в деле общегосударственного музейного строи
тельства.

Вопрос этот необходимо рассматривать в связи с общею схемою общегосудар
ственного строительства естественно-исторических и технических музеев. Практика 
культурных государств дает достаточное материала, для изображения этой общей 
схемы. Обыкновенно, в городе, редко в двух городах, являющихся научными или адми
нистративными центрами страны, возникают один или несколько центральных есте
ственно-исторических и технических музеев. Их задача состоит в том, чтобы на наи
более полных коллекциях посетители, съезжающиеся со всего государства, а равно 
из за границы, могли ознакомиться с развитием и современным состоянием той или 
д[)угой научной дисциплины, той или другой стороны техники. Масштаб этих музеев 
мировой или общегосударственный. Число центральных музеев, их организационный 
размах, количество хранимых коллекций, наконец, их научный вес —  роковым обра
зом регулируются культурностью страны.

Вторую группу музеев составляют музеи областные. Их задачи не так обширны,
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они .luiub н ме|>у возможности затрагивают мировые и оПщегосударстврпныс масштабы.
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другой район государства, ту или другую его область. Обыкновенно все науки, сла
гающие ЦИК.1 естествознания, нл.1юстрп|)уются в одном естественно-исторнчсском 
областном музее. Техника тоже бывает представлена в областных музеях. Отдельные 
оЬластные музеи могут приобретать крупнейшее культурное значение, перерастающее
рамки области —  пример Енпсейокнй Музей Мартьяновский имеющий мировую изве- 
стность. *

Отдельную группу музеев, составляют музеи при высших школах, университетах 
и нр. f)TH музеи имеют снова вполне определенную цель —  содействия преподаванию 
соответствующих научных дисциплин, читаемых в Высшей школе.

Наконец, может существовать еще четвертая группа музеев -  специальных, по
священных иллюстрации отде.1ьных научных вопросов, отдельных технических про- 
Ьлем и нр. Примером может служить фосфоритовый музей при Московской Сельско
хозяйственной Академии и.ш музе!! ископаемого угля во Франции в городе .1илле.

В пределах каждой пз указанных групп музеи дифференцируются по научным 
дисциплинам или отдельным областям техники.

Какие же области этой схемы восполняют естественно-псторнческпе п техниче
ские музен Петрограда. Нз того, что говорилось в первой части настоящего доклада, 
с ясностью вырисовывается, что большинство этих музеев относится к группе цен
тр ал ьн ы х-Г ео л о .и ч еск и е музеи Российской Академии Наук, Горного Института 
1ео.10гпческого Комитета; Зоологический Российской Академии Наук; Ботанический 
Ботанического Сада, Географический, Сельско-Хозяйственный, Кустарный, Педагоги
ческий, Музей Города, ряд Военных Музеев. Другие музеи представляют музеи третьей 
г р у п п ы -п р и  высших учебных заведениях: при Университете, Военно-Медицинской 
Академии, Институте имени Лесгафта, Политехническом Институте, Лесном Инсти
туте, Институте Инженеров Путей Сообщения, Электротехническом н пр. Наконец, 
к специальным музеям может быть отнесен музей Почтовый и Фарфорового Завода.

По размерам и своему содержанию центральные музеи Петрограда являются 
н единственными во всем государстве. Исключение составляет Московский Политехни
ческий Л1узей, аналогичного которому в Петрограде не имеется.

Таким образом, петроградские естественно-нсторическне и технические музеи за
нимают веское положение в общегосударственной схеме музейного обслуживания 
страны. В связи с этим им предстоит и великая роль в будущем общегосударственном 
музейном строительстве. Нужно надеяться, что период разрухи, переживаемый Рос
сией, пройдет н страна начнет жить полною творческою жизнью. Как только этот мо
мент настанет культурные запросы страны проявятся с неудержимой мощностью. 
И музеям, стоящим между наукою и жизнью —  придется вп.ютную сто.1кнуться с за
просами жизни, придется принять живейн1ее участие в музейном строительстве но 
всему фронту указанной схемы.

Какова же роль петроградских естественно-исторических и технических музеев 
в этом предстоящем музейном строительстве. Существует весьма распространенное 
мнение, что эта роль проявится главным образом в распределении того музейного 
фонда, который имеется в петроградских музеях, и из этих фондов будут создаваться 
провинциальные музеи. Этот метод наиболее прост и скорее всего приходит на тм 
Но его простота несет в себе и большую долю опасности для существования уже ело- 
жившихся музеев. Распределение фондов естественно-исторических и технических мт-



зеев будет рационально лишь в том случае, если число выбывающих объектов будет 
всегда покрываться вновь поступающими объектами. Всякий Музей представляет из 
себя сложную организацию, индивидуальную и творческую, имеющую большую anii- 
логию с живым организмом. Если он отдает больше, чем получает, то очень скоро 
растратит свои запасы и погибнет от истощения. Поэтому к вопросу о массо
вом использовании фондов нужно подходить с большою осторожностью , с боль
шою обдуманностью. К тому же запасы коллекций в наших естественно-исто 
рических и технических музеях даже и дублетных образцов не так уж велики. 
Не в фондах главное значение петроградских естественно-исторических и техни
ческих музеев. Их главное значение должно проявиться в создании организующих му
зейных центров по отдельным отраслям, естествознания и техники. Между этими цен
трами и музейными работниками в провинции, между краеведами должна быть уста
новлена самая тесная связь. Только п()и услонии общего объединения на местах могут 
начать накопляться свои собственные коллекции, создаваться небольшие музейные 
ячейки. При такой организации и дублетные фонды центральных музеев никогда не 
будут иссякать и крупные центральные музеи частью выделяя свои дублетные фонды, 
частью руководя местными силами —  будут способствовать созданию и более крупных 
областных музеев. Не даром музейная практика говорит, что крупные центральные 
и областные музеи наиболее скоро и устойчиво развиваются в тех странах, где имеется 
большой запас мелких коллекция на местах, раскиданных по всей территории страны. 
Наглядный пример дает Германия. Без местных музейных ячеек фонды наших цен
тральных музеев будут очень скоро распределены и придется или прекратить деятель
ность музейного строительства, или начать роздавать остальные собрания, что, разу
меется, нельзя считать допустимым.

Вот та главнейшая роль, которую должны сыграть крупные центральные музеи 
Петрограда при проведении широкого общегосударственного музейного строительства 
естественно-исторических и технических музеев в Республике.

Каким образом это придется провести в жизнь, в каких формах может воплотиться 
указанное объединение и руководство, об этом, разумеется, придется серьезпо поду
мать. Придется учесть возможные силы и запасы и на местах и в центре. Придется 
установить очередность тех или других задач, а главное необходимо начать разработку 
плана общегосударственного строительства естественно-исторических и технических 
музеев и разработку этого плана поставить как одну из основных задач предстоящей 
всероссийской музейной конференции.

П. И. С т е п а н о в .
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1923 ГОДА.

Стремление к объединению музейного дела, в условиях нового государственного 
строительства, было проявлено еще четыре года тому назад, когда в Петрограде —  
этом крупнейшем музейном центре Советской Республики, была созвана в феврале 
1919 г. Первая Всероссийская Музейная Конференция. К сожалению, музейные дея
тели не учли тогда условии и возможностей, связанных с коренной ломкой всех со
циальных отношений в переходный период жизни страны, перестраивающейся на но
вых началах^ и наметили слишком общий план музейного строительства, не соответ
ствовавший переживавшемуся моменту. В широком размахе революции казалось воз
можным в то время осуществление самых грандиозных замыслов. Но, как известно, 
под влиянием гражданской воины и блокады оказалось необходимым отступить не 
только на хозяйственном, но и на культурно-просветительном фронте, н, конечно, от
казаться от многих пожеланий первой Музейной Конференции, в том числе и от со
здания некоторых новых музеев. Если, однако, некоторые намеченные Конференций 
новые Музеи (Восточный, Археологический и др.) не получили осуществления, то зато 
за последние четыре года было сделано очень много для укрепления и развития суще
ствующих старых музеев и в деле охраны монументальных памятников и памятников 
искусства и старины. Удалось не только сохранить музеи в пережитые трудные годы, 
но, несмотря на исключите.1ьно тяжелые условия, и пополнить их ценнейшими собра
ниями. Достаточно упомянуть, что Государственный Эрмитаж с присоединением к нему 
Зимнего Дворца стал за последние годы вторым в мире музеем по своим размерам 
и значению своих коллекций. Русский Музей пополнился собраниями новейшей рус
ской живописи включительно до самых последних веяний и после произведенной пол
ной перевески картин приобрел характер научно-художественного собрания. В нем 
только что открыт обширный Этногра(|)ический Отдел, а также предполагается откры
тие в ближайшем времени историко-бытового Отдела. Таким образом, в Русском Музее 
мы будем иметь, помимо художественного, еще два новых, по существу, самостоятель
ных музея, связанных лишь в организационном отношении. Кроме того, наиболее 
ценные в художественно-историческом отношении пригородные Дворцы, а также не
сколько Петроградских особняков, превращены в музеи, представляющие огромное 
художественное и бытовое значение.

Вследствие недостатка денежных средств, положение музеев было крайне труд
ным, и поэтому осенью 1022 года, в Москве был созван особый Съезд представителей

ПЕТРОГРАДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ МУЗЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



Центральных Музеев по вопросам музейного хозяйства и ]>емонтов, который и добился 
отпуска необходимых кредитов на ремонт и отопление музеев. Вместе с тем, на том 
же Съезде было признано яселательным ускорить созы в второй Всероссийской Конф е
ренции. Однако до созыва этой BTopoii Конференции, Петроградское Управление На
учных Учреждений, в виду массы неотложных вопросов по музейному ст])0 ительс1 ву 
и охране памятников, решило созвать Петроградскую Губернскую Музейную Конфе
ренцию. Музейная практика ставила столько разнообразных вопросов, что предста
вители пет|)оградских музеев, естественно, стремились еще до Всероссийской Конфе
ренции наметить пути дальнейшего музейного ст])оительства.

Для осуществления указанного начинания, Петроградским Управлением Научных 
У чреждений было образовано Организационное Бюро по созыву Конференции, состояв
шее под председательством академика С. Ф. Ольденбурга и имевшее в течение мая ме
сяца, вместе с двумя своими секциями, 18 заседаний, па которых была выработана 
программа Конференции и подготовлены для нее доклады.

Конференция работала с 7 — 10 июня и имела пять заседаний, привлекших 
представителей всех 65 ' музеев Петрограда. За^^едания Конференции происходили 
в Мраморном Зале Российской Академии Истории Мате])иальной Культу])Ы. Первое 
заседание состоялось 7 июня. На нем был образован Президиум Конференции, в со
став которого вошли: А. Н. Бенуа, А. А. Бялыницкий-Бируля, И. Гурвич, В. И. Еры ка- 
лов, М. П. Кристи, т. Легран, представитель М осковского Отдела Музеев Машковцов, 
Б. Н. Молас (Секретарь Конференции), Я . *Д. Нетупская, С. Ф. Ольденбург (Председа
тель Конфе[)снции) К. К. Романов, С. И. Рудепко, П. И. Степанов, Н. П. Сычев, С. Н. 
Тройницкий, А. Е . Ферсман, Г. В. Цыперович, Н. П. Черепнин, Л. Я . 1Птернбе]»г, и 
Г. С. Ятманов. На том же заседании сконструирован Секретариат Конференции, под 
руководством Секретаря Конференции Б. Н. Моласа, в составе проф. Н. Д. Малицкого, 
Д* Д- Руднева, Д. О. Святского, Г. Н. Соколовского и М. Д. Философова.

Конференция послала приветственные телеграммы В. И. Ленину, А. В. Луначар
скому и заведующему Отделом Музеев Главнауки — Н. И. Троцкой. Первым был заслу
шан доклад Г. С. Ятманова —  «Деятельность Петроградского Отдела Музеев по охране 
памятников искусства и старины и музейному строительству», который помещен 
в этом номере «хМузея», и в котором Г. С. Ятманов выяснил ту политику и те прин
ципы, кото])ые легли в основу деятельности его, как заведующего Петроградскими 
музеями; значение выполненной за 5 лет ])аботы в области музейного строительства; 
современные нужды хмузеев и, наконец, ближайшие задачи в ст])оительстве музеев и в 
деле охраны памятников искусства и старины. Выступпвшпе содокладчиками В. И. Ерыка- 
лов и К. К. Романов иллюстрировали выводы Г. С. Ятманова цифрами и фактическими 
данными о произведенных [>аботах. Вынесение резолюций по этим докладам, как тесно 
связанным со всей |)аботой Конференции, бы.ю отложено до последнего заключите.1ь- 
ного заседания.

Второе заседание Конференции —  утром 8 июня— было посвящено с.1ушанию до
кладов по отдельным нуждам музеев, а именно об обмене экспонатами, охране музей
ных зданий и угодий, о льготной перевозке и пересылке для музеев, об охране рас
копок, о музейном издательстве, об])азовании кадра препаратов и научном объединении 
естественно-исторических музеев в особом постоянном Совещании при Петроградском 
Управлении Научных Учреждений.

Докладчиками выступили А. А. Борисяк, А. А. Бялыницкий-Бируля, К. М. Дерю
гин, С. С. Неуструев, П. П. Суп1кин, П. И. Степанов, А. Е. Ферсман и др. По каждому
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пз докладов была иынесеыа резолюция и подготовлен проект декрета для скорейшего
проведения в жизнь возбужденных вопросов.

Третье заседание Кон(|)еренции было предоставлено для докладов П. П. Потоцкого 
и Г. С. Габаева по военным музеям, обрисовавших современное состояние исторических 
военных музеев и в особенности тяжелое положение музеев Интендантского и Артил
лерийского, которые требуют самых срочных мер по их восстановлению; С. С. Неу- 
струева о Дотсучаевском Почвенном Музее, указавшего на важность соб[)аний этого 
Музея для практической жизни и необходимость развития его деятельности; В. В. 
К ва 1ри —  о Педагогическом Музее, объяснившего значение этого музея и трудность 
работы при помещении его в 2 разных домах и неустойчивости его положения в со
ставе Отделов Н. К. П., и М. В. Новорусского — о Живом Музее, при чем по этому 
последнему вопросу выступили в качестве содокладчиков по 3f>f>caiy т. Тапасейчук 
и по Ботаническому саду Н. И. Кузнецов, выяснившие научное значение этого нового 
музея и его место в ряду других музейных учреждений. По всем этим докладам были
вынесены соответствующие резолюции.

Четвертое заседание Конференции состоялось 9 июня и на нем был сделан весьма 
обстоятельный доклад Н. П. Черепнина, дополненный докладами 3 содокладчиков 
3 . В. Краснухи, профессора И. М. Гревса и В. А. Федорова по одному из важне йших 
затронутых на Конференции вопросов, именно — о постановке экскурсионного дела 
в Музеях и роли Музеев в этой просветительной деятельности. К числу резолюций по 
докладу вошло пожелание, об образовании при Петроградском Управлении Научных 
Учреждений постоянного Совещания по вопросам, связанным с просветительной дея
тельностью Музеев.

Затем, следовали доклады художника Филонова и художественного критика Пу- 
нина о музее исследования Культуры Искусства, художественной деятельности музеев 
и новых веяниях и направлениях в современном искусстве и выступление художника 

Татлина.
В этом же заседании был заслушан доклад председателя Петрогубсорабиса т. Гур- 

вича о профессиональных нуждах музейных работников за последние 5 лет и в настоя
щее время, из которого усматривается, что весьма тяжелое материальное положение 
названных работников в последнее время значительно улучшилось и что для наименее 
обеспеченных младших служащих выдаваемое в настоящее время содержание доведено
Ночти полностью до союзных ставок.

Послетнее, 5 заседание —  состоявшееся 10 июня, было посвящено докладам 
С. Ф. Ольденбурга «Научная деятельность Музеев»; П. И. Степанова (гСтроительство 
Естественно-Исторических Музеев» в Петрограде»; С. Н. Тройпицкого «Строительство 
Гуманитарных Музеев» и А. Н. Бенуа «Дворцы-Музеи», которые все помещены в 
настоящем номере журнала. На этом же заседании были заслупшны резолюции по

докладу Г. С. Ятманова.
Заседание закончилось заключительной речью Председателя Конференции, под

черкнувшего строго деловой характер Ксшференции.
Закончившаяся Петроградская Губернская Музейная Конференцин наметила те 

вопросы принципиального значения, которые должны войти в программу будущей 
Всероссийской Конференции, и решение каковых соверпюнно необходимо для пере
стройки наших музеев в соответствии с новыми требованиями жизни и для установле
ния организационной связи между ними и др. научпо-просветительнымн учреждениями.

При этом особенно ценным явилось то, что Конференция наметила не только
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плановое объединение музеев в музейной работы, но и затронуло вопрос гораздо 
глубже. Красной нитью через все ее суждения прошла мысль о необходимости науч
ной организации музеев, которая должна коренным образом изменить всю их работу.

Надо надеяться, что постановления Конференции в недалеком будущем перейдут 
из области предположений и пожеланий в сферу реального осущ ествления.

•Петроградское Управление Научных Учреждений, куда поступили труды Конфе
ренции, уже приступило к проведению в жизнь намеченных ею мер. В первую очередь 
обращено внимание на просветительную работу музеев в контакте с экскурсионными 
учреждениями, для чего образовано, под председательством заведующего музеями 
Г. С. Ятманова, постоянное совещание, имеющее задачей упорядочить и согласовать 
упомянутую работу. З^тем, уже выработаны и направлены в Москву на разрешение 
высших органов проекты постановлений о палеонтологических и археологических 

.раскопках, возбужден вопрос об ассигновании средств на подготовку кадра музейных 
техников-препараторов и др. Ряд других вопросов, рассмотренных Конференцией, 
войдет в общий доклад, который Заведующий Петроградскими музеями Г . С. Ятманов 
предполагает лично сделать в М оскве, куда он вы езж ает в ближайшее время.

Заканчивая этот краткий обзор работ Конференции, нельзя не упомянуть, что на 
первом своем заседании Конференция имела удовольствие видеть и приветствовать ино
странного гостя —  известцого французского ориенталиста профессора CoHege de France 
Сильвэна Леви; проф. Леви в свою очередь отвечал поздравлениями по поводу тех дости
жений, которые сделаны русскими музеями в истекшие трудные годы, и с которыми 
ему пришлось познакомиться за время пребывания в Петрограде и выразил надежды 
на скорое восстановление научных связей России с Францией.

Б. Н. М о л а с .
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В дополнение к общему очерку работ Музейной Конференции, данному в статье 
Б. Н. Моласа, ниже приводятся резолюции Конференции по отдельным заслушанным 
ею докладам, так как многие из этих резолюций представляют существенный интерес 
для музейных работников и всех интересующихся музейным делом.

З а с е д а н и е  8 ию ня 1 9 2 3  г. (днем ).

1. Д оклад К. М. Д ер ю ги н а по вопросу об изданиях Музеев.
Признано желательным издание следующих постановлений.
а) в целях осведомления широких , кругов населения с громадными ценностями 

русских музеев и для научной обработки хранящихся в них коллекций —  крупнейшим 
музеям отпускаются средства на печатание соответствующих изданий;

б) означенные средства ассигнуются в сметном порядке по соответствующим пра
вительственным учреждениям как для печатания периодических изданий, так и для 
опубликования отдельных каталогов музейных собраний, при чем суммы на эти издания 
поступают в непосредственное распорял;ение соответствующих музеев, и

в) список музеев, пользующихся правом периодического издания описания своих 
своих коллекций, а также заявки на опубликование отдельных каталогов другими 
музеями, устанавливается, по представлениям Совета по делам Музеев, —  Музейным

Управлением ПУНУ.
2. Д о кл ад  А. А. Б я л ы н и ц к о г о -Б и р у л и  по вопросу о постановке препаратор

ского дела в естественно-исторических музеях.
Постановлено признать желательным предоставление главнейшим музеям, список 

коих устанавливается по представлению Совета по делам Музев, денежных средств на 
подготовку препараюров, реставраторов, модельщиков и других музейных техников по
специальности Музея.

3. Д оклад А. А. Б я л ы н и ц к о г о -Б и р у л и  по вопросу о снабжении музеев реак
тивами, обеспечивающими хранение научных объектов и экспонатов и производство 
зоологических, анатомических и гистологических исследований.

Постановлено ходатайствовать перед Правительством об издании следующих 

постановлений:
а) о предоставлении Музеям, список коих устанавливается музейным управлением 

ПУПУ по представлению Совета по музейным делам, права получения необходимого

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
м у з е й н о й  КОНФЕРЕНЦИЕЙ 1923 г.



им на сметный период и определяемого для каждого музея отдельно по соглаш ению 
Спиртовой Комиссиу ВСНХ п Музейного Управления, на основании данных, предста
вляемых поименованными музеями, —  количества этилового спирта, без взимания 
заготовительной стоимости последнего и без оплаты акцизом;

б) о разрешении указанным Музеям приобретать могущ ее оказаться необходимым 
им добавочное количество этилового спи])та по заготовительной цене без оплаты 
акцизом, и

в) о предоставлении упомянутым учреждениям права определять количество 
потребного для каждого из них на сметное время этилового спирта по постановлению 
Спиртовой Комиссии ВСНХ и Музейного Управления.

4. Д о к л ад  А. А. Б о р и с я к а  по вопросу об охране палеонтологических находок.
По п. 1 — Конференция, соглаш аясь с внесенными поправками об охране расти

тельных остатков и остатков беспозвоночных, признала яселательным ходатайствовать 
о признании ископаемых остатков позвоночных (окаменелые кости, зубы, находимые 
в земле) за исключением мамонтовой кости, идущей на поделки, а также некоторых 
важнейших местонахождений растительных остатков и ископаемых беспозвоночных —  
собственностью СССР, с возложением охраны и учета их на Российскую Академию 
Наук.

По п. 2-му —  Конференция признала желательным ходатайствовать о предоста
влении производства раскопок ископаемых позвоночных: Российской Академии Наук, 
Геолкому, Горному Музею, Геологическим Кабинетам В У З, Минералогическому и 
Палеонтологическому Ученым Обществам и О-вам Естествоиспытателей при Универ
ситетах Республики, обязав все вышеперечисленные учреждения и общества доводить 
до сведения Российской Академии Наук о всех предпринимаемых ими раскопках иско
паемых остатков позвоночных, а равно и о результатах таковых.

Согласно предложению Г. С. Ятманова к изложенному пункту принято дополне
ние в том смысле, что при обнаружении местонахождения указанных остатков, раскопки 
их воспрещаются без разрешения Академии Наук.

В дальнейшем приняты также следующие выводы доклада:
1) примечание к п. 2. Местные музейные учре>кдения и общества могут произво

дить раскопки ископаемых остатков позвоночных в пределах своей области не иначе, 
как с разрешения РАН, которая утверждает руководителя раскопок.

2) пожелание ходатайствовать о воспрещении вывоза ископаемых остатков позво
ночных, а также некоторых растительных остатков за пределы СССР, за исключением 
дублетных экземпляров, вы воз которых допускается лишь с разрешения в каждом 
отдельном случае РАН;

П р и м е ч а н и е . Пункт этот не распространяется на гипсовые или иные 
модели ископаемых костей и зубов, а также на временный вызов кол
лекций за границу для обработки всякий раз с ра;фешения РАН.

.3) п»)желание исходатайствовать о возложении наблюдения за неуклонным испол
нением на местах п. 2 настоящего постановления на соответствующие Исполкомы, 
обязав таковые извещать РАН обо всех обнаруженных находках ископаемых остатков 
позвсшочпых.

Г). Д о клад  Н. М. С т е п а н о в а  по вопросу о закреплении за Музеями занимаемых 
ими зданий и угодий.

Постановлено npn;iHaTb желательным издание следующего декрета:
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1!»

«В целях охраны сущоствования и дсягсльиости Музеев, здания, помсщвиия и 
угодья, нринадлежащие Музеям, закрспляютс^я за ними и не могут заниматься посто
ронними деятельности Музея учреждениями и лицами. Нси1)Икосиовениая площадь зда
ний, помещении музеев и прилегающих угодий устанавливается специальной Комис
сией в составе представителей Наркомпроса, администрации Музея и того ведомства,

которому подчинсн Музеи». . .  ̂ U
Конференция, имея в виду громадное культурное значение музеев, признала ж л

тельным освобождение музеев от оплаты коммунальных услух, упадающих на зани» 
смое ими помещения и на состоящие при Музеях квартиры музейных работников и 
поручает Совету по делам Музеев выработать проект соответствующего постано-

вления.
Конференцией принято предложение о возбуждении ходатайства относительно 

распространения действия декрета о специальных средствах на все ез исключения

6. Д оклад П. П. С уш кина по вопросу о перевозках и пересылках музейной

корреспонденции и грузов.
Постановлено возбудить ходатайство перед Правительством: а) о раснространенн 

на музеи права бесплатной корреспонденции для получения и отсылки почтою посылок, 
весом до 1 пуда и писем, предоставленного учреждениям РАН, с тем, чтобы список 
музеев, на которые распространяется эта льгота, был установлен Музейным управле- 
hL m п у н у - по преоставлению Совета по музейным делам и б) о восстановлении 
права льготной перевозки грузов научного характера по жел. дорогам и водным путям, 
а именно с уплатой 1/100 коп. золотом с пуда и версты для Геологического и Зооло
гического Музеев Академии Наук, коим по роду их деятельности приходится отправлять 
и получать особо тяжелые и громоздкие грузы, с тем, что это же право «ож ет ыть 
распространено и на некоторые другие музеи, список коих установит Музейное J  пра
вление ПУНУ по представлению Совета но музейным делам.

7 Д оклад П. И. С т е п а н о в а  по вопросу об обмене коллекциями.
Заслушав соображения С. Н. Тройницкого о неприменимости предложения об 

обмене дублетами для гуманитарных музеев, в которых каждый предмет имеет индиви
дуальное значение, тогда как объекты естественно-исторических музеев имеют типо- 
югический характер, Конференция признала, что предложения доклада об обмене 
дублетами должны относиться лишь к естественно-историческим музеям и вынесла

следующие постановления:
а) непланомерная раздача музейных коллекций недопустима, как губящая суще-

ствующ ие^узеи, передача коллекций должна производиться путем всестороннего 

ее обсуждения среди заинтересованных музейных деятелей и после утверждения в Со
вете Музеев. В случае разногласия созывается Совещание специалистов, которое и раз-

т а е т  данный вопрос.
в) обмен дублетами естественно-исторических музеев может производиться беспре

пятственно при условии выделения из музейных собраний заведомо дублетного

фонда, и
г) все временные передачи коллекций на выставки и проч., должны производиться 

с согласия Музея и подлежат обязательному возвращению в те музеи, откуда они были

" ” ^"^8. Д оклад  П. И. С т е п а н о в а  по вопросу о предоставлении Горному Музею
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права оГ)моиа коллекциями с иностраниыми научными уч))еждениями, В У З ’ами и фи])- 
мами учебных пособий.

Признано желательным издание следующего иостанонления:
1) Потроградскпм Музеям предоставляется п])аво непосредственных CHonieHHii 

с заграничными научными учреждениями, В У З ’амп и фи])мами учебных пособий, 
с разрешении Совета по делам Музеев, в его новой конст]»у1;пии (п]>и К0Т0])0Й в нем 
будут представлены все музеи независимо от принадлежности их к тому или иному 
Наркомату), для обмена своих запасных коллекций на иностранные коллекции, приборы, 
реактивы, и другие необходимые для работы музея мате]>палы и

2) тем же музеям при обмене коллекциями и другими предметами, у1са;1анными 
в ст. 1, предоставляются следующие льготы : а) бесплатная пересылка по почте и пере
возка по путям сообщения и б) бесплатный ввоз упомянутых коллекции, приборов, 
реактивов и материалов.

9. Д о к л ад  Л. Е . Ф е р с м а н а  по вопросу о желательности объединения есте
ственно-исторических. музеев Петрограда в особом Совещании, которое находилось бы 
в тесной связи с Советом по делам Музеев.

Принято следующее пожелание:
«Для постоянного объединения работы Петроградских естественно-исторических 

и технических музеев, в целях более планомерного и организованного направления 
деятельности этих Л1узеев и совместного обсуждения главнейших вопросов общего 
характера, при ПУНУ образуется постоянное Совещание, в которое входят представи
тели главнейших естественно-исторических и технических музеев, и которое должно 
быть поставлено в организационную связь с Советом по делам М узеев».

Вместе с тем, принято предлол{енное Г. С. Ятмановым дополнение к этому поже
ланию о том, что проведение указанного поя;елания в жизнь возлагается на Совет по 
делам Музеев, при чем оно должно быть осуществлено в срочном порядке.

Конференция согласилась также с предложением Л. Я . Ш тернберга о том, чтобы 
при п])оектируемом объединении были приняты во внимание и те гуманитарные музеи, 
которые не входят теперь в Совет по делам Музеев (путем введения их представите.1я 
в этот Совет).

З а с е д а н и е  8 и ю н я 1 9 2 3  г. (в е ч е р .) .

10. Д о к л ад ы  П. П. П о т о ц к о г о  и Г . С. Г а б а е в а  по вопросу о военных мз'зеях.
Принята следующая резолюция:
1) Петроградские военные музеи, как имеющие в своей совокупности самое круп

ное обще-государственноо значение и для народа, и особенно для широкого научного 
обоснования многих сторон государственной обороны и ст])оения государственной 
военной силы, признать важными государственными учреждениями на положении 
центральных.

2) В основу дальис11шего военно-музейного строительства поп])ежке.му ставить 
идею организации единого военного музея с тем, чтобы, до наступления возможности 
полного осуществления этой идеи, настойчиво проводить эту идею идеологически, 
наиболее полно осуществ.1яя объединение ст])оительства и работы Петроградских 
Военных музеев и (1)ондов, как идейных частей единого Военного Музея.

3) Разрепшть вопрос о соглашении с военным ведомством о том виде матери
альной поддержки, который оно, как п])актически глубоко заинтересованное в преу-



('иеннии поенных музеон, должно и может оказать носпно-музсйному строительству, 
Г»удь то W ииде иринитил военных музеев и фондов на полное нонечение военного 
ведомства, будь то лишь частичное принятие военных музеев по отдельным специаль
ностям военного дела, будь то выработка норм и форм широкого субсидирования.

4) Обеспечить за центральным органом обще-государственного музейного стро
ительства научно-техническое руководство по музейной части во всех музеях военного 
и морского ведомства ради проведения едино1'о плана государственного музейною 
строительства.

5) Для достижения целей, указанных в п. 4, упрочить и оформить полоясение 
военно-музе11ного центра в Петрограде и совещания при нем соподчиненных и 
военному ведомству, и Отделу Музеев, возлолшв на этот центр руководство работой и 
строительством всех Петроградских военных музеев и фондов в деле проведения еди
ного военного музея, охраной военно-исторических памятников и собирание военно-
музейных материалов.

6) Для достижения в более полной степени тех ;ке целей п. 4, установить и строго 
проводить правило, чтобы никакие принципиальные орган71зационные меры по строи
тельству военных и морских музеев и никакие назначения и перемещения специалистов 
военно-музейного дела не производились без согласия Отдела Музеев.

7) Восстановить цельность фондов, музеев: Артиллерийского, Интендантского и 
Суворовского и Историко-бытового фонда бывших полковых музеев путем реэвакуации 
соответствующего имущества, в первую го.юву 15.000 пудов орудий, открыто лежа
щих на бе[)егу Которосли в Ярославле.

8) Развернуть и сделать доступными использованию музеи прежде всего: Артилле
рийский, Интендантский, Суворовский и Знаменный Кабинет, путем доведения состава 
персонала до минимального штата, необходимого для функционирования этих музеев.

9) Обеспечить минимальным рабочим штатом военные музеи и фонды, вовсе не 
имеющие теперь штатного персонала: Красной Армии, Военно-Инженерный, Старых 
ВУЗ, Новых ВУЗ, Знаменное Отделение и фонды.

10) Упрочить отдельное существование, расширить задания и испросить новое
помещение для Автомобильного Музея.

И )  Организовать живую связь специальных военных музеев с соответствующими 
главными управлениями и учеными органами разных специальностей военного дела 
для непрерывного пополнения вновь вводимыми или недостающими образцами.

12 Конференция признает крайне желательным срочньпЧ созыв в Москве совеща
ния из представителей военных музеев Петрограда и Москвы, не задерживая мер Пе
троградского Управления Научных Учреждений но проведению вышеуказанных резо

люций.
11. Д оклад С. С. Н е у ст р у ев а  но вопросу о Докучаевском Почвенном Музее.
Постановлено: 1) Создание в Петрограде Музея, который представлял бы почвы 

земного шара и РосГсии в частности является важным как для теоретической науки, 
так и для практики и совершенно необходимо в целях просветительной деятельности, 
из которой не может быть удалено знание о почве, как географическом объекте и 
производительной силе. Тем более это необходимо в Пет|)ограде, что наука о почве 
создана в настоящем ее виде трудами главным образом русских ученых, а инициато
ром се в России явился петербургский профессор, гордость нашей науки, В. В. Докучаев.

2) Существующий, но не функционирующий по материальным причинам Музей 
Пывнюго Докучаспского Почвенного Комитета, представляющий единственное полное
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собрание почв Азиатской России и частью Европейской, мог бы восполнить этот про
бел в семье музеев, прп условии восстановления его научных функций.

3 ) Поэтому, Конференция находит необходимым поддержать ходатайство о вклю
чении Докучаевского Почвенного Музея в число музеев одного из центральных науч
ных учреждений республики, как автономного учреждения, с необходимым научным и 
техническим персоналом п средствами для продолжения его научной и просветительной 
деятельности.

12. Д о клад  В: В. К вад р и  по вопросу о «Всероссийском Педагогическом Музее.
Признано необходимым:
1) Поддержать и . развить организацию Центрального Педагогического Музея, 

60-летняя деятельность которого уже выработала в нем музейные навыки в выявлении 
основных задач Педагогического Музея.

2) Для успешного выполнения им своих основных задач совершенно необходимо 
установление вполне прочного его материального и правового положения.

3 ) В виду большой заинтересованности отдельных учреждений и Наркоматов 
в правильном и планомерном развитии Центрального Педагогического Музея, необхо
димо создать при Народном Комиссариате Просвещения специальный Комитет по делам 
Педагогического Музея, в котором могли бы быть обсуждены заинтересованными 
лицами и представителями Наркоматов вопросы, связанные со стропте.1ьством Педаго
гического Музея и его нуждами.

4) Просить ГУБОНО обратить внимание на Центральный Педагогический Музей 
и просить Академический Центр собрать совещание заинтересованных учреждений и 
Наркоматов для разрешения основных вопросов о строительстве этого музея и сред
ствах для его поддерясания и развития.

13. Д о клад  М. Н. Н о в о р у с с к о г о  о «Живом Музее».
Признано что; 1) Всероссийский Се.1ьско-Хозяйственный 31узей, организовавший 

Ж ивой Музей, как естественное дополнение к старому 31узею, под названием «учебно- 
показательный Питомник», не вышел из пределов общемузейной деяте.1ьности.

2 ) Это живое дополнение к прежнему Музею заслуживает всякой поддержки со 
стороны соответствующих органов.

3) Организация в провинции новых Сельско-Хозяйственных Музеев должна совер
шаться по новому же типу двуединого музея, какой принял в настоящее время и Все
российский Сельско-Хозяйственный Музей.

14. Д оклад  Н. П. Т а н а с е й ч у к а  о Зоосаде. Копфер^енция считает, что
1) Петроградский Зоосад, являющийся одним из наиболее крупных музеев живой 

природы, может занять соответствующее место в ряду других музеев лишь прп ус.!о- 
вии п1ирокого содействия задачам Сада со стороны правительственных п научных 
учрел«дений и при расширении ныне занимаемой территории Сада.

2) В целях разрешения научных и научно-прикладных заданий на живых мате
риалах Сада необходимо приступить к организации зоопарка, который, помимо того, 
должен явиться ({)ондом, из которого будут пополняться коллекции садов и музеев, 
производиться обмен с за границей и т. п.

3 ) Планомерное развитие деятельности Петроградского Зоосада, лишь с 1918 г. 
пошедшего в число научно-просветительных учреждений, возможно лишь при условии 
пополнения Зоосада животными и развития его научной работы. Пополнение Сада 
животными возможно лишь при условии предоставления Зоосадтг а ) возможности прп- 
»)Г»р(‘тпть If добывать животных в России и за грапице!^ (о|)гаиизацил или \частпе
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в экспедициях) и б) права бесплатной перевозки живых животных по жел. дор. Респу
блики. ,

15. Д оклад В. А. Г у м ан а  о Музее Леса.
Постановлено:
1) образовать в Петрограде, старейшем городе лесной культурной жизни, Цен

тральный Музей Леса, дающий представление о лесах всей Республики;
2) организовать в Петрограде подвижной Музей —  пароход, позволяющий озна

комить население самых глухих лесных местностей с лесом всего района;
3) просить Центральное Управление Лесами, как учреждение наиболее заинтере

сованное, дать необходимые средства для организации Музея Леса.

З а с е д а н и е  9 ию ня 1 9 2 3  г.

16. Д оклад Б. В. Ф а р м а к о в с к о го . «Охранение материальных культурных ценно
стей, извлекаемых из земли».

На обсуждение Конференции была поставлена резо.1ютпвная часть доклада —  
слёдующего содержания: •

1) Ввиду необходимости принятия неотложных мер для действительного охранения 
извлекаемых из земли материальных культурных ценностей настояте.1ьно необходимо 
издание особого декрета по охранению этих ценностей. Декрет должен: а) категори
чески запретить хищнические раскопки, установить уголовную за них ответственность, 
б) определить регистрацию и направление всех кем либо случайно обнаруживаемых 
в земле предметов древности, в) точно установить порядок выдачи разрешений на 
право производства архелогическпх раскопок и разведок, составления для них инструкций, 
представления отчетов о произведенных исследованиях, а также могущих быть найден
ными при исследованиях, и предметах древности, г) обеспечить от всякого рода раз
рушений обнаруженных раскопками монументальных памятников п мест, где могут 
быть найдены памятники древности.

2) Разработку в срочном порядке основных положений указанного декрета целе
сообразно возложить на Академию Истории Материальной Культуры, как учреждение, 
которое, сог.тасно ус^;аву, ведает научной стороной всех археологических раскопок и 
разведок и собрало уже необходимые для разработки пололсенпй материалы.

3) Озаботиться скорейшим проведением в жизнь декрета, положения которого 
имеют быть разработаны Академией Истории Материальной Культуры, и обеспече
нием средств на принятие насущнейших мер к охранению открытых раскопками мо
нументальных памятников особо важного значения и мест нахол{денпя памятников 
древности необходимо просить Отдел Музеев и охраны памятников и старины Глав- 
науки Наркомпроса.

В. В. Бартольд указал на желательность распространеиин будущего декрета на 
все территории, входящие в состав СССР.

А. А. Спицын указал на желательность включения в резолюцию следующих поло
жений; 1) Находящиеся в недрах земли и на ее поверхности памятники древности, 
как то: курганы, могильники, городища и пр., а также клады старых пещей, цен
ные остатки первобытных животных и растений и метеориты —  составляют государ
ственную собственность. 2) Разрешение на производство раскопок памятников древ
ности предоставляется исключительно ;Укадемии Истории Материально!^ Культуры, а 
остатков исторических —  Академии Наук. 3) Найденные клады старых вещей, отдель-
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иые предметы старпны, остатки первобытных животных, ])астений и метеоритные 
вознаграждения находчиков —  направляются в поименованные учреждения по при
надлежности.

И. А. Орбели указал на необходимость отметить в резолюции, что в будущем 
декрете должен быть сохранен в силе § 4 декрета об учреждении Академии Истории 
Материальной Культуры, предоставляющий ей право дачи разрешений на производство 
раскопок.

При голосовании пункт 1 резолюции принимается с теми дополнениями и расши
рениями какие предложены В. В. Бартольдом, А. А. Спицыным, И. А. Орбели.

По поводу 2 и 3 пунктов Г . С. Ятманов осведомил Конференцию, что получено 
сообщение о внесении заведывающим Отделом Музеев Н. И. Троцкой в ВЦИК ин
струкции по вопросу о раскопках. По мнению Г . С. Ятманова, необходимо согласование 
деятельности Отдела Музеев Главнауки по данному вопросу с Академией Истории 
Материальной Культуры.

В виду сообщения Г . С. Ятманова, по предлолсенпю Председателя Конференции, 
Конференцией постановлено: просить Отдел Музеев Главнауки об уско])ении прове
дения соответствующ его декрета, в согласии* с Академией Истории Материальной 
Культуры, как с учреждением, уже собравшим необходи»1ые для разработки положений 
материалы.

A. А. Миллером внесено предложение выразить в резолюции пожелание о том, 
чтобы будущий декрет был связан с общим декретом, обнимающим охрану всех 
памятников старины, как часть с целым.

Предложение это принято.
И. А. Орбели внесено предложение включить в резолюцию особым пунктом, что 

до издания нового декрета, в случае возбуждения ходатайств о выдаче разрешений на 
раскопки, ходатайства эти обязательно доляшы быть передаваемы в Академию Истории 
Материальной Культуры на рассмотрение.

Предложение это принято.
B. В. Бартольдом внесено предложение указать на необходимость выяснения, где 

находятся добытые за последние годы археологические материалы.
Предложение принято.
17. Доклад Н. П. Черепнпна. «Музеи и просветительно-экскурсионная деятель- 

пост».
18. Доклад И. М. Гревса. «О музеях и экскурспопном деле».
19. Доклад Э* Краснухи. «О роли музеев во внешкольной экскурсионной 

практике».

20. Доклад В. А. Федорова. «О школьных экскурсиях экскурсионной секции 
Губсоцвоса».

Постановление Конференцпп по этим док.1адам приводится ниже (п. .30).
21. Доклад И. П. Гу|)впча по вопросу о заработной плате музейных работников.
Принята следующая резолюция:
((Констатируя, что Сорабис’ом по вопросу о зарплате сделано все возможное 

в смысле повышения и приближения к союзным ставкам, Коп(|)орепция полагает не
обходимым продолжить и впредь работу в том же направлении, выравнивая ставки 
между отдельными категориями работников и добиинясь полной союзной ставки, при 
*1см Кон(|)еренцил с*1нтает дол1 ом обратить особое внимание на исключительно тяже.юо 
положепие технического персонала и младших служащих».
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22. у1оклад П. Н. Филонова. «Институт исследования культуры искусства»,
II 23. Доклад Н. Н. Пунпна. «Научно-художественная деятельность музеев».
Конференция прршяла предложение художника Денисова и Г . С. Ятманова об 

образованип при ПУНУ с участием художников и музейных деятелей Комиссии по 
организации музеев, отвечающих интересам современного искусства и худолгественной 
техники, с передачей в эту Комиссию материалов настоящей Конференции по данному 
вопросу.

З а се д а н и е  10 ию ня 1923 г.

24. Д оклад  п р е д с т а в и т е л я  Л у ж с к о г о  М у зея  о местном музее.
Признано необходимым:
1) Снаблгение местных музеев коллекциями и предметами из государственных 

фондов как временное, так и постоянное.
2) Организовать правильное, централизованное и систезхатическое научное со

действие местным музеям центральными музеями и организациями,
3) Детально разработать вопрос об организации связи местных музеев с централь

ными музеями и учреждениями на основе сохранения их связи как с местными орга
нами, которые пололсили им начало и активно их поддерживают, так и с краеведче
скими научными организациями и на основе обеспечения прав центра на назначение 
заведующего персонала.

25. Д оклад акад. С. Ф. О л ьд ен б у р га . «Научная деятельность Музеев».
Акад. С. Ф. Ольденбургом предложены следующие тезисы:
1) Для правильной постановки дела собирания музейного материала нужны:

а) по отношению к музеям художественным —  планомерная закупка государством про
изведений всех современных направлений искусства и принятие всяческих мер к по
полнению старых фондов, б) по отношению к другим музеям необходима системати
ческая организация музейных экспедиций для сборов и раскопок, в) необходима тес
ная связь музеев с краеведческими организациями и учеными учреждениями, снаря
жающими научные экспедиции.

2) Исследовательская работа музеев доллаш вестись в тесном общении с учеными 
и художественными учреждениями СССР и заграницы.

3) Музеи должны обратить особенное внимание на специальные выставки по тем 
или иным группам музейных предметов.

4) Музеям должна быть предоставлена широкая возможность издавать не только 
путеводители, но и научные каталоги и научные монографии.

5) Музеям должны быть предоставлены средства для тщательного сохранения 
музейных объектов, их починки и рестав])ации.

С. Н. Тро{}ницкий указывает, что если говорить о пополнении музеев путем рас
копок, то необходимо также упомянуть и о покупках предметов раскопок, так как 
раскопки ведутся частными лицами, и ценные археологические памятники могут 
миновать музей.

Заявленная поправка —  акад. С. Ф. Ольденбургом принимается.
Тезисы акад. С. Ф. Ольденбурга Конференцией принимаются.
26. Д оклад П. И. С т е п а н о в а . Строительство петроградских естественно-истори

ческих и технических музеев.
Приняты следующие тезисы докладчика:
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1) Музеи Петрограда имеют не только областное, но и выдающееся общ егосу
дарственное значение, т. к. многие из этих музеев являются единственными в СССР 
центральными музеями.

2 ) Научная и активная культурно - просветительная деятельность большинства 
петроградских музеев не может развиваться с требуемою жизнью полнотою, из за не
достатка ш татов, материалов как музейных, так и монтировочных, инвентаря и из за 
состояния зданий.

3 ) Ж елательно, чтобы нужды петроградских естественно-исторических и техни
ческих музеев были услышаны и удовлетворены государственными органами.

Удовлетворение этих нужд дает возможность петроградским музеям способствовать 
проведению в жизнь широкого общегосударственного строительства е с т .-и с т . и технич. 
музеев на площади всей СССР.

0) Разработка плана общегосударственного строительства е с т .-и с т . и технич. 
музеев СССР должна составить одну из очередных задач предстоящей Всероссийской 
Музейной Конференции.

27. Акад. А. Е . Ферсман огласил проект резолюции о Кустарном Музее следую
щего содержания:

Признавая необходимость существования в Петрограде, как научном центре СССР 
и крупнейшем государственном порте, широко поставленного Кустарного Музея, 
обслуживающего интересы всей Республики, Конференция считает, что таким музеем 
может быть Петроградский Кустарный Музей.

Существование такого музея в связи с организациями, объединяющими петро
градские художественные и технические музеи, тем более необходимо, что при Рус
ском Музее нет специального отдела, иллюстрирующего кустарную деятельность 
Республики».

Резолюция принята.

28. Д о клад  С. Н. Т р о й н и ц к о г о . «Строительство гуманитарных музеев Петро
града)).

С. П. Тройницким предложены следующие тезисы:

1) Гуманитарно-исторические музеи представляют собой единый комплекс музеев, 
в виду неделимости по существу входящего в их состав материала.

2) Деление вещ ественных памятников человеческой ку.1ьтуры по признакам хро
нологическим, территориальным, стилистическим и иным т. п., всегда, будет условным, 
т. к. нельзя провести резкую грань, где начинаются или кончаются та или иная эпоха, 
или культуры, или стиль. Таким же условным и неправильным является и распределе
ние вещественных памятников на основании вышеуказанных признаков по различным 
музеям.

.3) Обширность имеющегося материала делает необходимым его распределение 
по разным Музеям, но такое распределение должно производиться по признаку научной 
дифференциации материала, или по технической необходимости, планы же и методы 
работы должны быть согласованы и объединяемы.

1) Гуманитарно-исторические музеи распадаются в отношении принципов ра
боты на две определенные группы на музеи: а) историко-художественные и историко- 
культурныо и б) на музеи этнографические и бытовые.

;)) Так как научно-поставленное изучение истории искусства отдельно от изу
чения истории культуры и обратно изучение истории культуры не в связи с изучением 
истории исскусства невозможны, то и весь материал художественно-исторических и
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iiCTopiiKO-KyjbTjpFibix собраний Петрограда должен быть использован в общем плане, 
так же как и материал музеев этнографических.

6) Сложившиеся путем исторических наслоений собрания памятников сами по 
себе представляющие целостные комплексы, долл;ны быть сохранены как самостоя
тельные историко-культурные явления, за исключением отдельных о15ъектов, которые 
по своему самодовлеющему мировому значению или по своему значению в системати
ческом подборе памятников, доля^ны быть переданы в центральные музеи и за исклю
чением случайно накопившегося материала, который долл^ен быть фондом для других 
музеев.

1, 2, 3, 4, 5 пункты Конференцией принимаются.
Пункт 6 С. Н. Тройницким снимается с обсуждения.
29. Д о клад  А. Н. Б ен у а . «Дворцы - музеи».
Постановлено: >1) Необходимо в ближайшее время перейти к организованной 

творческой деятельности во дворцах-музеях и положить предел их разобщенности, как 
■между собою, так и с центральными музеями.

2) Для этого следует приступить к фиксации в каждом дворце-музее вещей и 
целых ансамблей, не подлелгащих отчуждению. Признаками такого закрепления за 
данным моментом должна служить их историческая связь с данным памятником по 
содержанию.

а) Специальное назначение предмета для данного места и всякое иное историче
ское обоснование его местонахождения.

б) Незаменимость его в чисто декоративном смысле
3) До этого следует завершить отбор произведений искусства для центральных 

музеев по признаку мирового исторического значения их, выходящего за пределы 
местного. В чрезвычайных случаях допускается изъятие предметов незаменимых, но 
на местах оставляются точные копии и слепки их.

4) Надлелп1т выработать положение, определяющее особые задачи каждого из 
Дворцов-Музеев cor.iacHo преобладающим характерным чертам его архитектуры и уже 
имеющимся налицо коллекциям.

5) Для выработки такого положения и для самой операции согласованного пере
мещения предметов в виду образования па местах особых собраний, выявляющих 
лицо каждого Музея, а Taii/;e для руководства всей дальнейшей объединенной жизнью 
Дворцоя-Музеев при объединенных центральных музеях образовывается особый орган, 
в который входят как представители заинтересованных учреждени!!, так и компентент- 
ные лица со стороны: историки, историки искусства, археологи, худолсники и тол- 
ники.

30. Н. П. Ч ер еп н и н  доложил сводный проект ])езолюции по докладам «Музеи и 
просветительно - экскурсионная деятельность» (см. выше док.1ады 17— 20).

[1остановлено:
1) Просветительно-экскурсионное дело, как неразрывно связанное г музейным 

материалом и просветительными задачами музеев, должно и в своих организационных 
формах блил{айшим образом стоять в связи (• жизнью и деятельностью музеев.

2) Для согласования работы в области экскурсионного дела надлежит установить 
особое совещание из нредставителей музеев, Экскурсионного Института, Экскурсион
ного Отделения Г'убиолитпросвета и Экскурсионной (]екции Губсоцвоса с тем, чтобы 
Председатель его входил в состав Совета по делалт Музеев.

3) Музеям для осуществления их просветительных задач должт,! быть нредоста-
5
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влены неоОходимые кредиты. Раиным образом до^^жпы Оыть предостанлены кредиты и 
экскурсионным организациям для подготонки руколодителей по музеям.

4 ) Для урегулирования вопроса о применении к экскурсиям платности посещения 
музеев в д])угих связанных с Э'П1М вопросов должна быть учреждена при центре Ко
миссия в составе представителей от музеев и заинтересованных органов, а именно 
Экскурсионного Отделения Губполитпросвета, Экскурсионной Секции Губсоцвоса, Губ- 
профсовета и Агитотдела Губкома с тем, чтобы работы этой Комиссии были закон* 
чены не позднее 1 июля с. г.

0) Важную помощь для развития музейного дела, как в смыс.1е изучения нового 
материала, так и в смысле установления живых связей центральных музеев и экскур
сионных Институтов с местными хранилищами, а также с местными краеведческими 
организациями могут оказывать дальние экскурсии исследовательского характера, 
устраиваемые членами Петроградского и М осковского экскурсионных Институтов, 
с привлечением к ним и музейных работников. В виду этого экскурсионным инсти
тутам необходимо поддерлша государства для осуществления подобных экскурсий —  
экспедиций и для разработки и опубликования получающегося от них материала.

В виду возникших опасений по поводу замедления урегулирования вопроса о 
платности посещения музеев, могущего неблагоприятно отразиться на экскурсионной 
деятельности. Конференция, по предложению А. Е . Ферсмана, выразила пожелание, 
чтобы вопрос о платности был рассмотрен Комиссией в первую очередь.

31. Акад. А. Е . Ферсман доложил сводный проект резолюции по докладам, заслу
шанным в первый день Конференции.

Резолюция принята в следующей редакции:

Заслушав доклад заведующего Музеями Г. С. Ятманова о деятельности Петро
градского Отдела Музеев за 5 лет и содоклады заведующего Государственным Музей
ным Фондом В. И. Ерыкалова и завед. Реставрационной Мастерской К. К. Романова, 
Губернская Музейная Конференция отмечает огромную весьма ответственную и труд
ную по своему характеру работу, проведенную Отделом несмотря на исключительно 
тяжелые условия революционного времени работу, результаты которой выразились:

а) В сохранении и накоплении колоссального количества художественных цен
ностей;

б) создание Государственного Музейного Фонда;
в) в охране и поддержании монументальных памятников, не только в пределах 

Петрограда и пригородов, но и в районе б. Северной области, способствовавших охра
нению от разрушения и гибели исключительных по своему значению древних памят
ников Новгорода, Кирилова и Пскова;

г) п небывалом росте и развитии Музеев.

Эти исключительные результаты могли быть достигнуты только в силу правиль
ной постановки всего дела по охране, а также и дела музейного строительства при 
деятельном участии музейных работников.

Конференция вполне одобряет намеченные заведующим Музеями меры:
1) Полного сохранения собранного' Государственного МузсНн0 1 0  Фонда до iio.iv- 

чсння НКП возможности npncTjmiTi. к иланоморношу его раснределонню « плане Го
сударственного МузеНпого строительства, поручив Совету по делам Музеев выработать 
основные принципы рагпредсления <|*онда для представления их на предстояшум 
Нсероссппскук) Музейную Коиферепцпю.

2) Возбудить ходатайство перед Главиаукой об ускорении проведення через ВЦПК



чрезвычайно пажного постаноплспил Наркомпрога от 5 февраля с.. г. по докладу 
Отдела Музеев о переложении расходов по ремонту и охране монументальных памят
ников на организации, учреждения и отдельных лиц, или на исполкомы, и составления 
списка монументальных памятников, которые останутся на содержании государства.

3) Неуклонное систематическое проведение в жизнь чрезвычайно важной меры 
обследования и научно!! регистрации монументальных памятников.

4) Установление постоянного наблюдения за монументальными памятниками, 
что даст возможность своевременно принимать необходимые меры охраны и избегнуть 
непроизводительных трат, вызываемых запозданием с ремонтом, а таклге способство
вать предохранению от преждевременного их разрушения.

6) Издание систематического справочника по монументальным памятникам, на
стоятельно необходимого для использования полностью накопленного в прошлом ис
следовательского материала и в целях устранения несогласованности и параллелизма 
в деле изучения памятников производимого различными учреждениями и лицами с не
целесообразной затратой на это сил и средств, составление справочника и издание его 
просить взять на себя Академию Истории Материальной Культуры.

В области музейного строительства Конференция вполне разделяет основные 
3€адачи момента, выдвигаемые заведующим Музеями.

Установление органической связи Музеев:
а) с родственными им по материалу музейными организациями,
б) с научными учреждениями, соприкасающимися с ними' по их деятельности,
в) с просветительными организациями,
г) с производственными организациями.
Придавая этой мере особо важное значение. Конференция признает необходимым 

возбудить ходатайство перед НКП о назначении для осуществления это11 цели специаль
ной Комиссии.

В то же время Конференция всецело присоединяется к оценке колоссальной роли 
и значения просветительной деятельности Музеев, признавая, что настал период орга
низационной работы по использованию музеев, как орудия массового просвещения, что 
возможно лишь при условии объединенной работы Музеев и просветительных учре
ждений. Для согласования деятельности по использованию музеев просветительными 
учреждениями надлежит:^образовать специальное совещание музейных работников для 
обсуждения совместно с представителями просветительных учреждений вносимых ими 
проектов экскурсионной работы.

Первостепенной важности в деле просветительной работы Конференция признает 
выдвигаемые заведующим Музеями издания путеводителей, могущих служить руковод
ством к изучению истории культуры на памятниках данного музея. Составление таких 
руководств должно быть поручено хранительскому персоналу музеев по специальности 
II согласовано с требованиями ГУБОНО.

В целях обеспечения правильности собщаемых руководителями экскурс1п1 сведений 
о музейных собраниях необходимо ввести прове[жу степени подготовленности руково
дителей храпительским персоналом Музея.

Конференция вместе с тем высказывает уверенность, что проведение намечен
ных мер создаст новый этап в развитии музейного дела.
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Х р о н и к а  Музеев .

письмо А. В. ЛУНАЧАРСКОГО НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
МУЗЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АКАДЕМИКА С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГА.

26 июня 1923 г.

Дорогой Сергей Федорович.

Я  получил по возвращении из Сибири Вашу телеграмму от имени OeTepGyprcKoii 
Губернской Музейной Конференции. Я  крайне благодарен Вам за Ваше приветствие и 
прошу Вас передать всем музейным работникам, с которыми Вы находитесь в по
стоянных сношениях, о моей по.шой готовности и впредь делать все от меня зависящ ее 
для облегчения столь трудной и столь плодотворной работы музейных работников. Вы 
хорошо знаете, что во всех моих докладах ВЦИК и съезду Советов я обыкновенно 
с гордостью упоминаю об огромных на мой взгляд результатах и в смысле сохранения 
и в смысле развития музейного дела, результатах, которыми мы безусловно обязаны 
усердию и преданности музейных работников.

Нарком Просвещения А. Л у н а ч а р с к и й .

. МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦИИ.

Возникновение Музея Революции относится к 1919 году (постановление Петро- 
совста от 9 октября 1919 года). С этого момента Музей приступи.1 к собиранию исто
рико-революционных материалов как в Петербурге, так и в провинции. Организованы 
бы.1и специальные экспедиции в разные области СССР, на Украину, Белоруссию, Цен
тральную Россию, на юго-восток России, в Вологодскую и Архангельскую губернии 
»| др., с целью не только собирания материалов, но и организации на местах филиалов 
Петроградского Музея Революции. My3eii Революции принял участие в организации, 
поддерясивал сношения и снабжал материалами следующие провинциальные Музеи: 
Ккатеринославский, Новгородский, Саратовски!!, Калужски!!, Псковский, Пятигорски!!. 
Немало также материалов было передано московским музеям и архивам. В результате 
собрано чрезвычайно ценные материалы и коллекции в Музее, б.1агодаря чему воз
можно было приступить немедленно к организации ряда выставок и к большой зкскур- 
гионпо-просветительной работе.



Первого мая 1020 1 ода было открытие пыпаики «I мая».
(*) 110иГ)рн И)20 года откр|.ггы иыстапки Ьелого Террора м Художественною Отдела.
6 мюпя 1922 года выставка памяти li. II. Фигнер.
Ко дню Октябрьской Революции 1922 года Музеи Революции подготовил ряд вы

ставок, пополняемых вплоть до настоящего времени чрезвычайно ценными материа
лами. Эти выставки представили стройную картину по истории революционного дви
жения не только в России, но и за границей. На выставках представлены следующие 
материалы по общественно-революционному движению.

1) Два зала «Декабрьское восстание 1825 года».
2) Одно зало «Революционное движение 40— 80 годов».
3) » » «Шлиссельбургский Отдел».
4) » » «Каторга».
5) » » «Ссылка».
6) » » «Тайные типографии в России».
7) Одно зало «Камера Шлиссельбургской камерной тюрьмы».
8) Три зала «Политический розыск при царском режиме».
9) Одно зало «1 мая».

10) » » «Революционное движение Западной Европы» (Великая Француз-
 ̂ ская Революция, Революция 30-го года, 48-го года и Париж

ская Коммуна.
11) » » «Белый террор».
12) » » «Худо;кественный зал».
13) » » «Первые дни Октябрьской Революции».
Ко дню 25-летия РКП открыты два зала, посвященные истории партии.
К 100-летию со дня рождения П. Л. Лаврова была открыта выставка, посвященная 

его памяти.
Указанные выставки являются лишь отдельными звеньями в общем плане экспо

зиционной работы, охватывающем: а) крестьянское движение (Разин, Пугачев), б) дви
жение революционного дворянства, в) движение угнетенных национа.тьностей, г) ра
бочее движение, д) двия;ение 1905— 1907 года, е) Октябрьская Революция. Подготови
тельная работа по этим отделам уже ведется.

Кроме того, в Музее сосредоточено большое количество всевозможных материа.юв 
огромной научной ценности, рукописных, печатных, иконографических и проч. По 
Художественному Отделу зарегистровано 7,904 номера, составлены каталоги и подроб
ные описания.

Музей располагает библиотекой, около 20,000 названий, большим количеством 
нелегальной печати, среди которых полные комплекты: «Колокола», «Искры», «Осво
бождение», «Революционной России», «Хлеб и Воля», «Социа.1-Демократ» и другие. 
Значительное собрание броппорочно-книжной нелегальной литературы и прокламаций, 
среди них имеются редчайшие экземпляры прокламаций 60-ых годов и проч. Сравни
тельно прекрасно и полно представлена столичная и провинциальная печать за годы
Октябрьской Революции.

Собрано больиюе количество периодической печати, белогвардейской и зарубеж
ной. Необходимо указать па *1рсзвычайно цеп11ые в научно-историческом отнопюнин 
коллекции: 1) По декабрьскому движению— 106 портретов, из которых печати из
вестны только 8 6 ; подлинные рукописи декабристов и свыше 100 книг с их помет
ками. 2) Архив «Земли и Воли», в том числе рукописи, материалы («Небесной Канце-
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лярни»), собрание работ заключенных i. Ш лиссольбургской крепости, письма, рукописи 
и проч. .{) Цол1,111 ряд картин крупных художников, среди которых необходимо отме
тить «“I'Tiniy Itcpeijjai nna «Казнь перпомартоицев» и ряд картин, относящ ихся к Рево- 
люции . J  года (картины В. М аковского «9 января», Репина «17 октября»), 1917 года 
н иктяОрьской Революции, собрание фотографий —  свыш е 5 ,0 0 0  эвдемпляров, 2 ,0 0 0  пор
третов, около 2 ,0 0 0  плакатов. i ’ > i

Издательская деятельность Музея Революции, в связи с тяжелым экономическим 
кризисом, была крайне незначительна. Напечатаны: «Памятка о декабристах», «Ю би- 
лс ная газета памяти Герцена», «Памятка В. Н. Фигнер», книга В. И. Иохельсона 
« ервые дни народноН воли», журнал «Музей Революции». Находятся в печа™.- «Ди
намитная мастерская Народной Воли» и «Карийская каторга» —  А. В. Прибылева 
« утеводптель по Музею Революции», перечень прокламаций 1 мая н проч.

За время сущ ествования Музея Революции было opi-апизовано ряд митингов 
диспутов и лекции по историко-революционному движению. Среди них необходимо от
метить. декабря 1919 года —  Торжественное заседание Му.зея Революции, посвя
щенное на.|яти декабристов; И  января 1920  г о д а -за с е д а н и е  Музея Революции и 
Исполкома Петросовета по с.1учаю 50-летия со дня смерти Герцена; 1 марта 1921 года—  
торжественное заседание Музея Революции совместно с Петросоветом, посвященное 
памяти первомартовцев; 6 июня 1922 года -  торжественное заседание и’ откры „с вы 
ставки „о с.,учаю 70-летия со дня рождения В. Н. Фигнера. Кроме того, был п ровеГн  
цикл лекции «Вечера воспоминаний ветеранов революции».

Музея Революции достигает чрезвы-

B b t l x  Г Г. Т" Учебных „..анов ряда
высших и специальных учебных заведений, как то: Коммунистический Университет

Г а ^ . Г ‘ Ш о т Г * '" * ’ национальных меньшинств Запада, Т о .,м ач^ская
Академия, Партийные Ш колы и проч. Во время каникул Музей Революпии п осети м  
большое количество экскурсий из московских В У З ’ов, а также огромное 4 uw o экс
курсий рабочих и красноармейцев из разных пунктов России.

30 марта 1923 года Исполкомом Петросовета утвержден Музейный Совет в со

1 /^тт ^  Николаева. 12) Новорусскпп, М. В. 13) 01ьденГ)тог Г  Ф

* ’ У ’ - " ' ' - " - 1 « ) n' ^i .  1 7 ^ ™ . . . . . f . с ™ C o l ;

u , ; z r , ?

г ; .:  “  » ; г “ г

Э р м  II Т А Ж.

W n i ^ ' r T r " * " ’" ”"  1^*23 г. открыты были выставки: выставка вееров

-  Александровский „Т ь.к "т-
■ а„дро„, ком зале размещено собрание строевого оруж„„ за период с конца
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X V lll в. до П0 Л01ШИЫ X IX  в., а также писнное оОмупдированис, го.ювнып уборы и 
исторические примечательные вещи за агот же период времени. Собрание это со
ставлено по преимуществу из коллекций так называемого Арсенала Аничковского 
дворца. В Пикетном 3a.ie выставлено собрание охотничьего и спортивного ору
жия, составленное как из основных коллекций Эрмитажа, так и из иоздиеиших посту
плений (через Музейный Фонд). Выставка античных резных камней открыта бы.1а 
10 июля. Античная глиптика представлена на выставке ..учшими и наиболее характер
ными для каждой эпохи экземплярами коллекции. В собрании резных камне!Г Эрмитажа, 
которому принадлежит одно из первых мест среди аналогичных собраний других ми
ровых музеев, имеются камни почти всех известных науке видов античных гемм. Неко
торые группы, как греческие камни V и IV  вв., персидские печати, эллинистические, 
италийские и римские камни представлены с совершенно исключительной полнотой. 
Всего выставлено около 600 камней.

20 сентября бы.1а открыта выставка французских литографий первой половины 
X IX  в. На выставке этой, устроенной в помещении Отделений гравюр и рисунков, пред
ставлен лучший период французской литографии.

11 ноября состоялось открытие 10 новых зал Картинной Галереи в помещении 
бывшей 1 запасной половины Зимнего дворца. Три зала посвящены итальянскому искус
ству X V II и X V IIIbb . (b дальнейшем Эрмитаж рассчитывает развернуть в залах той же 1 за
пасной половины, еще не подготовленных, выставку итальянских картин XIV — X V II ст.). 
Семь зал отведены для живописи X IX  в. Открытием для публики этих зал учреждается 
в составе Эрмитажа Отделение X IX  в., до сих пор отсутствовавшее. В открываемых за
лах представлены основные направления французской, английской и немецкой живо
писи X IX  в ., некоторые явления, притом, с исчерпывающей полнотой («барбизонцы»).

За тот же 1923 год Эрмитажем были выпущены в свет следующие издания:
О. Ф. Вальдгауер. Римская портретная скульптура.
С. Н. Тройницкий. Каталог вееров X V III в.
С. Н. Тройницкий. Каталог Английского серебра.
Сборник Государственного Эрмитаяш, вып. II.
Листовки к выставкам оружия, античных резных камней, французских лито

графий первой половины X IX  в., итальянской живописи X V II— XV III вп., живописи 
X IX  в., кружев, табакерок, часов, перстней и т. д.

Предполагается издать в ближайшем будущем —  Сборник, вып. III и ряд путево
дителей.

1‘ У С С К И Й М У З  Е Л

Наиболее крупным событием в жизни Русского Л1узея за протекший летний пе
риод было открытие Этнографического Отдела. Начавший свою деятельность v 1002 г. 
Этнографический Отдел в течение 20 лет вел научно-исследовательскую работу и си
стематическое собирание вещественных документов, характеризующих материа.1ьиый 
п духовный быт всех племен и народов, населяющих Россию и (•оп|)едельные с нею 
страны, свизанные с нею племенными и культу|)ными взаимоотношениями. Кнача.1увойны 
1914 г. огромный ocHOBHoii музейный фонд был собран, а к 1 9 17 г. были почти закончены 
работы по экспозиции собраишлх коллекци14. Но эиакуация в Москву осенью I !М 7 г. масти 
коллекцийразруп1ила почти готовую к открытию выставку, и только по возвращении их 
обратно, при крайнем недостатке средств и исключительно тяжелых внешних уело-



ВИЯХ, была произведена большая и сложная работа но восстановлению, в значительно 
усовершенствованном виде, расположенной в 32  залах выставки Отдела. Торжественное 
открытие Этнографического Отдела, приуроченное по дню годичного собрания М ззея, 
состоялось 3 июня, в п])псутствип представителей Наркомпроса, научных учреждении п 
многочисленных посетителей. По случаю открытия Этнографического Отдела Музеем 
были получены приветствия от ряда русских и иностранных научных учреждений.

В Худолсественном Отделе Русского Музея закончилась вы ставка произведений 
Нарбута и шли подготовительные работы к предположенным в 1923 г. вы ставкам .
1) Строгановской школы, 2) Рокотова и 3) «Русская художественная литография за 
последние 25 лет». Собрания Художественного Отдела пополнились значнте.1ьным 
колнчество-м ноступлений, особенно по Отделению рисунков и гравюр.

Среди работ, выполненных Реставрационной мастерской, особый интерес пред
ставляю т: окончание сложной реставрации иконы Пантократора (X IV  в.), укрепление, 
привезенных из Кирплло-Белозерского монастыря, икон апостольского чина (X V I в.), 
раскрытие четырех икон пророческого чина из того же монастыря (начало Х\ I в.). 
Летом большинство реставраторов было командировано во Псков, где ими были про
изведены работы по укреплению памятников древне-русского искусства в древлехра
нилище и, во взятых под учет и охрану, церквах.

В фотографической мастерской производились работы по применению фото1 ра
фии к изучению техники живописи и иконописи и обнаружению произведенных над

памятниками реставраций.
В виду необходимости срочного 1;эполненпя пробе.юв в ко.1.1екцнях Этнографи

ческого Отдела в течение лета отбыли в командировки: С. П. Руденко, А. А. Мака
ренко, А. П. Баранников —  в 3^*ба!1калье к бурятам, С. А. Теплоухов в Минусин
ский край, А. А. Миллер —  на Северный Кавказ, Ф. А. Фиельструн и Г. А. Бонч-Осмо- 
ловский — в Крым, А. И. Зарембский, М. А. Фриде — на Украину, А. М. Колаков- 
ская —  в Белоруссию и на Украину, А. К. Сержпутовский —  в Белоруссию, И. П. I рин- 
кова и К. Э* Бломквист —  в Симбирскую п Саратовскую губ. к поволжским финнам, 
Д. А. Зо-н)тарев, 3- П. 31алиновская и другие сотрудники 1 Отделения работали в эк
спедиции у великоруссов Верхнего Поволжья и у карелов.

П[)И I I  Отделении Этно*'ра(|)ического Отдела отк])ыта летом временная выставка
украинских выпшвок.

По Историко-бытовому Отделу выполнена перевозка значительной части собра
ний в новое помещение Отдела (К])асная, б. Галерная ул., б. особняк Бобринского), 
закончен ремонт и приспособление части помещения для устройства в нем выставки 
и произведены подготовительные работы к открывающейся осенью выставке «русский 
(|)арфо[) в нашем быту» и выставке бисерного шитья.

В И)23 г. Музеем изданы: 1) отчет за 1922 г. (в приложении к отчету напеча
тана статья П. Л. Гальнбека об оловянной чуме) и 2) очерк об Этнографическом От
деле. Печатаются и подготовляются к печати ряд путеводителей и др. 1ш аний.

Июль 1923 г.

п р п ь ы т п к  m i .u i i i c K i i x  i;o.!.iKKiusi1.

Ил долю гтареЙ1пего Этнографического Музея в России — Музея Антропологии 
и Эт!1огрпфпи !1ри Российской Акадсмпи Наук выпал исключительный пра;1 шпк 
Могло семилетнего, почти безнадежного, ожидания — из Пндии прибыла значительная
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часть коллекций, которые в течение нескольких лет соЬпрались
этнографами Академии —  профессором Г. ^ «о-
Это лица, специалисты ио языкам Индии, результате
брали OoraTciiuinil научный и музейный материал, но, мтзеях в на-

<п6„ание статуэток-гипов многочисленных народов Индии, б0 1 ат0 е 

ширная литература по этнографии Индии. 2 6  октября 1923 г.

В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.

С 15 июля вновь открыт для посетителей Геологический Музей Росс. Академии 
HavK Этот Музей, являющийся крупнейшим и старейшим храни.1ищем геологических 
собраний в P o c L ,  вследствие T e c .U .  своего п о м е щ е н и я ,  в течение пос.,едиих 30 лет

Т 1 м " '  ~  " « - р ™  Г . Г

к . .С .К .  " » ■
воночных Они образуют два отдела Геологического Музея: Остеологпчсскик и Северо- 
Гвияский (Севсро-Двинская га.ыерея); в последний отдел выделена коллекция остатков 
io lo H o lM X  из пермских отложений С. Двины, собранная проф. Амалицким при со
действии Петербургского Общества Естествоиспытателей. Эта коллекция -  единствен
ная в мире по своему научному значению -  заключает ископаемые остатки, как темно- 
^ 1 и ы х  (двинозавр), так, главным образом, крупных пресмыкающихся, относящихся 
" н е й ш и м  их ‘группам: травоядных поре<*азавров и хищных иностранцевий и ди-

“ """■ 'в Ост"о..о.ическом Отделе собраны все остальные коллекции позвоночных. Пока 
ОТКРЫТ только OWH .зал этого отдела; в нем выставлены пскоиаемые остатки ра.^.шч- 
пы1 к .ассов позвоночных; среди пресмыкающихся обращает на себя внимание дипло- 
Z  (слепок цельного скелета), пресмыкающееся колоса.,ь„ых размеров, жившее в н - 
чале мею вого периода в С. Америке; его скелет имеет 21 м. длины и около .> м. вы-

местонахождений и при том собранные, главным образом, самим Музеем. И.̂  них до. 
жен быть отмечен почти полный скелет индрикотерия из нижнетретичных отложений 
Тургайской о б л а ст и ,-са м о го  крупного наземного млекопитающего (крупнее мамонта),

"Р ““ 7 , Г ч ^ Г э к а . е д * 2  сГарТж еТ ш х Музеем » нынешнем году, только что успешно 
зак,ючили свои работы Северо-Двинская, организованная для доставки пос.ледних ма- 
Г ер Г л о в , собранных на С.' Двине проф. Амалицким (см. выше) и хранившихся па



мссте раскопок (Гмиз Котласа) с начала войны, а также» для продолжения исследований; 
всего доставлено 786 ящиков весом до 5000  иуд.

В скором времени в хМузее ожидается получение гипсового слепка черепа белуд- 
житерйя (близкой индрикотерию форме); слепок подарен Музею и;:{вестным американ
ским палеонтологом Осборном. Длина черепа около 1,5 метра; он будет выставлен для 
обозрения публики.

А. Б.

ИЗ жизни ВСЕРОССИЙСКОГО СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННОГО М.\ЗЕЯ.

В летнее время специалисты и директор 31узея усиленно заняты организацией 
и поддержкой Лживого Музея (на Крестовском острове), где идет размножение растений 
и животных, и где х.озяй(;твенные заботы обостряются тем обстоятельством, что при
ходится иметь дело с живыми организмами.

На 1 августа в этом Живом Музее состояло одних с в и н е й  .51 шт. Кроме того, 
л о ша д е й ,  к р у п н о г о . р о г а  т о г о  с к о т а  (с  телятами) —  23, о в е ц  с ягнятами— 22 шт., 
к о з  5, м о р с к и х  с в и н о к  4,  г у с е й  2, и н д е е к  О, у т о к  36^ кур с цыплятами 105. Все 
эти животные самых разнообразных пород. Тут же имеется: 1) образцовая пасека 
в 50 ульев и 2) рыбоводный завод.

При Музее сущ ествует ещ е: 1) Ф о т о т е х н и ч е с к а я  м а с т е р с к а я ,  которая изгото
вляет на продажу световые картины по сельскому хозяйству, 2) П р о к а т н ы й  с к л а д  
для выдачи учебных пособий к лекциям и 3) К о л . 1 е к ц и о н н а я  с т а н ц и я ,  которая 
в летнее время занята усиленным сбором ботанического и знтомо.|Огического мате
риала для сельско-хозяйственных коллекций.

Работники Музея уделпли много труда подготовке к Всероссийской Сельскохозяй
ственной Выставке, в которой Музей принимает участие.

С этой целью Музей: 1) подготовил к печати брошюру о деятельности CBoe io  

«Ж ивого Музея»; 2) изобразил свою работу на специальных красочных плакатах 
и фотографиях, из коих один, самый большой плакат воспроизводит идею двуединого 
сельско-хозяйственного Музея (живого и мертвого) в конкретных обр«1 за\, взятых 
с натуры; .̂ ) изготовил неско.п.ко серий учебных коллекций по растениеводству, защите 
[)астеппй от вредителей, а также серию типичных световых картин; 4 ) изготовил 
нормальный улей Дадана, помещаемый в разборном упаковочном ящике. Внутренность 
улья наполнена всевозможными п])инадлежностямп пчеловодства. Нормальные ]>амки 
улья, занимающие свое естественное положение, превращены в коллекции по пчело
водству. Весь улей в таком виде демонстрируется, как учебный кабинет разъездного 
инструктора по пчеловодству, и наконец, 5) подготовил для выставки своп живые 
объекты по свиноводству, овцеводству п птицеводству.

Экспонаты Музея размещаются па выставке по двум Отделам —  Отделу Сельско
хозяйственного Образования Главпрофобра и Отделу Агропомощи Наркомзема.

М. Н о в о р у с с к и й .

ГОРНЫЙ M>3Eii ,

существующий при Горном Институте со времени его основания (1.50 лет), кроме те
кущей работы во всех как научных, так и технических отделах, в течоние последнего 
годя выполнил две крупных насущных задачи: приведено в порядок «Русское собра-
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пне» Музея, заключающее в себе обширные материалы но геологии различных обла
стей России, собранное преимущественно в начале и средине прошлого века, и в том 
числе оригиналы к многочисленным работам; в настоящее время коллекции приве
дены в порядок, каталогизированы, и ценнейшее собрание, бывшее долгое время нод 
спудом, снова сделано доступныл! исследователям. Затем иристунлено к созданию 
нового, петрографического отдела Музея; в основу этого отдела положена бывшая 
систематическая петрографическая коллекция, полученная из за границы, в настоящее 
время пополняемая русскими материалами.

Очень развилась научно-просветительная деятельность Музея, благодаря органи
зации «Геологической Мастерской», которой изготовля.1Ись кол.1екции, таблицы и проч.

ВОЕННЫЕ МУЗЕИ И ФОНДЫ ПЕТРОГРАДА.

Широкие круги граждан так мало знакомы с военно-музейными богатствами 
Республики, большая часть которых сосредоточена в Петрограде, что, прежде чем 
касаться в первый раз текущих событий военно-музейного строите.хьства, необходимо, 
хотя вкратце, ознакомить читателей, с двенадцатью петроградскими военными музеями 
и пятью В0енн0-музе11ными фондами.

После ликвидации старой армии и первых стихийных моментов революции зна
чительная часть военно-музейного достояния государства осталась беспризорной. 
Спасение и охрану его принял на себя Отдел ЗГузеев.

По основному плану государственного музейного строительства, все военные 
музеи Петрограда и все вновь собранное военно-музейное имущество должно поступить 
на образование Единого военного музея. Однако, разного рода причины, главным 
образом финансового характера, иолюшали созданию названного музея; пока достиг
нуто лишь идеологическое объединение военных музеев и фондов, как частей будущего 
Единого военного музея, при чем часть музеев осталась в военном и морском комис
сариатах, но под научно-техническим руководством Петр. Управл. Научных Учреждений.

Так, в Военном Комиссариате состоят:
1) А р т и л л е р и й с к и й  И с т о р и ч е с к и й  Муз е й (Кронверскпй apcena.i). Основан 

в 1703 г.; одно из богатейших в Европе собраний орудий, оружия и знамен с древ
нейших времен. Главнейшая часть имущества (50 тысяч пудов) эвакуирована в 1918 г. 
в Ярославль.

2) В о е н н о - П н ж е н е р н ы й  Му з е й в Инженерном Замке. Вновь устроен в 1920 г. 
Когатое собрание рельефных планов и моделей крепостей и военно-инженерных 

сооружений.
3) Л в т о м о О п л ь н ы »  Муз е й (Подъездной пер., 4> Основан к 1018 году. Дает 

картппу зарождения и развития военно-автомоПильпого дола в России. Широко нспо.1ь- 
зуется и для общего автомобильного дела.

4) П е т р о г р а д с к и й  Му з е й  К р а с н о й  Армии (Улица I срцена, 15). Основан 
и 1920 г. Дает картину службы, обучения и быта Красной Армии и политработы в ней.

5) Му з е й  Н о в ых  В о е н н о - У ч е б н ы х  З а в е д е н и й  П е т р о г р а д с к .  В о е н н о г о  
О к р у г а  (Университетская наб., 15). Открыт в феврале 1923 года. Дает картину 
возникновения, службы, обучения и быта военно-учебных заведений Округа.

В Морском Комиссариате состоят:
Г)) В о е н н о - М о р с к о й  Музей (Здание б. Г.1авпого Адмпра.1тейства). Осно

ван в 1709 году. Одно из крупнейших европейских собраний, обрисовывающих
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развитие морского дела за двести слишком лет и военно-морскую историю России. При 
нем в 1922 году открыт Революционный Отдел.

7) М у з е й  В о е н н о - М о р с к о г о  У ч и л и щ а  (Набережная лейтенанта Ш мидта, 17). 
Основан в середине XV11I века. Давно перерос значение учебно-подсобного кабинета 
и является скорее крупным отделом Военно-Мо])Ского Музея.

В ведении И. О. ГЛА1ШАУКИ состоят и подчинены ому во всех отнош ениях:
8) И н т е н д а н т с к и й  М у з е й  (Екатерингофский пр., 51). Основан в 1867  году. 

Богатейш ее собрание рисунков и подлинных образцов обв1ундирования и снаряжения 
русских войск со времен Петра I. В 1918 г. свернут и затюкован для эвакуации.

9) С у в о р о в с к и й  М у з е й  (Кирочная 41-6). Открыт в 1904 г. в специальном 
здании. Являлся собранием памятных предметов, связанных с Суворовым и— войсками 
его эпохи. В 1919 г. большая часть была эвакуирована.

10) М у з е й  В о е н н о - У ч е б н ы х  З а в е д е н и й  с т а р о г о  В р е м е н и  (В. О. Универ
ситетская наб., 15). Основан в 1732 г. Дает картину обучения и быта военно-учебных 
заведений с X V III века.

11) З н а м е н н о е  О т д е л е н и е  (Набережная 9 Января, б. Дворцовая наб., 18). 
Основано в 1911 году. Систематическое собрание нескольких тысяч акварельных и 
фотографических воспроизведений трофейных и русских знамен; часть этих знамен 
уя«е погибла за последние годы. Свернуто в 1920 году.

Военно-музейпыс фонды:

1) И с т о р и к о - Б ы т о в о й  6. П о л к о в ы х  М у з е е в .  Хранится в Артмузее и Суво
ровском Музее. Богатейшее собрание памятников военной истории и быта.

2 ) М и р о в о й  В о й н ы .  Дворцовая наб., 18.
.3) б. 31узе я  Вел.  кн.  М и х а и л а  Н и к о л а е в и ч а ,  (хранится там ж е). Интересные 

памятники Крымской и Кавказской войн и по истории управлеипя русской арти.ыерип.
4) П е т р о г р а д с к и й  Ц е н т р а л ь н ы й  (хранится там же). Хранилище спасаемых 

и собираемых в Пет[юграде военно-музейных памятников, разрозненных или вымороч
ных собраний.

5) Д е т с к о с е л ь с к и й .  Хранится во Дворце б. Палей. Имеет го же значение, что 
и предыдущий, но для окрестностей и пригородов Петрограда.

Работа всех перечис.1енных Музеев и фондов объединяется специальным руковод- 
ственным органом при П. О. ГЛАВНАУКИ (заведующий военными мтзеями и его по
мощник, ул. 3 Июля 18, кв. 8).

При этом органе состоит Совещание по делам Военных Музеев.
Кроме Toi’o , в Петрограде имеются музеи при некоторых военно-учебных заведе

ниях п войсковых частях и соединениях и отдельный Военно-учебный музей, невходя
щий в объедпнение музеев П. О. ГЛАВНАУКИ,  имея своп специальные задачи учебно- 
пособного кабинета военно-учебных заведений.

Из текущих событий в жизни военных музеев следует отметить начало реэвакуации 
фонда Артиллерийского Музея из Ярославля и ])еэвакуация фонда Суворовского Музея 
из Владивостока.

113 ЖИЗНИ МУЗЕЯ ПРИ ПИСТПТУТК .!КСГАФТА.

Осенью текущего года исполняется тридцатилетие основания Музея при Институте 
Лссгафтп. Ко.1.1«кцпп Музея тжо давно псррромп своп почощеипя, п теснота размеще
ния И1 затрудняла прием якскурсн!!. Многие ценпые препараты не Г.ы.ш «ыстав1ены.
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В текущем году для анатомического отделения освобождено соседнее с ним поме
щение, где и размещаются препараты по анатомии человека. Сравнительно-анатомиче
ское и зоологическое отделения также предположено разместить более свободно.

В общем Музей Института разместится в 3-х этажах большого дома и пол)чит 
возможность выставить и новые коллекции. Во всех отделениях за последние годы 
производятся пополнения в связи с текущими научными работами персонала, для 
которых много материалов доставляет Петроградский т. е. почти все павшие
в Зоосаде животные поступают в Институт и используются для целей Музея.

Зоологическое отделение Музея пополнилось за последние годы сборами экспедиций 
Музея и отде.1ьных его сотрудников в Баренцевом, Карском, Белом морях, на Новой 
Земле, Вайгаче и др. В текущем году Музей командировал свозго сотрудника для i идро- 
биологических работ в Баренцово море, Маточкин шар и на Новую Землю.

М УЗЕЙ НАРОДНОЙ СВЯЗИ.

Основанный в 1874 г. при б. Телеграфном Департаменте Почтово-Телеграфный 
Музей, после трехлетнего пребывания в M ocitBe, куда большая часть экспонатов была 
перевезена в 1920 году, в настоящее время, за невозможностью закрепления в Москве 
соответствующего помещения, переведен обратно в Петроград. Здесь ем  ̂ отведено 
значительно расширенное прежнее его помещение (ул. Союза Связи 17), где в спешном 
порядке производятся работы по восстановлению и отчасти новому устройству его. 
При неоднократных перевозках многие предметы имущества и экспонаты пострада.га 
и требуют основательной реставрации. Музей, получивший новое н а и м е Е О в а н и е  «Музея 
Народной Связи», обнимает области почты, телеграфа, телефона, радио и захваты
ваемые ими другие отрасли знания и науки. При Музее состоит Государственная ко.1- 
лекция знаков почтовой оплаты, в которую входят марки, конверты, почтовые кар
точки, бандероли и все вообще знаки, формуляры и т. п., имеющие применение на 
почте не только в России, но и во всем мире.

В имеющейся при Музее библиотеке собраны книги по всем относящимся к дея
тельности Музея об.тастям знания.

Ше дл и н г .

КУРСЫ  ПРИ ВСЕРОССИЙСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  М У ЗЕЕ.

С 1 августа во Всероссийском Педагогическом Музее открылись, по соглашению 
с Союзом Работников Просвещения, краткосрочные курсы по переподготовке учителей 
1 и 2 ступеней. Все лекции по методике учебных предметов и значительная часть 
лекций по 1 ступени читаются научными сотрудниками Веер. Пед. Музея, о стал ь н ы е- 
лекторами по приглашению Союза. Слушателей записалось более 200.

ВЫ СТАВКА-М УЗЕЙ  ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я.

Выставка-музей Здравоохранения, основанная в 1918 г., имеет отделы: анатомпи 
эмбриологии, гистологии, физиологии, внутренней секреции, зубоврачебный, рефлексо
логии, инфекционных болезней, туберкулезный, кожных болезней, сифилиса, хирур
гический, психиатрический, дезинфекционный, слнптарно-технический, охраны мате
ринства и младенчества и охраны труда.
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«ыстапки-музея, отделы пополнены большим
о я 1  ™ Г «  и««"ь.х, дающих богатое впечатление по
ряд) 1лавнеиших медицинских вопросов.

» . . т И ' о  “ “ 2 Г

выст1вке '**''■ «К1ада дубликатов, имеющегося при
и“ ?  ,е к й ™ Т ’ ' " “«ьыаются в уезды передвижные выставки
и на лекции t  волшебным фонарем на фаб1>ики и заводы.

иапр л н ? '‘п 1 Г ’ ‘' " “Т ‘‘ " “‘'“''Щевчь.х разным медицинским вопромм, как
o Z o L u e i r  Г "  больным, памяти дня роадения Пастэра, неделе

в Г Г  устраиваются соответствующие выставки.
В т ,  ‘'У .“недели оздоровления ребенка» в мае с. г. посетило свыше 15000 чел. 
«ХОД на выставку —  бесплатный.

О Т К РЫ Т И Е Ц ЕН Т РА Л ЬН О ГО  ГЕО ГРА Ф И Ч ЕС К О ГО  М У ЗЕЯ .

Музея ”в l o Z  " ‘ “J " " " ®  •> Петрограде Центрального 1'еографического
 ̂ узея, новом его помещении (Екате,.инннск. кан. д. 166). Ранее Музей помен.ался

л агал осГсо^бш Т ”'" '’*’ ^трельны, занимая там дворец и парк, которому нрадно-
Гказавш . сь вТе е "»  образцу шведского L a L e n a .
М узеГоТпа^чп^с! ’ полностью своих заданий, Географический
„ ^ пока устройством постоянной географической выставки н|)екта

«  экспонатов. Миогис картины нранад,.сжат кист,, пластики vmo»„„kok. В чЛ.
Кит1"** грандиозные вертящиеся панорамы Сибирского пути, Срешей азии,
Китая и др. _  известного путеи.ественннка художника Пясецкого. Вы оа^е^ны й м Г е м

« 2  Г “ ’ ’ пособием по изучению географии России, распределен
ежду двумя основными отде.шми: 1) Суши п 2) Морей и пресных водоемов Экспонат.. 

Отдела Суши расположены по отдельным районам России в 8 за,ах а м а Г ё о ^ Г о Т  
Морей .занимает .4 зала и располагается ..о морским бассейнам ’ "

В КУСТАРНОМ  М У ЗЕЕ.

^ Кустарный Му.зей „р.. Петроградском Техн..куме Кустарной Промыш .енностн

= ; к Г ~ : ; =

смотр их " | > е д с т а и .1 е Г Г 1 ^ " у д !р ™  ,Z'\lT' "
ства общеиузсйного значон.1я. ' «елью учета ичуще-

Законмить ука.чанпые .шботы и m.o.ib откпих. Л!,»»!; 
нпловине октября. ’ * • "редпола.аетгя к пс|>вой
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ПОПОЛНЕНПВ ЗООЛОГИЧЕСКОГО САДА П ЭКСПОРТ Ж И ВО ТНЫ Х ЗА ГРА Н И Ц У.

Насколько Петроградский З^^О'Югический сад обеднел представителями тропиче
ских фаун, настолько, повидимому, обеднели Западно-Европейские с^ды русскими 
животными. В Петроградский Зоо**огический сад поступают от ряда Гамбургских, 
х\мстердамских, .Лондонских и др. фирм, торгующих лсивотными, запросы о возмож
ности доставки последних за границу. Требуются 100 верб.1Юдов, 500 крымских жу
равлей, тысячи щенков, свиристелей, рябчиков, спниц, десятки медвежат, лисиц, 
зайцев, россомах, сотни глухарей, тетерей, куропаток, гусей, уток и лебедей. Последний 
запрос поступил от Парижского цирка «Darius», которому срочно нужно 10 тигров.

Наладпть правильный экспорт животных за границу, при относительно незначи
тельных затратах —  очень легко. В обмен на них возможно было бы пол  ̂чение отсут
ствующих тропических животных. К сожалению, наш З^^^'^огически!! сад лишен пока 
средств на добыванпе животных в России.

Неоднократно поднимавшийся в течение зимы вопрос о попо.1нении сада живот- 
нымп Сибири, Севера и Туркестана также не по.1учил б.1агоприятного разрешения 
в минувшем летнем сезоне, вс.1едствие отказа в отпуске на это средств. Между тем 
пополнить сад необходимо, т. к. в нем осталось с.шшком мало животных. Сделать это 
тем легче, что Зоологический сад дает значительный доход.

М УЗЕЙ ГОРОДА.

Музей Города, являющийся одновременно Музеем гуманитарным и техническо- 
ирикладным, имеет своей задачей содействовать разносторонними показательными 
материалами общсхму и специальному ознакомлению с формами устройства городов и 
поселений, с условиями их жизнп, с их бытом и хозяйством, намечая возможные пути 
и формы развития населенных мест в будущем и, вместе с тем, отражая их прошлое 
и настоящее. Это вызывает существование в нем отделов, обнимающих разные стороны 
городского хозяйства, техники, искусства п дающих, с одной стороны, их анализ, а 
с другой, —  путем сопоставления, —  синтез городского строительства.

Соответственно главным отраслям городской жизни в собирате.хьном смысле, 
в Музее имеются отделы: Г) Организации комз1унального хозяйства (при нем Спра
вочное Бюро); 2) Социально-Экономический, 3) Коммунальной и Социальной Гигиены
4) Технический; 5) Архитектуры Города; б) Искусства в жизни города; 7) Коммуналь
ного Просвещения, и 8) Музей «Старый Петербург». При Музее учреждены Фундамен
тальная Библиотека, чертежная, моде.1ьная и муляжная мастерские, а также орга
низованы курсы но Коммунальному Хозя11Ству, подготовляющие различные категории

коммунальных работников.
За последние месяцы деятельность Музея, помимо обычной работы, выразилась 

в открытии для посещения экскурсиями и публико1| Отдела Архитектуры Города, п 
в организации, совместно с Пет])Оградским Обществом Архитекторов, выставки «Архи
тектуры за пять лот» 1 9 1 7 —  1923 г. Последняя выставка насчитывает свыше .300 
экспонатов. В июле произопио (|)актическое присоединение к музею Города Мясного 
Музея боен. В течение лета в модельной и муляжной мастерских Музея изготовлялись 
экспонаты для С ел ьско-Х озяй ствен н о!^  выставки в Москве. Hoc^ie окончания выставки 
указанные экспонаты поступают в соответственные отделы Музея Города. Задачей
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текущею MOJueuia является дальнейшее приспособление помещений для нужд отделов 
и последующее открытие их; к осени предположены к открытию почти все отделы 
Музея Города. К означенному сроку подготовляется к печати: «Путеводитель по Музею 
Города)) и «Отчет Музея Города за 5 лет 1 9 1 8 —  1923 г.».

ЦЕННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ.

Академия Наук, по предложению акад. С. Ф. Ольденбурга и известного китаиста 
проф. В. М. Алексеева, решила приобрести для своего Азиатского Музея новое издание 
«Дао-Цзана» собрания доосских текстов (китайская энциклопедия), редуцированного 
из 5485 томов в 1200 томов литографского петита. Издание выпускается за границей 
всего в 100 экземплярах п обойдется, не считая пересылки, в 360 долларов. «Дао-Цзан» 
дает тексты, крайне важные для исследований в области религии и так называемой 
«неканонической» китайской литературы.

ТОРГОВЫЙ МУЗЕЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ.

10 ноября с. г. .состоялось открытие Торгового Музея Северо-Западной Областной 
Торговой Палаты. Музей этот, имея своей конечной целью содействие развитию русской 
торговли (главным образом ввешней) и, в связи с этим, совершенствование нашего 
фабрично-заводского производства, имеет в виду в то же время показывать потребности 
страны, прогресс техники за границей, указывать покупателю продавцов и дать воз
можность покупателю не только наглядно ознакомиться с предложениями русского 
и иностранного рынков, но и получать необходимые справки о ценах, тарифах (жел. 
дор. и таможенн.), нан.1учших путях совершения той или пной сделки и проч.

Первоначально Торговая Палата проектировала устроить лишь склад образцов 
различных товаров на подобие заграничных E xp ortm usterlager’oB но затем эта идея 

ыла оставлена, так как эти склады не являются учреждениями правительственными 
или, хотя бы, общественными, а создаются фабрикантами или даже просто агентами- 
экспортерамн, преследующими лишь личные це.ш -  уси..енне экспорта выделываемых 
на их фабриках товаров и товаров, имеющихся у них иа комиссии. Вследствие этого 
было реи.еио отказаться от такого склада образцов и создать Торговый Музей на 
подобие заграничных Handelsmuseum’on.

Устраивал этот Музей, Палата не преследует никаких материальных для себя 
выгод. Она стремптся лишь дать возможность русским потребителям ознакомиться 
с образцами товаров иностранных рынков и указать русской промышленности техниче
ские усовершенствования, достигнутые за границэй. Иностранцам же указывает те 
товары и сырье, которые они могут приобрести у нас, при чем все справки, т. е. указа
ние (|шрм, происхождение товаров, цену его и пр. выдает совершенно бесплатно.'

С экспонентов Музей тоже не взимает никакой „латы и, следовательно, единствен- 
. м расходом экспонентов является стоимость экспонатов и оборудование витпин

Для научной постановки дела при Музее имеется консультация из специалистов 
ра.зным вопросам, напр,,„ер: по сельскому хо.зяйству, статистике, горному делу и ир.

Музей состоит: из Отдела образцов экспортных и импортных, с показан^м

^ т 1л Г " м « - т а т и с т и ч е с к о г о  Отдела » информационной части 
Каталог Музея „ настоящее время ра;^рабаты»ается. Кроме того при Музее имеете*



совершенно оГюрудоианный кинематограф, в котором показываются производственные 
фильмы.

В Музее приняли участие все крупные хозяйственные организации Северо-Звпад- 
ной Области, призводящие торговлю на иностранных рынках, в том числе наши глав
ные кооперативные учреждения.

Торговый Музей уже привлек к себе внимание западных торговых кругов, увидев
ших в нем посредника для завязывания прерванных нитей внешней торговли до вос
становления дипломатических связей и в настоящее время в Музее имеется более 150 
заграничных экспонентов, главным образом из Германии и Голландии.
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Экспедиции .

МОНГОЛО-ТИБЕТСКАЯ ЭКСИЕДИЦНЯ РУССКОГО ГЕОГРАФ ИЧЕСКОГО О БЩ ЕСТВА.

25 июля из Петрограда отбыла Монголо-Тибетская экспедиция Русского Геогра
фического Общества, руководимая путешественником П. К. Козловым. Вопрос об этой 
экспедиции был возбужден П. К. Козловым около десяти лет назад, вскоре по возвра
щении его из экспедиции в Монголию и Амдо, которой удалось произвести раскопки 
в мертвом городе Хара-Хото и доставить ряд ценнейших памятников X III в. Но начав
шаяся война и последовавшие за ней события отсрочили осуществление этого важ
ного предприятия Географического Общества, и только в текущем году, благодаря ши
рокой поддержке Правительства, давно задуманная экспедиция была окончательно сор
ганизована. Кроме неутомимого П. К. Козлова, в состав экспедиции вошло 18 сотруд
ников, в числе которых ботаник и почвовед Н. В. Павлов, геоботаник С. В. Г.1аго.*ев, 
этнограф Е. В. Козлова, врач и энтомолог Е . П. Горбунова, несколько препараторов 
и коллекторов, дператор кинематографа и немногочисленный конвой. Маршрут экс
педиции намечен следующий: Урга-Гурбан-Сойхан— Хара-Хото— Хань-Чжоу— Нань- 
Шань-Курлык-Цайдам, где была база экспедиции П. К. Козлова в 1901 году, перевал 
через хребет Бурхан-Будда или его продолжение хребет Ш угу к реке Мур-Усу. Первая 
продолжительная остановка будет сделана экспедицией в Хара-Хото, где П. К. Козлов 
расчитывает произвести дополпительные исследования мертвого города, под развали
нами которого остается еще очень много це'нного исторического материала. В Ку|)лык- 
Цайдам экспедиция предполагает прибыть к маю будущего года, а на Мур-Усу в ав
густе того же года. Вторую половину 1924 года экспедиция имеет в виду использовать 
для исследования верхнего течения Ян-Цзы-Цзяна до истоков Мур-Усу. В дальне{|шем, 
возможны два пути: или на Кам и оттуда через Китай на родину, или ж е через Гас, 
в зап. Цайдаме. Оба эти пути и, в особенности, последний представляют громадный 
научный интерес, открывая широкие возможности для исследователя. Работы экспе
диции рассчитаны на три года и должны свестись, помимо дополнительных раскопок 
Хара-Хото, к съемкалт пройденных местностей и изучению их в егтественно-историче- 
гком и этнографическом отношениях, со сбором соответствующих коллекций. 
дицил снабжена кинемато1 рафом, а также фонографом для записывания местных му
зыкальных .напевов, что, конечно, представит немалый этнографический интерес.



Исклочительный опыт 11. К. Козлова, как путеш ественилка по Азии и его выдаю
щаяся энергия дают основание надеяться, что новая экспедиция Русского Географ иче
ского Общ ества внесет свой вклад в дело изучения Монголии и Тибета и обогатит 
наши Музеи, в которых имеется уже немало предметов, доставленных П. К. Козловым, 
новыми естественно-историческими, этнографическими и археологическими объектами.

1\ Н. С о к о л о в с к и й .

Э ТН О ЛО ГИ ЧЕСКАЯ Э К С П ЕД И Ц И Я  В ТВ ЕРС К О Й  И ЯРОСЛАВСКОЙ Г У Б Е Р Н И Я Х .

Этнологическая экспедиция, работавшая в 1921 и 1922  годах в Тверской и Я ро
славской губ. под руководством проф. Д. А. Золотарева и давшая интересные и ценные 
результаты, минувшим летом вела работу в Бежецком, Вышневолоцком, Весьегон- 
ском уездах Тверской губ. и Мологском и Пошехонском уездах Ярославской губ. Работа 
проходила вполне благоприятно и, по имеющимся сведениям, в текущем году собран 
очень значительный н очень интересный этнографический материал.
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С О В ЕЩ А Н И Е П РЕД С Т А В И Т Е.1ЕЙ  ЕС ТЕС ТВЕН Н О -И СТО РИ Ч ЕС К И Х И Т Е Х Н И Ч Е С К И Х
М У ЗЕ Е В  П ЕТ РО ГРА Д А .

В июне с. г. открыло свои занятия Совещание представителей Естественно-И сто
рических и Технических Музеев Петрограда, имющее целью согласовывать и объеди
нять работы этих Музеев. Председательствует в Совещании акад. А. Е . Ферсман. Пока 
Совещание имело два заседания, главным вопросом которых явилось предположение о 
выработке путеводителей по отде.1ьным Музеям типа справочников для руководителей 
экскурсий. Совещание установило основные требования, которым должны удовлетво
рять эти путеводители, а также и примерный объем их. В общем, как выяснилось из 
опроса Музеев, справочники по 10 главнейшим Естеств.-П стор. и Технич. Музеям 
займут 4 0 — 45 печатных листов, с 170 иллюстрациями. Совещание признало необхо
димым срочно приступить к составлению справочников^ и, по имеющимся сведениям, 
некоторые Музеи уже начали эту работу.

Затем, Совещание обсудило выдвинутый заведывающим Петроградскими Музеями 
Г. С. Ятмановым вопрос об образовании фонда Естественно-Исторических Музеев, и;̂  
которого возможно было бы пополнять нужными объектами провинциальные музеи. 
Признавая серьезное значение указанного вопроса. Совещание нашло, что поставленная 
цель могла бы быть дости1'нута путем усиления дублетных коллекций при нескольких 
главных Музеях, при чем такое усиление дублетов не должно, однако, влечь за собой 
создание единого ц е н т р а л ь н о г о  фонда, с отобранием коллекций от собравших и\ 
Музеев. Совещание вместе с тем подчеркнуло, что усиление дублетных коллекций воз
можно лишь при условии отпуска Музеям дополнительных кредитов.

Наконец, Совещание выяснило возможность развития производственных операций 
некоторых Петроградских Музеев в смысле сиабженил провинциальных учреждений 
ко.ыекциямн, моделями, картограммами, картами и другими пособиями. Эта сторона 
музейной работы нашла некоторое отражение в Справочном Отделе настоящ его номера 
нашего журнала,

Г . Н. С.
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з а г р а н и ч н ы й ; к о м а н д и р о в к и .

.1етом зтого года ряд ученых r музейиых деятелей получили заграничные коман
дировки. Член совета по делам ^[узея. Непременный Секретарь Академии Наук, акад. 
С. Ф. Ольденбург, посетив Берлин и Лондон, работал затем в Париже, откуда отпра
вился еще в некоторые научные зап.-европеиские центры. Директор Эрмитажа, С. Н. 
Тройницкий, в целях ознакомления с современной постановкой музейного дела в Зап. 
Европе, выехал в августе во Францию.

Александр Н. Бенуа предполагает работать по музейному делу во Франции. 
Недавно возвратившийся из за границы член Совета по делам Музеев, акад. Н. Я. 

Марр, посетил Германию, Францию и Испанию, где работал над изучением басскских 
и этрусских наречий в связи с их яфетическим происхождением.



Действии и Распоряжении lIpaeiiTejbCTBa.

Д Е К Р Е Т .

В целях прекращения вывоза за грашщу предметов особого художественного и исторического 
значения, угрожающего утратою культурных сокровищ народа, Совет Народных Комиссаров поста
новил :

1) Воспретить вывоз из всех мест Республики и продажу за границу каких бы то ни было пред
метов искусства и старины без разрешении, выдаваемых Коллегией по делам Музеев и охране 
памятников искусства и старины в Петрограде и Москве при Комиссариате Народного Просве
щения или органами, Крллегиею на то уполномоченными. Комиссариат по внешней торговле может 
дать разрешение на вывоз за границу памятников старины и художественных произведений только 
после предварительного заключения и разрешения Комиссериата Народного Просвещения.

2) Все магазины, комиссионные конторы и отдельные лица, производящие торговлю предме
тами искусства и старины, или посредники по торговле ими, а также лица, производящие платную  
оценку или экспертизу подобных предметов, обязаны зарегистрироваться в течение трех дней со 
дня опубликования сего декрета в Коллегии по охране памятников искусства и старины в П етро
граде и Москве при Комиссариате Народного Просвещения или в органах, Коллегией на то уполно
моченных а на местах в отделах по Народному Просвещению при Губернских Совдепах.

3) Виновные в неисполнении сего декрета подвергаются ответственноети по всей строгости  
революционных законов, вплоть до конфискации их имущества и тюремного заключения.

4) Декрет вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета Народных Комиссаров Вл. Ульянов (Ленин).
Народный Комиссар по Просвещению А. В. Луначарский.

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Вл. Бонч-Бруевич.
Секретарь Совета Народных Комиссаров Л. Фотиева.

(«Известия ВЦП К» от 24 сентября 1918 г. 207 (44).

Д Е К Р Е Т

О Р Е Г И С Т Р А Ц И И ,  П Р И Е М Е  И Л  У Ч Е Т  П О Х Р А Н Е Н И И  П А М Я Т Н И К О В  И С К У С С Т В А  И С Т А 

Р И Н Ы ,  Н А Х О Д Я Щ И Х С Я  В О В Л А Д Е Н И И  Ч А С Т Н Ы Х  Л И Ц ,  О Б Щ Е С Т В  И У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й .

В целях охранения, из>'чения и возможно полного ознакомления широких масс еасе.1ення
г сокровищами искусства и старины, находящимися в * России, Совет Н арош ы х Комиссаоов 
постановил:

1) Ироилврстн пррпую гогударгтвенпую рргигтраоню верх монумопта.1ьны1 н вршрвы! 
и«»ятников искусства и старины, как в вилс up.ih x  cofipamiii,так .. «тдм ьны хпреш стпв. в чьсм Лы 
обладании они не находились.

2) Взять на учет находящиеся во владении обществ, учреждений и частных лиц монумен* 
тальные памятники, собрания предметов искусства и старины, а также отдельные'предметы  
имеющие большое научное, историческое или художественное значение.

3 )  Никакое отчуждение иди переход из одного частного иди общестиепного вдадения в иное 
а также перелещение, ремонт, 1юпр.1 вка иди переделка принятых на учет монументальных памят
ников, соГ>рани|| и отдедкннх предметов искусства п старины ие могут быть произве|епы 6 е ,  pa.v



решения Код.югии по делам Музрев п охране иамятнмков мскугствл ш гтармиы к Петербурге 
и в Москве.

4) Владельцам взятых на учет предметов или собраний оказывается содействие в деле их 
охранения и выдаются особые охранные грамоты.

5) Принятые на учет монументальные памятники, собрания и отдельные предметы могут 
быть принудительно отчуждены или переданы на хранение « ведение государственных органов 
охраны, если сохранности их будет грозить опасность от небрежного отношения владельцев или 
вследствие невозможности для владельцев принять необходимые меры охраны, или же в случаях 
несоблюдения владельцем правил хранений.

6) Все владельцы, учреждения в случаях реквизиции или отчуждения монументальных 
памятников, собрании или отдельных предметов искусства и старины, или помещении, в коих 
таковые находятся, обязаны немедленно сообщить об этом в Комиссию по охране и регистрации 
памятников искусства и старины.

7 ) Работы о регистрации и по выяснению памятников, подлежащих учету, возлагаются на 
Комиссию по охране и регистрации памятников искусства и старины.

8) Владельцы монументальных памятников, собрании или отдельных предметов искусства 
п старины (частные лица, общества и учреждения) обязаны не позднее месяца со дня опубликования 
настоящего декрета представить общие сведения о принадлежащих им памятниках искусства и ста
рины, а также список с полным их перечнем в Комиссию по охране и регистрации в Петербурге 
и Москве и на местах в Губсовдепы, в Отделы Народного Образования; в случаях невозможности 
по кнким либо причинам представить полные списки уведомить об этом Комиссию.

9) Признание памятников или собраний подлежащими учету и предусматриваемые пунктом 5-м 
их помещения и отчуждения, производятся по постановлению Коллегии по делам Музеев и охране 
памятников искусства и старины при Народном Комиссариате Просвещения в Петербурге 
и в Москве.

10) Комиссии по охране и регистрации памятников искусства и старины предоставляется 
право немедленно брать на временный учет все монументальные и вещевые памятники как в виде 
целых собраний, так и отдельных предметов.

11) Виновные в неисполнении сего декрета подвергаются ответственности по всей строгости 
революционных законов, вплоть до конфискации всего их имущества и лишения свободы.

12) Памятники, собрания и отдельные предметы, взятые на учет и отчужденные в новое 
частное или общественное владение без надлежащего разрешения, конфискуются.

13) уХействие настоящего декрета не распространяется на предметы искусства, находящиеся 
у их авторов.

Народный Комиссар по Просвещению А. В. Луначарский.
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Бонч-Бруевич.

Секретарь Совета Фотиева.

(Опубликовано в «Известиях ВЦИК» № 200 (Ш ) от 10 октября 1918 г. и Собр. Уз. и Расп. 
Р.-Кр. Правительства № 73, ст. 794 от 10 октября 1918 г.).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

В серо ссий ско го  Ц ен т р а л ь н о го  И с1Юд н и т е .1ь н о г о  К омитета и С онета

Н а р о д н ы х  К омиссароп .

в дополнение декрета об учете и регистрации предметов искусства п старины от 10 октября 
1918 г. («Собр. Узак.» 1918 г., ст. 714) Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров постановляют:

1) Для выделения предметов, имеющих исключительно музейное значение и подлежащих госу
дарственному охранению, произвести перерегистрацию собраний и отдельных памятников искусства 
и старины, состоящих на учете Главпауки по музейному отделу Наркомпроса, а равно установить 
для предметов, имеющих исключительно музейное значение, постоянную государственную реги
страцию и учет, в чьем бы ведении и обладании такие предметы не находились.

П р и м е ч а н и е . ГГорядок регистрации и учета устанавливается инстрлкцией Наркомпроса.
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П р и м е ч а н ...- ,  На ..редмоты, ..ризнанные .федстав..ян,щини «узейное значение соста

: :Г е ” г  “ - с .;с Т р а „ г .:'

и«го значе^я, снимаютм Т у ч е т Г н  пГедост^^^ музей-

3 H a 4 e l" :c ::::e V :::™ r :e ;:::::::;a :r r ;^

тельной регистрацнн музейного отдела н его органов т  местах- н )\ 1 7 7 о У '“ “‘ подлежит обаза- 
метов музейному отделу предоставляется п т п п  «) при продаже означенных пред-
ваемым специальной экспортной Комиссией устанавли-
ставляется право использования собпаний и п т .Р ,и „  ̂ музейному отделу предо-

. 5) Предметь. и ск у^ тва. с ^ а г н ш ь Г ^ р о З "
вошедшие в музейный фон^ и охраняемые r o r v n  ’ ” ^*о^>*Щиеся в музеях и хранилищах, как 
ственным достоянием. «^Р^няемые государственными средствами, признаются государ-

гаю тся. а) к он тр оГь"Гр "гЗ н Т н 7и к в^ ^ ^ ^  означенного декрета на музейный отдел возла-
аукционных залах л ж. д .; 6) устан ов^н и е предметами в торговых помещениях,
ственных предметов н о торговле таковыми п р е д м е т а м и ^ ' » Ф « Д а ж е  антикварно-художе-

Председатель ВЦ П К М. Калинин.
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров Л. Каменев.
Москва. Кремль, «  марта 192.Ч г. Секретарь ВЦ П К  т. Сапронов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА НАРОДНЫ.Х КОМИССАРОВ.

«узеев, памятников*’искусства, * с̂тарГьГн™ро̂ ,^^^^^^^^  ̂ Ценностей РСФС1*:

п ” в Г - н Г  г ; Т р 1 е ^ - ” к и н : ; а ; о : Г т Т н Г и . г “- —

ками и нроч., состоящими в ведении музейного отдела. ' ’ '‘‘'Р ' '" " -  " “ Рками. заповедни-

.■.ксплолтацни к " У з е й н Т у ^ т ,Х Г ^ е г о ^ ‘’чр"ж'е^^^^ --троений. перею ,,ящ и, для
III. Х .Я  составления выш еуказанногТ? „  . ! " »  ! .«  “

отделу) междуве.юмгтвенну|о Комиссик. в составе п о ек тГ в в ^ ’’ !!Р " («о  му.че«ном>
от.(ел). Пар. К-та Юстиции. Нар. К-та Внутренних V i  Han К м  Ч ”  “ Р " '" ’’*®*’" " ' '  («Ужйный

Комиссаров с о о т в е ^ т Г к .Щ .Г 'в Т ,;о м " ^ " м Г в  7-Г е ^ „ Г ,Г с р Г  ‘ Н* Р» л« ы.

Р.Г.ОТ ~ ^ . e p n : , f  " ^ ^ Т о т Г  • —  - « у с т р о и т е л ь . . .
ственно., п о .и с с „ .Ц  подлежащими переходу .  « р Х м у  о ^ ’ " Р " ’ " “ "«ь. х



VI. Порядок получения, хранения и расходования специальных средстп, а равно и отчет
ности в таковых определяются особой инструкцией, издаваемой Нар, К-ом Просвещения по согла
шению с Нар. К-том Финансов, Нар. К-ом Рабоче-Крестьянской Инспекции н заинтересованными 
народными комиссариатами.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров J .  Каменев.
Управляющи11 Делами Н. Горбунов.

(секретарь Л. Фотиева.

Москва. Кремль 11/IV 1923 года.

71)

Справочный отдел.

в  целях охранения монументальных памятников старины и искусства и регистрации произ
водящихся ремонтно-реставрационных работ ПУНУ в течение последних лет сообщаются сведения 
о названных памятниках. Сведения эти доставляются по нижеследующей форме: № по порядку; 
иаииенование памятника; время построения; вид памятника и его размер; состояние памятника 
к 1811 г .; причина разрушения; последние ремонтные исправления до начала работ реставрацион
ного Отдела; ремонтно-реставрационные работы, исследования, обмеры и фотографирование реста
врационного отдела.

В с е р о с с и й с к и й  С е л ь с к о -Х о з я й с т в е н н ы й  М у зе й  отпускает провинциальным Музеям 
свои п л а к а т ы  и и зд а н и я  по вопросам сельского-хозяйства по цене от 5 до 25 коп. золотом. 
Здесь же имеются в продаже гер б ар и и : медоносных, полевых и огородных растений по фито
патологии; к ол л екц и и  вредных полевых и огородных насекомых и коллекции полевых и ого
родных растени в образцах.

Г е о л о г и ч е с к о е  О тд е л е н и е  Г ео л . и М и н ер. М узея РАН и з г о т о в л я е т  гипсовые 
с л е п к и  некоторых костей и зубов индрикотерия и парейазавра по цене от 1 — 2 р. золот. за 
штуку. Подробный список высылается по требованию.

В М и н е р а л о г и ч е с к о м  О т д е л е н и и  того же Музея изготовляются м и н е р а л о г и ч е с к и е  
к о л л е к ц и и по определенным заданиям,

М у з е й  Г о р о д а  (Петроград, Пр. 25 окт,, (б. Аничков дворец) принимает на себя и з г о т о в 
л е н и е  в своих мастерских различных мо д е л е й  и м у л я же й по заказам Музеев — по себестои
мости.

М у з е й  С р а в н и т е л ь н о й  а н а т о м и и  и з о о л о г и и  и М у з е и  а н а т о м и и  ч е л о в е к а  (Просп. 
Маклина, 31) может изготовлять с к е л е т ы ,  п р е п а р а т ы  в н у т р е н н и х  о рг а но в ,  с о с у д и с т о й  
с и с т е м ы  и пр. З о о л о г и ч е с к и й  о т д е л  того же Музея может снабжать м а т е р и а л а м и  по ф а у н е  
с е в е р н ы х  морей.

Условия необходимо выяснить лично, или письменно.
Г о р н ы й  М у з е й  изготовляет в своей геологической MacTepcKoii к оллекции:  по м и н е р а 

логии,  п е т р о г р а ф и и ,  р у д н ы м  п о л е з н ы м  и с к о п а е м ы м ,  н е р у д н ы м  п о л е з н ым  ис ко 
п а е м ы м ,  коллекции, и л л ю с т р и р у ю щ и е  отдельные ф и з и ч е с к и е  с в о й с т в а  минералов,  а также 
п а л е о н т о л о г и ч е с к и е  коллекции.

Кроме того, специально д л я  в ыс ши  х у ч е б н ы х  з а  ве д е ни й изготовляются коллекции  
у л у ч ш е н н о г о  т и п а  и р е г и о н а л ь н ы е  коллекции, иллюстрирующие отдельные минералогические, 
петрографические и рудные районы.

Музеем изготовляются также т а б л и ц ы  в к р а с к а х  на в а т м а н с к о й  б у м а г е :  построению  
и истории земли, палеонтологические, геологические и по горному искусству. Подробные проспекты 
в ценами и условиями можно получить в Горном Музее (В. О., 21 л., д. 2)



М У З Е И

Периодическое издание 
под редакцией акад. С. Ф. Ольденбурга, С. Н. Троиницкого, 

акад. А. Е. Ферсмана и Г. С. Ятманова.

в издапии участвуют: Совет по делам Музеев Петроградского Отделения Главиауки, 

Российская Академия Наук, Российская Академия Истории Материальной Культуры, 

Государственный Эрмитаж, Русский Музей, Музеи Российской Академии Наук: 

Зоологический, Антропологии и Этнографии, Геологический п Минералогический, 

а также Сельскохозяйственный Музей, Горный и другие. ^

Ешжайшее участие принимают: А. В. Луначарский, С. Ф. О льденбург,

Н. Я. Марр, А. Е. Ф ерсман, Г . С. Ятманов, С. Н. Тройницкий, Александр 

Н. Бенуа, Н. П. Сычев, А. А. Бялы ницкий-Бируля и П. М. Ф илонов.

И з д а т е л ь  А д р е с  р е д а к ц и и

Петроградское Российская Академия Наук,
Отделение Главнауки. Петроград, В. 0 .  Университетская паб. д. 5,

тел. 147-55.

Секретарь редакции Б. Н. М о л а с .

В СЛЕДУЮ Щ ИХ КНИЛШАХ «М УЗЕЯ» ПРЕДПОЛОЖЕНО НАПЕЧАТАТЬ:

С. ф. О л ь д е н б у р г  —  Краеведческие Музеи и собирательная работа па местах.
B. И. Е р ы к а л о в  —  Обзор работ Государственного Музейного Фонда. • 
К. к . Р о м а н о в  —  Обзор работ по охране монументальных памятников.
U. Я. Марр —  Этнологические музеи.
Г. С. Я т м а н о в  —  Просветительная деятельность музеев.
C. Н. Т р о й н и ц к и й  —  Впечатленпя от посещения европейских музеев летом 1923 г. 
П. М. Ф и л о н о в  — Музей исследований культуры искусства.
С. Н. Т р о й н и ц к и й  —  Принципы музейной инвентаризацпи.
В. П. С е м е н о в - Т я н - Ш а н е к и й —  Центральный Географический Музей.
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