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Д0К.1АД ЗАВЕДЫВАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫМ МУЗЕЙНЫМ 
ФОНДОМ НА 1'УБЕРНСКОЙ МУЗЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

1923 ГОДА.

Государственный Музейный Фонд, являющийся исполнительным органом .1енин- 
градского Управления Научных и Научно-Художественных Учреясдений по учету, охране 
и сосредоточению памятников искусства и старины, был преобразован в ноябре 
1921 г. из Подъотдела по охране, учету и регистрации памятников искусства и ста
рины, а ранее того, до ноября 1918 г., носил название Комиссии по охране, учету и 
регистрации. Последняя сформирована в августе 1918 г.

Основной кадр Комиссии составился из Худолсественно-Исторической Комиссии 
Зимнего Дворца, которая образовалась после октябрьского переворота из Комиссии по 
приему и описи имущества дворцов, находившихся в ведении Дворцового Упра
вления.

Такова, в двух словах, внешняя картина видоизменения учреждения, ныне нося
щего название Государственного Музейного Фонда.

При всех зтих изменениях оно сохраняло непрерывную преемственность личного 
состава и работы, объем и направление KOTopoii менялись, главным образом, соответ
ственно потребностям обстоятельств, а отчасти по намеченным планам. Оставался 
лишь один незыблемый основной принцип работы — охрана культурного достояния.

Первый период деятельности может быть отмечен двумя характерными призна
кам и значительной до.хей с.1учайности и исключительной напряженностью. Не недо
статок обдуманности в действиях, а исключительны!! объем работы и властные требо
вания внеп1нпх обстоятельств лишали возможности провести какой-либо п.тан. И даль
нейшем, с усовершенствованием организации и изданием декрета об учете и охране 
памятников искусства и старины, элемент случайности значительно уменьшился, мп 
необходимость равняться по требованиям о(>становки сохранила Фонду до настояще! о 
времени i ибкость аппарата и способность быст[)о сосредоточивать действие в том на- 
ггравлении, где оно наиболее нужно. Эти качества в пережитое время дали, несо
мненно, благоприятные результат!,!.

.1ишь в общих чертах касаясь вне1!1иих обстоятельств, отразившихся на напра- 
вленин работ «1»опда, следует назвать: период массового В1.1селе11ия из квартир, o6ijiyH> 
кон(||искацию оруж1!я, первое распоряжеп!!е о Л1!квидации домовых цс[жвей, изъятие
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( индегельстпуют, как иыстаикп, устроенные (Французской живописи, «[зар-
(|юра, итальянских иримитппон и серебра), так и открытые н нынешнем году залы 
Художестиенного Отдела Русского Музея. К числу осоОо пеншлх и обширных со
браний, перемещенных Фондом, следует также отнести Арсенал Лннчкоиа Дворца, 
переданный Эр^“ *тажу.

Говоря об 3Toii стороне деятельности ‘1*онда необходимо с благодарностью отме
тить, с одно11 стороны, добросовестную работу целого }>яда сотрудников, исполнявших 
своп обязанности в исключительно трудно!! обстановке в иолуразруиюнных квартирах, 
при зараженнот! атмосфере пли температуре ниже нуля, в залитых водой помещениях 
и т. п., а с друго11 стороны, —  постоянную существенную помощь, которую с полно11 
готов«1остью оказывал личный состав центральных музеев, от заслуженных музе11ных 
деятелей до молодых сотрудников.

В части архивно-кнниаю!! охраны деятельность направлялась по двум путям и 
выразилась, во-первых, в сосредоточении в непосредственном ведении Фонда книжных 
собраний oco6oii ценности и архивов историко-бытового значения, и, во-вторых, 
в передаче архивных п книжных материалов соответствующим специальным учрежде
ниям: Государственному книжному фонду н Главархиву (ныне Центроархиву). В со
ставе nepBOii категории можно указать библртотеки 31ятлевых, Калашева, отчасти 
Мелпкова, Александра III и частью Александра II (две последние поступили в 
Дворец), архивы 31ордвиновых, Мплютпных, Воронцовых-Дашковых; ко второй — от
носятся такие библиотеки, как Левашевых и Дурново, архпв Паскевича, документы 
(1оловецкого тмонастыря, документы Церемониальной части, часть архива князей Во
ронцовых п т. д. Принимая возможные меры к охране архивных материалов, Фонд 
имел в виду не только спасение культурных ценностей, ыо п значение архивного 
нсторик0-быт0В01’0 материала для специальных музе1сных целей.

Кроме сосредоточения художественно-исторического имущества на складах Фонда 
и в центральных музеях, были найдены способы сохранить несколько собраний 
на местах вместе с зданиями, в которых они помещались. Эти собрания оставлены 
в неприкосновенности, исключая передачи из них некоторых особо выдающихся 
предметов в центральные музеи. К таким домам художественного значения с заклю
чающимися в них собраниями относятся особняки — б. б. Юсупова, Строгановых, 
Ш уваловой и Фонтанны!! дом Ш ереметевых.

Указывать на значение названных намятнт!Ков значило бы повторять давно на- 
нисанное и напечатанное. Напомним только, что с этими домами сохранен!.!: Строга
новская II Юсуповская галлереи. Строгановская библиотека, Ш ереметевскне собрания 
серебра и оруж!1я. Строгановская нум!!зматическая коллекция, Шереметевски!! архив. 
Ш уваловское собрание эмалей, фаянсов и картин.

В этих собраниях произведен учет и опись художественного имутщества, частью 
восстановлено, а частью вновь создано внутрешюе убранство, под именем выставок 
Л1ТЗСЙНОГО <|)Ондп. В работе по Юсуповскому и отчасти Стрснмновскому особ!!якам 
гу1иественнор содействие бгало оказано Эр^^^ажем.

’1тоб1л составить прсдстав.тение о работе, п|)оизвсдснной над особняками, откры
тыми в 1910 г. для обозрения, следует отметить, что в Стро! ановском и Шуваловскол! 
доме помещались во время войтл лазареты, а Юсуповски!!, до перехода в ведение 
Фонда, занимался 1>рманским К'онсульством, !ipii чем основная часть вещей б!>1ла 
зам> ропана.

В отношении архитектурных памятн!1К0 в задачи Ч’оида ограничивались учетом и
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и1)нн)ггие1>1 иерноначальпых мс() охраны, далы1е11|иая же работа относилась к археоло
гическому, позднее к рестанрацпонному, отделу. Деитолыюсть в этой области за нссь 
истекший период времени н|)едставляла особые зат[)уднения из за крайнего недостатка 
материальных средств, размеры которых в данном случае играю т решающую роль.

И направлении учетно-регистрационном Фондом было предпринято и закончено 
оОследованпе наиболее примечательных над1робных памятников на пяти главных 
клад()ища\ .1енинграда при чем все -пи памятники с(|)Отогра(|)И])ованы. 11|[)оизводилось 
также обследование Ленинградских домов с регистрацией остатков архитектурно- 
художественно1( ста}П1ны. 11[)одолжение этой работы с собранным мат<*[>иалом было 
передано Реставрационному Отделу, при переходе этой |)аботы в ого ведение.

Одновременно с уметом, ‘1’ондом производились постоянны е экспертизы  п 
осмотры а[)хптектурных памятников, находящихся в угролгающем полоя{ении или 
требующих особого внимания по своему значению. Обпш рная работа такого ха{>ак1 ера 
(>ыла исполнена Фондом в связи с разбором деревянных зданп11 Ленинграда на топливо, 
им произведен ряд обследовани!! деревянных домов с чертежами и фотограф иями, и 
п|)пнималис1> усиленные меры охраны таких домов, имеющих художественное и 
историко-бытовое значение.

К Фонде же сосредоточивалас!» охрана худо;кественпо-исторпческо1 о имущества 
домовых це})кве11, подлежащих закрытию ; к это11 работе Фонд возвратился снова уже 
весною 1922 года при пз'ьятпи церковных ценностей, но на этот раз производил ее 
лишь в исполнительном порядке, так как руководящая роль принадлежала особой цер
ковной комиссии. Однако, значительная часть экспертиз и вывоз церковного имуще
ства выполнены с])сдствамп Фонда.

Ведению Фонда вне .Ленинграда первоначально принадлежала вся северная 
область, куда, с некоторыми в])емеппыми изменениями, входпли губернии: П етербург
ская, Н овго1)одская, Череповецкая, Олойецкая, Псковская, Витебская, (Смоленская, 
х\рхангельская п Северо-Двпнская.

Скромные материальные средства п особенно тяя;елое положение личного со
става в период времени, когда деньги, вне Ленинграда совершенно не обеспечивали 
способа существования, создавали полную невозмонгность продоллп1тельных поездок 
в провинцию. Кроме того, никакая действительная охрана без содействия местных 
(!ил немыслима, а на местах ощущался острый недостаток в работниках. Наконец, 
неоднократные вражеские нападения на части территории указанных губерни!!, 
с одной стороны, разрушали памятники, а с другой, делали эту территорию недо
ступной по военным обстоятельствам. Hpii таких условиях, нельзя было достигнуть 
ско.1ько-нибудь значительного успеха, тем не менее усилия, положенные на дело про
винциальной охраны, было бы несправедливо считать бесплоднымп. Удалось произ
вести плановое обследование частей Олонецкой, Псковской и Витебской губерни!!, 
ири чем в первой памятники деревянного зодчества целых уездов обследованы пол
ностью. Принимались меры охраны и производились обследования в ряде древнейших 
монастырей, напр., Кирплло-Белозерском, Горицком, Тихвинском, Иверском, Свирском, 
(Соловецком. Из последнего вывезено имущество первоклассного музейного значения 
(иконы, шитье, рукописные кнпгп). Отбор музейных предметов при изъятии цер
ковных цепностей в этом монастыре также выполнен Ч'ондом.

В числе охранявш ихся усадеб зас.1уживают особого внимания: Выбити Васильчп- 
ковых, старый (iTporanoBCKHif MaiiopaT —  Л1арьино и Аракчеевское ГрУЗИно. Пз них 
Иыбити находится и настоящ ее время в ведении Новгородских музейных учреждений.



а Марьино и Грузино и нопосредстнсином неденпи Фонда, при чем положение обоих 
усадеО может считатьсн достаточно уп[)оченным и безопасным.

Принимай моры охраны в отношении наиболее примечательных памятников и 
исполняя текущую работу в тех пунктах, где художественно-историческому имуществу 
угрожала особая опасность, Фонд вместе с тем стремился оказать всевозможное содей
ствие местным организациям и деятелям по охране. К сожалению, в этой части ра
боты очень неблагоприятно сказался продолжительный период неопределенности 
порядка ассигнований на местные музейные учреждения. Однако, и в этом напра
влении удалось, в самое трудное время, достигать сравнительно благоприятных
результатов.

Такова общая картина охраны художественно-исторического имущества и соби

рания Фонда.
В настоящее время перед Фондом стоит задача пересмотра имущества, остающе

гося на учете, и можно надеяться, что совершенно определенные права частных 
владельцев, с одной стороны, и ограничения учета предметами строго музейного зна
чения дадут возможность с должным успехом выполнить это дело, столь важное и 
в интересах научных, и в целях охраны национального культурного достояния от рас
пыления и вывоза за границу.

Заканчивая краткий доклад о протекшей деятельности Фонда, остается дополнить 
его указанием на постоянное участие Фонда в осмотре художественных предметов, 
вывозимых из пределов России, а также на участие в деле реэвакуации художе
ственных ценностей из Москвы.

В ближайшее время, кроме указанной уже работы по пересмотру частных со
браний и текущей деятельности по сосредоточению, описи, регистрации и размещению 
имущества, а также работы в особняках, Фонд занят подготовкой материала для пол
ного отчета-справочника по художественно-историческому имуществу, собранному им
как на складах, так и в музеи.

Издание такого справочника представляется абсолютно необходимым заключе
нием законченной части работ Комиссии Отдела и Фонда, как действительный их отчет, 
н существенно важным для дальнейших работ по распределению Фонда.

Никакой краткий или подробный цифровой подсчет не даст сколько-нибудь 
реальной и полезной для дела картины действительно собранного и перемещенного по
различным направлениям имущества.

При этом только Фонд, через который прошло 90%  этих перемещений, может, 
при содействии музейных работников различных специальностей, выполнить эту ра
боту во всем объеме, не выходя из круга поставленных ему задач по охране и учету.

В изложенном отчете неоднократно упоминался недостаток материальных средств, 
как препятствие во многих сторонах деятельности. Это препятствие стоит перед 
Фондом и сейчас. Фонд считает своим долгом напомнить, что, по крайней Mej>e, в по
ловине лежащих на нем задач, он связан срочностью исиолнения, при чем при задержке 
легко отпадает и самая нужда в работе, одновременно с гибелью материальных и куль- 
гуиных ценностей.

ООсгисченне хотя бы <||Изичсско« охраны художссткснно-исторпчсского имуще
ства предстаплиется условием деятельности, без которого нельзя серьезно говорить оО 
охране, и самыс лучшие иожелання н reiiou4ocitne усилия в этом случае не сиасут 
собранных культурных сокровищ страны.

* В. и. Ь р ы к а л о и .



о РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ И РЕМОНТУ МОНУМЕНТАЛЬ

Н Ы Х ПАМЯТНИКОВ.

До Октябрьской Ренолюции делом охраны памятникои, а также и реставрацией 
их, заиелываиа Археологическая Комиссия при участии Академии Художеств, Строи
тельного Отдела Синода, MociiOBCKoro Археологического Общества, местных археологи
ческих комиссий и ряда общ ественных 01.1анизаций; средства же на охрану и реста
врацию отпускались по сметам соответствующих министерств, а также и ич сумм 
отдельных учрелсденпй.

в  октябре 1918 г. на смену этого ряда учреждений организован был в составе 
тдела по дм ам  музеев и охраны памятников искусства и старины Археологический 

Отдел, ныие Комитет по охране монументальных памятников, на который и было возло
жено выполнение практической повседневной работы как по принятию мер охраны , 
так и по 1)уководству и производству ремонта и реставрации монументальных памят
ников искусства и старины. В научно-художественной части вся работа Отдела про
текала в тесном контакте с Российской Археологической Комиссией, а сфера деяте .ь-
ности Отдела распространялась на территорию всей Республики за исключением 
Московской области.

Деятельность Отдела началась с подготовительной работы, которая всегда должна 
предшествовать реставрационным и ремонтным работам, т. е. с обследования памятни
ков и выяснения их технического состояния. В этих целях был намечен и выполнен 
ряд командировок-осмотров как в близлежащие от Ленинграда местности, так и в не- 
которые пункты, весьма от него отдаленные.

О с м о с у  и освидетельствованию подвергнуты были памятники: Казани, Самары 
Свияжска, Балахны, Чебоксар, Ярославля, Пскова, Острова, Опочки, М арьина и Гру
зина (Новгородской губернии), Смоленска, Витебска, Полоцка, М инска, Новгорода, 
Старой уссы, Ладоги, Бежецка, Кашина, монастырей Кирилло-Белозерского и Ф ера
понтова, Олонецкого края, Архангельской губернии, Сольвычегодска и других мест 
ИЗ которых доходили сведения, что памятники там разрушаются.  ̂ ^

Одновременно шла работа по обследованию п изучению памятников самого 
Ленинграда и его окрестностей: С.,уцка (Павловска), Детского Села, Троцка (Гатчины), 
(.трельны, Петергофа, Ропши и др.

Задачи, возложенные на Отдел, воспринимались им в широком смысле. Ка.чалось 
что наступило наконец желанное время уделить памятникам искусства и старины то 
внимание, которое они справедливо заслуж нва.т и которым они не пользовались 
..рн чем зачастую были обрече,.ы на гибель и забвение, а в иных случаях, будучи



31к'Т(1аиваемы и псрсстраивасми варварскоИ рукой неумелого люОнтеля-рестаиратора, 
искажались и теряли свой нервоиачальныИ художественный облик.

К работе своей Отдел приступил с краИией осторожностью, в первую очередь 
осуществляя меры охраны и производя самый необходимый ремонт, а во вторую 
очередь поставил работы чисто реставрационного характера, уничтожая все постройки, 
вредно отражающиеся на целости памятника, искажающие его художественный облик, 
но в то же время оставляя незыблемым все те наросты времени, которые уже орга
нически слились с памятником, а также п те, при уничтожении которых для реставра
ции памятника в иервоиачальиом виде не было достаточно убедительного материала.

В часгностн в отношении Ленинграда перед Отделом не мог не возникнуть 
вопрос о воссоздании прежних его художественных ансамблей. Был намечен ряд таких 
работ, а именно: открытие фасада Зимнего Дворца со стороны Адмиралтейства, закры
того в иоследпее царствование высокой садовой оградой, восстановление улицы, 
ведущей от Инженерного Замка к Манежной площади и открывающей перспективу 
на Замок, восстановление площади Биржи, завершение ансамб.1я Чернышевской пло
щади, открытие Адмиралтейского ансамбля со стороны Невы и др.

Из вышеуказанных, предположенных к выполнению, работ было осуществлено 
лишь открытие фасада Зимнего Дворца в Ленин1'раде, так как ближайшее ознакомле
ние с памятниками, как в Ленинграде, так и во всех выше указанных городах, выявило, 
что они требовали подачи немедленной первой помощи, и таким образом катастрофич
ность их положения, явившаяся результатом полного их забвения во время империали
стической войны, заставила Отдел отказаться от широких планов воссоздания ансам
блей, тем более, что государство, затрачивая средства на гражданскую войну и пережи
вая тяжелое время блокады, не могло, конечно, в этих условиях уделять значите.1ьные 
суммы на поддержание даже отдельных ценнейших памятников.

Степень разрушения этих памятников, протекавшие крыши, обвалившиеся кар
низы, плафоны, своды, давшие трещины, пришедшая в ветхость водопроводная система, 
в связи с обилием самих памятников и значительным масп1табом отдельных зданий, 
требовали многолетней работы, чтобы только ликвидировать начавшиеся п прогрес
сировавшие разрушения, и на этот путь медленной работы н приш.,оси вступить Отделу.

Упомянув о гражданской войне, нельзя умолчать также и о том, что Отдел 
в свое время обращался к военным властям с многократными ходатайствами, по мере 
возможности, щадить памятники старины и остерегаться концентрировать военные 
силы у старинных городов и монастырей, как напр., Свияжск, Казань, Псков, и нельзя
не тказать, что к голосу Отдела власти прислушивались.

Большую работу в эти же годы Отдел перенес в момент острого топливного 
кризиса, когда в Ленинграде и его окрестностях подвергались уничтожению старые 
деревянные, разбросанные по глухим улицам д о м и к и -т и п и ч н ы е  образцы особняков 
начаьа прошлого ст0.1стпя. Наиболее ценные из них Отделу удалось отстоять, в тех ле  
с п ч а я х , когда это ие удавалось, Отдел производил обмеры, зарисовки и фотографи
рование уничтожаемого здания, каковые материалы поступали на хранение в архив 
Отдела; особо интересные детали уничтожаемых строений снимались и передавались 
на хранение также в Музей Города и Общество «Старый Петербург».

С момента перенесения центральных учреждений в Москву работа Отдела ограни
чивается только Северной Областью, вся же работа по центральной и южной части 
Республики отошла к Московскому Отделу, который и становится центральным орга- 
НОМ Республики в деле охраны памятнпкон.
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С (г)то1о иремени работа М осконского и Ленипг])адского Отделон идет параллельно 
в отнош енин «ыраОотки общих методои j>ecTaupajuiiomioM работы , а для обсуждения 
плана работ созынается в Москне ряд иреднарительных сонместных заседаний и, нако
нец, весной i9 2 l  года, была созвана там лее конференция по делам реставрации.

На этой конференции, между прочим, по предлолсению Л енинградского Отдела 
были приняты  нижеследующие оснонания и методы |)естав])ацпи памятников зодчества 
и памятников древней ж ивописи;

П амятники зодчества не должны быть ])естав|)ируемы на основании только архпн- 
ных данных, а лишь в тех случаях, когда уцелевшие остатки или следы допускают 
возможность точного установления утраченны х частей. И случаях конст]>уктивной 
нео ходимости допускается дополнение а]>хитектурных частей памятника по аналогии 
с сохранившимися частями с точной регистрацией дополненных частей в документах 
по производс1ву регистрации. В особых случаях, когда можно п|)едполагать, что в уда
ляемые поздние наслоения могли быть заделаны древние части памятника, работы 
должны производиться с особой тщательностью. Восстановление частей памятника или 
укрепление разруш ающ ихся частей должно быть производимо из материалов по воз
можности однородных с материалами, из которых построен памятник, и исполняемо 
спосо ами Олизкпми по технике, примененной в памятнике. Временное укрепление 
памятника мол;ет быть сделано из любых материалов не вредных для него и без соблю
дения форм и технических приемов памятника, с непременным условием, чтобы эти 
укрепления легко могли быть удалены впоследствии без повреждения памятника. При 
земляных ра отах вблизи памятника необходимо производить археологические исс.1едо- 
«ания почвы. Все реставрационные работы, обследования, предварительные работы и 
производство строительных работ записываются в журнал, в котором отмечаются 
подробно этапы работ и заносятся все результаты, снабженные графическим мате
риалом. Эти данные являются материалом для отчета и оправдательными документами 
по реставрации данного памятника.

Охрана п производство реставрационных работ по памятникам древней живо
писи обставлено всеми требованиями научно-технической регистраиии •. Памятник, 
подвергаемый реставрации, предварительно детально описывается, фотографируется 
в необходимых случаях снимается прорись. В процессе работ ведутся протокольные 
записи и делаются протокольные фотографические снимки. В исключительных глт- 
Г ф и з и Т и с л о ж н ы х  вопросов реставрации приглашаются специалисты химики

На той же Московской копференции были заслушаны отчеты по всем произве
денным работам, рассмотрен и утвержден план предстоящих работ, а для большего 
контакта при проведении принятых методов реставрации образованы специальные 

онтрольные Комиссии, в состав коих включены представители обоих Отделов. Такие 
Комиссии были намечены для Москвы, Владимира, Новгорода, Пскова, Ярославля, 
Звенигорода, Кирилло-Белозерского монастыря и некоторых других местностей.

При проведении в жизнь означенного постановления пришлось однако гтолк-

‘ Гибиущие памятник» главным оОразом должны закрепляться н вылечиватюя и Tan.Ro

..особ раем,ст„„ пр.. реставрац..., бы., занрещсн, так же Г.ь.л „ р „ „ ,.  метод Т к р е 'и З  п ам ятГ  
КОВ, исключающий примеиснпе столярного клея.



нуться с трудностями, сняэапнымн с комаидироилнисм Оолыиого количества нринле- 
чен11ы \ к ;отои работе лиц, а потому из намеченного довольно большого списка 
Комиссией осуществлены были только несколько, а именно: по Москве, Владимиру, 
Новгороду, Пскову, Ярославлю, Кирилло-Белозерскому монастыри) и Ленинграду, по 
одному разу в каждом пункте, плановые же и отчетные съезды совсем не были осуще
ствлены, а были заменены единоличными докладами заведывающих Отделами.

Тот плановой материал, который был разработан кон(1)еренциеи, взятый в мас
штабе, не рассчитанном на реальную возможность его выполнения в ближайшее время, 
до сих пор является не исчерпанным и служит для Отдела руководящей линией во 
всех производимых работах.

Если бы составить диаграмму средств, отпускавшихся Отделу на его работу за 
минувшие пять лет, то постепенное падение кривой, в связи с общим финансовым 
ноложепием Республики, оказалось бы весьма значительным. Это постоянное сокра
щение кредитов само по себе должно было заставить Отдел отказаться от большин
ства сложных реставрационных работ, связанных с производством обмеров и точной 
фиксацией всех этапов работы.

Все внимание Отдела было сначала обращено главным образом на крыши, кото
рые приходится чинить в площадях, измеряез1ых десятками десятин. Такое измене
ние в характере работ неминуемо должно было отразиться и на личном составе, и на 
штатах Отдела, и в итоге последовательного ряда сокращений, личный состав Отдела 
представлял собою небольшое чис.ю квалифицированных лиц, непосредственно ведущих 
работу, в полющь которым по мере надобности, и только на время производства работ, 
приглашался необходимый персонал.

И начале 1922 г. Отдел принял участие в работах Комиссии «Помгола» по 
изъятию церковных ценностей. Сотрудники Отде.1а работали в этой Комиссии по опре
делению и отобранию отдельных предметов музейного значения и тех, которые необ
ходимо было оставить для сохранения ансамблей в памятниках церковного зодчества, 
принятых иод государственную охрану.

Эти работы требовали осторожного и вдумчивого к ним отношения, так как 
изъятие того или иного предмета могло нарушить художественный ансамбль памят
ника. Оставленным в церквах художественно-историческим ценностям бы.ш соста
влены подробные описи и они были взяты на учет Государственным Музейным 
Фондом.

В строительный сезон 1922 г. хотя отпускавшиеся средства далеко не покрывали 
сметных потребностей, тем не менее они позволили произвести ремонтные работы, 
обеспечивающие самые ценные памятники от действия атмосферных осадков, и в итоге 
этих работ из зал Дворца Искусств (б. Зимний Дворец), Русского Музея, Государ
ственного Эр^*“ тажа и некоторых других музеев можно было уже удалить ведра и 
лохани, расставлявшиеся там, в местах протечек потолков.

В этом отношении заботы Отдела, конечно, были направлены на самые ценные 
памятники (Музеи и пригородные дворцы), и в первую очередь производились работы 
по их обеспечению, однако, Отдел не мог оставаться равнодушным к ряду памятни
ков, может быть также ценных, весьма интересных и показательных для эпохи начала 
прошлого столетия, а именно к ленинградским домовым церквам. Церкви эти, раз
бросанные но всему Ленинграду, вкрапленные в здания государственных учреждений 
и закрытгле в силу декрета об отделении церкви от государства, оказались без источ
ника средств на их поддержание и ремонт, так как ()тде.1у на эти памятники средств

9
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не асст-ноиыпалось; по те из них, которые являлись п])одуктом творчества гениальных 
зодчих, которые были редки ио красоте ciioeio художественного ансамбля и в виду 
ЭТОГО находились под государстионной охраной, настоятельно трсбоиали заботы об их 
сохранности. И этом отношении Отдел постаиил себе задачей изыскать способ приме
нения помещений упраздненных домоных церкней, который, с одной стороны, не слу
жил бы целГм культа, а с другой стороны, нполне обеспечивал, при условии сохране
ния существующего ансамбля помещ ения, средства для ремонта и поддержания памяг-

ника и постоянную возможность экскурсионного его обозрения.
Поставленную в этом отнош ении задачу Отдел разреш ил путем отдачи помещ е

ний упраздненных домовых церквей, состоящих под государственной охраной, в исполь
зование под те или иные культурные надобности государственных и общ ествннных 
учреждений, при чем таковая передача соверп1ается каясдый раз по особому договору, 
в силу коего никакие перестройки памятника не допускаются и никакие ремонтные 
работы в нем, а также изменение его внутреннего убранства путем перестановки от 
дельных предметов, не могут быть производимы без ведома Отдела. В итоге ра от 
можно с уверенностью полагать, что этот ])азряд памятников в настоящ ее время в до 
статочной мере гарантирован от дальнейшего разруш ения, при обязательном ремонте, 
так как учреждения, использовавшие эти памятники и помимо договорных условий, 
несомненно, будут достаточно внимательно относиться к находящемуся в их руках 
народному достоянию, весьма высокой культурной ценности.

И з отдельных работ, произведенных Отделом за минувшее время, можно указать 
на работы по замене ш тукатурки и кирпичной кладки древней церкви Спаса-Нередицы 
в Новгороде. В 1903— 1904 годах ремонтные работы по ош тукатурке этой церкви 
произведены были на цементном растворе. Цемент, завоевавший в то время прочное 
место среди строительных материалов, был еще недостаточно изучен, и нельзя было 
видеть влияние его на степень сохранности старинных зданий, сооруженных на из
вестковом растворе. В действительности уже в первые десять лет после ремонта наблю
дением было установлено, что древние стены лишенные из за цемента способности 
пропускать через поры воздух, стали сыреть и преть, а тем самым внутри памятника 
начала развиваться сырость, гибельно отражаю щ аяся на знаменитых фресках. С на
ружной же стороны, в силу разнородности связующих материалов цемента и изве
с т и  отдельные участки отремонтированной кладки начали отрываться, увлекая
за собой более слабые древние части.

В виду этого летом 1919 года было приступлено к удалению положенных на 
цементе частей. Перед началом работ по отбивке ш тукатурки была точно замерена 
вся кладка в местах отпавшей штукатурки, и были приготовлены все шаблоны арок, 
окон и пр. К отбивке штукатурки удалось приступить только осенью и потому была 
выполнена только часть работ. Для защиты обнаженных частей кладки пришлось 
соорудить сложной системы леса, предохраняющие памятник от снежных заносов, 
но в то же время пропускающие достаточный приток воздуха для просушивания 

кладки.
Летом 1920 г. работа по отбивке была закончена, одновременно были произве

дены точные обмеры обнажившейся старинной кладки стен и барабана, noc.ie чего 
только и было произведено исправление кладки, а стены памятника обмазаны извест
ковым раствором по древнему способу и выбелены. Наряду с этой крупной работой 
в той же церкви Спаса-Нередицы были переделаны все рамы, открывающиеся для 
вентиляции церкви, а внутри поставлены леса для наблюдения за состоянием фресок.
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Аналогичные работы по удалению цементной штукатурки велись в 1920 году 
в Новгородской церкви «Рождество на Кладбище», где обмеры и научное исследова
ние производились сотрудником Академии Истории Материальной Культуры. Работы 
эти были окончены летом 1921 года, а в предшествующий строительный сезон в той же 
церкви были подкружалены все арки и своды нижней церкви, давшие сильные тре
щ ины, установлены маяки, и с тех пор ведется наблюдение за состоянием памятника. 
В Новгороде же в 1920 г. в церкви Феодора Стратилата была удалена деревянная при
стройка, примыкавшая к приделу церкви, и вслед за ее удалением было обнаружено, 
что под колокольней были заделаны арки проезда, в целях использования помещения. 
Так как своды и арки были в полной сохр1̂ нности, то позднейшая кирпичная заделка 
арок была уничтожена и проезд восстановлен в первоначальном своем виде.

В Софийском Новгородском Соборе в 1920 г. сосредоточено собрание ценнейших 
памятников древней живописи, составляющих ансамбль памятника, а также и ценней
ших фресок. В предположении пуска в ход отопления. Отделом была приведена в по
рядок система отопления, и там же для уничтожения постоянного источника влаги 
в 1923 году были заделаны входы в склепы. На звоннице Софийского Собора, где было 
обнаружено, что, в виду неправильной нагрузки, устроенной для звона бетонной пло
щадки, дал трещину свод, и что самая площадка провалилась, Отдел произвел работы 
по разбору площадки, подкружалил свод и сделал временное перекрытие. Для произ
водства дальнейших работ были произведены точные обмеры.

Независимо этого по большинству старинных новгородских памятников были 
произведены ремонтные работы по исправлению и окраске крыш, по остеклению
и частичной подштукатурке стен.

Весной 1922 года небывалым разливом реки Волхова у села Курицкого на боль
шом протяжении был смыт песчаный берег, следствием чего было падение маяка, и 
при дальнейшем разрушении береговой полосы оказалась на весу алтарная часть 
древней деревянной шатровой церкви села Курицкого. Для предотвращения опасности 
от дальнейшего подмыва, в случае повторения подобного половодья, Отдел весной 
1922 года произвел работы по временному укреплению берега и подмытой части 
церкви. В дальнейшем намечено укрепление всего участка, так как предположения 
Московского Отдела о возможной перекатке этого памятника на другое место Ленин
градским Отделом было признано трудно осуществимым.

Результаты отчета сотрудника Отдела, командированного в 1919 г. в Кирилл- 
Белозерский монастырь, констатировали колоссальную запущенность и разрушение 
этого исключительного памятника старины, в силу чего тогда же Отдел приступил 
к точному выяснению характера всех разрушений, к установлению перечня неотлож
ных ремонтно-реставрационных работ и к попутным обмерам памятников. Однако, 
в 1919 году, в виду полного отсутствия рабочей силы и тяжелых местных экономиче
ских условий, к строительным работам приступить было нельзя. Работы по Кирилло- 
Белозерскому монастырю начались с 1920 года, но и до настоящего времени проведе
ние их является затрудненным по недостатку средств.

В этом монастыре в 1920 году в небольшом здании XVI века весьма ценной 
архитектуры были исправлены фундаменты; своды, давшие значительные трещины, 
были взяты на кружала и южная сторона крыш покрыта заново. В здании, известном 
под названием «Сушило», где деревянная крыша грозила обвалом, каковой обвал мог 
повлечь разрушение сводов, было приступлено к удалению крыши, что и было испол
нено; там же была исправлена кладка стен и переложены верхние ряды стен западной
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стороны  с заделкой т])ец1нн. 1922 году к «Сушиле» удалось подкружалнть «се своды 
и, наконец, в 1923 году все здание было иокры то новой к])ышей. В Свиточной 1>ишне 
в 1922 году была частично исправлена кладка стен, заделаны трещ ины , и такие же 
работы  произведены были и в Котельной Ьашне. В том же Кирилло-Белозерском 
монастыре для предохранения фресок Успенского Собора были сняты  досчатые за 
шивки возле стен и разобраны  сгнивш ие де])евянные полы; в церкви Владимира снята 
деревянная панель, закры ваю щ ая ф])ески, и сделан барьер, ограждающ ий их. На Бело
зерской 1>ашне в 1921 г. исправлена кры ш а. М онастырские стены , требую щ ие серьез
ных работ, частично укреплены у Котельной Баш ни и Надвратно!! церкви П реображ ения.

Последней работой по Кирилло-Белозерскому монастырю было упомянутое выш е 
перекрытие «Сушила», и, кроме того, был исполнен ряд обме]>ов архитектурных мона
стырских сооружений. В Ферапонтовом монастыре, располоисенном в 18 верстах от 
гор. Кирилова,' исполняя поручение Реставрационной Конф еренции, Отдел параллельно 
с текущим ремонтом и охраной предпринял в 1923 г. окончание реставрации Собора, 
начатой в 1912 г.-бы в. Лрхеологич. Комиссией. Отделом была произведена вся о п а -  

, л у б к а  з а к о м а р н ы х  п е р е к р ы т и й  по сохранившимся следам древней кровли; внутри 
памятника допо.1нительно к прежним были цбнаружены д])ввние фрески.

После ухода немцев из Пскова начались работы и в этом историко-художственном 
пункте. Не было в Пскове здания, находящегося под государственной охраной, которое 
не нуждалось бы в экстренной помощи; с 1919 года по настоящ ее время Отделом (ны не 
Комитетом) ежегодно велись и ведутся ремонтно-реставрационпые работы ; техничес
кому поддержанию подвергся ряд выдающихся памятников, среди которы х: П аганкины 
Па.шты, М ирожскпй монастырь, Солодежия, (последний памятник подвергся крупным 
ремонтно-реставрационным работам). В Сольвычегодске работы велись в 1922 и 1924 гг. 
по обследованию памятников и мелким ремонтам; главной работой была борьба со сти
хией реки Вычегды, которая подмывала мыс, а вместе с ним и стоящий на нем выдаю
щийся по архитектуре храм с фресками XVI века.

Значительные работы, но чисто охранительного характера (кровельные, ш тука- 
турные, окраска), были произведены в окрестностях Ленинграда (Детское Село, Слуцк, 
Троцк, Петергоф, Ораниенбаум и др.). ремонтные работы коснулись в общ ей
СЛОЖНОС1И сорока пяти разного рода монументальных художественных исторических 
сооруигений.

Работы такого же характера производились в Ленинг|)аде по зданиям Русского 
Музея, Эрмитажа, Дворца Искусств, Михайловского Дворца, Дворцов-М узеев: Ю супов
ского, Строгановского, Ш уваловского, П1ереметевского, Елагиноостровского, Екате- 
ринго(|)ского ^Ь<орца и ряда других.

Одновременно производились ч|)езпыча1пш важные и не терпевшие отлагательства 
работы по ликвидации заболачппания прш'ородных парков. Этим работам не уделя
лось никакого внимания с 1912 г., и заболачивание в силу расстройства системы осу
шения от засо|»еипя открытых канав и труб под дорогами, а местами и полного их 
разрушения, вело к гибели бол1,п1ие участки нгторическнх парковых насаждений. 
Архитектурный ансамбль парков разруп1ался и восстановление его даже при исключи
тельном ннимании и с затратами больших средств неминуом(» должно принять затяж 
ной характер, (’адовая скульптура нуждалась в исправлениях.

Одипко начало этим работам уже положено. В Павловском парке осушено н прн- 
тм ен о  в культурное состояние ок<мо двухсот десятин. В Пртерго(|м‘ восстановлена 
прежняя система осушения верхнего и заканчиваются такие же работы по ниж



нему саду, а также и в Орапиенбаумском парко. Ji связи с этими работами испра
влялись и все закрытые дренажи. 3<^болоченные лужайки и газоны частью перешты- 
ковывались, частью перепахивались и затем засевались травой.

Следующей большой и неотложной задачей по Петергофу было восстановление 
исключительного архитектурного ансамбля, неотъемлемого от П етергофа, который 
связан с богатейшими в мире фонтанными сооружениями.

К началу строительного сезона 1923 года водопроводный канал, питающий Петер
гофские фонтаны, оказался прорванным, местами обмелел, запасные бассейны были 
засорены и заросли, трубы диаметром от 12" до 24" от павильона «Озерки» к фонтану 
«Нептун» и «Самсон» лопнули, свинцовые заливы во фланцах оказались частью похи
щенными, и вообще большая часть фонтанов с 1917 года бездействовала, а те, которые 
играли, сбились по форме и мощи.

Фонтаны «Ева» и «Львиный каскад» не действовали с начала мировой войны, а пи
тающие эту группу фонтанов бассейны высохли, заросли и стали разрушаться.

Развитие экскурсионного дела значительно повысило внимание к Петергофу и 
к его исключительным художественно-историческим ценностям как дворцовым, так и 
парковым.

Во всех этих парках, а также в Гатчинском Дворцовом, восстановлены заросшие 
дорои;ки, подстрижены шпалерники, исправлены подрезкой разросшиеся кусты, удалены 
заросли самосевов и деревья позднейшей посадки, нарушавшие характер прежних 
исторических насаждений.

Для восстановления вида на дворцы, павильоны и прочие парковые сооружения, 
производилась расчистка с удалением самосевных и дико растущих деревьев. К этим 
работам Комитет относился с особой осторожностью, щадя по возможности каждое 
красивое и здоровое дерево, намечая к удалению деревья после осмотра их на В1есте 
особой комиссией в период полного их цвета. Сверх того, каждое лето той же комис
сией осматривались и намечались к удалению засохшие и большие деревья ради оздо
ровления парков от вредителей. Особые меры для борьбы с короедом приняты в Петер
гофских и Павловском парках. ^

С наступлением каждой весны перед Отделом вставал вопрос о начале игры фон
танов. Последнее обстоятельство послужило поводом к пуску в 1923 году фонтанов 
до ремонта, в силу чего пришлось прибегнуть к временным мерам по заделке проло
мов и трещин труб. Только в середине лета 1923 года удалось временные заделки уда
лить полностью, заменив тринадцать штук труб новыми, восстановить в действии все 
фонтаны, кроме «Евы», «Львиного каскада» и группы «Золотой Горы».

Эти последние не могли быть восстановлены, так как питающая «Еву» и «Льви
ный каскад» деревянная труба, протяжением в 80 саж., сгнила, верхний бассейн ока
зался разрушенным; в таком же состоянии был и Золотой Канал с верхним бассейном.

В овседн ии гры ф онтан ов,—а действовали они три экскурсионных дня в неделю,—  
все время приходилось вести наблюдение и регулирование их. Во всяком случае все 
фонтаны  Верхнего сада, фонтаны «Большого Грота» с «Самсоном» и «Аллея Фонта
нов» били полностью, а струя «Самсона» доведена была до 60 фут. взлета. Играл 
«Адам», фонтаны монплезирского садика, «Римские», «Ш ахматная гора», а также 
«Пирамида», которая давно уже не радовала гуляющих красотой своего пирамидного 
столба.

Для надзора и обследования садово-парковой культуры при Комитете учреждена 
особая садово-парковая Комиссия.
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Большое внимание Комитетом уделено осмотру и освидетельствованию всей 
скульптуры в Лен1Ш1'раде и его окрестностях, и по скульптуре этой произведены боль
шие реставрационны е работы; в Детском Селе на фасадах здпния Больш ого Е катери
нинского Дворца и в Э|)митажном павильоне отреставрированы пшстьдесят четы ре 
кариатиды и по всему фасаду здания дворца исправлены мелкие повреждения леп
ных украш ений, так же исправлены лепные украш ения павильона Эрмитажа.

М ногочисленная и ценнейш ая парковая скульптура не ремонтировалась и не 
реставрировались задолго до начала мировой войны и пришла в состояние^ близкое 
к разруш ению . Особенно это наблюдалось над скульптурой П етергофских парков. 
В 1922— 1923 году было приступлено к их ремонту и реставрации, разорванны е льдом 
части фонтанной золоченой скульптуры были исправлены, мраморные статуи и вазы 
очищ ены от мха и растений, т])ещины флюатировались, имеющиеся на лицо отбитые 
части скреплялись и ставились на свои места; подобные работы, но в меньшем мас
штабе, были выполнены по парковой скульптуре Ораниенбаума и Павловска. В Гат
чинском парке при ремонте парковых мостиков были вновь сделаны разруш енные 
фасонно-скульптурные части из камня.

В Ленинграде в 1922 году были произведены временные укрепления статуй 
ростральных колонн, флю атированы трещ ины гранитны х атлантов Госуд. Эрмитажа, 
производились исправления архитектурно-скульптурны х частей внутри дворцов и 
музеев.

Обследование скульптуры Ленинграда и его окрестностей выявило необходимость 
срочных реставрационных работ, но, к сожалению, недостаток ассигнований препят
ствует развить эти работы в широком масштабе.

Помимо ремонтно-рестав])ационных работ, Комитет ведет широкую исс.1едова- 
тельскую работу по обследованию, учету и регистрации всех архитектурных и скульп
турных сооружений, состоящих под государственной охраной. Путем снош ения с Губ- 
откомхозом и с Губернским Инженером, Комитет понуяедает государственные учре
ждения, жилищные товарищества, приходские советы и всякого рода организации, 
в пользовании коих находятся те или д])угие здания, состоящие под государственной 
охраной, производить необходимый ремонт занимаемых ими зданий, точно указывая 
подробный перечень необходимых ремонтных работ и принимая на себя наблюдение 
над производством таковых.

К о:1итет принимает также участие в работах Откомхоза, путем дачи надлежащей 
экспертизы, как по вопросам ремонта худож.-историч. зданий и определения тона 
окраски фасадов, так и вообще по всем тем вопросам, которые касаются городских 
ансамблей или вновь воздвигаемых памятников.

Л. У д а л е н к о в .
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ДОКЛАД О ВОЕННЫХ МУЗЕЯХ, СДЕЛАННЫЙ НА ГУБЕРНСКОЙ 
МУЗЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1923 ГОДА ЗАВЕДЫВАЮ ЩИМ ВОЕН

НЫМИ МУЗЕЯМИ.

Недостаточное знакомство большинства деятелей музейного строительства с на
стоящим положением Военных Музеев и громадной научной ценностью их собраний, и 
малое внимание не только в массах, но и в среде научных деятелей к значению 
Военных Музеев для блага народа, были в значительной степени причиной того печаль
ного состояния, в котором до сих пор находится большинство Военных Музеев и 
Фондов.

Назначение Военного Музея, идейно ли объединяющего все отдельные военные 
музеи, или фактически соединяющего их — показать картину защиты народа от напа
дения извне на всем протяжении его исторической жизни и выявить те средства, кото
рые ставят государство в наиболее благоприятное положение в отношении прочих 
государств в деле защиты его от большой внешней опасности.

Словом, Военный Музей не цейхгауз, не арсенал, не кунсткамера, а лаборатория 
достижений наук в деле обороны государства, военной науки и военного искусства и 
кафедра для популяризации действительных средств обороны от внешней опасности; 
он же показатель применения для той же цели обще-научных, культурных и техниче
ских достижений государства и прямой зависимости военной мощи народа от этих 
факторов. Военный Музей накапливает оружие, но в то же время должен показать, что 
накапливание капитала мысли есть более прочное дело, чем увеличение складов 
оружия.

В минуту опасности нужны умы, а не материал; материал есть средство; ум 
двигатель военного дела. Архимед, Монж, Бертоле, Фуркруа создают средства для за
щиты и спасения своего государства, где их нет; но творческий ум ученого создается 
веками предшествующего упражнения, рядом поколений, на фабриках не изготовляется
и на рынках не продается.

Государству, которое расходует и готовится не на сегодня и не на завтра, а на 
века вперед, дешевле приготовить себе ученых, чем тратить деньги на обширный 
военный материал, а при существовании материала, все-таки необходимы ученые для 
производительного его употребления.

Еще в 65 году прошлого столетия Петр Лаврович Л а в р о в , тогда профессор 
Артиллерийской Академии, закончил свое талантливое, строго научное исс^тедование 
о влиянии развития точных наук на успехи военного дела следующим выводом:
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ттрно-просветитсльнтю деятельность: экскурсии, осмотры (Морской Музей, Инже
нерный, Лртмузей, Авто-Музей, Музеи Старых п Новых ВУЗ, Знаменное Отделение) и 
сообщения сотрудников.

Не удалось в полной ме])е осуществить основную задачу устроения единого Музея 
топографически, так как на это не оказалось нужных средств. Вообще можно сказать, 
что сделано все, что могло быть достигнуто самоотверженным трз^дом музейных 
работников.

Но на пути к достижению поставленных цсле11 встретились столь большие пре
пятствия материального характера, что их не по силам было преодолеть не только 
секции, но и Музейному Отделу, а потому приходится оглядываться назад и просить 
поддержки в Военном Ведомстве и в то же время опасаться, чтобы военно-музейное 
строительство не ушло из под руководства Отдела Музеев Главнауки —  что бы.ю бы 
равносильно отказу от правильной постановки этого дела в государственном масштабе.

Чтобы показать, перед какого рода положением приходится останавливаться в со
знании своего бессплия, я укажу на нынешнее состояние нашего старейшего и бога
тейшего, быть может, в Европе, Арти.1лери11Ского Исторического Музея, имеющего 
более 70.000 предметов и 200.000 архивных дел.

Уже пятый год, несмотря на все старания Военной Секции и поддержку Отдела 
Музеев, этот Музей не может получить 50 тысяч пудов наибо.1ее ценной части своего 
имущества из Ярославля, где оно частью на берегу р. Которосли, частью в Спасском 
монастыре, находится далеко не в обеспеченном для его сохранности состоянии.

Удивительно .та после этого, что Ярос.хавское ГУБЭКОСО запросило Начальника 
Артиллерийского Музея, не является ли возможным использовать редчайшие бронзо
вые орудия на мета.1.1, а Ярославская газета рекомендует местному Рабкрину привлечь 
к ответственности то учреждение, которое так относится к народному достоянию.

Хотя в последнее время Инспектор Артиллерии Респуб.гакп и обещал принять 
меры к возвращению в Музей вышеуказанного имущества, тем не менее Конференции, 
с своей стороны, необходимо ратовать за восстановление Арти.ыерийского Музея, 
который послужит основой будущему Военно-Историческому Музею.

В случае гибели его имущества, нравственная ответственность все же ляжет на 
музейных и научных деятелей, не сумевших своевременно возбудить внимание тех 
учреждений, которые могли бы спасти эти незаменимые памятники народного твор
чества древних времен ^

И если Музейная Конференция 1919 г. установила верньй! путь военно-музейного 
строительства, то нынешняя Губернская Конференция не откажет своей авторитетной 
поддержкой довершить создание, если не топографически, то идеологически. Истори
ческого Военного Музея — учреждения большого государственного назначения, до.1- 
женствующего содействовать сознанию в народе значения науки в деле ограждения 
государства от внешней опасности и оказывать помощь Военному Ведомству в выра
ботке действительных средств защиты государства. —  Этим, несомненно, будет оказана 
народу 6 ольп1ая польза в отношении возможности сознательного выбора необходимых 
мер обеспечения своей безопасности, а с нею и дальнейшего развития своей культуры 
и благосостояния.

Заведывающий Военными Музеями П. П о то ц к и й .
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ЛЕНИНГРАДСКИЕ ВОЕННЫЕ МУЗЕИ И т » И Н Ц т 1 Ы  НОЕННО- 
МУЗЕЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТПЛ.

II.

3 ft двн слр1шком столетия, предиюстиованшир рриолюции, т. р . за гак пазывармый 
Петербургский период русской истории, главнейшая масса памятников иоениой ста
рины и образцов воору;кения, снаблсения и быта ]>усской вооруженной силы есте
ственно отлагалась в государственном функциональном центре той зиохп— в П етер, 
бурге. Там же систематически сосредоточивались в государственных хранилищах вьипе 
названные военно-музейные предметы. Там же накоплялись военно-художественные 
и псторические памятники в богатейших дворцовых и во многих крупных частных 
собраниях. Там же стояли старейшие, богатые и боевым и политическим прошлым 
полки гвардии, ревниво собиравшие памятники этого прошлого. Поэтому можно смело 
сказать, что в Ленинграде сосредоточилось едва ли не девять десятых многочисленных 
памятников по истории развития русских воорулгенных сил и русского военного 
быта— и вопрос о Ленинградских военных музеях— коренной в деле русского военно- 
музейного строительства. Ценность Ленинградских военно-музейных собраний, как 
материальная, так и научная и, особенно, военно-прикладная, не может быть исчислена 
даже приблизительно. Находящиеся в Ленинграде военно-музейные материалы, прежде 
всего, необходимы для дальнейшего развития военной науки, техники п искусства и 
научного обоснования методов и средств обороны государства, дальнейшее усоверш ен
ствование которых не может получить надлежащего развития, если на использование 
памятников материальной культуры военного дела не будет обращено должное 
внимание.

Между тем э го драгоценнеШиее народное достояние, совокупности и многим группам 
которого, по мнению специалистов, нет равного ни по богатству, ни по подбору ни 

в одном из западных государств, продолжает находиться под угрозой разруш ения п 
постепенного уничтож ения, т. к. даже наилучше сохранивш иеся военные музеи 
влачат жалкое сущ ествование, перебрасываемые из одного учреясдения в другое и, 
имея персонал, едва ли достаточный даже для пассивной охраны ; остальные же не 
имеют вовсе И1татных сотрудников; многие лежат в упакованном виде около пяти 
лет, имущество третьих,эвакуированное в 1918 г. в разные отда.1енные места, хранится

' Першш масть настоящей статьи является ныГшркоИ 113 доклада аптора па Петроп)адскоп 
I’vOppricKoii \ly3oiiiioii Копфоргнции года.



в условиях, нногда не только неудовлетиорптсльных, но даже прямо вопиющих, а многое 
до сих пор но удалось ни собрать, ни даже взять на учет

Причин этому немало, и некоторые из них заложены в давнем прошлом, а 
именно:

1) Разделенность, несистематпчность и отсутствие плана военно-музейного 
строительства старого периода в Военно-сухопутном ведомстве, не успевшем за 200 
слишком лет создать единого музея, как это сделало Морское ведомство. Последняя 
попытка создать TaKoii Д1узе>1 до войны 1914 г. не встретила сочувствия Государствен
ной Думы.

2) Конец M H p o B o ii войны с его паническими эвакуациями и часто катастрофи
ческий конец отдельных составных частей старой армии, собиравших и сберегавших 
свои музеи.

3) Неосознание ни широкими народными массами, ни даже наиболее культур
ными с.юями, обще-государственного научно-просветительного значения военных 
музеев и малое осознание, даже военными, кругами громадного военно-ирик.хадного 
значения этих музеев.

Л) Неимоверная скудость средств, которые оказалось возможным уделить на 
спасание и устроение народного военно-музейного достояния.

5) Невыясненное до сих пор положение военных музеев и фондов между военным 
и музейным ведомствами и др.

В докладе П. П. Потоцкого ~ уже очерчены главнейшие данные о работе Ленин
градских военных музеев и их организационного центра и о их борьбе с только что 
перечис.1енными неблагоприятными условиями. Перейду к обзору современного со
стояния Ленинградских военно-музейных сокровищ.

В настоящее время заведывающему военными музеями Ленинградского Отделения 
Главнауки подчинены во всех отношениях музеи: Интендантский, Суворовский, 
Военно-учебных заведений старого времени и Знаменное Отделение и военно-музей
ные фонды: историко-бытовой б. полковых музеев, Детскосельский и б. музея мировой 
войны. Под н а у ч н о -т е х н и ч е с к и м  р у к о в о д с т в о м  Лен. Отд. Г.1авнауки состоят 
музеи Военного ведомства: Артиллерийский, Военно-Инженерный, Автомобильный, 
Новых Военно-учебных Заведений Л. В. О., Морского ведомства: Морской Централь
ный^ и Государственного Музейного Фонда, военные фонды: Ленинградский и 
б. музея В. К. Михаила Николаевича. Все эти музеи объединены совещанием по делам 
военных музеев Л. О. Г. Н. К этому объединению за последнее время примкнули 
музей Красной Армии  ̂ при Политуправлении Округа и музей Военно-Морского 
училища Вне контакта остаются войсковые музеи и учебно-пособные музеи, как 
отдельных военно-учебных заведений, так и общий Военно-учебный музей.

19

1 За время, прошедшее после кон(1)еренц11П 1923 г. сделано не мало для улучшения положения 
военно-музепного дела, но остается сделать еще очень и очень много. Краткая сводка сущоствен- 
не1|ших неотложных задач, в том виде как оне обрисовываются к концу лета 1921 г. имеется в па
мятной записке 8 июля 192i г.

2 Помещенном в этом же .Y? Haniero журнала.
Переименован в сентябре 192.3 г. в ,,В оен но-М арскои  м у зе и “.
В феврале 192i- г. переименован *в .1енинградски11.

 ̂ Кроме того в ноябре 1923 г. к объединении* примкнул Военно-Химичоский музеи, имеюц.м"< 
целью знакомить курсантов, врачей и население со средствами военно-хпммческо!} борьбы и защитой 
от химических нападений.
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А РТИЛЛ КРИ ИСК И Й ИСТ( )1»И Ч КСКИ Й М УЗЕЙ .

Залечи Л1}'ЗС»1—дать картину |)аз1т т и н  орудий и слособок ьовииой Порьбы с дррн- 
И0ЙИ1ИХ «ремеи, в особенности « России. Начинан с рсдчай и тх  образцом иогребония 
поинок IX —  XI 1ш. и nejHibix русских о])удий XV богатейи1ее соб[>анис музея,
70.00 образцом, развертывает редкую по полноте ка])тину тнорчестиа че.юнека на 
военном поприще и доказывает, что это творчество даже и в до П етровской Руси не
редко опережало западное. Там же хранятся русские и троф ейны е знамена с ХЛЧ1 в. 
Начало музею положено в 1703 г. К концу XVIII в. собрание помешалось на .1итейном 
под названием Достопамятного зала. При передаче здания в 1864 г. иод Окружной 
Суд, при сортировке имущества, ценнейш ие модели к])епостей XVIII в. и много других 
не менее интересных предметов обращ ены на дрова, и за по.1ученную экономию полу
чена благодарность, а часть оружия отдана в театры . С 1869 г. музей получил свое 
настоящ ее название и помещение в Кронве]же П етропавловской крепости. В 1018 г.
произош.1а пагубная эвакуация ценнсйпщх коллекций музея (до 50.(100 птдов).
И з 225 ящиков с 5.000 знамен в Ярославле, в 1919 г. сгорело 55 ящиков. 170 ящ. 
возвращено в 1920 г. Из общей массы музейного имущества оставш ейся в Ярославле,
15.000 пуд. хранится открыто на берегу р. Которосли, в том числе стариннейш ие 
бронзовые орудия К

ИНТЕНДАНТСКИЙ М УЗЕЙ.

Задача музея —  дать картину развития обмундирования и снаряжения русских и 
отчасти иностранных войск, преимущественно с эпохи Петра I. Музей обладает бога- 
TeiiniHMH собраниями как подлинных образцов, так и аква])ельных рисунков и чертеже!!. 
Все образцы и рисунки, утверлгдавшиеся с 1817 по 1917 г. и все оригиналы для мно
ж ества исторических изданий по формам, препринятых Николаем I и его преемниками, 
переданы в музей. Основан он в 1868 г. и на составление его поступило свыш е 30.000 
предметов военной старины, наполовину сохранявшихся в разных комиссариатских 
складах, наполовину из арсенала Аничковского Дворца. В 1918 г. музей был подго
товлен к эвакуации и затюкован в 202 ящиков и 289 тюков и оста1влен под замком
без ш тата. В этом виде в 1919 г. принял его на свое попечение Музейный Отдел и 
назначил минимальный ш тат для охраны, но на открытие музея средств не имеется.

ВО ЕН НО-ИНЖ ЕНЕРН Ы Й  ИСТОРИЧЕСКИЙ М УЗЕЙ.

Задача музея — дать картину развития средств инженерного усиления местности 
в крепостной, полевой и позиционной войне, п других средств инженерной борьбы и 
технического обслуживания войск. Главная часть собраний —  модели, например обо
роны Севастополя и Порт-Артура, бородинского сражения и ряда крепостей XIX в., 
а также других инженерных сооружений и образцов, военно-инженерных пнструмен-

‘ Огеньн) 1923 Артил. Упранл. роэнакунровало до 5.000 пудоп. Остальное роевакупруется н на
стоящее время. Возвращенное оружие оказалось сильно пострадавшим. Оставшиеся *7 лет в неота
пливаемом иомощении археологические коллекции также подверглись порче. В настоящее время эти 
коллекции передак»тся на лечение в Э1»митаж, а редча1миие стариинме стрелецкие знамена пепе- 
ланы в PyccKuii музеи.



той и приборок. При музее отдел старины Инжепериого и Полнтическо-бытовой
1-ой Ленинградской Военно-Инженерной Ш колы, при которой Музей состоит. Основан 
он в 1920 г. из коллекций Модельнаго зала Главного Инженерного Управления, Инже
нерной Академии и Училиша, и пополнен из госфонда и некоторых военно-музейных 
фондов.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СТАРОГО
ВРЕМЕНИ.

Задача музея — дать картину обучения и быта военно-учебных заведений ХУП1, 
XIX и начала XX века. Среди собраний музея особенно ценны портреты, картины и 
бытовые памятники ХУП1 в., когда сухопутный Ш ляхетный Кадетский корпус, при 
котором состоял музей, занимал выдающееся положение среди русских учебных заве
дений. Основан музей в 1732 г., а в 1921 г. переименован в музей Военно-учебных 
заведений Старого времени, расширив свое собриание за пределы памятников 
б. 1-го Кадетского корпуса.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ НОВЫХ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
ПЕТРОГРАДСКОГО' ВОЕННОГО ОКРУГА.

Задача музея — дать картину основания и начала развития современных военно
учебных заведений и новых методов военного обучения п воспитания, паралле.1ьно 
с такой же картиной в учебных заведениях старого периода. Открыт музей в 1923 г. 
На составление его поступили коллекции елсегодных отчетных выставок военно-учеб
ных заведений округа за последние годы ^

ПЕТРОГРАДСКИЙ =* АВТОМОБИЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ГЛАВНОГО ВОЕННО
ИНЖЕНЕРНОГО УПРАВЛЕНИИ.

Задача музея — дать картину развития и состояния военного автомобилизма на 
(|)оне общей картины автомобилизма в государстве. Музей основан в 1918 г. при 
Авто-центре и составлен из предметов, собранных из складов, мастерских и авто
кладбищ. После ряда перебросок, в 1920 г. музей закреплен за Военно-инженерным 
ведомством, в 1921 г. получил штат и в 1922 поступил под научно-техническое руко
водство Л. О. Главнауки. Kpailne неудачно размещение музея в 3-м этаже авто-школы.

СУВОРОВСКИЙ МУЗЕЙ.

Задачей музея было дать картину военной истории и быта pyccKoii армии в пе
риод, когда центральной (|)игурой таковой являлся Суворов. Коллекции состоят из 
памятников, связанных с личностью Суворова, или обрисовывающих внешний вид, 
вооружение и быт его войск и добытые ими тро([)еи. Музей составился из Эн>'Р ^ьгардтов- 
ской и других частных коллекций и из предметов, выделенных из Артиллерийского и 
и Интендантского Музеев. Открыт музей в 1901 г. при ]{оенной Академии и размещен

 ̂ С г. Ленинградского.
* В 19*24 г. поступило мног.) iroBi.ix экспонлтов из упраздненных В. У. 3* 
3 С 19‘2 i г. Ленинградского.
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li специальном здаипи. И 1!)18 г. имеете с той жо̂  Академией 3 i»aKyii(»onaii на У|>ал, 
»1 ,1атем ио Иладиносток. И настодщ ее h|)Omii н Москну козь|)ац1ены ящ ика, которы е 
и ()>иидаютсл и музее Предполагается исиользонать здание на новых началах, отьедя 
остающиеся помещ ения иод и1>и*тавку военно- бытового отдела.

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й М ()Р(ЖОЙ МУЗКЙ.

Задача музея —  дать картину ])азвития военно-морского дела в России и военпо- 
MopcKoii истории, наминая с Петра. Главную часть богатейших собраний музея, вы 
зывавших зависть Иильгельма II, составляют модели судов, морских соо])ужеиий и 
иредмеюв военно-морско1’о обихода, а также картины , портреты и вещ ественные 
памятники военно-морского дела и истории. Начало музею положено в 1709 г. при 
уч])еждении модель-камеры. Музей развернут в 1805 г. а в 1827 г., после участия руко
водителей музея в декабрьском восстании, музе!! был свернут в модель-камеру, 
а часть коллекций передана Морскому корпусу. В 1867 г. музей развернут вновь, а 
в 1922 г. при музее открыт Революциоиный отдел. Музег! за годы революции попол
нился из I осфонда и принял весь богатый музей Гвардейского Э^^^^^ажа, но недостаток 
средств не позволил разве])нуть новые поступления и даже ()>актически принять ив1ею- 
щий громадный интерес музей б. М орского корпуса.

ЗНАМЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1К )ЕН Н 0-И С Т0РИ ЧЕС К 0Г() М УЗЕЯ.

Знаменное Отделение является собранием акварелей и фотографий основанной 
в 1911 1'. Комиссии по описанию боевых трофеев русского воинства и старых русских 
знамен. В 1917 г. Комиссия была преобразована в Знаменное Отделение Музея М иро
вой Войны, а в 1919 г. упразднена и работу по охране продолжает вести устроитель 
собрания, подготовляя открытие Знаменного кабинета.

Изготовлено свыше 15.000 акварелей и 6 .0 0 0  негативов с 1>едчайших знамен, 
часть которых уже погибла. ’

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ М УЗЕЙНЫ Е ФОНДЫ ЛЕНИНГРАДА И ЕГО
ПРИГОРОДОВ.

1) И с т о р и к о -б ы т о в о й  ф о н д  б. п о л к о в ы х  м у зе е в  — в помещенип Арти.1ле- 
рийского Музея, без своего штата и при охране персонала Артмузея. Фонд этот имеет 
1'ромадное значение для восстановления картины военного быта за 200 лет. Он был 
спасен в 1918 г., при ликвидации остатков старых полков гвардии, но, к сожалению, 
подве[)гся многим изъятиям и троекратным переупаковкам без соблюдения прежнего 
распределения по полковым ящикам и описям. После того, в 1919 г. фонд принят 
в ведение Музейного Отдела по наружному виду в 449 ящиках н, за неимением пер
сонала и средств, разобран быть но м ог^  Часть имущества б. Полковых музеев со6 ])ан- 
»ая и охраненная непосредственно Музейным Отделом, хранится в Суворовском музее 
как отдел предыдущего (|)онда. ‘ ‘ ’

* Иознращенг.! в ию.и* п музой; имущество пострада.ю мало. 
2 Н настоящее время идет разборка и проверка этого фонда.



Следующие три фонда помещаются и Попо-Мпхайлонском днорцс. Здесь поме- 
щаютсн: Ц е н т р а л ь н ь п !  П е т р о гр а д с к и !!  ‘ В о ен н о -М у зей н ы й  Ф онд, учрежденный 
в 1921 г. для с'обирания заноио материалов «оенно-музе^пюго характера, пополнялся 
Гюсхознымн реквизированными предметами из дворцовых и частных coGjianHif, через 
экспе[)тную Комиссию Внешторга, Государственный Музейны»! Фонд, а равно пред
метами, непосредственно выявляемымм ч разных местах.

Ф онд  М и р о в о й  В ой н ы  — состоит, главным образом, пз художественных-руко- 
иисных и печатных материалов и хранится при Знаменном Отделеппи.

Ф онд  б. М у зея  В. К. М и хаи ла  Н и к о л а е в и ч а , имеет большой интерес для 
обрисовки развития русской артиллерии за 50 лет и последних войн XIX в. в Крыму 
U на Кавказе.

Д етс  ко с е л ь с к и й  В о ен п о -М у зей н ы й  Ф онд  образован в 1921 г. для выявления 
учета и собирания военно-музейных материалов, отложившихся в Детском Селе и 
и других пригородах после стоявпшх там гвардейских полков. Помещается во Дворце- 
музее Палей

МУЗЕИ КРАСНОЙ АРМИИ И ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТЫ В НЕЙ ПРИ П0.1ИТ-
УПРАВЛЕНИИ П Е Т В О \

Музс11 учрежден политуправлением в феврале 1920 г. с целью сохранить для 
потомства все, xaj)aKTepHoe для истории, быта и деятельности красной армии, и собрать 
материал1>1 по политпросветительной работе в частях округа. Не задаваясь целью дать 
картину развития отдельных отраслей военной техники, что является делом музеев по 
отдельным специальностям военного дела, музей отражает применение достпжени!! 
Это11 техники в боевой деятельности, воспитании и быте современных войск, подчер
кивая новые методы воспитания и обучения. Особенно богат музей художественными 
диа1'рамамп.

МУЗЕЙ ВОЕННО-МОРСКОГО УЧИЛИЩ А.

Основан в 1827 г. и имеет задачей являться учебным кабинетом для изучаю
щих морское дело и военно-морское искусство. Однако, по богатству, разнообразию 
и подбору своих коллекций, музей этот далеко выходит за пределы музея при ВУЗ’е, 
а дополняет центральный морской музей

_2 |{_

ВОЕН НО - у ч е б н ы й  М УЗЕИ.

Основан в 1910 г. Обществом ревнителей истории под названием Музея волико11 
войны, в 1917 г. назван музем велАкой во11ны и революции, в 1919 г. военно-учебн1»1м 
музеем и принят в ведение главного управления военно-учебных заведепи|1. В настоя
щее время непосредственно подчинен начальнику этого управления. Задача музея 
«служить наглядным учебно-показательным пособием при прохождении курсантами

1 Ныне .'Тгиипгрлдскнй.
2 в настоящее нромя перрдяп под охрану хранителя Дотскогельгких Дворцов-Музеев.
3 Нмне Л .  В. О.
* Осеиьн) 1У‘2.Ч года при -»том музее открыт революционный отдел.
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ИЛ 3 <>•* к)^рса, ('осредоточинать 1\1атприал ло истории И.УЗ’ои и руконодить научно- 
технической частью музеев при отделыиих ИУЗ’ах»*.

П.

На Музейных К онф еренциях и н 1919, и и 1‘.Ш  г. Г,ыло уделено достаточное 
внимание ознакомлению с, положением Ленинградских военных музеев и военно- 
музеИных (|)ондов и с теми неотлол{ными очередными задачами, которые ставились 
но отнош ению к той массе бесценного исто|)ико-культурного материала, которы й 
нредставлял собою хаотический комплекс военно-музейного наследия Ленинграда. 
Однако, при более широком и планомерном подходе к вопросу о военно-музейном 
строительстве, в частности в Ленинграде, нельзя 01'раничиваться ])амками чисто п|)ак- 
тических задач.

Коенно-музейпое строительство приходится начинать наново. Подойти вплотную 
к осуществлению основного задания — устроению е д и н о г о  в о е н н о г о  м у з е я , едва ли 
удастся в 6 лижа11шее в])смя. Том более необходимо имеюц1и|{ся запас времени исполь
зовать на всестороннюю и исчерпывающую научную ]>азра6 отку всех основных вопро
сов, связанных с военно-музейным строительством. К чис.1у таковых относятся все 
вопросы принципиального характера, выясняющие задачи и значение военно-музей
ного дела, его место и отнош ение к обще-музейному де.1у и стгецифически!! характс]) 
военно-музо11пого строительства в связи с своеоб])азным характером военно-музейного 
материала и необходимостью e io  использования для практических военных целей.

И настояще!! статье мы и попытаемся дать ответ на эти вопросы.
Основными принципами военно-музе11ного строительства, казалось бы, до.хжны 

являться нижеследующие:

I ) Поенные музеи являются частным видом музеев, как государственных научных 
Х|1анп.1нш вещественных памятников жизни и творчества человека.

Я) Поэтому военные музеи доллшы быть создаваемы и вести свою jjaCoTV на 
основе общих принципов соби1)ания, систематизация, хранения, учета, научного, про
свет ительного и прикладного использования военно музейного м атериала,—  тех же 
принци1и)в, какие положены в основу устроения и деятельности государственных музеев 
вообще, и, лишь с теми особеииостямп, которые вызываются сиениальным характером 
воеино-музеНиого материала;

■i) Военные музеи могут считаться научными лишь в том случае, если в основу
пх устройства положены задачи не только хранения материала, но и ш ирокого его
использования в целях новых достижений— т е о р е т и ч е с к и х , в области военной наукн.
н п р и к л а д н ы х , в области военного искусства и техники, а также для раснространения 
уже добытых зиани11. ‘

O r прочих военно-научных х|)анилищ, ,т. е. военных архивов н библиотек, 
военные музеи от.шчаются тем, что .ч,би|.ают, храияг и испо.шзывают д.,я науки,

> Остальная часть док.1ада «ыла мосвящена двум вопросам: 1) основные принципы ворнио- 
музеиного ст|ю.,те.1ьства а ак прпмопенае к . 1с „ а н .р а 1скнч ворнаым музеям -  выГшрю. нч w oro
отдо ,п „рчатаются вслед за си, II части иастоящен  ...........  очороднью за»ачи воепио-м'узев-
кого отро.,т.,льств.1 в   р а д е - э т а  часть опускается, так ка,; резюме ее дано в то.чисах,при
няты* ».узеи»о,( Ком.ререицией 1!Ш г. п напечатаппых в .Y. I журпа.1а .  Музей » (см. стр .W u 5l)

такж., ..отому что за истекшее время част   ..сущ егтимась и выяснились повь„. з а 1ачи
(.подия этих нужд Г.удет .laila Плижайи.ее время в виде памятно!) записки, от S иния 19^* г



просксщсния и прикл.пдных целей коеипые и с щ о с тн с и и ы с  памлгиики, тогда как 
нрочнс ноеино-иаучныс хранилища храпят лишь памятники п и с ь м е н н о с т и .

5) От прочих музеен поенные музеи отличаются содержанием своим, т. е. своим 
.материалом. Таковым является все орудия борьбы человека с себеподобными, как для 
нападения, так и для защиты, и все вещесственные памятники военного быта и отра
жений войны и военного быта в искусстве и быте народа.

6 ) Для научного использования военно-музейного материала необходимы: 
а) выработка и строгое применение таких систем хранения, учета и классификации, 
которые давали бы возможность наиболее скорого отыскания нужного предмета и про
стоту и удобство его использования в самом муеее и б) широкое издание каталогов, 
описей, описаний и реп|)одукци11 т. е. всего, выносящего предварительную стадию 
работы за стены 1музея*

7) Для просветительногоиспользонаиия военно-музейного материала необходимы: 
а) продуманны!! и планомерный выбор п|)едметов для экспонирования на постоянно11 
и временной выставках, как общих, так и научного резерва, б) научно-просветитель
ное экспонирование на общих выставках —  т. е. выставление на обозрение с таким 
расчетом, чтобы вызвать у зрителя наиболее глубокое и цельное впечатление от 
экспонатов и наиболее яркое, отчетливое представление о теме, ими иллюстрируемо!!, 
а также наиболее прочное усвоение ггдеи, ими проводимой, в) научно-учебное экспо
нирование на выставках научного резер!ш —  устроение на!мядных и ясных гсартин, 
вещ ествен!!ых иллюстраций развития или состояп!1я того или иного специального 
1Юпроса для изучающих его, дающ!!х возмолшость использоветь памятники в их 
взаимной связи.

8 ) Музейное имущество каждого воен!Шго музея дол;кно составлять eio  фонд, 
из которого, по мере надобности, отбираются на в1»1ставки, общие и научного резерва, 
предметы, экспонируемые согласно специальных заданий этих выставок и располагае- 
Л1ые !!рпмеиительно к целям наиболее интенсивного и показательного пс!!ользовання. 
Не выставленная часть хранится в самом фонде, по методам, обеспечивающим надеж
ную сох])анность и легкость разыскания.

!)) Военные музеи, применительно к указанному выше, должнь! состоять из сле
дующих частей: а) хран и лш щ е ф о н д а ; б) п о с т о я н н а я  о б щ а я  в ы с т а в к а  — для 
экспонирования основных и существеннейших групп матер!!ала; в) в р ем ен н !,1с о б 1щ и е 
в ы с т а в к и  —  для периодического экспонирования материала, избираемого для иллю
страции той или иной очередной темы, г) п о с т о я н н а я  в 1л с т а в к а  н а у ч н о г о  
р е зе р в а  — иллюстрирующая основные вопросы разв!1тия или состояния военного 
дела или техники; д) в р е м е н н ы е  втлставки  н а у ч н о г о  р е зе р в а , иллюстрирую1ппе 
состояние и развитие отдельных очередн!лх вопросов военного дела и техники.

Кроме этих основных частей, вмещающих самый материал фонда, для функцио
нирования музея необходимы: е) н а у ч н о -а д м и н и с т р а т и в н ы й  а п п а р а т , с разно 
образными мастерскими и всем необходим1Лм для рабопл по !1риему, дезин(})екции, 
реставрации, монтировке, фотографированию и проч. оборудованию материала; 
ж) н а у ч н ы й  а п п а р а т , для 01!исания, класси(|)икации и учета материала; з) п р о с в е 
т и т е л ь н ы й  а п п а р а т , для издания данных о материале, руководства огмот|)ами, ауди
ториями и ироч. просветительных работ; и) н а у ч н о -в с п о м о г а т с л ь п 1>1с о тд ел ы , 
других специальностей, а именно: ар х и в , как собрание документов, касающихся 
(|)онда, и б и б л и о т е к а  по музейному делу и !io всем научн!>1м дисциплинам, иллюс три
руемым материалом музея.
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10) Иср itociiiiiiio музеи ид(М)Л()Г11Ч(;ски и и <'.мыслс in.iciiiero управления доляаил 
прсдстаплить из сеОп лии1ь отделы Ь ^дии иого  h o o h iio i  o Л1у з с я ;  иметь оОщие методы 
работы и, и осоОеииости, класси(|>пкаиии и учета матв])иала, и доиускат1> nej)epacnj)e- 
делеиио таконого. Топограф ически, и даже адмиши/гратипио, нее военны е музеи могут 
оставаться отдельными научными учреисдениями или группироваться 1И) ои]>еделен- 
ному плану.

I I) Отдельные военные музеи могут быть построены по следующим принципам: 
а) г е о г р а ( 1)и ч е с к и -т о п о г р а ( 1)и ч е с к о м у , когда разнородный материал объединен 
в музее для отраж ения военного ироп1лого или настоящ его определенной местности 
или военных сил, связанн1>1Х с таковою, а также для удовлетворения военно-научны х 
учебных и просветительных нулсд определенного p a i i o n a ;  б) в о е н н о - и с т о р и ч е с к о м у  
о б щ е г о  х а р а к т е [ )а ,  иллюстрирующему развитие военной силы и BoeHHOii истории 
Государства во времени; в) м о н о -т е м а т и ч е с к о м у , иллюстрирующему определенную 
тему (напр., музеи Суворовский, Севастопольский, 12 года); г) с п е ц и а л ь н о - т е х н и 
ч е с к о м у , иллюстрирующему определенную отрасль военного дела (напр., Артплле- 
pnUcKnii, И нтендантский, И нженерный, Морской музеи) и д) естественно cлoя;ивпJиecя 
исторически и сохраняемые ради недробимости комплекса фондов.

12) Кроме указанных выш е музеев государственного значения, название музеев 
носят еще два рода собраний военных предметов, а именно: а) так наз. п о л к о в ы е  
м у зе и , т. е. собрания достопамятных, или показательных предметов, образуемые при 
полках, или других военных учреждениях и б) у ч е б н о - в с п о м о г а т е л ь н ы е  м у зе и , 
или скорее показательные кабинеты при учебных заведениях, или группах таковых. 
Этот вид музеев, в особенности последние, п[)еследуя свои специальные узко-учебные 
цели, ближе по характеру к химическим, физическим и естественным кабинетам ВУЗ’ов, 
чем к музеям, но, как могущие ссставить источник пополнения государственных музеев, 
долн;ны состоять под контролем организационного центра военных музеев и вести 
класси(1)икацию и учет, согласно единой системы, принятой для военных музеев.

13) Как отмечено выше, системы экспонирования могут быть разнообразными, 
применительно к заданиям показательной части музеев и ее отделов, но система клас- 
си(1)икации и учета доллша быть единая, постоянная и отвечать следующим основным 
требованиям: а) независимость от топографического местонахождения предметов; б) со
ответствие современным требованиям музейного дела; г) естественность, простота и воз- 
молсное соответствие той группировке, которую предметы имели до поступ.1ения в музе!* 
при л*изненном применении; д) наибольшая легкость в ориентировке и пользовании.

Таковы основные тезисы, которые, в извлечениях, предлол;ены были в докладе на 
Кон(|)ереиции 1923 г. в развитие пололсений, доложенных на Конференции 1919 г-, на 
основании опыта за истекшее трехлетие л^изни военных музеев. В 1919 же году указы 
валась более детально система классификации военно-музейного матс])иала. Согласно 
этой системы, BoeHHOMygeiiHbiii материал доллсен распадаться на следующие г])уипы:

I) Г р у п п а  м а т е р и а л ь н о - о р г а н и з а ц и о н н а я :  а) схемы, диаграммы и проч. 
Г1)а(|>ические данные о состоянии воорулхснных сил соответствующего периода или об 
их развитии; б) сиарял(епие, обмундирование и спабл{ение бойцов, как в виде самих 
|||)едметов, так и моделей чертеже!}, картин, рисунков, аква()елей, ф отографий и т. д.
в) воорул{ение бойцов, ручное о|)ужие и оборонительное вооруд{ение в подлинных 
образцах, 1» чертел»ах и таблицах и т. д. е) предметы сапитарного снабжения и помощи.

II) Г р у п п а  В о е н н о й  т е х н и к и : а) предметы техники агрессивной-артиллерий- 
ские орудии, снаряды, мимы, приборы ш хчто-химической борьбы, в образцах, сннм-
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ках, моделях и чертежстх; 6) предметы техники оГюронптельной, в виде моделей!, илаиок 
и чертежей фортификациоаиых п проч. военио-иижеиериых сооружении и ма1нин, 
инструментов и приборов по той же специальнос/ги; в) технических с[юдств по наблю
дению, разведке и связи —  приборы, модели и чертежи воздухоплавательного, п])Ожек- 
торного, телегра(|)ного, толе(|»онного и радио-телеграфного дела и д])угих отраслей 
военной электротехники; г) по военно-дорожному делу и сообщениям— железно-дорож
ные мостовые, понтонные и автомобильные образцы, модели, чертежи и приборы 
д) по воздушному флоту —  тоже образцы, модели, чертелси и приборы воздухоплава
тельные и авиационные; е) по средствам военной промышленности, в виде предметов, 
иллюстрирующих постановку дела военных заготовок (артиллерийских, инжене))ных, 
интендантских, санитарных и др.) и вообще военно-заводского дела.

III) г р у п п а  и с т о р и и  в о е н н о г о  и с к у с с т в а — снимки,рисунки, чертежи, схемы, 
планы, модели, панорамы и др. материалы и образцы, обрисовывающие развитие и 
состояние тактических и стратегических методов борьбы в разные эпохи и при ])азном 
состоянии военной техники и общей культуры и экономики— от приемов борьбы 
одиночных бойцов до боевых порядков на полях сражений и фронтах, а также порядки 
полевой и военно-походной и осадной службы (предметы организационного и техни
ческого отделов входит сюда лишь для иллюстрирования их применения).

IV) Г р у п п а  в о е н н о -и с т о р и ч е с к и х  п а м я т н и к о в . Сюда должны входить пред
меты, не только ценные по своему теперешнему или былому прикладному военному 
значению, как средств борьбы’, но и предмегы, имеющие характер памятников со 
стороны их внут[)еннего меморативного или воспитательного значения, а именно: 
а) трофеи, взятые в боях — вралхеские знамена, пушки, оружие, снаряжение, обмун
дирование; б) знамена, жалованные трубы, литавры, перначи, булавы и бунчуки и 
почетное оружие, ордена и знаки отличия своей армии и другие регалии; в) худолсе- 
ственно-исторические памятники— батальные картины, акварели, рисунки, альбомы, 
скульптура, г) портреты и другие изображения вождей и воинов в скульптуре, живо
писи, графике и фототехнике; б) меморативные предметы— жалованные, подносные, 
принадлежавшие выдающимся вождям и деятелям и др. хотя и неподходящие к преды
дущим категориям, но имеющие значение по воспоминаниям, с ними связанным.

V) Г р у п п а  в о е н н о -б ы т о в ы х  п а м я т н и к о в . Сюда относятся памятники воен
ного быта как военно-походные, так и мирного времени, а таклге иллюстрирующие 
обучение и подготовку войск. Кроме подлинных предметов, сюда должны войти худо
жественные и фототехнические изображения. К этому же Отделу примыкают два 
Подотдела: а) Подотдел военного обучения и воспитания, иллюстрирующий подготовку 
как в самих войсках, так и в специальных военно-учебных заведениях для подготовки 
комсостава и его усовершенствования и б) Подотдел отражения военного быта и войны 
в искусстве и быте народа, в него должны войти художественные прикладные пред
меты, отражающие военный элемент в яшзни народа и военные отрал«ения во всех 
ее проявлениях, до игрушек включительно.

Конечно, это — система классификации для учета, а не для экспонирования. Что 
касается применения, как предлагаемой системы классификации военно-музейного 
материала, так и прочих приведенных тезисов к военно-музейному строительству 
в масштабе С. С. С. Р., и таковому же строительству в Ленинграде, то это вопрос, 
требующий отдельной разработки и отчасти разработанный в ряде конкретных П1)ед- 
ложений военно-музейных органов Ленинградского Отделения Главнауки.

Г. Га б аев .
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ЛЕНИНГРАДСКИЕ ОСОБНЯКИ.

Вопрос of) особняках имеете с «опросом о мреях-дворцах н наших окрестно- 
С1ИА состав.1яет один огромною значения вонрос, от правильного решснпя которого 
зависш 10, сохранятся ли или пет для будуще10 памятники, в достаточной степени 
харак1 ер11зующие .1.пзнь н искусство так называемого петербургского периода. Этому 
вопросу ыла посвящена вся моя деятельность, начиная еще со иременп изданий 
«Художественных Сокровищ 1*оссни» п «Мира Искусства», а потому я имею некоторое 
право считать это дело моим. Впрочем, мое лн оно пли koi o другого, это не так ваашо, 
а гораздо важнее указать, в виду назревшей угрозы обречения этих памятников на 
1 ибель, чем именно мы в них обладаем, и чего бы лишилась русская культура, если бы 
их ликвидировали вовсе нлн предали содержащиеся в них художественные сокро- 
иища полному и к тому же поспешному распылению.

Можно подоИти к вопросу с трех сторон: с тон, которая имеет до некоторой 
степени иолитическни оттенок, с художественной и с исторнческои. Первая лежит вне 
моей комиетениии, однако, в качестве ценной справки, я могу привести то, что в мою 
недавнюю бытность за границей, в беседах с людьми самого ,.азнород„ого характера 
н положения я каждый раз замечал, а именно что наибольшее впечат.,енне провдводн.ш 
те МОН рассказы, „которых я  сообщал о сохранности всех драгоценностей, доставшихся 
р волюции в наследство от старого строя. Эти. мои сообщения опровергали теиденциоз- 

,е  <лухи, которые н по сеН день распространяют враги Советско!! Власти, утверждаю- 
щие, чго носле октябрьского переворота все было расхищено и уничтожено. Симпатии 
.. I . в самь.х широких Западно-европейских кругах завоевали именно „ои.б-
ные, подтвержденные деНствнтельиосты,,, опровержения. В этом смысле поклепы i„,a- 
гов оказывались даже полезными, нбо тем ярче выступала затем истина, тем бо ее

нушитель„ь.„ представлялся самый .......... ,   основу Bceii охранной д е я Г ь -
ости нап.его правитель,-гва, в отношении к памятникам hcktccL  и старины 

Не только ничего не оказалось  .....   по все прек,,асное „ ц ен н о е  в историче
ском и в художественном смысле ока.залось стоящим под „собо бдительным нопече- 
..ием власш, сознающей вен. важность для дальнейшей культурной работы оохранення

:г"™ " ■
добно на» сохранить „осле пзгнаиия мона,,хов те дворцовые анса,ГблГ,ТоТо7ые «с"а!

у ся ценнейшнмп свидетельствамн ко„ч„вн1егося периода истории. П, наоборот 
ско ько справедливых нареканий ;«.служил„ великая французская революция, которГй 
««лая зрелость музе1И,оН культуры того времени помешала сохранить для бтдт- 
щ е.о остажи жизни апс.еп гё«.п.’а. <. „ей нам теперь пр„,„д„.ся с^днть не „о Л



рсрны!ч, ПОДЛИННЫМ целостностям, а по реконструкпилм полным иропзнола, случ€|й- 
ных conocTaiuennii ц более нлн менее остроумных <{)антазп11.

Стоит лн после сказанного защищать историческое значение особннкон? 11стория 
человечестпа никогда не псиытыиала такого крутого поворота, как тот, который мы 
испытали и октябре П)17 г. Этот попорот равен стихийной катаклизме, и не муд|»ено, 
что он стоил стольких жизней, стольких богатств. Тем более удивительным является 
то, что в этой катаклизме уцелели не только отдельные предметы, но целые их ан
самбли, продолжающие давать полное представление о минувшей жизни. От древне10 
мира мы имеем какие-то могилы и какие-то обломки, и лишь комплекс поз1пейских 
раскопок дает нам реальное представление о чем-то целом, которое, однако, отражает 
далеко не наиболее совери1ешп>1С из (j)opM тогдашней жизни, а лишь существование 
приморского «дачного» городка, подраигавшего истпппо столичному великолепию. Но 
и за это надо быть благодарным «действовавшему вне че.ювеческих интересов» Везу
вию, сослуживп1ему исто|)ии человечества такую великую с.1ужбу. У нас же безволь
ному безрассудному капризу стихии противопоставлены познаппе и большое волевое 
наиряжение. В известный момент все могло бы быть сметено в пароксизме народного 
гнева и первых триумфов тех классовых элементов, которые до топ поры не ведали 
власти. II однако это не случилось и не случилось благодаря тому, что всюду нашлись 
самоотверженные фанатики, ставшие на стражу тех интересов, которые з а т е м  стано
вились общими по мере того, как ураган стихал и жизнь укладывалась в своп новые 
берега. Так неужели же теперь, когда пертгод бури и натиска должен уступить мир
ному строительству, мы сами проявим такую слабость, что откажемся от убережен
ных сокровищ и предадим их на разорение и гибе.1ь? Неужели теперь, когда мы можем 
с полным спокойствием п ясностью осознать то великое, что нам тогда удалось совер
шить под действием какого-то чисто безотчетного чувства, мы, признанные люди науки 
и искусства, мы, обязанные стоять на страже памятников прошлого, отречемся от 
этого чувства и с недальновидной и мелочной расчетливостью совершим вандализм, 
которого не совершила разъяренная революционная стихия? Это ли вязалось бы 
со всем тем, чем в праве гордиться октябрь? Это ли не означало бы чудовищного 
шага назад и такое потворство темному началу, такое преступление перед n c T o p n e i i ,  

которое справедливо было бы затем заклеймено, как самое прискорбное свидетельство 
растерянности и недомыслия. Нет, здесь во имя истории надо проявить величайп1ую 
энергию отстаивания убереженного, и н ет  так и х  ж е р т в , которых не следовало бы 
принести для дальнейшего сохранения того, что прошло не тронутым через моменты, 
справедливо считавшиеся самыми опасными.

Н не буду останавливаться на Шереметевском дворце, ибо его чисто бытовое 
значение никем не оспаривается и во всех случаях, когда речь заходила о ликвидации 
особняков, это не касалось Шереметевского Фонтанного дома.

Едва ли имеет смысл настаивать и на художественно-культурном значении Строга
новского дворца, которое настолько очевидно, что им бывает пленен и самый неио- 
священньН! посетитель, — настолько вся атмос(]>ера в нем насыщенн изяществом и 
красотой. И это вполне понятно, ибо характерная фигура вдохновителя этого памят
ника, графа Александра Сергеевича, принадлежит к самым интересным и приятнывт 
явлениям XVIII века, ярко выделяющимся на общем фоне придворной жизни. Среди 
своих «собратьев по меценатству» Александр Сергеевич обладал о п р е д е л е н н ы м  вку
сом, подлинной, очень оригинальной культурностью, сказави1е11ся и в том, что до ста
рости лет он поощрял все новое и молодое в русском художестве, не переставая при
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зтом зорко следить за тем, что делалось на западе, и находясь в непосредственном кон
такте с лу ч п тм и  писателями, художниками и филосо(|)ами. Особенно замечательно то, 
что все впитываемое им от современников он умел сочетать в себе с истинным, дале
ким от педантизма, пиэтетом к пропыому. Строгоновская картинная галлерея не есть 
ме|)твыи придаток к Строгановскому особняку, но его о р г а н и ч е с к а я  часть, его 
д у п 1а. Иесь особняк следует |)ассматривать, как великолепную рамку к этой исключи- 
тельио!! по подбору коллекции. Иот почему при всем значении для центральных музеев 
отдельных ка|ггин этого основного собрания —  Э1*Л1итаж никогда не поднимал вопроса 
о включении их в cboii состав. Возможность любоваться этими П1едеврами в таком 
сопоставлении, в таком окруи{ении и « таком ((преподнесении» —  слишком замечатель
ное преимущ ество, перед которым должны склоняться научные соображения сериаль
ных подборов.

Ю суповский дворец, если и менее пленителен снаружи и внутри, нежели Строга
новский, если он и обдает посетителя известным холодом, то все ясе он заслуживает 
быть сохраненным, как одно целое. Здесь органическая связь между содержимым и 
архитектурным окружением менее выдержана, здесь поэтому можно говорить о частич
ных пз7)ятиях в угоду требованиям центральных музеев, однако производить это сле
дует при непременном условии возмещ ения на местах п]>оизведениями аналогичными, 
благодаря которым были бы маскированы обнаруасившиеся пробелы, и общему впечат
лению не было бы нанесено ущерба. В целом же грандиозный ансамбль Ю суповского 
дв<>1)ца должен оставаться неприкосновенным и являть для будущих поколений, как 
специалистов — историков, так и широких масс, образчик барской жизни в ее пре
дельном, почти ца[)Ском великолепии. Если бы Ю суповский дворец переста .1 сущ ество
вать, как лаковой, то и мы, и иностранцы не имели бы представления о формах жизни 
этих горделивых вeльмoн^, соперничавших по роскоши приемов со двором и принн- 
мавп1их в своих покоях монархов как своих гостей. И тут я не могу не вернуться 
к спецн())ическому псто])ическому интересу, представляемому Ю суповским дворцом. 
Особую значительность п])идает ему то, что в этом самом велпко.1епном дворне в ком
натах, отделанных в последние годы царизма, произошло убийство Распутина, явив
шееся сигналом ко всему ряду грозных событий, разрешившихся через год после этого 
случая октябрьски»! переворотом. Как отнесутся к нам будущие поколения, когда они 
узнают, что весь ((сценарий» это!! чудовищной трагедии был охранен до 1924 года, а 
тут его разъяли на части и самый дворец отдали на какую-то жалкую ути.1итарнтю 
эксплоатацию.

Остается Ш уваловский дом. fcii'o значение менее очевидно, нежели других 
особняков. Снарунш, подражая итальянским палаццо раннего возрождения, он являет 
а|)хитектуру, характерную для 1840 годов, да и внутри, за иск.1юченпем большого 
зала, оставп1егося от прежнего Нарышкинского особняка и построенного Гваренги, 
все ап п артлм ет  ы, как па|)адные, 1ак и более интимные, отраясают не те вкусы, кото
рые почитаются сейчас за образцовые, а те как раз, кото1)ые характерны для эпохи 
известного вкусового измельчания. Однако, к этим вопросам надо подходить с вели- 
'laiiineii oc'iopoHtHocтью. Ведь ни один вку с  не почитался за xopouniit псжолениями, 
(■лрдовавпшми после того, которое его создало. В детстве, в 1870 годах, я еще застал 
в полной силе ненависть к классицизму, к сти.1ю «ампир», ныне вполне восстанов.1сн- 
пому и своем почете, почитающемуся едва ли не самым прекрасным, а тогда счптав- 
П1ел1\с я  пределом к*азепщины, казарменностп, скуки и холода. В свою очередь во время 
господства классицизма с таким же отв|»ащением относились к барокко и рококо.
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Мы же теперь умеем видеть пою насыщеннос/гь и в<);1бужденн()сль первого, всю бес
предельную грацию и жизненность второго. Доказывать необходимость сохранении 
образцов всех этих стилей не приходится —  это также очевидно, как очевидна необ
ходимость сохранения картин Рубенса, Ватто, Давида. Инач<‘, п о к а  обстоит дело 
со всеми разветвлениями вкусов того времени, которое характеризуется на западе 
словами Louis Philippe и Biedermanszeit, а у нас означается именем Николая I. Правда, 
знакомясь поверхностно с этими явлениями, трудно усмотреть в них существование 
единого с т и л я . Это не один стиль, а своеобразная смесь иногда очень не прочувствен
ных старых стилей. Здесь мы находим отголоски и готики, и ренессанса, и даже 
Louis XV и Louis XVI. Весь этот «вкус» явился отражением мечтательного озирания 
на минувшее прошлое. Но не это ли как раз характерно для всего мировосприятия 
эпохи романтизма, и не подобное ли убранство почиталось в свое время, в то время, 
когдя творили Делакруа, Бальзак, Берлиоз, Пушкин, Глинка, Брюллов, Шо'тен, ПТу- 
берт, Назарейцы, Байрон и Вальтер Скотт, самым изящным, самым одухотворенным? 
И неужели у нас не найдется ключа к его восприятию в том самом смысле, каковой 
в него вкладывался людьми, тратившими огромные средства на созидание этих ансамб
лей, на украшение своей обстановки именно в этом вкусе? Этот ключ, несомненно, 
будет найден (я лично обрел его уже давно), но, может быть, найден он будет тогда 
уже, когда нечего будет им отворять. Еще не так давно половина богатых домов и 
у нас, и на западе являлись памятниками этого типа, и сколько среди этих бесчислен
ных примеров было милых инвенций, сколько поэтичной фантазии. Ныне смена 
нескольких мод (полных, как всегда, чувства своего превосходства над тем, чему 
каждая являлась на смену) уничтожила почти все эти памятники, и вот почему типич
нейший Д.1Я своего времени Ш уваловский дворец является в своем роде р е д ч а й ш е й  
д р а г о ц е н н о с т ь ю , гибе.1ь которой может быть приравнена к гибели любого, 6 o.iee 
знаменитого и признанного ансамб.1я.

Царящие еще ныне предрассудки, унаследованные от вкусовой критики конца 
XIX века, за(^тавляют многих свысока смотреть на всю эту несколько театральную 
пышность, на всю эту игру с формами былых времен, на весь этот ((пoэтичecкиii дил- 
летантизм», но по существу это презрение не обосновано. С таким же презрением 
можно бы относиться к попыткам позднего средневековья возродить древность, вылив
шимся в то прекрасное явление, которое носит имя ренессанса, и с таким же презре
нием относился в свое время вкусовой арбитраж эпохи романтизма к попытке времен 
французской революции возвратиться к античной строгости. Надо понять раз навсегда 
то, что, если нельзя и даже вредно сохранение в с е го , что дает известная эпоха, то 
все же выдающиеся, наиболее типичные примеры каясдой эпохи должны быть сохра
нены, и особенно желательно, ч то б  они  б ы л и  с о х р а н е н ы  не в к а ч е с т в е  р а з 
р о з н е н н ы х  в ещ ей , но в виде ц елы х  с о в о к у п н о с т е й . Только соседствование из
вестных предметов между собой, только включение их в то архитектурное окружение, 
которое было для них создано, и в котором они были собраны (имею здесь в виду 
о п р е д е л е н н ы е  к о л л ек ц и и ), лишь такое сохранение известных художественных и 
бытовых целостносте11 может оказаться для истории подлинным документом. Если от 
самых великолепных прежних эпох так мало осталось подобных ансамблей, то из этого 
еще не следует, что мы не должны употребить все усилия к тому, чтоб сохранить то, 
что дало менее давнее прошлое — прошлое во всяком случае полное rpoMJUHoro худо
жественного н культурного значения. Повторяю еще раз inUVieur'bi П1уваловского 
дома дают нам представление о том, чем была жизнь высших сословий в дни, когда
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н нрй «ращались знаменитейш ие художники и писатели романтизма. Это то самое, что 
101 да по шгал(к,ь оГ)|)азио«ым нкусом, самым последним слоном изысканности и велико-
J  Г'IIII я.

1з ( 'казанною  следует, что Шуналопы.-нЦ дом должен Г)ыть сохранен в целом на 
подоСис Ш ереметевского, Строгоновского н Ю суповского дворцов. Но, разумсегс«, и 
в нем не все неразры вно связано со стенами. Ко имя нринцина сохранения художе- 
С1 венного и бытового памятника, необходимо оставить в нем всю обстановку, в,-е 
фамильные нортреты , больп.инство картин, некоторы е коллекции, собиравш иеся двумя 
последними графами -  ко.,лекции, рисующие то, к чему тянулн любителей модные 
увлечення и состояние науки их в,.смени. Но без ущ ерба для этого ансамбля могут 
>ыть изъяты  из него в целях восполнения центральных музеев 2 0  или 30 из ряда вон 

д ю щ их(я предм(лов, которы е, однако и в этом случае необходимо заменить на 
местах менее зн.у,нтельными, но все же близкими по характеру и качеству вещами.

ронзвод(,гва такоН операции следует вовсе возде|)жаться в отнош ении (^троганов- 
• кого дворца, где все в целом говорит об изысканном личном вкусе очень выдаюп.с- 

о( я человека. Весь Строгановский дворец со всеми своими коллекциями есть единый

Z ’T r i ! ; . .  '" других особня-
dx ^ e  исключая Ш ереметевского) не усматривается, и в. егда возможно пересмотреть

б ^ е Г с п с т Г '  '  ЛРУ"* <оеударственных собраний,
более систематических и нуждающихся в новых сериальных подборах. Но к этому
...зыманию нужно приступить с сугубой осмотрительностью, памяту!, о том, что мь1 

рнруем над весьма ценным историческим и бытовым ансамблем и заботясь о том 

.1 1 емГн™  ■' после этих изъятий все свои характерные’

А л е к с а н д р  Б е н у а .



САМОВОЛЬНЫЕ РАСКОПКИ П ВОСТОКОВЕДЕНИЕ.

Вместо V падением прежнего государственного строя России автоматически пере

стал действовать закон, кото})ым на «сем пространстве России устанавливался один и 
тот же порядок выдачи разрешении на право производства раскопок, по крайней мере 
на казенных землях. После р.еволюцпи в ученых кругах было расп})остранено ожи
дание, что будет объявлена национализация недр земли; вместо этого декрета было 
узаконено свободное производство изысканий в земельных недрах, вместо требовав
шейся прежде заявки. Это относится, конечно, к добыванию мине])альных богатств, 
но мо;кет отразиться и на археологическом кладоискательстве.

II прежде закон, по которому все дело производства раскопок в России было 
в ведении находившейся в Петербурге Императорской Археологической Комиссии, да- 
.leKO не всегда соблюдался. Было почти невозможно, особенно в местностях с редким 
и иолукультурным населением, своевременно предупредить производство самовольных 
pacKoiaOK; известия о таковых обыкновенно доходили до Комиссии тогда, когда науке 
был причинен т[>удно поправимый вред. По отношению к азиатским владениям России 
наиболее известный пример — производившиеся в 1883 г. по распоряжению туркестан-
г.кого генерал-губернатора Черняева [)аскопки писателя Крестовского на месте горо
дища Афрасиаб, к северу от Самарканда. Это городище соответствует Самарканду до- 
л1тсульманского периода и первых веков ислама, когда этот го|Юд был главным куль
турным центром Bccii средней Азии; по научному значению с Афрасиабом, таким 
образом, не может сравниться ни одно из других городищ в преде.шх Туркестана. 
Раскопки, начатые по распоряжению властей, но без участия представите лей науки, 
могли причинить городищу, конечно, еще бо.1ьше вреда, чем производившиеся прежде 
и после самовольные поиски частных .шц. По настоянию Археологической Комиссии 
раскопки бы.1и ско[)о ириостановл«‘ны, однако, уже в несколько дней было найдено 
«много о[)наментов, бронзовых, стек.1янных и г.шняных вещей, мозаик, монет»; 
вещи были размещены в одной из комнат местного музея, при чем уже в 1884 г. точно 
не знали, какие предметы происходят из раскопок Крестовского, и какие присланы из 
других мест. Д.1Я систематических раскопок, произведенных в 1885 г., по поручению 
1{омиссии, проф. Иеселовским, почва уже была несколько испорчена.

Много вреда было причинено в 1881 г. самовольными раскоитмми в Фергане 
на месте города Ахсикета, когда-то главного города Фе])ганской об.!асти, окончательно 
прекратившего свое существование не раньп1е XVII в. И здесь систематические рас
копки были впервые произведены в 1885 г. проф. Веселовским, по словам которого 
зти развалины не обращали на себя внимания до 1881 г., когда случайно был открыт 
клад золотых вещей; 1И)Сле этого «народ повалил в Ахсы искать клады, приходили из

S
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©<т, распо.южрнных оггуда ие|)ст за 100, н прежде, чем русское начальство успело 
принять меры к охранению разпалин, хищннкн пзрыли всю местность п снова за
ровнял.. ее, чп.бь. ск1,ыть свои поиски... Таким образом, заранее была изрыта пло.падь,
.де  потом ..ропзводплись изыскания Ве..еловского, что не мо.ло не отразиться „а 
результатах этих изыскаиий.

К (амовольным. раскопкам до некоторой степени мо.ут быть прирапненм слт- 
находки, о( лн мс(.ю, 1де онп сделаны, не оставляется нс1'ронутым до ирпхода 

компетентных исследователей, и если ..айденные вещи ие извлекаются из земли 
с должной осторожностью. Один из самых характс|,ных примс..ов -  утрата для науки 
единственной в.своем  роде находки: буддийской ,|.|,в(^ки, ..айденной на Афрасиабе 
в U U  г. II рассыпавшейся почти тотчас же после ее извлечения из земли.

К ЧИС..У архооло. ических особенностей Туркестана принадлежат так называемые 
у рпи 1л.1няные по1|>ебальиые урны, украшенные орна«1ентами п рельефами, не

большие по размерам, с костями, отделенными от мяса. Уже было не. колько случаев 
находки таких оссуариев, иногда в большом количестве, „о всегда ко «,,емеии прихода 

следователей урны и иаходивп.псся в них кости уже были потревожены, вследствие 
чего обряд погребения и способ хра..ения урн остаются невыясненными.

Каким опасностям подвергаются п теперь памятники нро.плого, даже если они 
свя..аны с ВСЛИК..М., имепам.1, показывает невероятный, но вполне загвидетельство- 
ваииыи случай, имевший место в июле 1923 г. в Азербейджанской республике, в го-
с к 1 „сс” ^- Не«''«'^ько местных интеллигентов, »не войд^ в сношения

Комиссией по ох])ане памятников старины в Каку», раскопал., могилу вел.шого нер-
идского иозта Низами (ХШ  в.), находя-луюся верстах в пяти от Гапджн, где найми

осганки мужчины (по их мнению. Низами) и женц.пны („о преданию, поэтессы, со-
ремеиницы Низами); в могиле Н.1замп кроме того были «остатки ciub.io истлевшег

деревянного гроба и шелковой материи», .юсле раскопки кости были «небрежно с ю -
жены и даже перепутаны.,. По распоряжению азербейджанского археоло...ческого

Tm.j как оно было до раскопки, было невозможно.

Академик И. В. Н ар то л ьд .



МУЗЕ11 ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

„ И с т о р и я  ч е л о в е ч е с т в а  е д и н а я  и с т о р и я  и  б л а го

ч е л о в е ч е с т в а  о д н о “ .
„ П у с т ь  к а ж д а я  и з  ч а с т е й  и с т о р и и  ч е л о в е к а  и з у 

ч а е т с я  п р и  с в е т е  о б щ е й  и с т о р и и  ч е л о в е ч е с т в а  и н а  

||)о н е  и с т о р и и  ж и в ы х  с у щ е с т в  в о о б щ е
Маретт. „  А н т р о п о л о г и я

Статью ЭТУ я хоте., бы озаглавить «Музе!! антронологии», но 

только потому, мто боюсь быть пе понятым с опре-
чительная часть ‘‘"тателе.! журнала «Музеи» не  ̂ ^  ̂ предубеждс-
делением антропологии, а Ьольшинслво  ̂ ^  д ^^стным, по крайней

^

тарные. Га’’” венпо-историческне, гуманитарные п технпческпе,
„аться ‘ ^ ^ „рвнпипах такой классификации. В краевых музеях, которые
„е отдавая <>” e ia  в д  , ,к о г о  механического подразделения
„ миниатюре ' ■ антропологического. Для каждого, кто подходит

прослежена его 5 „, „ „  было немедленной коренной
Впрочем, я вовсе не к„пенное пепеустройство большинства наших

,„„КН ныне н а с т о Г ^ !  З е Г т  мы не имеем нп средств, ни
музеев необходимо н н е м  ’  ̂ „ соверн1енно < но-
достатомно „ремя, и «ни будут переустроены так, что
коен за Г>удущ У» С1тжить центрами прогветпт«}льной и псслгдо-

немыслимо без музеев.

П е ч а т а е т с я  в  д и с к у с с и о н н о м  п о р я д к е .
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Мало неролгис», чт(>1»ы г иопыми (|м)|)Л1ами roniia.ii>iioii жизни мш ла уж и л .гя  pv- 
гипа, до сих ио|) кмсющан еще место к некоторых из (riaj)bix наи1их музеси.

Мм стоим перед крупным музейным ст])оитсльстиол1 не только у нас, но и но 
1н е \  (лранах, и оно должно начаться изнутри, мтоОы не иоднерг'нуться нсеиозможным 
( лучайностям изнне. 1)ыть может нам не суждено будет отстроить эти неличестиенпые 
здания челонеческо!! культуры, но мы и naineli работе нсегда должны помнить, что 
нельзя рядом с кирпичем класть булыжник и закладывать перегородки, пока не ныне- 
дены еще стены. Если мы не хотим, чт(Jбы Haina постройка оказалась не более, как 
строительным материалом для настоящ их зодчих, и отиечала 6 i.i (^»оему назначению , 
мы должны н нап1ем ст|)оительстие быть мас1’е])ами, xojiomo знающ ими, канона дгижна 
быть постройка л законченном ниде.

Каков же доляген быть музей истории человечества?
Недавно, один из английских ант|)Опологов Крофорд дал нам эскиз Лсемирног(» 

Музел. Я не намерен итти так дал(ч(о, как он в прошлое и будущее, ff мыслю музей 
истории человечества (• момента появления человека и до настоящ его времени.

Нторая половина третичной эпохи, с то ю  момента, 1согда в группе приматов 
выдели.1ись впервые представители человеческого рода будет древнейпхим отделом 
музея. Там же будут помещены ископаемые и сов])емен»1ые приматы, чтобы показать 
генетическую связь их с человеком и демонстрировать идею его происхождения. Фпло- 
1 епия 1е.ювеческо1 о ор1анизма будет представ.1ена д])евнейшими палеонто.югическимп 
остапгами (в ориг пиалах, пли слепках), остатками ископаемых рас и скелетами пред
ставителей современного человечества. Онтогенетическое развитие, возрастные, по.!овые 
и расовые отличия будут представлены многочисленными препаратами, слепками, 
фотографиями и ка1)тинами в красках. Здесь найдут себе место и гибридные формы, 
представители этнических групп. Изменение строения человеческого T e . ia  во времени, 
гео1'рафическое распространение во все времена и на всем пространстве земного шара 
отдельных видов и разновидностей найдет свое выражение в соответствующих табли
цах и географических картах. Систематически подобранные серии будут иллюстриро
вать сравнительную морфологию и анатомию отде.1ьных органов. Особое место бтдет 
уделено влиянию окружающей среды (в частности ку.тьтурной) на строение тела 
человека, равно как и физиологии размножения, питания и труда.

')волюция человеческого организма пошла особым путем преимущественного 
развития нервной системы с того момента, как между ним и природой встал новый 
(|.актор орудие. Орудия, эти «вие-телесные 0 ].ганы» человека (уиот|)е6 ляя выражение 
английских антропологов), являются наиболее многочисленными вещественными доку
ментами истории человечества. Подчиняясь общим биологическим законам, сперва 
малочисленные и обобщенные, они иостененно, но неизменно развиваются н дпффе- 
ре„ц ирук,т,я , медленно „нача.,е, но чем иозже, тем интенсивнее. 11оследовате..ьная 
смена ,|)орм связывает самые примитивные орудия и иаивыешие достижения совре
менной техники. Как гена половой клетки носительница свойств не то.1ько данного 
организма, но и бесконечного ряда последующих поколений, так н в первичных чело
веческих орудиях предопределены все достижепия высшей техники. Какое же отсюда 
следствие? Чтобы понять данное явление, надо знать ого историю. Мы должны изучить 
все культурное достояние человечества, во все времена и у всех народов. Осложнённая 
сравнительно с другими живыми существами организация человека с.южна и в своих 
проявлениях. Кго потребности не о. раничиван.тгя т„.,ько (|>у„кциямп питания и раз
множения; жилище, одежда, техника, семья, |1ер(и>инин и многие другие .члементы
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(‘I'o 11|)11|)()днои ( роды (и imo.iue никогда от них не осноОодится), то и нрпяспио и])е)«ена 
окружающая обстапонка имела исключительное значение. |{ Музее истории челопече- 
стиа каждая ;-*поха должна |)азвертыиат1>ся на (|)оне лика земли, еоотиетспвующего 
нремеии, ее орогра(|ип1, гидрографии, климатических зон, растительного и ж ивот
ного мира. Особенно подробно гео]’ра<|)ическая обстановка должна быть представ
лена для настоящ его момента. И музее истории человечества народныИ быт будет 
жить только в обстановке своей среды, да и понят он может быть голько в условиях 
ландша(1)та.

О трицая целесообразность предвзятого представления о несовмес1 имости в одном 
и том же музее магерпалов естественно-исторических и бытовых, без че1о наука о 
человеке не может быть п[>едставлена в надлежащей полноте и цельности, я считаю 
все же совершенно необходимой ту или иную научно обоснованную систему построе
ния и внутреннего подразделения музея.

На основании каких же принципов должны распределяться материалы в музее 
истории человечества ?

Один из строителей наших ((гумапитарных)> музеев («Музей» Л И ,  стр. 22) реко
мендует в дифференциации мате[)иала [)уководиться общим планом музейной работы 
и составом самого материала, при чем ]{сякое иное деление признается им условным 
и ошибочным. Последней музейной конференцией был принят даже такой тезис: 
«деление вещественных памятников человеческой культуры по признакам хроноло! и- 
ческим, территориальным, стилистическим и иным т. п., всегда, будет условным, т. к. 
нельзя провести резкую грань, где начинаются или кончаются та иль иная эпоха, или 
культура, пли стиль. Таким же условным и н е п р а в и л ь н ы м  (курсив мой) является и 
распределение вещ ественных памятников па основании выш еуказанных признаков по 
различным музеям».

Что всякая класссификация условна, в этом вряд ли кто-либо сомневается, но 
раз она условна, то она тем самым п неправильна — это уже по MCHbnieir мере пара- 
докса.1ьно. Здесь речь идет о научной дифференциации, по ведь систематика, кмас- 
сификация являются основой всякой науки. В науке мы и ценим прежде всего то, что 
она ведет нас к классификациям и системам, независящим от индивидуальности мысли
теля, что с ее помощью мы находим связи и законы, не дающие простора индпвидуа.1ь- 
ному творчеству фантазии.

В этой недооценке значения научной к.1ассифпкации видимо и кроется слабая 
сторона конструкции «гуманитарных» музеев и отсутствие общего языка с остальными 
музеями.

В основе распределения материала внутри музеев биологических ул;е давно лежат 
принципы времени, пространства и систематический (типологический). Эти же прин
ципы являются единственно возможными и для музея истории человечества. С мо
мента появления человека эйкумена, заселенное им земное пространство, с течением 
времени, все более увеличивается. Чем ближе к нашему времени, тем все многочислен
нее и сложнее становится этнический состав человечества, сложней и разнообразнее 
к\льтуры и цивилизации. Эволюция отдельных элементов культу])ы и пх дифференциация 
тем интенсивнее, чем она позднее. Наиболее сложную картииу представляет современное 
человечество. Поэтому, с каждым новым пе|)нодом музе|| истории человечества будет 
все обпшрнее и сложнее. Все культу|)пое достояние человечества вместе с самим его 
творцом и окружающей с|>едою в древнейишх периодах без труда разместится в одной, 
двух залах. Для позднейших этапов истории человечества не(»бходимы будут ужо многие

:|8 _
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периодам мы Оудсм иодходить. На ирострапство всего лика ’
едовагельности мы здеоь сможем „р о сл ед и .ь -Э во л ю ц и и . ‘*1-̂ “ '“ '^“ ;  

вечества и отдельных составных его мастеН, .юследовательную смену кулыМ ' U" 

лизацнн параллелыю с развитием отдельных нх элементов.
Осуществим ли в настонщий момент музей истории человечества.
A y l i ,  что время дли него «Ш* н е  п р и ш л о .  Он будет осущ ествлен ,  о м  ^  

п а д у т  с1аиа1ьны е и национальные преграды, п человечество сольется в «Д»»
Gpa^CKHii союз народов. А пока каждая - и и я ,  к а ж д ы й  союз народов , у 

историю человечества н пределах своей территории прежде всего и по “ Ol'*; ^
Гости на всем земпом ш аре. Пусть созидаются национальные и - » 3«ь.е _
тур и народов, ибо оин послужат краеуго.,ьнымп камнями для музея истории .

че.,ш Гк1 Г Т а Г н о Г т е ^ р и т о р т п .’ ш рТюд за периодом

нами последовательную смену этнических ' ^  должны
И пчпплюотношеппя. Естественные области, культуры Э РУ ovnti

1 о т  момент не был, этнические подразделения выступят в музее на первый план. 
Г м  г^ё поя1,ляется письменность и гражданственность, мы будем иметь дело с наро- 

’ пииыми с южный п стремительно развивающийся быт кою ры х также
: : : е Т “ — н как в своей совокупности, так и в  наи существенных,

особенности населения, быт как массы

— ’ -  : : г т а г х = ^ ^ ^  : ; : r : b n — “
' ‘■'“ " " н '“'н е '"1 мерен входить здесь в рассмотрение детальных подразделений музея 
истории человечества па отделы, отделения, секции и проч. А„тронологическ.|^.

.стсматика настолько разработана, что мы без труда можем классифицировать яв е- 

„ия как ,физической природы человека, так и его культуры материальной “  ;
 ..... ;  же музее не должно быть какой-либо особой классн.фикации. Он до.,же

отражать ностроение Toii научной днсцнилины, вещественные документы которой

. Гс я не приемлема все нивел.н.рующая точка зре.ш я, сваливающая в одну
..V4 V У.п.турное достояние   ечества в каком то особом „удож оствеином .

с ект к. .а иоиятия .художественного творчества» переносятся с картины н.ш
к и ..ту .‘ы и на г.,пня   п .рп.ок, и на бропзовь.й .опор, и, е. лп угодно, на нн.ей-

мчшинт только потому, что они воплощаются в опре,челенпую ||.орму. Ьак можно
с Ц ,е е  надо’ отказаться от таких уродливых с и с т е м ,  которые «вязывают вместе, как



ианнозначущно, хронологический —  прхоология и кул1>турно-э.1емс1Г]пый —
искусстно —  иГ)о оно и н сноих высших наиболее утонченны х достижениях не Г»олее 
как элемент культуры, — от с!1стем, кото{>ые допускают устройстио зал металла, глины 
или сереОра (если только ?)то происходит не н отделе технологии), зал мелочей драго
ценных, просто мелочей и т. п.

Мне остается сказать еще несколько слои об экспозиции. Для нас несомненно 
тепе])ь, что принципы п|)остранстна, нремени и пещей п их разнитии и систематике 
лежат н основе построения всех музеев как естестьено-исторических, так гуманитар
ных и технических. Является, однако, вопрос, быть может в задачах экспозиции и ее 
приемах имеются какие-либо особенности, вынуждающие нас к п[)ииятому в настоящ ее 
иремя подразделению. Выставка каждого м узея—  научный трактат и предметная школа. 
Ке задачи просветительные и воспитательные. П редназначенная для п1ирокого круга 
посетителей, она должна быть общедоступна и понятна, должна легко и свободно 
читаться каждым посетителем. Вместе с тем оиа должна (ггоять выш е С])еднего куль
турного у]>овпя массы, чтобы способствовать ее развитию. Она не должна быть пере
обременена предметами, ни одного из них не долясно быть лиш него. Каждый предмет 
на выставке или их i pynna в известном сочетании долясны быть проводником той или 
иной мысли, которую музей намерен передать посетите.1ю.

П ространственное распространение явления должно быть наглядно показано 
в каждом музее, (>удь то' музей минералогический, ботанический, бытовой или техни
ческий, равно как и среда, в которой это явление имеет место. Хронологическая после
довательность в экспозиции явлений — вто()ое непременное требование, предъявляемое 
к экспозиции. Идеи эволюции и систематики в paBHoii мере проводятся всеми музеями.
Я не вижу решительно никаких различи!! в методике экспозиции разновидностей 
какого-либо вида курительных трубок, от экспозиции разиовидносте»! любого из видов 
птиц; или — в экспозиции развития топора и, скажем, эволюции таранной кости 
позвоночных яспвотных. Экспозиция явлений и в их сочетаниях одинаково должна 
осуществляться в музее неорганической и органической п])ироды, включая сюда и 
человеческое творчество. Какая но существу принципиальная экспозиционная разница 
между реконструированным ландшафтом каменноугольной эпохи в геологическом 
музее, кротов с их жилищем в музее зоологическом, кочевника с его полно!! убранства 
юртой в музее на])одного быта или рабочих в процессе производства в каком-либо 
техническом музее? Существует глубоко ошибочное п])едставление, будто бы требова
ниям художественного вкуса должны удовлетворять только музеи искусства. Зрительное 
впечатление основной момент в музейном восприятии; пояснительные надписи и лекции 
играют подчиненную роль. Каждый музейный деятель хорошо знает, что самый не
взрачный предмет можно выставить так, что ни один посетитель не пройдет мимо 
него и самую эффектную ве!щь можно поместить таким образом, что ее никто не 
приметит. Экспозиция мощное орудие в])ука\ музе11ного деятеля, и, если он нм овладел 
в сове[ииенстве, он владеет и посетителем. Деятелям как раз не художественных музеев 
!1риходится в экспозиции и[»еодолевать такие технические и композиционные трудности, 
о которых хранителя картиин1,1х 1аллере1Г и не подозревают.

Наконец, если мы обратимся к музейной технике хранения и реставрации пред
метов, то оиа по существу одна и та же для всех музеев и покоится на физико-хими
ческой основе.

Какой же отсюда вывод?
II па(-к.ящес нрсмл почти каждыН мтзеН. .,ti „„  ii.iu „лох. ндег оамогтоя-
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тслы.ымн ПУТЯМИ » ,.ад1.е.1.е т .и  с.опк о с о в н ы х  и „онсвднетчых, .iq.<-.4<0 ..осьмп i.a:,;- 
ных, музейных задач. О бщ емреииая работа и с о р г а п и з о и а н а ,  ист той разумнои и
с,,.. .. разделения труда, которое так необходимо для продуктивности работы и про
гресса. Необходима согласованная дентельность всех музейных работников. i так 
совместной работы выиграют все и в особенности работники так называемых гумани
тарных музеев, которые многому смогут научиться у свои* более организованных

При ciynaiinoCTH соОранпи большинства наших музеев историко-культурною 
цикла, возникших не столько в соответствии с научными потребностями, сколько «из 
б 1агорощ ой страсти коллекционерства», в дальнейшем нашем музейном строи1ельстк, 
мы должны иттп но пути, властно диктуемому жизньЪ, построения в строгом согласии 
С требованиями современной научной мысли.

С. Р у д е н к о .

■л. f
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и д(*каО|)е 11)22 года состоялось открытие всей картинной галлереи Художествен
ного Отдела Русского Музея. Однако, работы, нронзнеденные в 1922 году но ее устрой- 
гтву, нн в к'аком случае не могут считаться завершенными даже в отнош ении выста
вочных зал, которые открыты для обозрения, не говоря уже о более полном ус1рой- 
стве ка()тинной галлереи, когда к ней присоединятся новые помещения, требующие 
значительного ремонта и особых средств.

Неотложной задачей Музея является окончание работ по устройству картинной 
галлереи, хотя бы в той ее части, которая открыта, и очень широко посещается 
.Ленинградцами и приезжими. Наплыв посетителей и экскурсий особенно обязывает 
довести до конца работы по ycTpoiicTBy выставки, остающиеся до сего времени не вы- 
полненныхми, так как при этой неустроенности не только не дается полноты впечат
ления, которую возможно дать обозревателю галлереи, если будет доведена до конца 
развеска в некоторых залах, прерванная открытием, но и не дается самого необходи
мого из T o i ' o ,  что облегчает обозрение всякого Музея. Действительно, из за отсутствия 
пеболыних средств, потребных для этой цели, до сего времени не выполнены надписи 
па выставленных художественных произведениях, не поставлено нумерации их if но
вого порядка выставочных зал, не гово])я уже об издании путеводителя или каталога 
и других работах по выставке, сопряженных с более или менее крупными расходами.

1>ольип)с неоспоримое зиачепие для Художественного Отдела имеет состоявшееся 
и текущем году penienne Совета по делам Музеев о передаче русских коллекций быв- 
П1ИХ Музеев Академии Художеств в ведение Русского Музея. Этот акт усиливает значе
ние Художестнепно! о Отдела, как Центрально1'о Музея Русского Искусства, и очень 
существенно пополняет пробел1.1 его богатейшего собрания.

Имеете с тем рпиеиие этого вопроса, дливп1еп^ся более десяти лет, обязывает 
к значительным изменениям в настоящей развеске картин во многих залах. Отдел 
к этому подготовлен и с чувством особого удовлетворения произведет^ эти работы, но, 
к «ожалению, и в этом случае то|)мазом является тот же недостаток в средствах.

Между тем многие картины из Академии Художеств, при эвакуации в Москву, 
были (ПЯТЫ с подрамников, »иобени1» картины больиюго размера; все картины вынуты 
из рам; рамы с подрамниками сложены в кладовых Академии, и нерев(»зка и \ требует 
болыпих расходов и т. п. Тем не менее принимаются все меры, чтобы в ближайшие 
месяцы пр.»и;шести в выстапочных залах размещение художественных произведений,



ill

поступающ их из Лкадсмнчсского Музея, п одпонрсменп» iii.iciaim n, re новые поступле-

ння, которыми обогатплсн Музей за ,чтот 1Ч)д нпым путем.
Иктюченпе и с.остан ныстапленного пыие собрания указанных поиых пос туплении, 

придаст 6ольп|ую полноту н яркость коллекциям некоторых эпох и отдельных «асте- 
ров. При этом явится возможность заменить некоторые второстепенные ироизведення, 
ныне характеризующ ие т о ю  или иного мастера, ту или иную эпоху, действительно
исключительными, по своим  соким качествам, произведениями выдающихся Maci e-

ров, или неннеШпнми по своему историческому значению. До.паточно здесь указать, 
что коллекпия живописи начала X VIII века, обогащается работами петровских пеш ио- 
неров, зал Левицкого украсится портретом Кокоринова, являющимся coBepnieiiHeniiniM 
из произведений этого художника, который дополнит особенно (чмьным, красочным 
аккордом цикл его творений в Музее, и вместе с несколькими другими, новыми его 
иортретамн, даст изумительную цельность и полноту впечатления о творчестве автора 
Смолянок. Обогатится до неузнаваемости коллекция жшюписн произведениями Щ укина, 

С ш ьвестр а Щ едрина, Кипренского, Венецианова и мн. др.
Ценнейшая но своей полноте коллекция произведений русских скульпторов, по

ступающ ая в собрание Русского Музея из Академического Музея, возлагает на Худо
жественный Отдел большую и ответственную задачу по ее экспонированию. Известные 
технические трудности, сопряженные с нею, заставляют выяснить этот вопрос особо, 
«ременио же ко.глекция эта предположена к размещению в имеющихся помещениях.

Во время работ но размешенню новых ностун.^ений представится возможность 

довести до конца составление путеводителя но Музею, и если печатание его задер
ж и т с я - и з д а т ь  ..истовкп с кратким об ьяснительным текстом о выставленных коллек-

Ногатейшие собрания Художественного Отдела по русскому искусству, не только 
коллекпия повой жив<.ииси и скульптуры, рисунков русских художников и граверов, 
„ о  и известные коллекции донетровско!! живописи, древней деревянной резьбы, шитья 
н других памятников прикладного искусства -  диктуют необходимость расширения 

помешения для выставок Отдела и для хранения всех музейных материалов. Эта необ- 
ходи.н,сть испытывалась еще в довоенное время, когда рост собраний Художествен
ного Отдела заставлял принимать все меры к получению смежного с главным зданием 
Музея флигеля, занятого в то В1>емя посторонним учреждением. Теперь-же этот вопрос 
о расп1иренин Отдела, после колоссального постуиления в него, за годы рево.ш нип, 

иеивоклассного музейного материала, стал болезненно остро.
Му.зеН сможет выполнить свою основную задачу лини, при условии распшрепия 

его помещений. Кез этого, прекрасно начатое дело никогда не будет доведено д<, 
конна Между тем, при современных требованиях к Музею, и в частности к его экс- 
нозйинониым задачам, н1.осторные выставочные площади являются первым ус-.овием. 
Нозможностн к осущестлению этой задачи у Музея имеются; нужно то..ько иредос.а- 
„ИТ1 ему с р е д е  1ва исио.1ьзовать здания, находящиеся на его территории, для музейных 
н - . д о б н о с т е й .  Можно .^читать, что в этом наирав..енни Музе!1ным Отде.юм начата уже 
„тбота: во .|)лнге.1е Художе(;твенного Отдела иристунлено к у<^т1п.иству нового за..,. 
I-, верхним светом, но затруднений технического характера в дове,.еиии до К(нща .^тон

ч а с т и ч н о й  р а б о т ы  еще о ч е н ь  m h o i ' o  виеролп.
Недостаток средств чрезвычайно тормозит проведение очередных задач Художе

ственного Отдела, введенных в ,ь,ан еще на 1Я2:! год. Так задерж ивасся окончание 
работ по у<т|.ойству ностояпноН   тавки д р е в н е - p y c C K o i o  искуссгва. нре|1ванных
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иамятиикон д|)еьи1Ч1 жтюнмси, ко.ик'ицин резьОы, ти тьл, финифти и литья, и, лако- 
иец, работы но иромеино!) пыстаикс памлтникол искусгл^а, относимых к так назьпше- 
мо1| Строгаиоиской шко.кч Между тем, н сиязи с иодготонкой к открытию эт01г иы- 
ставки, изучались Строгаиоискис памятники, х])анящиеся ныне и .Ленинградских и 
Москонских хранилищах, разрабатывались, иод|'отовлялись к печати, а отчасти и иод- 
готоилены следующие т(‘мы: II. II. (Сыченым —  общая статья о Орогоноиском иконо- 
иисании, А. II. (^мирпоиым— «О происхождении икон Строгононских иисем и некото
рых собраниях» (к «опросу о миграциях и судьбах некоторых иамятпикои), Е. А. .1ю- 
гер —  ((Ст[)01'акоиское и1итье)), Л. А. Ду[)ноио —  «Техника и (|)актура икон, нринисы- 
паемых Строгановской и1коле)), М. К. Ка|)гер —  «Очерк историогра())ии Строгоновского 
иконописания)) и др.

Вследствие о 1'раничейности помещения и недостатка средств, тормозится работа 
по открытию выставки работ Рокотова, кото])ая была задумана согласованно с Третья
ковской Галлереей, где Рокотовская выставка была открыта все лето прош лого года.

Досадное запоздание выставки Рокотова в 1*усском Музее затормозило чрезвы - 
ча!1но интересную совместную работу двух музеев, которая люжет дать, в результате, 
ценные выводы нз богатого материала, ими одновременно собранного.

Впервые явилась возможность сосредоточить с такой полнотой все достоверные 
и приписываемые 1̂ окотову портреты, которые открывают пути к пониманию и опре
делению творческого лика этого, до сих пор загадочного, художника.

Художественным Отделом собран исключителоной пениости материал по Роко- 
тову и, между тем, ei o фактически негде было развернуть.

Иры изучении произведений 1^окотова, применены приемы исследования техники 
и фактуры живописи при помощи фотогра(|)ии.

Впервые у нас опыт применения фотографии при исследовании живописи был 
поставлен Третьяковской Галлереей (см. ЛГг 3— 4, журнала «Среди ко.1лекиионеров)), 
за 1923 г., «Музейная жизнь» стр. 5(S). Первые пробы в -зтом направлении, исполнен
ные в лаборатории Худолсественного Отдела фотографом Ьезсоновым, —  дали уже 
блестящие результаты и нужны .1ишь фотографические материалы для их продола;ения.

Кроме выставки Рокотова, Отдел решил устроить большую выставку, посвящ ен
ную творчеству Репина. Принимая во внимание улсе собранный материал, можно 
с уверенностью сказать, что эта выставка получит огромное значение, а многим впер
вые даст возможность увидеть неизвестные им произведения художника, к тому и:е 
(сосредоточенные с такой полнотой.

Бо.1Ьшое значение имеет открывшаяся зимою П)24 г. выставка русской художе
ственной литогра(|)ии за 2 Г) лет, устроенная Отделением рисунков и гравюр. Выставка 
эта с исчерпывающей полнотою представила развитие литографии за указанный период 
времени и особенно расцвет ее в последние ])еволюпионные годы; в Отделении подго- 
иляются также материалы для следующих выставок, посвященных творчеству: A.ie- 
кслндра Ьенуа, Сомова, Добужинского, .Лансере и др.

Хранителем Отделения В. В. Воиновым, в порядке подготовительных работ и со
бирания материала, уже сделаны в Отделе два доклада, в кото])ых им даны характе
ристики творчества Сомова и Ьагсста, а также подготов.^ена выставка произведени!» де
ревянной гравюры зл 25 лет.

Ьольшим облегчением для нпучных работ Отдела явится его 1>иблпотека, кото|»ая 
обогатилась зл |’оды ре1И)люипп большими погттпленпямп, и в kotoj)oH за последнее



45

вррмн произведена Оольшан работа по сосредоточению материа.юр п одном помещении, 

благодаря чему она может и настонщее врема нормально функционировать.
ОсоГ)ое ннимание. рестанрацнонной мастерской Художественной) ()|деле1, кром 

обычных ее работ, направлено на разработку способов реставрации древнего шитья и 
установление метода этой ресгаврацпи. Достигнутые результаты и ирнмерные образцы 
были представлены Заведующим Реставрационным делом Художестненного Отдела 
Н. Л. Околовичем при его докладе в рас ширенной комиссии зкпертов по реставрацион
ным вопросам Л. О. Г., под председательством V.  С. Ятманова. Представленные способы 
реставрации шитья были одобрены названной комиссией, после чего в мастерскун) 
привлечена была специалистка по реставрации шитья, которая в течение установлен
ного месячного срока прошла стаж и была утверждена в должности рестав|)атора по 
древнему шитью. Произведенные работы по реставрации шитья были одобрены Сове
том Худол;ественного Отдела и специалистами, приг.1ашеппыми в мастерскую во время 

работ.
R настоящ ее время образцы работ по реставрации шитья отправлены в Л1о( кву, 

на вы ставку, устраиваемую Главыауко!!. Необходимость {реставрировать памятники 
искусства из иных материалов побуждает мастерскую начать работы, ранее не про
изводившиеся в Музее. Так, в настоящее время производятся опыты по реставрации 

памятников ювелирного искусства п намечаются другие опыты.
Все работы в Художественном Отде.ш ведутся весьма недостаточным личным 

составом, прп-том материально совершенно не обеспеченным. Между тем, кроме круп
ных заданий Отдела, постоянная текущая музейная работа по описанию коллекции, 
составлению каталогов, по обс.1уживанпю посторонних спецпалпстов, число которых 
все возрастает, наконец, тщательная работа, ведущаяся в Отде.1е по наблюдению за 
хранимыми коллекциями, их систематизации, работы в Реставрационных' Мастерских 
и Ф отограф ической . 1аборатории и другие музейные работы поглощают много времени

и энергии.
Можно с уверенностью сказать, что Отде.1 развернул бы значительно шире свою 

пр»)светительную деятельность, если-бы персонал его не был поглощен непрерывной 
тратой энергие11 на борьбу с затруднениями, в которых протекает его деятельность, 
при кра«1нем недостатке в средствах. В недалеком будущем в Отделе будет закончено 
ycTpoilcTBo аудитории, в которой намечен ряд сообщений по вопросам русского искус

ства.
Ж елающ их ознакомиться подробнее с жизнью Музея мы отсылаем к напечатан

ному отчету за 1922 год, отчету, по поводу которого 8()-летни11 старец П. Е. Репин 
пишет из «Пенат», мечтая лично увидеть сделанное: «Большое спасибо Вам за письмо 
и за книгу — «Отчет Русского 1Музея за 1922 год» —  колоссальные труды проведены у 
Вас за это время; невероятно, где находятся средства на все эти дела —  честь и слава»

П. Н е р а д о н с к и й .



1е11н111'|>адскнс Муаеи.

, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

О тк|)ы ты 11 10-10  июня 1923 г. Ц ентральный 1'оог])а(}шческ11Й Музей яиляется пока 
единстиеиным этого рода научным учреждением в России. Ii]ro положение можно при
знать промежуточным меи{ду музеями естественно-историческими и музеями гумани- 
та])нымп. Здесь существует коренная ])азнипа в самой постановке с теми и другими. 
Л именно в Геогра(|)ическом Музее показывается не с а м а я  с у т ь  предметов природы 
и произведений человеческих рук и ума, как таковых, а их п р о с т р а н с т в е н н о е  
в з а и м о о т н о ш е н и е .  Показываются не редкости и индивидуальные явления, а яв.1вния 
м а с с о в ы е , призывается внимание посетителей к той самой, так сказать, обыденщ ине, 
мимо которой мы невольно всегда скользим. Вместе с тем, здесь показываются ничем 
нерасторжимые связи всех жкивых существ с 3 <̂Л1ле1[, обычно не замечаемые, как на 
суше, так и на море, «идея всего земного» по выражению известного ш вейцарского 
антропогеографа Ж ана Брённа.

(Способ показания этих связей может быть комнатный и на воздухе. Идеалом, ко
нечно, является комбинация того и д[)у1ого, осуществляемая в типе знаменитого швед
ского Скансепа, —  музея в живой природе, ио стопам которого пошли вновь созда
ваемые ныне музеи в Гельсинг(|)орсе и Христиании и Гутб])андсдалене в Норвегии.

И стория возникновения Ц ентрального Геох рафического Музея вкратце такова: 
В самые пос.1едние годы XIX века покойный академик В. И. Ламанский составил перво
начальную программу Этнографического Отдела Русского Музея. В объяснительной 
записке к ней он указал на мировое значение наи1их ог])омных северных равнин 
и rojjHbix стран, их окаймляющих, со всеми многочисленными и многообразными насе
ляющими эти равнины и горы племенами, в которые восточные славяне в течение 
многих веков влили огромную колонизационную волну, составляющую, ио вычислению 
Г1. II. (^еменова-Гян-1 Ианского, 28^/^ всех ко.юнпзационных перемещений евро- 
цев вообще. Поэтому такое обширное вместилище че.ювечества должно быть изучаемо 
самым серьезным образом с, геогра(|)ической точки зрения не только салю по себе, но 
и по (*])авнению (• д])угпми крупнейшими вместилищами че.и)вечества вообще. Исходя 
из этих (-оображений, В. II. Ламанский предполагал придать Этнографическому Отделу 
Русского Музея it значительной ме|)е характер антропогеог]>афический. Его идее, 
однако, не суждено было осущес,тв1ггься и Русском Музее, но она не умер.ья. В 1906 г. 
знаменитый французский reorj»a(|» Э»изе Реклю пе])сд смертью красиво высказал те
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свии зам«чатр.1Ы1Ы0 иророчегкпо с.и»па о Росш и, которые можно и|н)чсст1. н ис(1 иОн)ЛР 
Ц<>итралы1ого Ге01’()афическо1'о Музея. К том же год} иеликий Д. II. Мендслееи it кнш е 
«К нозианию России» н и «Заветиыч мыслях» пс |1сд cnooii смсртьи> ныразп.! iaita*c 
пема.ю заисчагс.1ьных мыслей о нашей стране.

Iloc.ie революции, и <1)0вралс г., в Зимнем дворце cofipa.iaci. первая оОщему-
зейиая кош|юренция, открытая речью Л. И. .Дупамарского, в которой оратор указа.! 
меа;ду прочим на важность д л я  России музеев типа (jtauccHa. Тогда же «ин’ковскии 
иро|||. А. Л. Норзов выступил с мотивированным п|>сдло)кением обра31>вания двух цен- 
тра.1ьных географических музеев — в Москве и в 11ет|)0 граде. Московский музей еще 
пе осуществлен, и ныпе ого иредиол01кено вско])е осуществить upocToii пере
дачей ему всех подходящих экспонатов Исероссийской с е л ь с к о - х о з я 1 1 С т в е н н о й  выставки. 
Центральному Географическому Музею в Петрограде суждено было осуществиться, но 
зато путь осуществления оказался крайне тернистым и тяжким.

Первая общемузейиая конфе11енция поручила это дело мне, и я тотчас же созвал 
организационный комитет в составе иро(1>ессо])ов Л. С. Верга, К. М. Дери» ина. К). >1. 
Ш окальского, А. П. Семенова-Тяи-Ш аиского, Н. А. liyma, А. А. Григорьева, Д. Л. Зо 
лотарева, Д. И. Мушкетова, В. М. Хренюхина, Г. К). Верещагина, В. 11. Ш арого, И. 11. 
Берлиига, С. П. Бобина, нашего маститого художника Альб. Н. Беиуа п молодо!! худож
ницы П. В. Ковальско!И1льнной, которые вместе с нредседателем секции естественно- 
исторических музеев в бывитей коллегии по музе11ным делам при Акцеитре акадслшком 
Л. Е. Ферсманом п мною и дол;кны считаться 17-ю основате.шми Музея, (.огласно до- 
к.1адам Н. А. Буша и К. М. Дерюгина, оказалось, что Петроград по топографическим 
и к.шматическим условиям является единственным в России наиудобнейшим мостом 
Д 1Я  создания обширного музея, именно скаисеновского типа, с успешным п1)едставле- 
нием в нем ка.: в комнатах, так и на воздухе, в наиболее полно!! MCî e, одновременно 
и географии суши, и геогра|1.пн моря. Местом для осуществления Музея была выбрана 
Мпхайловка под Стрельной, с ее пз ряду вон выходящими в этом отношении естествеи- 
нь.ми условиями, и немедленно было приступ..ено к оргаиизационпой работе по осу- 
П 1ествлению  Музея с географическим парком п].и нем. В почетные ч.теиы Музея бы.ш 
выбраны покойные ныне П. Л. Кропоткин и Д. Н. Анучин, затем здравствующие А. 11. 
Карпинский и 11. П. Бородин. Скульптор Н. Я. Гинцбур.' бы., командирован Музеем 
осенью 1920 г. в Москву и Дмитров для лепки бюстов с. натуры с Анучина и Ьроиот- 
кииа. Вот что писал мне в это время Кропоткин: « Мысль Музея —  смелая, и наверное 
она будет богата ц е н н ы м и  результатами в зем.юведенив. Музей, конечи.., расп три т 
знание и понимание различных видов земной поверхности, их распределение, их про
исхождение, а, с л е д о в а т е л ь н о ,  и  жизнь Земли и  историю ее наслоения, ее передвижении 
П т д Он будет приучать нас смотреть на Земной Ш ар, как на живое целое. Л это, 
K1K иревосходно п о н 1 1 м а л .в а п 1  отец— отец современно!! геогра(1)ии в  1'осспи и  любимый 
„ '• . „ и  в д о х . 1 0 в и т е . 1ь  наип1х р а б о т - и  как понимаем теперь мы, его ученики и иоСледо- 
в а т е т  — будет с о д е й с т в о в а т ь  любви обитателей Земли к своей общей родпие и  к уяс
нению’высших .|>п.1осо(|.ских задач в  жизпи че,ювече(;тва. Тем более, что Музе!!, оче
видно будет вместе с тем и ге0 1 ра||)ическим « Иш т и т у т о м - т. е. центром новых 
исслс’ований, как об этом мечта.1
б ы т ь  полезным Музек. -  требуйте от меня работы, как от товарища. Исегда рад буду 
в ы п 0  1 н п т ь  — увы,' прибавляя «постолько, носколько смогут сильно упаревш ие за эти
годы силы». Задания  .....   о ч е н ь  о0пн|рпы. По, несомнепно, мало-мо-малу определятся
НССКОЛ1.К0 н а и р а в . 1( 'н н й ,  в k o t o j h - i x  преимущественно буд<-т идти работа. Л в одном на-



ираилеыии —  и[Н)Г))Д4п ь  желание исследонапнл, , \ у \  бродяжестш» с научной целью, лю- 

Г)онь к « A iisiclilfn  (ler Xaliir» и смелость необходимых ()боГ)щений, имеете с н\ н а у ч -  

Hoii, инд)'кти1$но11 обосиоианностью-;— и этом нап|)авлении Музей несомненно б> д ет 
диигателем». Таким образом., ие])еф[)ази|>уя Пушкина, Мтзрй может сказа!ь: «(угарнь 
К|)<>>1(>'1 >̂ ин нас заметил и, и г|и>б сходя, благое ю ли л». Не менее сочуистненно отнесся 

к Музею U Д. II. Анучин, кончину кото|)ог(» мы исе renepi. оплакиваем.
И конце июня 1919 i’. Москва утвердила самое сущ ествование Муз<*я с нарком, а 

осеньн> того же года и первое положение о них, вследствие чего О рганизационны й 
Комитет преобразовался в Совет Музея.

Как только было пристуилено к о])ганизационной работе, так сразу же стали об
наруживаться огромные т()удности, кото]>ые поминутно приходилось преодолевать 
Музею. В общих тяжких современных условиях жизни в течение 1920— 21 гг. погибли 
деятельные его сот|»удники —  известный путеш ественник и художник преста|>елый д-|).
II. Л. Пясецкий,' по])трет которого (в молодости) помещен в 1>иблиотеке Музея, оста- 
ВИВП1ИЙ Л1узсю своп чудные панорамы и китайскую ко.1лекцию различных предметов; 
известный престарелый скульптор Позсн, лепивший по заданиям Музея, а также полные 
сил художник И. В. украсивший Музей мн0 1 0 численнымп яркнв1И произведе
ниями своей кисти, п чертежник Попов, давший Музею несколько первоклассных чер
тежей. Вечная им память. Несколько наиболее ответственных работников Музее, в том 
числе мой ближайший сотрудник проф. В. М. Савич, энергично, крайне интересно п 
своеобразно осуществлявший геогра(1)ический парк, равно как и заведывающий таксо- 
дермической частью С. К. Приходко и др., тяжко и опасно болели в 1921— 22 гг . и 
к счастью поправились. В начале Музей располагал 160-ю п.итными единицами и кре
дитами на операционные расходы, а затем, вследствие общих финансовых затруднений, 
число их было сокращено в несколько приемов до 8 , т. е. ныне только 5®/̂  всей ра
боты оплачивается государством, а 9 5  является добровольческой, чисто идейной, тем 
более, что Музей лишен каких бы то ни было 0 б0 })0 тных с])едств, кроме случайных 
скудных частных пожертвований, на которые рассчитывать регулярно нельзя. Выясни
лась пос/гепенно полная невозможность для государства в настоящ ее время соде[»жать 
Музе11 с географическим парком в Стрельне, невозможность в то же время п наладпть 
туда сколько-нибудь сносные регу.шрные сообщения. Поэтому в конце 1922 г. нриш.юсь. 
к крайнему сожалению, бросить все начат1ле там работы по осуществлению Географи
ческого парка, временно отказаться от иден Скансена и перебраться в Петроград с ком- 
fiaTHbiM музейным имуществом, не окончив в то же в]»емя, из-за недостатка средств, 
и нескольких начатых больших скульпту1)ных и картографических работ. Нельзя не 
отметить с большим удовлетворением весьма сочувственного и заботливого отнош ения 
к Музею, п|)оявлспного за последнее время здешним Управлением Музеями, которое 
вселяет светлые надежды, ибо немало |>еальных результатов такого отнош енпя уже 
имеется налицо.

Музею за трехлетний период все же удалось, между прочим, положить основание 
собственной библиотеке, составляющей до .’i тысяч томов книг и карт, в которую 
попии библиотека покойного историка Ьородкина, Воронцовское собрание старинных 
геогра<1)ических карт и полная серия военно-кпю ! рафических современных карт, 
равно как и несколько частных пожертвований, междх прочим, н;̂  Тихвина.

Крошенная К|)опоткипым идея исследовательской роли Музея, к счастью, начи
нает осуществляться. Музей, переезжая в Петроград, воше.1 в самую тесную научную 
< ря^ь с не раз существенио помогавпшм ему в трудные мину гы Геси рафнческим Пнстп-
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тутом, как CAI1 1 1 (VIB,>1 1 1 1 ..1 M i. России иысппш уче(т,.ш зансдсинсм, иодготопляющим мо
лодые силы к разностороннему нознанню России, люОезн<. нредоставтшшм Централь
ному Географическому Музею особняк как раз в гот момент, iioi-да других подходящих 
HOMeiiiCHHii для напн>го учре;кдонпя не оказывалось, и шлне, ( 01ласн0  новому У
,^1тзея, подлежащему утверждению 1Москвы, долженствующим влить в Сове г - узе» 
часть своего профессорского п студенческого состава. Тесная научная связь устано
влена и с Русским 1’еографпческим Обществом -  старейшим, покрытым давнипшеи 
заслуженной славой, первенствующим учеиым исследовательским геогра(|)пчесиим учре- 
ждепием в России, предоставляющим Музею CBoii лучп тй  зал для Оудуще11 посю янпои 
выставки по истории н методологии русской географической карты, а также изъяви
вшим готовность предоставлять в будущем п особо интересные в географическом отно- 
шепии экспонаты и, наконец, с двумя учреждениями при Российской Академии Наук, 
а именно с Комиссией естественных производительных сил и Цснтралып.ш Ью1>о 
Краеведения, которые выставляют в Музее собираемые п созидаемые ими различные 
экспонаты, служащие к познанию России. Для Музея чрезвычайно важна свя.зь, через 
Центральное Бюро Краеведения, с местными краеведческими организациями. вестн- 
бю le Музея выставлена карта краеведческих организаций, впервые составленная Цен
тральным Бюро иод редакипе!! Д. О. Святского и витрина краеведческих книжных ново
стей, сооруженная Центральным Бюро. До этой связи Музей пытался завести собствен
ную сеть провинциальных корреспондентов под руководством своего неутомимого 
члена Совета Б. Н. Моласа, но отсутствие средств останови.ю это дело, которое теперь
возрождается через Центральное Бюро Краеведения.

Огромная трудность работ но созданию первого в России Центрального еогра- 
фического Мтзея заключается в тон, что большинство его экспонатов приходится ие 
собноать готовыми, а специально вновь создавать собственными руками по заданиям 
обшнх нрограым учреждения. В этой особенности едва ли какой-либо другой музеи 
может конкурировать с 1’еографнческнм по само!! сути дела. Вместе с тем, и самый 
СПОК с начала работ пока еще очень короток — H'/j года, ныне к тому же при 
8 -ми платных единицах. Этнографнческни Отдел Русского Музея создавался с огром
ными денежными затратами со стороны государства и щедрыми частными пожертво
ваниями в течение 25-ти лет, в том числе около 17-ти ..ет в совершенно спокойных 
условиях жизни. Центральный Географический My3eii должен, по своим основным за
даниям, представлять нисколько не менее богатое собрание одних комнатных экспо
натов а, с осуществлеинем русского Скансена, который можно .гашь временно отло
жить, но никак нельзя похоронить, так как это не затея, а настоятельнейшая госу
д а р с т в е н н а я  необходим ость,-получить и еще большее значенне. Важность Музея, 
имю стрирующ его на геог1)а.1,нческой почве массовые пвле.ни,, в государстве, опираю- 
ш е Г я  н а  Организованные массы населения, сама . обой очевидна. При этом осоОенно 
втжна нию страция ностепенности геогра.1)ического перехода одних явлении в  друшс 
„'.к с точки зрения теоретической, так и практической -  ради наиОолее правильной 
пайонизации с практическими целями изучения экономического иоложелтя и эконо- 
мических в о з м о ж н о с т е й  отдельных местностей, и в  то же время географическое изу

чение яв ,ен и 11 как на суше, так п на воде, и внутри их о(.онх.
Необходима м а к с и м а л ь н а я  яркость в изображении обыденных явлений, нотреО- 

ность весьма отчетливого выделения их типов. Отсюда неизбежно вытекает потребность 
постоянного, самого тесного единения науки с искусством, т. е. художественный облик 
Музея. С этой целью с самого начала в Музее весьма деятельно работа.. Художе-



ственный Совет под иредседательством Альберта Николаевича Ьенуа, н составе секре
таря, академика живописи А. В. Маковского, художников профессоров II. Н. Вагнера, 
академика скульптуры И. Л. Гинцбурга, С. М. Дудина, П. В. Ковальской-Ильиной и 
ученых географов Музея. Через его строгую двойную цензуру прошли те предметы, 
по которым требовалось заключение одновременно как об их научных, так и о худо
жественных достоинствах. При этом в случаях большого научного интереса п в то же 
время недостаточного художественного совершенства предметов, они допускались 
ь 1 узей условно, до замены более художественно выполненными.

Приглашая всех интересующихся осмотреть Центральный Географический Музей, 
я прошу не предъявлять к нему селишком повышенных требований, памятуя, что это 
только первая крупица будущего, и принимая во внимание слишком еще краткий срок 
ei о работы п ге иск.1ючительные трудности, которые при этом почти непрерывно при
ходилось преодолевать его созидателям.

Д и р ек т о р  М узея  В. II. С в м ен ов -Т ян -|11ан ск и Н .

ИЗ ЖИЗНИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.

О жизни Минерале! ического Музея РАН почти ничего не известно совиемен- 
ннкам, потому что настоящей жизнью Музея он и не жи., пос.1едние десятп.1етня. 
(.мело п нлироко задуманный еще Великим Петром, щедро пополняемый до нервои 
ноловпны XIX сто..етия, он затем хпреет, сжимается, отходит на задний план под на- 

]1асцвета в Академии Наук палеонтологии и в конце концов утрачивает даже 
свое нми.ХХвек застает только «Геологический Музей». В »то время возникает даже

ГГасснмн'^'Г’ н̂ Минералогического Музея -  Горному Институтт, nejiBo-
- ны11 Музей которого блестяще развивался под руководством Кокшарова, Еремеева 

И др. хмировых минералогов.

Но на граниXX века в его жизни происходит мало заметный для многих перелом: 
академик Ф. Н. Чернышев оставляет при Геологическом Музее «Минералогическое 

деление» а затем привлекает в него молодого, талантливого и энергичного мпнера- 
ло а В. И. Воробьева. В. И. Воробьев уже в 1904 н 190Г. годах едет на Урал, собирает 

р мны M a T e jm a j ,  ве.аде завязывает на местах знакомства п связи с местными кре-

'  — численными .заводоунравленнями и

Обаяние его личности и крупные ..„чные материальные средства, щедро вклады
ваемые нм в любимое .,е.ш, в самое короткое время, делают это М инсра.,ог1еское О тд1

Z I Z Z '  « Добро»о.,ьиые пож ертвования-
минера,.... I .  кол.,екцни-целым нотоком вливаются в .Музей. В Петербурге В. И Во
робьев собир..ет вокруг себя молодежь, волонте,.ов, которые разбираю'т и системати- 
..нруют все ..оступления, разбирают старые собрания, ч'истя;, „о'ют, п р е н а р и р Г ,  
каталогизируют, ездят и собирают «се дальн.е и больп.е. Вся эта громадная работа 
делается бесплатно из любви к дел, и особенно к его «лохиовито^ю.

. етом 1!)06 года В. II. Воробьев тра.пчески погибает в нкспеднини на Кавказе 
сорвавшись в трещ ин, ледника. В этом же году в работу Ака,,ем„и входит кртинейш ^’ 
русский минералог, московский профессор В. И. Вернадский. Под его руководством 
протекают „ять .,ет ,пор ..ой  виут|,еиней работы, накапливается огромный материал,
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г. I

все приводитсн в систему, и Минералогическое Отделение вырастает в самостоятельнуи)

II равноценную единицу.
В 1912 году, историческом для Акадезпш Наук, вводятся новые штаты, д

средства и создается новый «Геологический н Минералогический Музей». ^»Лнако оба
они остаются закрытыми в «иду страшной тесноты и невозможности выставить

к«лле.^ш ь  ̂ идет вперед, ширится и у г л у б л я е т с я  общественный интерес к  

минералогии. Академия Наук в лице М и н е р а л о г и ч е с к о г о  Отделения б®!'*’’ 
исследование месторождений радиоактивных м и н е р а л о в  в  Государстве и на сиец.ш. 
ные средства, отпущенные Г о с у д а р с т в е н н о й  Думой, организует ряд экспедиции на 
Урале,‘ в Забайкалье, Туркестане и  Кавказе. В 1912 1913 ,одах  в  него в х о д и т

самых к р у п н ы х  частных собрания м и н е р а л о в  -  коллекция горн. и н ж .  И. ^  
новского и широко известная коллекция П. А. Кочубея. В это
собрания Музей в 30.000 экз., организуются коллекции отдельных ^ ’
в основу которых кладется генетический принцип: ^
ння минералов, псевдоморфоз, коллекция отд. крнста.«ов и особо тщательно подбирается
коллекция радиоактивных минералов. Гопяп

в это же время создается проект постройки нового грандиозного здания Гео.,о-
гического и Минералогического Музеев в конце Большого проспекта Вас. Острова, на 
берегу моря. Новые Национа.,ьные Музеи до.1Жны быть соединены с «Ломоносовским

” « ” 3  в о й Т '1^р^На?т''’все планы и вместе с тем вскрывает наше вынужденное не
знание природных рессурсов своей страны, своих минеральных запасов, своих руд, 
возможности нх использования и т. д. В это время на помощь
лит особая организация Академии Наук -  Комиссия по изучению Естественных П о 
и зв е й те  гьных сил Р о сси и -К Е П С . Работа всей М и н е р а л о г и и  военного периода на-
нГаГ-яется по этому руслу, н она получает новый ук.,он
по .ьзтясь особыми кредитами, значительно увеличивает площадь исследовании.

Наступает Революция, научная жизнь на время замирает. Но даже в годами le- 
т о и 1енных залах и кабинетах неизменно живет научное творчество, не прекращаете 
работа, и русская наука за эти годы не только не умирает, но даже может быть и не 
отстает в своих новых полетах мысли, в своих достижениях. В J
чоский Музей не только живет, но пополняется рядом кол.«екции. В .А .И осса, E .O . lo  
мановского, собрание семьи Строгановых, наследников Балашовых, что - .д в и гает  его 
в ряды крупнейших Музеев мира, и 200-летннй юбилей застанет Академию Наук

в 1'хзгаре O' ' ’‘’” |, |" У 'д а Г г е о л о г и ч е с к о г о  и Минералогического Музея происходит, 
может быть, самое крупное событие. Геологическое Отде-.ение получает оОи.ирное

^ """"м и Т ер а !ш гТ е ск о Г ^ д ел ен и е , таким образом, наконец, получает свое отдельное

"""*™ 11ш ералогпя, углубленная н расширенная работами академиков В. II. Вернадского 
и Л Е Ферсмана, превратившаяся из скучной описательно!! науки в изу lenue жизни 
земной коры, процессов образования и превращения минералов, г е о х и м и я , заключив
шая в себе также химию космоса (метеориты) и минералы, связанные с процессами 
ж и з н и  — б и о л и т ы ,  — вот эта генетическая минералогия и будет представлена в новом 
открывающемся М у . з е е  —  Г е о х и м и ч е с к о м  М узее .



Г)2

Новый Музей будет |)аС110.южеи в следующем порядке: Отдел Метеоритов (космо
химия), основное собрание минералов 1И) их о(»разованию, отдельные группы природ
ных процессов: пегматитовые жилы кислых и щелочных пород, рудные месю рождения, 
радиевы руды, органогенные минералы и т. д. Далее Отдел п])именения камня в про 
мышленности —  П0дел0чн010 и драгоценного камня, строительные материалы. З^^ е̂м 
предполагаются временные выставки по образцу выставок «Хибинских Тундр». Ог^нью 
будут выставлены « Ильменские го])Ы» по материалам o c h o b h o i  o  собрания и 1:оллек- 
циям Радиевой Экспедиции. Вводится широкая организация лекций как специальных, 
так и докладов для экскурсии и публики.

В. К р ы ж а п о в с к и й .

1>ОТАНИЧ1:СКИЙ М УЗЕИ АКАДЕМИИ НАУК.

1>отанически11 Музей Академии Наук представляет собою исключительно хранилищ е 
гербариев, из которых самый первый был вывезен Петром Великим из I оллаыдии. 
О тех пор, бывшая Петровская Кунсткамера, а затев! и Музей, особо существующий 
с 1S25 года, постоянно пополняются коллекциями растений всех стран света, но пре
имущественно из России.

Наиболее цепные в научном отношении приращ ения кол.1екций, обычно делаются 
самими служащими Музея, командируемыми для этой цели в различные местности оте
чества. Так наир., наличными служащими Музея систематически и;^учалась ф.юра и 
растительность Туркестана и Европейской России (Д. И. .1итвинов), Кавказа и Крыма 
(Н. Л. 1>уш и Е. Л. byui), Зяи. Сибири и Сев. Урала (Б. Н. Городков), Иркутской губ. 
((j. И. Г ан еи тн ). Изучение ржавчинных грибов было специальностью В. А. Транш еля, 
и пр. Кроме того. Музей находится в постоянных сношениях с больитнством извест
ных у нас ученых и любителей в ировипции.

Уже 27) лет Музей имеет организованный обмен коллекциями, для чего служит 
нздавае.мый им « Ге]»барий Русской (|»лоры)>. Вышло уже .16 выпусков этого издания, 
содержащих 2800 разных растений.



ТОРГОВЫЙ МУЗЕЙ с е в е р о -з а п а д н о й  о б л а с т н о й  т о р г о в о й  
ПАЛАТЫ.

■Цн‘1чите ibHoe развитие промышленности в Западной Европе в XIX в., повлекшее

Грасш ирению  рынко« сбыта ародуктов добывающей и обрабаты„ак.шей промышлен- 

’ " " “ в ряду таких мер заняло видное место устройство всемирных выставок и выставок 

"  ~ с Г в к и Т т и ! Т в а в ш и е  возможность каждому из государств выявить свои есхе-

Е = т ш м щ в

'  •" '•„ Г "  ™ r r r = : n i r

" " 7 p 7 ~ x 1 r v T a p c T B a x  Европы начинают устраиваться постоянные выставки 
товаров, которые нос^т название торгово-промышленных постоянных выставок, .

' '^ ^ " ‘Госиедоточивая у себя предметы производства и товары всякого рода, торговые 
, „ з е п  д а в а Т в о з м о ж н о с т ь  в .'к>бое время ознакомиться с товарами, могущими быть

у Г Г в о р я т ь  такому своему назначении,, торговые музеи Должны 6 ..Ш  
<,6 еспеч,Гь себе в о з м о ж н о с т ь  стоять на уровне современности как в « Ь - с т и

товаров так и в отношении и н ф о 1 ) м а ц и о н п о г о  материала, могущего 
товаров, 1ак и ^  етремились к созданию иостоянных аген

т у р ,"Г Г о р ы е  следили за "всем, что появлялось нового, и постоянно сообщали в музеи 
..oLttwHC сведения по всем вопросам, связанным со сбытом товаров.

С т р ем  1ения к тдовлетворению иотребности в информации вызвали организацин. 
„ т1 п г о в Г " у з е я ;  справочных бюро, в задачу которых входит обычно сообщение 

к.'иентам музея всех интересующих их в области торгов-ш и промышленности снеденн .



О рганизацнл таких торговых музеев наминается еще в семидесятых годах про
шлого столетия, и ко времени мировой войны то])говые музри имелись в Австрии, I ер- 
мании, Бельгии, Ф ранции, Великобритаиии, Венгрии, Голландии, Ш веции, И талии, 
Испании, Португалии, Ш вейцарии, Сербии, Румынии, Болгарии, Турции, Соединенных 
1Итатах Северной Америки, М ексике, Чили, А ргентине, Британской Индии, Японии 
и мн. др. государствах.

Особенно ш ирокой постановкой выделяется Бельгия. Б|)юссельский Торговый 
Музей, носящ ий теперь название Office Com m ercial, послужил образцом постановки 
инфо|)мационн()го дела для многих такого рода учреждений.

В России до последнего времени не было торгового м^зея, и лишь различными 
учреждениями дела.1ись попытки собирать музейные материалы. Однако, мысль о не
обходимости организации и у нас Торгового и Промышленного Музея, как специаль
ного учреждения, не раз высказывалась, но по различным обстоятельствам не могла 
получить своего осуществления. Одной из главнейших причин, как каж ется, было от
сутствие правильного 'понимания задач музея и того значения, которое мог музей 
иметь в деле развития торговли и промышленности.

Идея устройства Торгового Музея получила свое осуществление лишь после рево
люции, когда торговля перешла в руки государства, и когда выяснилась необходивюсть 
организации торговых палат вообще и Торговой Палаты в Ленинграде в частности.

О рганизаторы Торговой Палаты ясно представляли себе, что при возобновлении 
торговых сношений с иноетранными государства^^ш, потребность в Торговом Музее 
будет ощущаться с весьма большой сило11, и что своевременная организация Торгового 
Музея может сыграть видную роль в деле восстановления этих сношений.

Разрешению вопроса об организации Торгового 31узея соде1!ствовало и то обстоя
тельство, что с учреждением в Ленинграде ToproBoii Палаты в нее в большом количе
стве стали поступать образцы товаров, каталоги и прейс-куранты от различных загра
ничных фирм, желавших начать торговые сношения с С. С. С. Р.

В августе 1922 г. Президиумом Палаты было утверждено Положение о Торговом 
Музее и отведено помещение в здании бывшей Фондовой Биржи.

Торговый ЛГузе!! имеет своим назначением собирание образцов русских и загра
ничных товаров с целью ознакомления с ними учрслгдений, фирм н отдельных лпц, 
занимающихся торговлей и промып!ленностью, и сосредоточение у себя сведений, мо
гущих интересовать экспортеров и импортеров товаров.

В период кратковременного своего существования Торговый Музей сумел обога
титься обп1ирными коллекциями образцов и завоевать себе настолько прочную репута
цию, что в настоящ ее в|)емя ему уже обеспечен приток образцов товаров. Учреждения 
и фирмы как русские, так и иностранные, признали целесообразность и выгодность 
для них оргапизацпи Торгового Музея и уже сами принимает на себя заботу о поме
щении в нем образцов товаров их производства.

Торговый Музей состоит из Отделов: Г) Зк^'портного, 2) И мпортного, 3) Отдели 
Ленинградского Порта^ 4) Кооперативного, 5) Статистического, б) Кинематографа п 
7) Справочною  с картотеко{| каталогов и образцов. В настоящее время образуется еще 
S-ой Отдел— конкур|>Рнтиых товаров. Отде.1 Зксиортный в свою оче|>едь п(»дразд»*ляетгя 
на подьотделы: а) гогтдар<’тиенпой промышлепногти, б) арендованной промышлен- 
иогти, в) сельгкогс) \озя<^ства, г) художественной п|)омы1пленностм и д) кустарной.

Главными экспонентами Экспортного Отдела в первом его подъо1деле являются 
Вогнпром, Сгв.-Зап. 1'осторг, Пгнькотргст, . 1с 11инградтабактрест, Ф анерный Трест,
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Древтрест, Госспирт, Госкартмонополия, Нефтеторг и др. В подъотделе арендованной 
промышленности представлены 38 арендованных заводов, из которых особенно инте
ресны экспонаты книгоиздательства Брокгауз и Эфрон, ((Академии» и «Начатки Зна
ний», экспошаты канализационного завода «Оборона», Химического Эссенций
(б. Бремме), лаборатории б. Пель, металлических изделий б. Хорберга и многие др.

Кроме того, в Экспортном Отделе приняло участие Русско-Бухарское Акционерное 
Общество, доставившее образцы экспортного каракуля, шелковых изделий, скатертей 
и т. д.

Особое внимание в Экспортном Отделе привлекают экспонаты художественного 
подъотдела.

Производственная мозаичная мастерская Академии Художеств выставила образец 
палитры Смальт, являющейся самой богатой палитрой в мире и заключающей в себе 
17.131 оттенок различных цветов, а также образцы художественных изделий из этих 
сма.1ьт.

Кроме того. Музей по.1учает от той же Академии образцы эмалевой формовочной, 
ювелирной и керамической производственных мастерских. Мастерская репродукции 
древностей Главнауки выставила также чрезвычайно интересные образцы своего произ
водства.

Госфарфоровый завод участвует весьма интересно подобранной коллекцией худо
жественного и технического фарфора. В этом же Подъотделе одно из самых видных 
мест занимают изделия Гос. Петергофской гранильной фабрики и коллекция поделочных 
камней, выставленных Минералогическим Музеем РАН.

В Кустарном Подъотделе участвуют: Северо-Кустарь и Кустарный Техникум, а 
также Мастерская безработных художников и ску.1ьпторов при Бирже Труда.

В Импортном Отделе имеются в значительном количестве образцы различных 
товаров, присланных в Музей из Германии, Голландии, Чехо-Словакии и др. государств. 
Голландским Консорциумом «Небаль» выставлена продукция 49 фабрик и заводов.

Большое место занимает выставка образцов, устроенная Берлинским журналом 
«O st-export», задача которого заключается в содействии товарообмену между средней 
и восточной Европой. Тут выставлены целые коллекции образцов обуви, перчаток, 
белья, материй и разного рода хозяйственных предметов.

Очень хороши витрины Витковицких заводов Чехо-Словакии и различных метал
лических заводов Ш веции и Норвегии. Помимо этого, имеется много экспонатов и из 
других стран: Италии, Австрии, Аргентины и др.

Очень наглядно и полно представлен Отдел Ленинградского Торгового Порта, ко
торый в настоящее время, когда он остался единственным портом С. С. С. Р. в Балтий
ском море, имеет для нас исключительное значение. Многочисленные графики, харак
теризующие устройство и работы Порта (главнейшие сведения даны за 100 лет) имеют 
безусловно большое научное значение, в частности, обращают внимание графики, ка
сающиеся ледокольной кампании и состояния ледяного покрова. Кроме того, имеется 
прекрасный рельефный план Порта и витрина с диапозитивами.

В Статистическом Отделе весьма полно представлена в графиках деятельность 
Северо-Западной Областной Торговой Палаты и Биржи, и очень интересны карты Сев.- 
Зап. Области, выявляющие ее богатства и экспортные возможности. Привлекает вни
мание также витрина с диапозитивами ярмарочной деятельности Торговой Палаты.

Хорошо оборудован Государственным Оптическим заводом кинематограф, пред
назначаемый для демонстрации производственных лент.
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(]1ц>авочный Отдел в настоящ ее время подбирает необходимый для него материал 
II располагает обш ирной коллекцией каталогов, ирейс-клш нтов и др. справочных изда
ний, число которых превосходит уже 750. При нем имеется картотека образцов това- 
ров. По этим материалам уже теперь дается не мало справок.

И Отделе К онкуррентных товаров представлен пока один Персидский рынок. В нем 
демонстрируется главным о(>разом текстильный товар английского и французского 
производств, которым заполнен Пе[)сидский рынок. Отдел этот имеет громадное прак
тическое значение, давая возможность нашим хозорганам ознакомиться с потребно- 
(П'нми иностраппых рынков.

Общее число Образцов, имеющихся в Музее, исчисляется уже многими тысячами.
Многие из этих образцов б])ались различными предприятиями для ближайшего 

ознакомления п с целью ор1анизовать производство таких же предметов у нас в Рес
публике.

К ближа11шем времени Музей имеет в виду обогатиться еще одним Отделом, ил
люстрирующим вопросы счетоводства, делопроизводства и нормализации г])уда. Задачи 
этого Отдела будут чисто показательного характера, и в основе их леясит стремление 
оказать возможное содействие улучшению и упрощению делопроизводства и счето
водства.

И этом Отделе имеется в виду выставить также и экспонаты Главной Палаты Мер 
и Иесов. Выставка образцов мер и весов должна сыграть важную роль в период пере
хода страны на метрическую систему.

При участии Торгового Музея было организовано 10 заграничных ярмарок, а 
именно: в 1922 г. — в.К енигсберге и .1ейпциге, в 1923 г. — в Кенигсберге, Лейпциге, 
1>реславле, Лионе, Ревеле, Гельсингфорсе, Риге и Тегеране. В настоящ ее время орга
низуются ярмарки в Ревеле, Гельсингфорсе и Риге.

О рганизация этих ярмарок значительно облегчалась бла10даря тому, что много 
п[Юдметов, которые могут быть экспонированы на этих ярмарках, были уже собраны 
и надлежащим образом подготовлены в Музее.

Торговый Музе»! уже в настоящее время посещается не только большим количе
ством отдельных лиц, но и экскурсиями учащихся различных учебных заведений, ра
бочих (|)абрик и заводов, с.1ужащих в раз.шчпых учреждеппях н т. д.

Число экскурси»! учащихся столь велико, что o c m o t j ) и м и  производится по пред- 
ва[>ительной записи и в по|)ядке очереди. Увеличению числа экскурсий в значительной 
мере содействовала рассылка .1енпнг))адским Профобром циркуляра, рекомендующего 
техникумам и про(|»п1колам посещение и осмотр Музея.

I^ы(npыii рост ]\1узея и интерес, проявляемый к нему со стороны представителей 
промып1.теннос1'и и торговли, а тагчже со сто]юны населения страны и иностранцев, 
является доказательством важности такого рода Музея, отвечающего даже в начальной 
стадии C B o e ii  организпичп вполне паз|>евшим и насущным потребностям страны.

Про<||. В. И. (С тепанов.
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МУЗЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ.

«Армия состоит из человека и машины. По части машины сильнее «они», но 
по части человека сильнее мы, а в конечном счете решает человек» — вот фраза, ска
занная когда-то тов. Троцким, которая и легла в основу плана при создании Музея

Красной Армии. ♦
Проследить, почему мы сильнее по части человека, в чем выражается эта сила,

в результате каких работ и тренировок она явилась, — и поставил себе задачей

Музей. .
Технически слабо вооруженная и сравнительно мало обученная Красная Армия,

том не менее отстояла все завоевания революции, сумела разорвать звенья железного 
кольца, сковавшего пределы Союз» в 1 9 1 8  - 1 9 2 0  г г ,  н довести Запад до н е о б х о д и м о с т и

заговорить с нами на тему о признании «de j u r e » .

Какой же силой и каким оружием добилась этого армия? Э™ сила и оружие не 
были известны старой империалистической армии — это революционный энтузиазм, 
сознательность бойцов и оружие полит-просветительной пропаганды в войсках.

. Проследить с одной стороны военную историю, а с другой — главным образом 
культурный рост армии, рост красноармейской м ы с л и - и  старается созданный для

этого Музеи.
в нем отсутствуют многие отделы и детали, которые, казалось Оы, полагались ио 

штату чисто Военного Музея, и, наоборот, имеется что то новое, что как раз и гово
рит о культуре, школьных и внешкольных занятиях и о политике, понимая под этим 
разработку вопросов об устройстве государства п анализ экономических и политиче
ских отношений на Западе и на Востоке.

Новый быт казармы, новые условия существовании отражены в таких отделах
Музея, каковы : творчество красноармейцев в живописи, литературе, скульптуре, в ра
ботах по естествоведению, мироведеиию, экономике, сельскому хозяйству и другим 
вопросам, составляющим программы различных кружков в военных клубах, приняв
ших за основу активно-трудовой метод, проработку тем и вопросов самими красно
армейцами. Проследить в дальнейшем их работы и занятия в библиотеках, выявить, 
на что направлен читательский интерес красных бойцов — новый отдел. И школа, 
шквидация неграмотности, политча(^ красные уголки, новый быт казармы— вот темы 
других уголков Музея, которые вдумчивому человеку должны показать, что время
солдат типа «пушечного мяса» ушло навсегда.

На ряду с этой лабораторией полит-просветительной работы собираются материалы 
„о военной истории прошедшего шестилетия, историп походов и частей, спимки и фото- 
гра(1)ИИ вождей и героев, знамена расформированных частей, материалы белогвардей
ской пропа1анды, плакаты военного времени, журналы, газеты, оружие. Ичоется 
несколько ценных скульптур и картин. Особый Отдел посвящен оружию будущего —  

Во,здушному Флоту.
.Музей о б с л у ж и в а е т  б о л . 1 Н о с  количество BoeHiioii и гражданской публики, охотно 

п о с е щ а ю щ е й  его 'и  знакомящейся с историей Красной Армии.
Материалы поступают в Музей из частей и уч|,еждспий, чем ведают начальники 

Клубов,' и »арактери.зуются т).емя словами: история, деятельность и быт частей

Красной Армии.
Ил. .М ацулсвич.
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о  ПОЧВЕННОМ МУЗКЕ BblBUJEFO ДОКУЧАЕВСКОГО 
ПОЧВЕННОГО КОМИТЕТА.

Ряд музеев п])едставляет у  нас природу вообще и нашей страны  в частности. 
Правда, у нас нет еще музея, который представлял бы землю, как планету среди дру1их 
небесных тел, но мы имеем музеи, показывающие твердую земную оболочку в виде 
ее минералов п твердых горных пород с ископаемыми остатками былого органиче
ского мира —  геологические музеи; другие учреждения выявляют живую и мертвую 
ф ауну— зоологически!! сад и музей, растительность— ботанический сад и музей. Нако
нец, как венец всего, у нас имеется Географическпй Музей, представ.1яющ ий природу 
СССР, как законченное целое в ее типических проявлениях — ландш афтах, естествен
ных и культурных.

Но между живою средой и мертвою оболочкой земли есть еще сфера, ещ е один 
элемент ландшафта, который имеет колоссальное значение в общей экономии природы и 
в жизни человека— это п о ч в а . Вряд ли в настоящее время кто-нибудь будет оспаривать 
теоретическое и практическое значение науки о почве и необходимость пропаганды ее 
среди самых п трокп х  кругов парода. Как тело природы, связанное со всеми сторонами 
ландшафта и с физико-химическими процессами лито-, атмо,- гидро- п биосферы, 
почва является поучительнейшим объектом географической науки; как условие произ
растания растений, она приобретает особенно высокое значение в стране, живущей 
продуктами зем.1еделия и лесоводства. Показать, какие почвы бывают вообще на земле, 
как они образуются и какими свойствами обладают, какова их связь с литосферой и 
другими частями земной оболочки, наглядно выявить почвы нашей страны п их рас
пространение по территории России в виде закономерной схемы, — таковы задачи, 
которые должны быть поставлены почвенному музею, имеющему центральный харак- 
те[». Эти задачи не под силу .1юбительскому пли школьному музею и могут быть решены 
только научно поставленными учреждениями.

Такое учреждение народилось у нас в .Ленинграде в 1912 г. в лице частного 
ученого общества с правительственной субсидией — бывшего Докучаевского П очвен
ного Комитета, KOTO]>biii устроил п|)и себе в наемном помещении (И. ()., 12 лин., 
почпенпый музе11, соединивши коллекции почв 1Чсской Лзми, привезенные экспеди
циями бывшего Переселепчсского Д'правления, с коллекциями Доктчаевского Педаго- 
гичегкою  Музея Вольно-Экономического Общества. С тех пор Музей непрерывно 
рог II пополнялся до 1017 г. и. несмотря на не вполне отвечавшее специальным зада
чам помещение, превратился в цепное и пока единственное хранилище главным обра
зом иомн Азиатской России и общих условий почвообразования; коллекции по Евро-
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пепской России за недостатком средств не были размещены. Музей не имел почти 
штата и обслуживался членами Комитета, демонстрировался желающим и был посе
щаем экскурсиями учащихся, военных и частными лицами, при чем дежурными членами 
давались соответствующие объяснения. Была даже попытка приступить к изготовлению 
коллекций! для других музеев, пользуясь богатыми запасами образцов, привезенных 
экспедициями. Но эта деятельность не могла развиться за недостатком техническою 
персонала и средств, тем более, что начавшаяся в 1914 г. война сократила и деятель
ность Д. П. К. После 1917 г. по разным причинам/^та деятельность и вовсе замер.1а, 
и Музой вместе с лабораторией, библиотекой и разборочной перешел в ведение Поч
венного Отдела КЕПС’а при Академии Наук и в течение пяти лет стоял почти закрытым. 
Несомненно, он скоро встал бы на ноги, расширился в своем составе ко.ыекииями Евро
пейской России, ес.ш бы могла возобновиться в его стенах научная деятельность. А эта 
работа может восстановиться, если при Музее будет специальный научный и техни- 
ческш! персонал и даны средства на текущие нужды. Тысячи школьников, красно
армейцев и других экскурсантов могли бы ознакомиться здесь с почвами своей родины 
и научились бы понимать связь их с условиями климата, геологического строения, 
растительности, а также могли бы получить попутно и практические сведения о том, 
пояему беден подзол и в каких удобрениях нуждается, почему богат чернозем, в чем 
зло солончака, где в России лучшие и где худшие почвы и т. д.

Но не только эта педагогическая роль Музея представлялась важно!! его инициа
торам. Здесь также должна происходить научная работа, сравнение разных почв раз
ных стран, обработка материала по одному методу, обмен с другими учреждениями 
этого рода, опубликование результатов полевых, камеральных и лабораторных иссле
дований. Музей должен быть хранилищем карт, литературы, оригинальных кол.1екций 
и образцов, описанных в литературе, чтобы они могли с.хужить документами, по кото
рым можно было бы идентифицировать литературные описания.

Итак, чтобы ценный и по сие время с разных точек зрения музей бывшего 
Д. П. К. сделался живым и творческим организмом, необходимо восстановить прежде 
всего научную его деятельность и обеспечить ему материальную поддержку. Было бы 
поэтому логичным создать в Ленинграде центральное государственное почвенное учре
ждение, при котором Музей явился бы одной из важных его фупкцш!. Попытки к этому 
в более широком масштабе — обще-государственном делались ККПС’ом с 1920 г. не
однократно, было выработано положение о Госуд. Почв. Институте и представлено 
в Наркомпрос, но временные условия момента оказались неблагоприятными для созда
ния такого всероссиского учреждения. Приходится начинать с более скромного, но 
более верного шага. С этой целью Почвенный Отдел КЕПС— скромное учреждение 
с небольшим составом, но объединяющее главные силы почвоведения в Ленинграде,— 
обратился через КЕПС в Академию Наук с предложением образовать в ее составе 
новое самостоятельное или привязанное к одному из существующих ее музеев учре
ж дение— Почвенный Музей.

Таким образом, пополнилось бы недостающее звено в цепи знаний, объединяемых
Академией с одной стороны, и нашла бы себе заслуженное место наука о почве, как 
о теле природы, подобно тому как существуют при Академии Наук музеи минерало
гический, геол«)гический и др., представляющие другие стороны природы. Почва, как 
часть земной коры и как производительная сила, может себе нпйтп место в среде Ака

демии.
(]. (i. Н о  с т р у е  в.



МУЗЕЙ ГОРОДА.

M j3cii Города, как показательное и научно-нсследоиательскоо учреждение, ст|»е- 
мится предстаннть город всесторонне, к e io  историческом аспекте и современном 
состоянии, в первую очередь Ленинград и города Северной области, вы ясняя вместе 
с тем существо коммунального дела и его задач, в приложении к условиям настоящ его 
периода жизни страны, y^eятeльнocть Музея 1\>рода в указанном направлении распа
дается на т])и главных момента: собирание и создание материалов, их систематизация 
и размещение и, наконец, научная разработка. Программа Музея осущ ествляется 
соответствующими отделами в преде.шх научного ведения каждого.

О тде.т А р х и т е к т у р ы  Г о р о д а  имеет задачей выявить общие черты в строении 
1’ородов в разные эпохи и г.ивны е архитектурные з.тементы (п.ющади, улицы, квар
талы), а также жилищное строительство и коммунальные здания.

О тд ел  Комл1у н а л ь н о й  п С о ц и а л ь н о й  Г и г и е н ы  ст])смится показать с воз
можной наглядностью и no.inoToii все те стороны жизни города, б.1агоустройства и 
коммунального хозяйства вообще, кото])ые отражаются на социальном здоровье пли 
имеют своим п|)едметом достижеппе улучшений в саиита])ном состоянии города.

О тд е .1 И с к у с с т в а  и ж и зн и  го])ода пмеет целью представить значение эстети
ческих богатств го])ода для его развития и хозя11ства и, 1лавпым o 6 p a ; io M ,  значение 
искусства в пост])оении . 1енинграда.

М у зей  С т а р о г о  П е т е р б у р г а  должен выявить облик и бьи Петерб>]па в и сю - 
рическом про1плом, показать Петербург не пмько таким, каким он бы .1 в действитель
ности, но и каким оп рисовался его строителям. С это1|  целью ]\1узей собирает не 
ТОЛ1.КО планы, подлинные чертежи осуществленных зданий, но и проекты застро11ки.

Наконец, г р у п п а  по О р г а п и з а ц и п  К о м м у н а л ь н о г о  Х о з я й с т в а  и с о ц и 
а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и м  в о п р о с а м  изучает и изображает различными наглядными 
способами правовые H O jn n .i  и организационные (|»ормы коммунального дела за границей 
и в России, изучает города, как 11ромы1и.1Спные центры, и влияние экономических 
ус.ювий в гор(»дах на их коммунальное хозяйство. П]»и указанной группе имеется 
Научно-Справочное Ьюр.», сгавнщес задачей выдачу справок о деятельности Музея 
I. целом и составление консультацп1| по всем вопросам коммунального хозяйства. Кроме 
того, при Музее состоят: '1'у^1да м ен та  л ь н а  я б и б л и о т е к а , сосредоточивающая лите- 
|мтуру общ ею  характера излани1п ио вопросам коммунальшио хозяйства, и
К у р сы  по К о м м у н а л ь н о м у  Х о зя й с т в у , имеющие це.п.ю давать общую подп тш ку  
различным кате1'0 ]П1ям коммунальных работников.



Во нсеч отделах Му цеп водотси научно-исследоиательская |)аГ)ота над л1ато|»иала.ми 
отделен как сотрудниками Музея, так и иос/горонними специалистам и.

В 1923 г. научная paGoia отделов, помимо подготовлении и разработки матери
алов для составления разного рода гра<[)лков, схел1, диаграмм, чертежей, планов и т. п. 
и модельных экспонатов, выразилась в напечатании труда заведующего Отделом Ком
мунальной и Социальной Гигиены 3* Г. Френкеля: «Петроград периода войны и рево
люции. Санитарные условия и ком.мунальное благоустройство». При Отделе Архитек
туры Города был организован семинарий по вопросам его ведения; велась подготови
тельная работа по изучению матерналок Отдела по истории и планировке приволжских 
городов, составлен каталог русских городов и т. д. В Отделе Искусства в жизни города 
велось изучение Аничк0вск010 Дворца и подготов.1ялись к печати история усадьбы 
в связи с планировкой прилегающих частей города; производилось художественно- 
историческое обследование и описание предметов фарфора в Сервизном Музее. 
В Музее Старого Петербурга среди произведенных в 1923 г. изысканий следует отме
тить работу на материалах Музея Д. С. Шилкина (об архитекторе Гваренги), и выя
снение вопросов об Аничковской Усадьбе, ок])аске Публичной Библиотеки и Чесмен
ском Дворце. В настоящее время П0д10т0вляется к печати общий путеводитель по 
Музею, дающий возможность ориентироваться в его обп1ирных материалах.

G1

О КУСТАРНОМ МУЗЕЕ.

Кустарньи! Музей состоит при Леапнградском Кустарном Техникуме B.C.1I.X. и 
Зак.1ючает в себе собрания образцов кустарно!! промышленности, сис гелппизировапных 
по следующим отделам: круя^ева, вышивки, ткани, ковры, образцы производства по 
металлу, по коже, по дереву и гончарное производство.

Кустарный Музей, в целях выполнения своей задачи — ((у.1учшенпе куста|>ных 
промыслов как в художественном, так и в техническом отношении», не может быть 
обычн[,1м Музеем, т. е. постоянной выставкой образцов; он до.1жен быть Музеем- 
П 1коло11, который создавал бы живую связь и руководство Музея через инструкторов, 
воспитанных на образцах ')того Музея. В понятие Музея-ПТколы входят следующие 
части: I. (Hj6 cTBeHHO П 1кола, с характером Ш колы-Музея, где учащиеся учатся на 
лучпшх соб])анных в Музее образцах не только художественным формам, но и технике 
производства, при чем практические занятия стоят впереди теоретических. П. CaMbiii 
М узей  должен наглядно и систематично показать: I ) историю производств, их разви
тие и технические улучп1ения, 2) (|)азы отдельн1>1х производств и 3) х]>анить особо 
ценные предметы, чем-либо характерные или выдающиеся образцы народного творче
ства. Имеющийся во всяком Музее запас: дублетов, мало ценные предметы и проч., 
может иметь широкое применение в мастерских и передвижных показательных кол
лекциях.

Так как кустарное дело и все кустарное производство относится к новейшему 
в|)емени, когда вещи народного бытового обихода становятся и))едметом современного 
рынка, то несомненно, что дли развитии кустарно1’о дела следует основываться на 
б».1т о в ы х  о б р а зц а х .

Куста[)п во многих местах еще не потеряли свнзи с нашим старым искусством и 
бытом,и придти им на помощь в художественном отношении —  «отдать народу то, что 
мы взяли у него в свои Музеи» — являетси n p H M o i i  задачей Музея-П1колы.



Дублетный фонд н Кустарном Техникуме подбирается, и обмен предметами этого 
фонда с другими Музеями, как, например, Музеем Кыта и Этнографическим Отделом 
Русского Музея, является крайне желательным.

Вполне понятно, что при проводимо!! ХудожественН1.!м Советом реорганизации 
Музея идет также !i научная обработка собранных коллекций в различных направле
ниях, при чем в первую очередь вн1!мание сосредоточено на отделе вышивок (подбор 
в1>1П!ивок по эволюции Toi'o или друго1'о орнаментальпо1'о мотива, подбор материала по 
районам, составление листовок и т. д.).
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М УЗЕЙ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА.

Ботанический сад, основанный е!де при Петре I, в продолжении почти ста лет 
являлся рассадником медицинских растений, нужных для деятельности М едицинской 
Академии. Успехи естествознанпя в начале прошлого века выяснили необходимость 
рсформи])овапия медицинского сада в особое научное учреждение, задачей которого 
явилось бы изучение растительного мира России и сопредельных стран.

Наряду с колоссальным гербарием, едва ли не лучшим в мире, огромной библио
текой, обширными оранжереями и различными лабораториями, Сад обладает теперь 
богатым ботаническим музеем, возникновение которого относится к первым годам 
проведения реформ (1823 г.), упрочивших за Садом мировую известность.

Музей с первых лет своего основания ста .1 быстро обога!Д1аться ценными объ
ектами. В первой половине прошлого столетия пополнению Музея л1ного способство
вали болыпие экспедиции, участники которых доставили весьма ценные образцы из 
Америки, Персии, Армении, Закавказья и Сибири. Позднее успехи исследования России 
и прилегающих стран Центральной Азии в течение последних 60 лет в свою очередь 
значительно увеличили коллекции Музея.

Рост Музея усилился особенно в последние 25 лет, б.1агодаря не!1рерывным сно
шениям Сада с учреждениями и учеными всего Света, посылав1пими Саду редкие образцы 
со всех концов земного шара.

В настоящ ее время в Музее числится 6 o.iee 50 тысяч образцов растений и ра- 
сгите.1ьных продуктов, которые С1'руппп])ованы в А 0 CH0 !iHbix отделах. Три отде.1а 
знакомят с современной растительност1>ю, а четвертый —  с ископаемыми растениями, 
давшими начало современной растительности.

Из трех первых отделов наиболее круп11ой является ко.1лекция плодов и семян 
растений различных стран земного inapa, заключающая более 30 тысяч образцов. 
Коллекция древесин и стволов из всех стран мира знакомит с тем материа.юм, кото
рый обслуживает человека во всех его нуждах и потребностях. Наконец, экономический 
отдел, или отдел прикладной ботаники, состоит п;̂  коллекций сырых и обработанных 
продуктов растительного происхождения, имеющих значение как в жизни народов, на- 
селлющих па!пи Союзные I еспублики, так и в жизни пародов других стран. Этот важне1(~ 
И1ИЙ отдел Музея имеет стандартные образцы пищевых и лекарственных продуктов, 
коллекции прядильных растений, смол, камеди, каучуков, сахаров, жирных и эф ирн 1>1х 
масе.1 и всякс)го рода дру1 их и|юдуктов, служащих практическим целям Toproiuin и 
промышлсииости.

Особое значение в коллекциях Музея имеют растительные медиципскпс продукты, 
гпо1|гтвепные Дальнему Востоку и высоким нагорьям Азии. Некоторые из них полу-



МП.1И уже ирапо Г[>ажда«ства в медпцине и были изучены при помощи сотрудников 

Музея.
При Музее имеется Лаборатория по изучению растительн1>1х продуктом и 

лекарственных растении, во гдаве которой стоят соответствующие специалисты.
Из изложенного впдно, насколько пшроки задачи, поставленные Музеем, который 

ныне имеет не только научное, но также и широкое просветительное значение, спо
собствуя распространению полезных сведений среди широких народных масс и, в ча

стности, учащейся молодежи.
К сожалению, несмотря на обилие и разнообразий коллекций этого Музея и ши- 

роки11 интерес к нему населения, он до сих пор не имеет надлежащим образом обору
дованного и соответствующего по размерам помещения.

192Л год в жизни Музея ознаменовался восстановлением сношений с странами 
Запада, и впервые со времени Октябрьской Революции Музей начал получать различ
ные объекты из за границы. Осенью поступила богатая коллекция растительных про
дуктов и ценных ботанических экземпляров от Берлинского Ботанического Сада.
В числе их находятся весьма нул«1ые Музею предметы из отдаленных, трудно доступ
ных нашим путешественникам стран, каковы Западная Африка, ЗГалайский Архипе

лаг и тропическая Америка.
В числе других коллекций, поступивших в Музей, зас.1у}кииают внимания имею

щие крупную научную ценность три больших коллекции медицинских продуктов, упо
требляемых населением Туркестана, которые в настоящее время обрабатываются 

специалистами.
Чрезвычайно богатый материал для пополнения Музея был по.т̂ ч̂ен после за

крытия Всесоюзно11 Московской Сельско-хозяйственной и Кустарно-промышленно!! 
выставки 1923 г., при чем более значительные по количеству и по CBoefi ценности 
коллекции дали отделы окраинных республик: Азербейд;кана, Абхазии, Туркестана и 
Дальнего Востока. Торгово-промышленные организации (тресты) и отдельные лица 
тоже снабдили Музей рядом ценных объектов, которые пос-фкат для пополнения его 
коллекций и для установления обмена с крупнейшими научно-практическими музеями 
Западной Европы, а таклге дадут возможность помочь нашим провинциальным

музеям.

ОРАНЖ ЕРЕИ И ГЕРБАРИЙ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА.

Оранжереи Ботанического Сада представляют собою музей живых растений, где 
растения расположены по группам, сообразно условиям их культуры, и в то же время 
так, что обзо[) их переносит посетителя то в определенную страну с характерным пей

зажем, то в обстановку той или n H o i i  культуры и пр.
Программа работ состоит в собпрапии и возделывании, а также аклиматпзации 

характерных растений для указанной выше цели; в выращивании научного материала 
Д.1Я работ по анатомии, морфологии, систематике, геогра«1)пи, биологии и физиологии 
p a c T e n n l i ;  наконец, в популяризации знаний, для чего имеется кадр руководителе!!, 
организующих экскурсии на различные темы, касающиеся оранжерейных ко.ыекций.

Что касается обменного фонда, то он ежегодно распределяется между учеными 
и учебными учреждениями, имек>щимп в нем надобность. Сад обменивается семенами, 
а по мере в о з м о ж н о с т и  и другим посадочным материалом, со всеми учреждснпями
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в (XUiP II за границей, iipii чем учреждения опонещаютгя об оГ)ме!1е путем рассылки 
печатных каталогов.

(1бор мате))нала на местах япляется одной из сущ ественнейш их задач. О пыт 
прошлых 211  лет показал, что единственный вполне правильный путь —  это посылка 
коллекторов в местности, наиболее богатые характерным научным материалом. За  не
возможностью этого часто приходится довольствоваться теми сборами, которы е 
доставляют лица, участвующие в экспедициях с какою либо другою научною  цельн».

Г е р б а ])и й  Сада представляет собою музей сухих растений, располож енных в по
рядке естественной системы, с распределением, кроме того, и на 1еограф ические обла
сти. Имеются также старинные гербарии, позволяющие проследить разнитие гербар- 
ного дела с начала XVIII века.

Производст^^енная сторона —  изготовление гербарных коллекций —  налажена. Со- 
CTaB.ieiine и рассылка дублетных коллекций, организованы и имеется особое дубле гное 
отделение.
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Известия с мест.

СОЛЬВЫЧКГОДСКИЙ МУЗКЙ.

(К 5-летию существования).

Сольвычегодскпй Музей день своего 5-летнего существования — 18 мая 1Э24 г.—  
отметил торжественным 'заседанием Совета Музея с участием 86  представителей раз
личных учреждений, организаций и гостей.

Пять лет — срок небольшой, чтобы при других условиях говорить о них, но те 
5 1ет, в которые Сольвычегодскпй Музей организовался, встал на ноги, окреп и полу
ч и л  свой о к о н ч а т е л ь н ы й  облик, -  годы политической и экономической борьбы, 
существования Сев. Двинского фронта, нахо2;дения Сольвычегодска в зоне военных

действий.
Много тревог за судьбу Музея было у организаторов его, много раз станови.гея 

вопрос: быть пли не быть Музею, и потому первый 5-летний юбилей Сольвычегодского 
Мтзея по праву мог быть отмечен юбилейным заседанием.

в приветственных речах, письмах и телеграммах отмечалось, что Сольвычегодскпй 
Музей является очагом культуры и исследовательским Институтом такого захо.,устного 
Тгош а Севера, каким представляется Сольвычегодскпй край со стоим культурным и 
а д м и н и с т р а т и в н ы м  центром г. Сольвычегодском, «некогда знаменитой резиденцией

знаменитых Строгановых».
П 6о .ьшие задачи возложены на Сольвычегодскпй Музей по охране художсственно-

псторическпх памятников своего края, по изучению этих памятников, но обследованию 
„ выявлению п р о и з в о д и т е л ь н ы х  сил края, по изучению психики и быта резко отличаю
щихся друг от друга насельников его; двинякоп, вычсгжан, вплежан, нпнжаков, устьян
^ т ю ж а н  и смежных с ними зырян. ’
'  П о д ы т о ж и в а я  свою 5-летнюю работу, Сольвычегодский Музей может остановиться

па следующих моментах этой работы.
Памятники деревянного Северного зодчества, так хорошо известные историкам, 

птсского и с к у с с т в а ,  как например Верхне-Уфтюгская, Пучужская, Вершинская, Выйско- 
П п и н ская  шатровые церкви и Цивозерская колокольня пострадали не только от 
пазртшитсльного действия времени, а Пучужская и Выйско-Пльинская церкви и от 
неприятельских снарядов. Они Сольвычегодским Музеем своевременно были за.1.ото- 
графированы, обмерены, испрошены кре.1иты на их ремонт и некоторые из них пол
ностью, некоторые частично исправлены.

Вхо»— крыльцо Сольвычегодского Введсиского монастыря, причисляемого к  исклю
ч и т е  1ьным п а м я т н и к а м  русского барокко, богато украшенное ртаным белым камнем, 
от н е р а в н о м е р н о й  осадки дало ряд трещин. Оно обмерено споциа.ч.но командированной 
археологической Комиссией, подведены арки — кружала и составлена счета на реста
врационные работы. Крыша храма монастыря стала протекать; она покрашена.



в Строгановском Благопещенском Соборе 1560 г., представляющем собою целый 
музей древне русского искусства, восстановлена кры ш а, снятая уроганом в 1921 г. и 
около него архит. Ленинградского Отделения Главнауки Леви в 1924 г. восстановлено 
сильно разру1ненное половодьем в предыдущие года береговое укрепление р. Вы

чегды.
Сольвычегодским Музеем перед работами все памятники детально ф отограф иро

вались и эти снимк]! на ряду со снимками, характеризую щ ими быт, природу края и 
т. п., положены в основу ф отограф ического архива, имеющего в п а сто ятее  время
около 400 наименований.

Сам Музей, расположенный в начале своего сущ ествования в левом приделе Бла
говещ енского Собора, как древлехранилище, в течение 5 лет, занял правое крыло зда
ния дворцового характера XVIII в., принадлежавшее ранее присутственным З1естам, 
отремонтирова .1 его и расположил свои коллекции в 16 залах.

В настоящ ее в|)емя Музей имеет следующие отделы: 1) древне-русского искусства,
2) этнограф ический, 3) комнату, посвященную роду <с именитых .1юдей» Строгановых,
4 ) естественно-исторический, 5) картинную галлерею, 6 ) отдел революции местного 
края, изучающий быт царской ссылки по.штических по архивным материалам.

Кроме того, при Музее имеются вспомогательные учреждения: 1) библиотека по 
вопросам искусства, истории и археологии с отделением литературы о местном крае* 
в библиотеке 1090 наименований, 2) исторический и ф ото1'рафический архивы, 3) ф о 
тографическая лаборатория, 4) кабинет д.1я занятий публики и 5) канцелярия.

Древлехранилище, в котором размещены преимущественно вклады Строгановых 
в Сольвычегодский Благовещ енский Собор, в целях сохранения целостности впечатле
ния, оставлено при Соборе.

Нельзя не отметить большо11 культурно-просветптельно11 работы, которую ведет 
Сольвычегодский ]Музей. Им почти ежегодно в истекшем пятилетии устраивались вы
ставки на различные темы, для примера назову следующие: «Природные богатства и 
быт М алопинежья», «Со.п.вы чего дек в литературе и памятниках его былой культуры» 
и друг.

Музеем изданы: ((Синодики Сольвычегодского Благовещ енского Собора», «Эскизы 
из природы и жизни М алопинежья», «Малая Пинежка и Выя» (топографо-историче- 
ский очерк), ((Памятка о достопрпмечатольногтях гор. Со.1Ьвычегодска»; готовится 
к печати ((Сольвычегодский Музей к 5-летию своего сущ ествования».

В 1921 г. Музеем организована и проведена экспедиция в самый северный и за
холустный уголок Сольвычегодского края, отрезанный от железнодорожных путей 
сообщения 350— 400 в.—верховье р. Пинеги, в п]»еделах Сольвычегодского у. Собран
ный экспедицие!! материал выставлен в Музее.

При Сольпычегодском .^1узее имеется общество по изучению Сольвычегодского 
края, и Музей руководит краеведческим к|)ужком школы И ступени.

Интерес, проявленный к Сольвычегодским памятникам учеными исследователями 
их, как напр, покойным про(1». Л. В. Праховым, И. Э* Грабарем, худ.-археологом 
И. Макаренко, Б. И. Дунаевым и др., пшрокая популяризация Сольвычегодским Музеем 
гноих памятников и достопримечательностей, любовный прием экскурсий создали в се
верном крае Сольвычегодскому Музею большую популярность.

Сольпычегодск посещают экскурсии почти из всех северных городов.

И. И. Т о м ск и й .
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Хроника.

СО ВЕЩ АН И Е ЛЕНИНГРАДСКИХ Е СТЕСТВЕН Н О -И СТО РИ Ч ЕСК И Х

П ТЕХНИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ.

Организованное в прошлом году Совещание Естественно-Исторических и 1ехниче- 
ских Музеев Ленинграда продолжает своп работы под председательством академика
А. Е. Ферсмана. В состав Совещания, помимо председателя и представителя Ленинград
ского Отделения Главнауки, входят представители 15 главнейших Естественно-Истори
ческих и Технических Музеев. Совещание выясняет вопросы, имеющие общее значе
ние для всех Музеев названных категорий, и принимает меры к согласованию их научной
и просветительной деятельности.

Особое внимание было обращено Совещанием на выработку Музеями справоч
ников-путеводителей, которые могли бы служить пособием для руководителей экскур
сий. Совещание намети.ю программу подобных справочников и общий их характер, 
при чем многими Естественно - Историческими и Техническими Музеями уже при- 
ступлено к их составлению. При отсутствии у нас путеводителей такого типа, 
издание намеченных справочников имело бы, конечно, громадное значение, отвечая, 
прежде всего, тем запросам, которые давно предъявляются со стороны лиц, руководя
щих экскурсиями. Последние месяцы отмечены появлением нового издания путеводи
теля по Зоологическому Музею Академии Наук, приближающегося к намеченному Со- 
Бeщaнпe^f типу, а также выработкой путеводителя по Модельному Собранию Горного 
Музея, скорейший выпуск которого в свет поддержан Совещанием, и частичной разра
боткой такого же путеводителя по Центральному Географическому Музею (Отдел 
Феноскандии).

Другой вопрос, подробно ocTaHOBHBumii на себе внимание Совещания, — образо
вание обменного фонда Естественно-Исторических и Технических Музеев Ленинграда, 
для снабжения его ко.ыекциями провинциальных музеев. Вполне разделяя мысль о не
обходимости для наших Центральных Музеев придти на помощь 31узеям Краевым, Сове- 
щание, однако, не могло не согласиться с высказанным в его среде мнением, что мест
ные Музеи не столько нуждаются в ко.тлекциях —  дублетах Центра.1ьных Музеев, сколько 
п идейной помощи и научном руководстве последних. В этом отношении содействие 
Центральных Музеев могло бы быть особенно ценным и значительным, тем более, что 
для создания обменного фонда ко.ыекций Центральные Музеи совершенно не распо
лагают в настоящее время кредитами. Выдвинув мысль о таком «идейном» обменном 
фонде, Совещание впрочем не отказалось и от разработки первоначального предпо
ложения, выделив для этой цели особую Комиссию под продседате.тьством А. А. Бялы- 
ницкого-Ьирули и решив подвергнуть этот очень важный для Музеев вопрос всесто
роннему освещению на страницах нашего журна.1а.

Г. Н. С о к о л о в с к и й ,



АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

В виду ужасного состояния, в котором оказалось историческое 01)ужне из собра- 
ниП Апти.1лери11ского М узея, реэвакуированное из Ярославля, —  нрн названном Музее 
была организована специальная Комиссия из выдающихся специалистов как оОще- 
музеИного, так и военно-музейного дела, с участием представителей Академии И стории 
М а т е р и а л ь н о й  Культуры, Института Археологической Технологии, Эрмитажа и Русского 

Музея.
Ко»1нссия имела И  заседаний и выдвинула ряд вопросов, касаю щ ихся мер охраны 

редких историч.-памятников Артилл. Музея. В настоящ ее время на осущ ествление не
которых из этих мер по.1учено уже разреш ение.

Так, три высоко-художественных стрелецких знамени Х \П  в. переданы для 
«лечения» в Русский Музей, а коллекции доисторического отдела (из раскопок Б ран
денбурга) направляются для той же цели в Госуд. Эрмитаж. З^^тем Музеем воз уж 
дено ходатайство о реэвакуации из Ярославля остальной части его научного имуще
ства, главным образом, 346 старинных орудии (весом около 25 т. пуд.), еще и теперь 
продо.1жающих лежать на берегу р. Которосли. Ведется энергичная работа по про
сушке 3000 старинных знамен и по очистке и приведению в порядок около 3200 пред
метов вооружения и снаряж ения, возвращ енных из Ярославля.

Упомянутой выше Комиссией даны ценные указания по этим работам, а нужные 
на последние средства отпущены Артиллерийским Управлением РККА.

Ближе ознакомившись с положением Артиллерийского Музея, Комиссия сочла 
необходимым отметить героические усилия небольшого персонала М узея, направленные 
на сохранение ценнейших исторических памятников в небывало тяжелых условиях.

ВОЕННО-М ОРСКОЙ М УЗЕЙ.

М у зей  расширил и обогатил собрания Революционного Отде.1а, но да.1ьнейшее 
развитие Отдела и самого Музея задерлсивается недостатком помещений, почему ведутся 
хлопоты об отводе дополнительных помещений в здании Адмиралтейства. Посещаемость 
Музея возрастает —  по воскресным дням бывает от 700 до 1.000 посетителей.

л а б о р а т о р н ы й  В0ЕН Н 0-ХИ М ИЧЕСКИ 11 М УЗЕЙ.

И связи с предположенпямп о вероятном и птроком  использовании так назы^ 
инемых «химических средств» военной борьбы, возникает вопрос об ознакомлении 
с ними армии и населения. В этих целях Ленипградскн44 Военный Округ огтщ ествнл 
в нпстоящее время организацию, пока еще не ш татного, но солидного по размерам и 
работе. Лабораторного liocnHo-Химического Музея, который должен восполнить недо
статок руководств по военно-химическому делу и явиться «М узеем -К ни тй» .

Военно-Химический Музей имеет своей задачей наглядное ознакомление воинских 
частей и учреждений, а также гражданского населения, с историей, методами и раз
мерами поражений, вызываемых применением химических средств, ноиутно освещая 
п вопросы химической ;адщиты.

Размещенный в настоящее время в Инженерном Замке, Музей занимает сравни>>. 
тельно большое помещение из И  комнат и состоит из 16 отделов.
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Коллекции Музея подобраны таким образом, чтобы лабораторное преподавание 
предмета носило характер последовательного перехода от предварительного знакомства 
к более глубоким деталям.

В Музее имеется аудитория, дающая возможность осуществить постановку лекций, 
а равно п демонстрацию светописных снимков. 3^ 1923 год прочитано свыше 
200 лекций указанного характера, из которых 34 выпадают на долю нормальных школ 
и высших школ, до 40 лекций для воинских частей, 15 лекций для гралгданских учре
ждений и столько же д.1Я 1Ш0-ских организаций, не считая лекций на курсах при 
Музее для врачей округа и комсостава частей Зенитной артиллерии и связи. Чтение 
лекций ведется т. Турчаниновым. Темы .1екций курсового и эпизодического характера 
выбираются, в зависимости от состава аудитории.

Количество лиц, посетивших Музей, к марту 1924 г. превышало 4500 чел.
При Музее функционирует —  Химическая секция, объединяющая в себе массу .1иц 

из состава ВУЗ и частей Округа, интересующихся химическим делом.
В конце августа Музей временно закрыт.

В. С. Т у р ч а н и н о в .

G9

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ АКАДЕМИИ НАУК.

Наиболее крупным событием в жизни Геологического Музея Академии Наук за 
истекшие месяцы было получение в дар от Ньюиорского Естественно - Исторического 
Музея гипсового слепка черепа белуджитерия; получением этого драгоценного объекта 
Музей обязан тому, что на его материалах впервые русскими работами было выяснено 
строение скелета замечательной группы гигантских носорогов, живших на границе 
нижне и верхнетретичной эпох в Азии. Скелет был описан под именем I n d r ic o -  
th e r iu m  a s ia t ic n m  по остаткам, добытым в Тургайской области; небольшое число 
костей близкого животного было ранее описано из Белудяспстана под названием 
B a lu c h i th e r in m  o s b o r n i ,—  но ни там, ни здесь не было найдено цельного черепа, 
который впервые открыт в Монголии Американской экспедицией 1923 г. и описан 
Осборном, как В. G ra n g e r i .  Судя по превосходному гипсовому слепку, зубы этого 
черепа весьма незначительно (в сторону несколько большей дифференцировки) отли
чаются от зубов нашего индрикотерия. Все ясе окончательно могут быть установлены 
отношения всех этих форм лишь после более полных находок в Тургае и Белуджистане.

Музеем монтивирован и выставлен для обозрения посетителей почти полный ске
лет E p ia c e r a th e r iu m  lu r g a ic u m , примитивного небольшого носорога из тех же 
сл *ев Ту|)гайской области, где найден индрикотерий; это —  первый так полно coxj>a- 
нившийся скелет древнейшего носорога, впервые описанный в русских работах; ранее 
были известнг.! лип1ь обломки его челюстей.

В ГОРНОМ МУЗЕЕ.

Научная деятельность Горного Музея выражалась за истекп1ее по.1угодие 
в обработке поступающих коллекций, в разборке и приведении в порядок старых 
ко.ыекций, подготовке новых выставочных коллекций для молодых отделов Музея и т. д. 
По отделу Минералогии просмотрены коллекции Главного Собрания, с попутной реги
страцией незарегистрированных образцов и введением свыше 250 новых образцов,



предварительно исследованных и определенных. Из наиболее интересны х поступлений 
в этот отдел можно указать исследуемые теперь коллекции радиоактивных минералов 
из Ф ерганских месторождений. Научному исследованию также подверглись минералы 
группы змеевика.

По отделу П етрографии в состав систематической коллекции, сложившейся пре
имущественно из иностранных пород, введено до 307о русских пород. Составлен кар
точный каталог с подробным микроскопическим описанием каждой породы. Под1о- 
товлялись коллекции, характеризую щ ие определенные петрограф ические провинции; 
часть их (Рейнская провинция, Оверн, Кавказ) уже выставлена, подготовка же других 
(Ильменские горы , Хибины, Нииспетагильский платиноносный район) заканчивается. 
Подготовлен к выставке ряд коллекций по отделу рудных полезных ископаемых (колче
данные руды Урала, Березовское месторождение золота, коренные »1есторождения 
платины и т. д.), а также и по отделу нерудных полезных ископаемых (У ральские 
месторождения асбестаи и зумруда), и выставлена коллекция каменных углей Кузнецкого 
бассейна.

По отделу Палеонтологии и Стратиграфии закончена разборка свыше 200 старых 
коллекций и составлен их каталог. Составлен такя;е каталог остатков ископаемых сло
новых. Из поступлений следует отметить коллекции меловой и третичной ф ауны  Крыма 
и стратиграфический разрез меловых отложений Крыма.

Что касается просветительной деятельности Музея, то можно отметить увеличе
ние числа ко.1лекций, изготовленных для различного рода учебных заведений, а также 
увеличение числа экскурсантов, которые с 81 человека в сентябре прош лого года 
выросли до 508 в январе и 568 в феврале 1924 г.

И. П о к р о в с к и й .
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ШЕРЕМЕТЕВСКИ Й ОСОБНЯК - М УЗ Е И .

Ф онтанный дом б. Ш ереметевых представляет богатый бытовой памятник, по 
материалу которого может быть всесторонне освещана и изучена жизнь поместного 
дворянства X V ni и XIX вв.

Центром хМузея является до мелочей сохранивш аяся обстановка особняка с бо.1ь- 
шими собраниями оружия, серебра, картин, фарфора и архивом, дающим возможность 
комментировать жизнь этого дома за 150 лет.

К центральному, не тронутому бытовому ансамблю примыкают вновь созданные 
комнаты из материала, имевшегося в доме и поступившего от А. Д. П1ереметева. 
Вещи последнего находились в доме до 1876 г. и достались ему ио разделу.

В настоящее время строится комната домашнего обихода (стекло, фаянс, фарф ор 
и др.). Предполагается открыть библиотеку и устроить в мезонине ряд комнат, в том 
числе и собрание грпвюр.

В 192.4 г. издан путеводитель по Музею, и хранителем его был прочтен ряд 
лекций-докладов на темы, даваемые Музеем.

Нельзя не отметить возрастания интереса к музею, как среди лекторов, нахо
дящих в нем большой материал для освещения социальной истории, твк и среди рядо
вых посетителей, миаю  которых все увеличивается.
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н о в о с т и  ЭРМИТЛЛ\А.

Государственным Эрмитажем 18 мая 1924 г. открыт был зал доспехов XV 
XV111 в .— выставка, устроенная в Георгиевском (Тронном) зале б. 3 *1мияго Дворца под 
блнжа11шнм наблюдением хранителя А. А. Автономова. К открытию выставки выпу
щен в свет очерк А. А. Автономова «Зал доспехов».

Под руководством заведывающего Отделом Картинной Галлереи А. II. Бенуа произ
ведена перевеска картин фламандской и голандской школ в так наз. Ш атровом и 
19-м за.1е Картинной Гал.тереи. •

Подготовляется под руководством хранителей Б. В. Фармаковского и Г. И. Бо
ровка выставка южно-русских древностей.

Подготовляются выставки исторических портретов и французских и английских 
миниатюр.

Находится в печати Сборник Государственного Эрмитажа выпуск П1.

РУССКИ11 МУЗЕИ.

,1етом в Русском Музее закрылись временные выставки: русская .штография за 
последние 25 лет (в Художественном Отделе), ковровые изделия Востока (в Этногра
фическом Отделе), русский фарфор в нашем быту и русское бисерное шитье (в Исто
рико-Бытовом Отделе); остается открытой для обозрения временная выставка «произ
ведений искусства Строгановской школы».

В Художественном Отделе завершаются подготовительные работы к временной 
выставке произведений Рокотова, имеющей целью содействовать выяснению творче
ского облика этого загадочного художника. Устройство такой выставки предполагалось 
в прошлом году, но не могло осуществиться за отсутствием свободного помещения и 
недостатком средств. Для выставки поступили произведения Рокотова и его школы из 
Государственного Эрмитажа, Гатчинского Дворца, Шереметевского и Ш уваловского 
особняков. Музейного Фонда и др. Вместе с произведениями Рокотова и его школы, 
ранее находившимися в Художественном Отделе и поступившими из б. Музея Академии 
Художеств, для выставки собрано около 80 экспонатов. Одновременно идут подготови
тельные работы к выставке древне-русского шитья, материалом для которой яп.1яются, 
как основные собрания Отделения древне-русского искусства, так и цепное в художе
ственном отношении шитье, поступившее из ризниц Соловецкого, Кирилло-Белозер- 
ского и Александро-Свирского монастырей.

В Художественном Отделе частью уже произведена, частью продолжается частич
ная перевеска картин постоянной выставки и установка скульптурных произведений. 
Изменения и пополнения производятся главным образом в связи с поступлением в От
дел большого количества вещей из 6 . Музея Академии Художеств. В числе других 
вновь выставлен в Русском Музее ряд произведений таких мастеров, как Никитины, 
Матвеев, Лосенко, Левицкий, Ш ебанов, Ш убин, Фальконе и др.-

Летняя работа Этногра(|)ического Отдела сосредоточилась главным образом на 
командировках в целях собирания материалов, необходимых для пополнения пробелов 
в коллекциях Отдела. Несмотря на крайне незначительные средства, которые могла 
предоставить Главнаука и ее Ленинградское Отделение, удалось, благодаря содействию 
Правительства союзных республик и автономных об.1астей, а также местных органи-



ЗациИ, осущестнить доиолыш большое число экспедиции и командировок. В течение 
дета в командировки отошли: Д. Л. —  Поволжье и Ленинградскую  губ., К. Э*
Бломквист и Н. П. Гринкова— вТве[)Скую и Пензенскую губернии, 3* Ч* М алиновская —  
в Вологодскую губ., А. К. Сержпутовский —  в Белоруссию, Б. J \  К ры ж ановский, А. И. 
Зарембский, iM. А. Фриде и А. М. Колаковская —  в Подолию, А. П. Баранников —  
в Полтавскую губ., А. А. Миллер —  на Кавказ, А. И. Самойлович —  в Татарскую Рес
публику, Ф. А. Фиельструп —  в Семиречье, Г. А. Бопч-Осмоловский —  в Крым, С. II. 
Руденко, А. Н. Глухов, Б. А. Борнеман, С. П. Суслов —  на Алтай, С. А. Теплоухов,
Е. А. Ш нейдер, А. Я. Тугаринов —  в М инусинский к|»ай, Р. II. Митусоиа —  к остякам, 
И. М. М ягков —  в Тобольскую губ., П. П. Ефименко —  в Харьковскую и Воронежскую 
губернии.

В июле на постоянной выставке Э тнографического Отдела откры т для обозрения 
монголо-бурятский зал, в значительной степени пополненный этнографическими 
экспонатами, вывезенными из Забайкалья в 1923 году экспедицией С. И. Руденко, 
А. П. Баранникова, и А. А. М акаренко. Центральное место зала заня.1а войлоч
ная юрта, со всей домашней обстановкой и предметами хозяйственного обихода 
бурят Агинской степи. Изменена экспозиция буддийского культа в связи с пополне
нием предметами религиозного характера и принадлежностями монастырского книго
печатания, собранными той же экспедицией в бурятских дацанах. Сделана перегруп
пировка коллекций монгол, европейских калмыков и предметов шаманского культа 
бурят иркутских и забайкальских.

Подготовляется к открытию осенью временная выставка украинских тканей и 
вышивок.

В И сторико-Бытовом Отделе за лето и начало осени предполагается подготовить 
выставки по купеческому быту северно-западной области X V III— XIX вв. и по рабо
чему быту Ленинграда конца XIX и начала XX в.

Историко-Бытовой Отдел, определяя свою задачу, как изучение и обработку 
материалов по частному быту сословно-классовых ступеней русского прошлого ХУИ1 —  
XIX вв., полагает существеннейшею стороною в этом не продольное изображение 
истории быта какого -ли бо  одного класса (например, дворянства), а хронологическое 
соответствие в изображении истории быта всех сословий и классов, необходимое для 
правильного восприятия общ ественного уклада в целом. Поэтому Отдел в ближайшую 
очередь наметил ряд выставок, посвященных сословиям и классам, до спх пор почти 
не тронутым изучением и собиранием к ним относящихся материалов и, в первую 
очередь: купечество XVIII —  XIX вв. и рабочий быт конца XIX нач. XX вв. В основу 
первой выставки Отдел предполагает положить свое собрание купеческих портретов, 
охватывающее б. Петербург и новгородско-псковский край, привлекая и ряд подсоб
ных источников, начиная с изображения купеческого быта в живописи, литографии и 
театре и кончая предметами обихода (платье, посуда, мебель, украш ения и т. п.), купе
ческими мавзолеями, памятными благотворительными досками, родословными, пись
мами, пригласительными билетами и т. п.

Вторая выставка подготовляется сотрудниками Отдела в живом общении и наблю
дении <|)абрпчно-заводской деятельности «Ленинграда и сохранившихся бытовых укла
дов рабочей жизни, где со стороны самих рабочих они встречают по,вдержку, указания 
и советы. Рабочие не только делятся знанием прошлого быта, но и постоянно передают 
в Отдел те или иные материалы, иногда на время выставки, чащ е просто, как пожерт
вования в Музей.
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в 1МУЗЕЕ Д1*ЕВНЕЙ IIHCbiMEHHOCTH И ИСКУССТВА.

1\1узей Общества Древней Письмеиности и Искусства представляет обдуманно 
созданную лабораторию для научного изучения древне-русской культуры. Он заклю
чает в себе: а) собрание рукописей (в значительной части лицевых), б) памятники 
древне-русской живописи и вообще русского искусства (литье, резьба, шитье и т. п.),
в) предметы культуры и быта, и г) библиотеку.

В программу работ Музея входит: каталогизация вещественных памятников и 
научное описание рукописей и его издание, при чем имеется в виду ввести в научный 
оборот весьма ценный художественный материал, имеющийся в лицевых рукописях.

ЗАДАЧИ МУЗЕЯ ГОСАКТЕАТРОВ.

Программа Музея Госактеатров шире его названия и имеет в виду государствен
ный музей театра вообще, не только русского, которому отводится первенствующее 
место, но и мирового; и при том театра в широком смысле слова, обнимающего драму, 
оперу, балет, театр народный, балаган, цирк, кинематограф, уличные зрелища и т. п. 
Вытекающие из такой программы задачи, конечно, очень обширны и трудно выпол
нимы, в особенности при новизне у нас музейно-театрального дела, при отсутствии 
сколько-нибудь выработанных методов в этом отношении, при крайне малом количе
стве специалистов и при отсутствии необходимых средств.

Как во всяком новом музее, значительнейшая часть деятельности Музея Акаде
мических Театров должна быть направлена на собирание материалов и сведении о 
материалах на местах в театрах, в разного рода хранилищах, в частных коллекциях. 
В отношении театра прошлого это —  собирание в собственном смысле слова; что же 
касается театра современного, то Музей не может ограничиваться простым собиранием 
готового материала [эскизов декораций и костюмов, макетов, предметов бутафории 
и т. п.]. Здесь его деятельность должна быть направлена и на создание материала: 
он должен был бы планомерно и интенсивно фиксировать различные моменты совре
менных спектаклей путем простых и кинематографических снимков, зарисовок, путем 
записей сценической речи и сценического пения при помощи фонографа и т. д. 
Здесь должна быть указана еще одна чрезвычайно любопытная и, можно сказать, 
совершенно нетронутая задача — это музейное обследование различных театров (напр.,
б. Александринского, б. Мариинского, Московского Малого и др.) в их целом, — обсле
дование, которое должно производиться также всесторонне и методологически пра
вильно, как это делают в отношении интересующих их вопросов другие авторитетные 
музеи, ибо такие театры с большим историческим прошлым имеют свои сценические 
традиции, свой быт, свою устную литературу, специальную технику и т. д. — В ряду 
вопросов, которые должны быть разработаны Музеем, стоят на очень важном месте 
вопросы о методах и технике выставки коллекций. В настоящ«^е время выставка 
в Музее имеет, по преимуществу, характер мемориальный, но Музей имеет в виду ряд 
других принципов: перед ним стоят задачи дать подборы материала для характеристики 
различных театральных направлений, различных моментов спектакля, для характери
стики работы, которая производится в театре с момента зарождения мысли о спектакле 
до его осуществления, для иллюстрации различных сторон театральной техники и т. д.



Необходимо отметить, что к реш ению  таких задач Музей может идти лиш ь путем 
продолжительных опытов и временных выставок.

Как ни высока в настоящ ее время музейная техника вообщ е, но многими из ее 
достижений театральны й Музей не может воспользоваться механически, без сущ е
ственной переработки, в виду соверш енно особых заданий и свойства теат])ального 
материала. 1ак, например, в театральном Музее заново должен быть переработан весь 
слож ны 11 вопрос о манекенах и музейных ш кафах, ибо театральны й Музей обязан 
считаться с тем, что костюм на сцене выступает на фоне определенной декорации, 
в сочетании с определенными п])едметами, в условиях исклю чительных световых 
эф ф ектов; что актеры  играю т в гриме и т. п.

Имея в виду эти и многие другие сложные задачи, а также сознавая, что деятель
ность театрального М узея, как и всякого д]>угого, должна быть оживлена исследова
тельской работой. Музей, однако, практически на ближайшие годы должен сосредоточить 
свои силы главным образом на собирании и регистрации материалов. Э^'и задачи 
являю тся для него первоочередными, во-первых, потому, что полученные им при его 
возникновении фонды во многих частях имеют случайный характер и нуждаются 
в планомерном пополнении, а во-вторых, потому, что, не зарегистрировав материала, 
которым Музей располагает, или который ему известен, он не может отвечать на 
запросы как лиц, работающих по истории театра, так и самих театров в их практиче
ской работе. Кроме того. Музей считает необходимым уделять большое внимание 
культурно просветительной деятельности, устраивая выставки в фойэ театров и орга
низуя открытые заседания с докладами во вопросам театра в помещении Музея.

В МУЗЫКАЛЬНОМ  М УЗЕЕ ГОСФИЛАРМОНПН.

Музыкальный Музей Госфи^тармонии (ул. Лассаля 2) заключает собрания музы
кальных инструментов и аппаратов (около 1160 экз.), изображений музыкальных дея
телей и музыкальных инструментов, а также автографов музыкальных деятелей и 
нотную библиотеку жены Александра I —  Елисаветы Алексеевны.

Музей открыт по с р е д а м  и п я т н и ц а м  от 12 ч. до 2 ч. д н я , при чем для посе
щающих Музей групп учащихся и экскурсий даются научные разъяснения. Периоди
чески устраиваются демонстрации с чтениями докладов по истории музыки и иллю
страциями на инструментах, имеющихся в Музее. Кроме того в Музее производятся 
изыскания отдельных работников по истории искусства.

Музей имеет возможность создать дублетный фонд из музыкальных инструментов 
(как народных, так и усовершенствованных типов современного оркестра) для обмена.

Для пополнения Музея желательно командирование специалиста в провинцию, 
а также научное обследование присылаемых местными музеями материалов и предме
тов музыкально-исторического характера.

Н. Ф и н д е й з е н .

О БЮДЖЕТАХ ИНОСТРАННЫХ М УЗЕЕВ В П0С.1ЕДНИЕ ГОДЫ.

Крупнейшие музеи Франции и Германии, Англии и Италии существуют на госу
дарственные средства, но на ряду с этим целы!! ряд музеев в этих же странах суще
ствует на м е с т н ы е  средства, при этом известные суммы ассигнуются на содержание
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отдельных музоен, а кроме того крунныо с})едстиа (глинным образом на п р и о С р е те - 
нн е) фпкснруются но за отдельными музеями, а за  целой «1)едерацией их, нозглаиляемоИ 
общим упранлением. Так напр., во Франции кроме средств, ассигнованных на Лувр и 
др. музеи, значительная сумма имеется в распоряжении Couseil des Musees, который 
уже но сво ем у  у с м о т р е н и ю  (составлен он из лиц очень высокой квалификации) 
распределяет эти средства между отдельными музеями. Кроме того, музеи имеют спе
циальные средства от продажи изданий, платы за вход и т. п. (а в Германии в насю я- 
щее время от продажи дублетов), и в особенности от иожертвовани!!. Целый ряд музеев 
владеет отдельными капиталами, пол:ертвованными данному музею на определенные 
нуясды (почти исключительно на приобретения —  при чем в больп1инстве случаев ка
питал считается неприкосновенностью, а на приобретения идут % % )•

В Париже и Берлине значительную роль играют также О-ва Друзей Музеев 
(Societe des Amis du Louvre довольно многочисленного состава, с небольшим взносом 

25 —  50 (|>р. и Берлинский Museums verein с ограниченным числом членов и круп
ным взносом, до войны 500 марок). Целы!! ряд музеев и в том числе крупнейшие аме
риканские музеи существуют на частные средства, или на свои собственные капиталы 
(также как ряд американских университетов и английских колледжей). Значительная 
часть средств американских музеев составляется пе только из крупных пожертвований, 
но и из членских взносов. Лицо, внесшее опреде.1епную сумму становится членом 
Музея и получает право бесплатного посещения, слушания лекци!!, пользования 
библиотекой и т. п. Взносы колеблются от 10 долларов до 100 и выше.

Отдельные бюджетные, далеко не полные, впрочем, сведения могут быть даны по 
отношению к некоторым странам, а именно:

1) Ф р а н ц и я : До войны годовой бюджет Естественно-Исторических Музеев
в Париже составлял — 1.600.000 фр.

Музея Гимэ (Музей религий и Дальнего Востока) 100.000 4>Р-
Национальных Музеев 1.500.000 фр.
Па устройство новых зал в Musee Carnavalet (Музе!! Революции) было отпущено

в конце 1922 г. 250.000 фр. от города Парижа.
Приобретения Musces Nationaux (Национальных Музеев) за 1922 г., выразились 

в сумме 1.441..304 фр. (из них 88.7.3:^ израсходованы Музеями непосредственно, 
а 1.353.171 через Couseil des Musees (Совет Музеев).

Недостаток госуд. средств вызвал во Франции введение платы за вход в Музеи; 
этот доход должен компенсировать недостаток в гос. ассигнованиях на приобретения. 
Средства этой входно!! платы поступают в общую кассу Musi‘es Nationaux, в распоря- 
жеиие oco6 oii Комиссии, распределяющей доходы между отдельными музеями (исклю
чительно на приобретения).

Декрет о входной плате проведен 21 дек. 1921 г., введен в действие 18/УП— 1922 г. 
(напечатан BJournal O fficie l) .  Свободный вход в музеи в четверги (днем), воскресенье 
и праздники. Учащиеся и специалисты пользуются даровым входом; определенным 
группам лиц (они все точно иеречислены) даны различные льготы платы и т. п.

Плата 0,50 и 1 фр. (в зависимости от Музея).
Фотографирование (от 1 3 x 1 8  п выше) 2 (|)р. с предмета или 5 фр. в день.
Кинематограф —  50 фр. в день.
Музеи имели также ряд крупных пожертвований (кроме даров вещами, коих 

очень много) например, г-жа Риттер пожертвовала 75.000 фр. на пополнения антич
ного отделения Лувра.
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2) Г е р м а н и я :  Бюджет Нициональиых Музеев на 1922 г. составлял для Гос. 
Муз. 9.300.000 марок,

3) А н г л и я :  Бюджет Британского Музея на 1920 —  21 г. составлял 2 2 0 .0 0 0 ф унт, 
стерлингов.

4) Ш в е ц и я :  Гос. Музеи имели в 1917 г. —  185.000 крон общих средств, 
700.000 —  специальных (получаемых от капиталов, выставок, пожертвований и т. п.^.

5) С ев. А м е р и к а н с к и е  С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы :
Чикаго. Городской Музей, к концу 1921 г. располагал 3.000.000 долларов.

Ред.
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Отдел V.

МАТЕРИАЛЫ ПО МУЗЕЙНОЙ БИБЛИОГРАФИИ 1917 —  1923.

I.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Настоящий библиографический указатель охватывает следующую литературу: 
общие сочинения по музейному делу и коллекционерству, каталоги, путеводители, листовки 
и отчеты музеев, монографии, посвященные отдельным музеям или их частям, ката
логи частных собраний, каталоги ретроспективных выставок и аукционные каталоги. 
Бедность наших библиотек как в отношении специальной музейной литературы, так и 
в отношении периодических изданий чрезвычайно затруднила работу по оставлению 
указателя 5 она не позволила достичь в нем ни желательной полноты, ни обязательной 
для библиографических работ точности, т. к. большая часть книг описана не de visu, а 
на основании текущей журнальной библиографии и издательских каталогов. Необходи
мые исправления и дополнения будут, по мере накопления материала, даны в следую
щих № №  журнала, где будет также помещен список важнейших аукционов за 1917 — 
1923 гг. В настоящий указатель включены только те немногие немецкие аукционные 
каталоги, о которых имелись достаточно точные сведения. Каталоги выставок современ
ного искусства, как имеющие сравнительно меньшее значение в музейной практике, опу
щены, чтобы избежать чрезмерной перегруженности указателя. Естественно-историче
ские и технические музеи в настоящий указатель не включены.

ИЗДАНИЯ ОБЩ ЕГО ХАРАКТЕРА.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ. 9. Chroniquc dcs Arts et de la Curiosity. 1917 — 1922.
10. Beaux Arts. Rovuo d’information artistique. 1923.

1. Kunstchronik und Kunstmarkt. Leipzig. Seomann. (выходит вместо Chronique des Arts u. Musees
1918 — 1922. 52 нумера в год. de France).

2. Der Cicerone. Halbmonatsschrift fllr Ktlnstler, Kuust- 11. Revue de I’art ancien et moderne. Paris. 1917 —
freunde u. Sammler. Leipzig. Klinkhardt u. Bier- 1923.
raann. 1917 — 1923. 12. The Burlington Magazine. 1917 — 1923.

3. Der KuDstwanderer. Halbmonatsschrift fUr Alte u. 13. The Connoisseur. 1917 — 1923.
Neue Kunst. fllr Kunstmarkt u. Samraelwesen. 14. Bolletino d’Arte. 1917—1922.

4. Jahrbuch ftlr Kunstsammler. Hrsg. v. A. Donath.
Frankfurter Verlags Anstalt. L1921. IL 1925.4®.

5. Museumskunde. RedTk. Koetschau. 1917 -1922. КНИГИ И БРОШЮРЫ ОБИЩГО ХАРАКТЕРА.
6. Antiquitaten Rundschau. Zeitschrift fUr Museen,

Saramler u. Antiquare. Berlin u. Eisenach. 1917— 15. A. Donath. PsychologiedesKunstsammelns. Berlin.
1920. R. K. Schmidt. 1917. 2 Aufl. [«Bibliothok f.

7. Antiquitaten Zeitung. Stuttgart. 1917 — 1920. Kunst. u. Antiquilfttosammlor» Bd. 9]; 3 Aufl. —
8. Gazette des Beaux Arts. Paris. 1917 — 1923. 1920.
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16. L. Hrioger. Ueber das Kunstsammeln. MUnchon.
Delphin Verla^. 1917.

17. Max Fried land or Dor Kunsikenner. Berlin.
1920.

18. Kurt Mtlhsam. Die Kunstauktion. Liclit u. Schat-
tenseiten des Versteigerungswesons im Kiinst u. 
Antiquitatenhandel. Berlin, Verlag IQr Kunstwis- 
senschal't, 1923.

19. Emil AValdiuann. Sammler iind iliresgleichen.
Berlin. Bruno Cassirer. 1920. 17Г) стр., 52 табл.

20. A lbert Erbe. Belichtung von Gemaidegalcrien.
Leipzig. K. W. Hiersemann. X -i- 92 стр., 
70 ИЛЛ.

21. A. Eibner. Physikalisclie Untersuchung von Oelfar-
benaufstrichen durch Tli. Petruscheffski: Beitrage 
zur Bilderpflege. MUnchen. Verlag derTechnischen 
Milteilungen fUr Malerei. 1921. o6 стр. [«Mono- 

 ̂grapliien zur Maltechnik». 7 Bd.l
22. W. Valentiner. Umgestaltung aer Museen im

Sinne der neuen Zeit. Berlin. 1919. 103 стр.
23. W. Martin. Altliollandi^he liilder. Berlin. U .K .

Schmidt. 1921. (Sammeln, Bestimmen. Konser- 
vieren). [«Bibliothek I'Ur Kunst u. Antiquiiaten- 
sammler». Bd.].

24. J. Meder. Die Handzeiclinung, ilire Technik u.
Entwicklung. Wien. 1919. 740 стр., 342 илл.

24a J. Meder. 2 erweiterte Aullage. Wien. 1923. 4®. 
XX Ч- 738 стр., 353 илл.

25. G. A. Kosenberg. Antiquites'en fer et en bronze.
Leur transformation dans la terre contenant do 
I’acide carboniciue et des chlorures et leur conser
vation. Copenhague. Gyldendalske Boghandels 
Sortiment 1917.

26. Fr. Lugt. Les marques de collections de dessins et
d’estampes, marques estampilees et ecrites de col
lections particulieres et publiques. Marques de 
marchands, de monteurs et d’imprimeurs. Cachets 
de vente d’artistes decedes. Marques de graveurs 
apposees apres le tirage des planches. Timbres 
d edition etc. Avec des notices historiques sur les 
collectionneurs, les collections, les venies, les 
marchands, les editeurs etc. Amsterdam. 1921.

27. Goulinat. La technique des peintres. Paris, Payot.
1922. 160. 298 стр.
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• Coins, Aurial find cla ŝ; Hispania — Gallia; Bri

tannia; Italy, and Sicily. London. Spink & Son.
1922. 4P. XVI H- 377 стр., 3 илл., 69 табл.

159. J. W. Usher. An art collectors treasures, illustra
ted and described by himself. Privately printed. 
Lincoln. 1917. 40. 8 табл.
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153a.

ВЕНГРИЯ.

160. Jahrbuch des Ungarischen Landesmuseums ftir 
bildende KUnst. Herausgegeben von der Direktion. 
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veszeti Muzeum Kladasa. 4°. 316 стр.. I ll  илл., 
6 табл.

160a. Publikationen des ЕгпЧ Museums. Herau'^cgeben 
von Lazar Bela. |Heftcmitje 14— 16Abb.:Csok, 
Ivanyi Grtlnwald, Perlemutlcr, Rudnav, Vaszany, 
Rippl—Ronai, Gyarlas]. Budapest. 1923.
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Alto GemUlde, Skulpturen, Schnitzereien u. M6bel 

aus dem Besitz der Museen der Staxlt Aachen. 
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Hugo Helbing. MUnchen. 1917.

Nachlass A. von Grand Ky, Schloss Thai bei 
Aachen. Deutsche u. niederlandische Gemftlde, 
Ivan.stgewerbe. Katalog von R  Lflthgen. \ erstei- 
gening Februar 1920. Lempertz, 1Шп. 24 табл.
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F. Winkler. 1920. 372 стр. 42 Bd. 43 Bd.
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Rob. Schmidt. Das Glas. Zweite, vermehrte u. 
verbesserte Auflage. Berlin. W. de Gruvt-er 19‘>‘>
211 стр., 93 илл.
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b u c h t von A. V. Gorkan. Mit epi«rapli. Beitrag 
von A. 11 ohm. Berlin u. Leipzig. W. do Gruytcr.

1922. VI -4-107 стр. 98 илл., 28 табл.
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213. Kurth Selhe. Die altJlgyptischon Pyramidentoxte,
nach den PapierbestAnden und Pliotographion des 
Berliner Museums neu herausgegeben und eriau- 
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35 ИЛЛ.
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den Briele, Mumienetiketten). Vercitfentlichungen 
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W. Spiegelberg. Demotische Papyri. A. Demo-* 
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u. zur Erinnerung von Emil Waldmann. Amt- 
liche Ve.oifenthchung. Berlin. J. Bard. 1919. 
104 стр., 50 илл.

Das alie Bremen. Herausgegeben von dem Focke 
Museum lur Bremische AltertQmer. Text von 
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Breslau. Stadtisches Museum fur Kunstgewerbe u. 
AltertQmer. Ausstellung zum 400 GedUchtnistage 
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Jahrbuch des Schlesischen Милеит8 filr Ivunstge- 
werbe u. Altertumer. Herausgegeben von Karl

Bd.2HalftaBreslau.
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l^reslau. Schlesisches Museum iQr Kunstgewerbe
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Wallenschaust l̂lung auf der Veste Coburs. 1919 
Coburg. 1919. 15 стр., плл.
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 ̂cen von b, Dencken. 10 стр.
Crefeld Museum. Ausstellung alter Kuust aus Pri- 

valbesitz. 1920.
Danzig. Pjovinzialmuseum.Kunsl^ewerUicheNeuer-

werbungen 1‘ЦЗ—17. 1 Verwaltungsberichte von 
Direktor Dr. Hans F. Seeker.

Kunstsammlungen Danzig. Neuerwerbungen 1918 
4 Nerwaltungsbericht von Direktor Dr. Hans
I . Seeker. Danzig. 1919. 30 стр., плл.

î . 1ч becker. Die Kunstsammlungen im Franzis- 
kanerkloster in Danzig. Berlin. J. Bard. 1917.' 

Aeltere Malerei u. Zeichnungen aus Danziger Be- 
sitz. 1 Ausstellung der Kunstforschendeu Gesell-
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schaft im Stadlmuseuin. Danzig, 1919. 91 стр., 288. 
36 табл.

207. A. Schmidt. Bucheinbande aus dem 14 bis 20 Jalir- 289.
hundert in der Landesbibliothok zu Darmstadt.
Leipzig. K. W. Hiersemann. 192J. юо табл.

268. Konrad Haobler. Deutsche Bibliophilen dos 290.
16 Jahrhunderts. Die FUrsien von Anhalt: Ihre 
Biiclier u. Bucheinbande. (Herz, Bibl. Dessau).
Leipzig. Hiersemann. 1923. Y1 -*-98 стр., 34 табл., 291.
F°.

269. Die Donaueschinger Passion Christi: 16 handcolo- 292.
rierte Holzschnitte a. d. Milte d. 15 Jahrh. nach 
den Originalen der Handschrift 424 dor iiirstli- 
chen Hof Bibliothek zu Donaueschingen. Heraus- 
gegeben von K. Plister. Mtinchen. lioland Ver- 
lag A. Mundt. 1922. 4®. 16 стр., 4 табл. 293.

270. Ftirstlich Fiirstenbergische Sammlungen zu Donaue
schingen. Â erzeichnis der Gemalde. 3 Ausg. 1921.

271. Dresden. Berichte ausdenKgJ. Sammlungen. 1917—
1918. Dresden. Teubner. 1918—1919. ’

272. Dresden. Berichte iiber die Verwaltung der Samm- 294.
lungen. 1918; 1919—20; 1920—21.

273. Mitteilungen aus denSachsischenlvunstsammluiigen.
1917. 295.

274. Fiihrer durch die Kgl. Sammlungen zu Dresden.
Dresden. H. Burdach. XXIV -+- 340 стр., 16 илл.

275. Sponsel. Fiihrer dui’ch das GruneGew61be zu Dres
den. 2 Auflage. Dresden. 1921. Herausgcgeben 
von dem Ministerium des Kultus u. Ooffentlichon 
Unterrichts. XXXI 352 стр., 20 табл. 296.

276. Die Staats Gemaldegalcrie zu Dresden. Bd. I. Ita-
lienische, Spanisclie u. Franzosischc Meister. Ber
lin u. Leipzig. Wertbuchhandel. 1922.16 .̂ 127 стр.,
55 илл. (Sammlung « Taschenbiicher der Kunst».
Serie I. «Deutsche Gemaldcgalerien»). 297.

277. Dresden. Porzellansammlung im II Stock des Mu
seum Johanneum. Dresden. 1922.

278. Katalog der Staatlichen Gemaldegalerie zu Dresden.
Kleine Ausgabe. Berlin. J. Bard. 1920. XXIV -+- 
345 стр., илл. 298.

279. Н. W. Singer. Fiihrer durch die Staatliche Ge-
maldegalerie. Dresden. 13.IIartung. 1922.168 стр.,
i 0 ИЛЛ*

280. Dubletten aus den Sachsisciien Staatssammlungen
(Porzellansammlung). Katalog von Zimmer- 299.
mann, Sponsel u. Haenel. Versteigermig. 
Dresden, Lepke. 1920. 64 табл.

281. Porzellan, GemHlde, Elfenbeinskulpturen, Wafl'cn
aus den Sachsischen Staatssammlungenin Dresden. 
Versteigerung, Berlin, Lepke. 1920. 4*̂ . 65 стр.

2S2. E. Haenel. Kostbare Walfen aus der Dresdener 300.
Kiistkammer. Leipzig. 1923. 4®. 164 стр., 82 табл.

283. Katalog der Sammlung Johann Friedrich Lahmann.
Dresden. L(4haussfellung in der Gemaidegalerie 301.
Dresden. Herausgegeben von der Galerie. Dresden.
J920.

28'L H. \y. Singer. Zeichnuiigon aus der Sammlung 302. 
Fricdiich August It in Dresden. MUnchen, Holbein 
Verlag. 1921. 4®. 15 стр., 19 табл.

285. Glaser ebemals im Besitze des Dr. Spi tzner. Dres- 303.
den. Auktionskatalog mit Vorvvort von G. Pa- 
zaurek. MUnchen. Hugo Helbing. 1920.

286. Mela Escheri'ch. Schrolblatter des Hessischen 304.
Landesmuseums in Darmstadt. (Einblattdrucke 
d. 15 Jahrli., 56). Strassburg, Ileilz. 1923.12 стр.,
33 табл. 305.

287. Elberfeld. Das Kaiser Wilbelm Museum im 4 Kriegs-
jahre. Bericbt von Direktor Prof. Dr. Fries. 1917.

287a. Jahresberielite des stadtischen Museums. Elber- 306. 
feld. 1918, 1918— 1919, 1919-1920.

Stadtischos Museum. Elberfeld. Dr. F. Fries. V<‘r- 
zeichnis der Sammlung Fritz Reimann.

Stadtische Museum. Elberfeld. Dr. F. Fries. Die An- 
fange der schlichten iiandschaftsraalerei (Saal 11). 
Elberfeld. 1920.

Stadtisches Museum. Elberfeld. Dr. F. Fries. Ael- 
tere MUnchener Landschaflschiile (Saal III). El
berfeld. 1920.

Stadtisches Museum. Elberl'eld. Dr. F. Fries. Hans 
V. Marees (Saal IV). Elberfeld. 1920.

S a mm 1 un g des Freiherrn A. v. d. H e у d t. Elberfeld. 
Ausgewahlte Werke der Kunst der Gegenwart, 
herausgegeben von C. G. Heise. Leipzig, 1918. 
40. 46 стр., 50 табл. (Напечатано 500 экз. не 
для продазки).

Elbinger Jahrbuch. Zeitschrift der Elbinger Alter- 
tumsgesellschaft u. d. stadtischen Sammlungen. 
Ifi zwangloser Folge. Herausgegeben von Bruno 
Ehrlich. 1 Heft. 1919— 1920. Konigsberg. 1920. 
VII -H 244 стр., илл., 8 табл.

Erfurt. Stadtisches Museum. FUhrer durch die Lu
ther Ausstellung. Sept.—Nov. 1917. Von Erwin 
Redslob. 29 стр.

Stadtisches Museum zu Ei’fui’t. Veroffentlichung 
№ 5. Fuhrer durch die Ausstellung fur Iileinwoh- 
nungs u. Siedlungswesen in Thiiringen. Veran- 
staltet vom Bund Heimatschutz, Erfurt, in Gemein- 
schaft mit dem Stadtischen Museum, Erfurt. 1918. 
23 стр.

Stadtisches Museum zu Ei’furt. Veroffentlichung 
№ 6. Das Erfurter Unionsparlament des Jahre.s 
1850. Fiihrer durch die Ausstellung. Marz—April 
1919. Von Dr. E. Redslob. Ei'furt. 1919. 32 стр., 
илл.

R. Schrey. Unveroffentliche Zeichnungen aus dem 
Stadelschen Kunstinstitut. 1 Heft. Stift u. Feder. 
Zeichnungen von Kiinstlern aller ZeiUm u. Lan
der. Frankfurt a. M. Voigtlander u. Tetzner. 1917. 
35 26. 12 стр., 8 табл.

Stadel Jahrbuch. Herausgegeben von G. S w a r z e n- 
ski u. H. V^alters. Bd. L Frankfurt a. М., Frank
furter Â 'erlagsanstalt. 1921. 260 плл., 2 табл. 
Bd. TI. Frankfurt a. М., Frankfurter Verlagsan- 
stalt. 1922. 70 плл., 46 табл.

Veroffentlichungen des Stadelschen Kunstinstituts 
herausgegeben von G. Swarzenski. L Die Zeich
nungen Adam Elsheimers im Skizzenbuch des 
Stadelschen Kunstinstitut bearbeitet u. eingeleitet 
von H. W eizsacker. Frankfurt a. M. J. 13aer.
1923. FO. 20 стр., 80 табл. (350 иумер. эь'З.).

Н. Schaal. Griecliische V̂ 'isen. Aus Frankfurter 
Sammlungen. Frankfurt a. M. Frankfurter Ver- 
lagsanstalt. 1922. VI-f-80 стр., 31 илл., 60 табл., 4®. 

Frankfurt a. M. Kunstgewerbemuseum. № 1. Rob. 
Schmidt. Das Ftirsteneck Zimmer. 1919.10 стр., 
илл.

Frankfurt a. M. Kunstgewerbemuseum. № 2. Rob. 
Schmidt. Die erste Medaille der italienischeu 
Renaissance. 1919. 7 стр., олл.

Frankfurt a. M. ivunstgewerbemuseum. Л; 3. Rob. 
Schmidt. Der Meissner Tafelaufsatz. 1919.
7 стр., плл.

Frankfurt a. M. Kunstgewerbemuseum. № 4. Rob. 
Schmidt. Ein Hfichster Porzellanservice. 1919.
8 стр., илл,

Frankturt a. I\I. Kunstgewerbemuseum. № 5. Rob. 
Schmidt. Deutsche llafnerarbeiten der Gotik u. 
Renaissance. 1919. 8 стр.

0. Schmitt u. G.Swarzenski. Meisterwerkedt>r 
Î ildhauerkunst in Frankfurter Privatbesitz. Bd. 1.
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Doutscho u. franzdsischo Plastik des Mitiolallei>. 330. 
Frankfurt a M. 1921. 4<>. 178 илл.

307. M ela Escherich. Ilolz u. Metallschnitto dos 8Ш- DM.
delschen Kunstinstitiits in Frankfurt a. M. (Eln- 
blaltdrucko d. 15 Jahrh., 53). Strassburg, Heilz. 332. 
1928. F̂ .̂ 8 стр., 9 табл.

308. Kunstgowerbemuiieum Frankfurt a. M. Ausstellung 333.
cliinesischerlveramik. Frankfurt. Englert u.Schlos- 
ser. 1923. 151 стр., 4G табл.

309. Ein Jalirhundert l r̂ankfurter Malorei. Samniluiig
Adolf Klein. Frankfurt a M. iVuktlonslfatalog. 
Frankfurt a. M. 1919. 334.

310. Miniaturen Sanmilung J.eo Lelnnann, Frankfurt
a. M. Verst îgeruug am 31 Oktober 1919. Kalalog 
von Dr. H. BucLheit. MUnclien. Hugo Holbing.
20 табл.

311. Sanimlung de Riddor-i-Frankfurt a. M. Kera- 335.
mik, Glas, Edelmetall. Katalog mit 40 Tafcln. 
Versteigerung am 9 Dezember 1919. Milnchen.
Hugo Helbing. 336.

312. Sanim 1 ung Lud w ig К eiss. Frankfurt a. M. Osta-
siatisclie Kun̂ t, italienische Bronzen, Kunstge- 
werbe. Versteigerung August 1920. Franki'urt 
a. M. Hugo Helbing. 337.

313. Friedberg in Hessen. Sladtgeschichtlicbes Museum.
Fillirer durch das Museum vom Konservator Pro- 
lessor Dr. Georg Blecher. Friedberg in Hessen.
Vorlag des Geschichtsvereins. 1920. 338.

314. Sammlung Vincent Mayer. Freiburg, Kupfer-
sticlie u. Holzschnitte v. XV b. XVIII Jahrh.
Berlin. Auktion P. Cassirer. Oktober 1919.

315. Giessener Kunstsammlung. FUr den oberhessischen
Kunstverein zusamraenge.stellt von Prof. Dr. Ко- 339.
bert Sommer. 1918. 16 стр.

316. К. FOrster'. Franz Gareis und das Kaiser Friedrich
Museum in GOrlitz. Verlagsanstalt Gorlitzer Nach- 340.
i-ichten u. Anzeiger. 1922. 10 стр., 14 илл.

317. Gottingen. Stadtisches Museum, b'tthrer dui’ch die
Altcrtumssammlung von Dr. Bruno Crome. Got
tingen. 1919. 126 стр., 1 табл. 341.

318. Fuhrer durch das Provinzialmuseum fUr Vorge-
schichte zu Halle. 1918. 16 стр., табл. 342.

319. Н. W. Singer. Verzeichnis der Greizer Kupfer-
stichsammlung aus der Stiftung der aiteren Linie 
des Hauses Reuss. Berlin. Wohlgemuth u. Lissner.
1923.  ̂ 343.

320. Jahresbericht der Kunsthalle zu Hamburg fiir 1916.
Hamburg. 1917. 22 стр., 16 табл.

320a. Jahresbericht der Kunsthalle zu Hamburg fiir 1917.
Hamburg. 1918. 17 стр., 14 табл. 344.

320b. Jahresbericht der Kunsthalle zu Hamburg fiir 1918.
 ̂Hamburg. 1919. 17 стр., 12 табл.

Kunsthalle zu Hamburg. lOeine Fiilu-er;
321. 20. G. Pauli. Franz Marc: Der Mandrill. 1921.

10 стр., 3 влл. 345.
322. 21. V. A. Dirksen. Karl Schmidt-Rottluff. 1921.

12 стр., 5 ПЛЛ.
323. 22. H. Borger. Medaillen der italienischen lieiiais- 346.

sance. 1921. 10 стр., 4 плл.
324. 23. G. Pauli. H. Burgkmair: Altarbilddes Christus

am Oelberg. 1921. 10 стр., 4 нлл. 347.
325. 24. G. Pauli. Wilhelm Leibl. 1921. 14 стр., 5 илл.
326. 25. Н. BOrger. Heinrich Franz-Dreber. 1921.

10 стр., 4 илл.
327. 26. G. Pauli. Friedrich Wassmann. 1921. 15 стр.,

6 плл. 348.
32b. 27. G. Pauli. Die Maler TischbeinalsPortrfttisten.

1921. 11 стр., 4 илл.
329. 28. V. A. Dirksen. Das hollRndische Stilleben des 

17 Jahrhunderts. 1921. 11 стр., 4 илл.

29. Н. Borger. MUnzen der r6misclion Kaiserzeil. 
Ji>21. 11 стр., нлл.

G. Pauli H C. G. Heise. Katalog der alien Meister. 
Kunsthalle zu Hamburg. 1918. 210 стр., табл.

Dr. V. A. Dirksen. Katalog dorneuen Meister in der 
Kunsthalle zu Hamburg. Hamburg. 1922.

H. BGrger. Die antiken MUnzen und die Medaillen 
der Kunsthalle zu Hamburg. Fuiirer u. Verzeich- 
nis der Schausammlungen. Teil I. Bis zur MitUi 
des XIX Jahrhunderts. Hamburg. G. Petermann.
1922. 145 стр., 10 табл.

A. i.ichtw ark. lieisebriefe. (Briefo an die Kom- 
mission fUr die Verwaltung der Kunsthalle). In 
Ausvvaiil, mit einer Einleitung, herausgegeben von
G. Pauli. 2 Bde. Hamburg. Georg Westermann.
1923.

Flilirer durch das Hamburgische Museum fUr Kunst 
und Gewerbe I. Alt Babylonien u. Alt Aegypton. 
Von W. H. Dam man. Hamburg. 1922. 51 стр. 

A. Brinckmann. Bildnisminiaturen aus nieder- 
sachsischem Privatbesitz. Katalog der XIX Son- 
derausstellung der Kestner Gesellschaft. Hanno
ver. 1918. 36 табл.

G. Biermann u. A. Brinckmann. Miniaturen 
sammlung des Grossherzogs Ernst Ludwig von 
Hessen und bei Rhein. Leipzig. 1917. ЬЧ143 табл. 
(Отпечатано в количестве 350 экземпляров). 

Verzeichnis der im Stadtischen Museum zu Heidel
berg vom 15 Mai bis 15 September 1919 ausges- 
tellten Heidelberger Maler der Romantik. Bear- 
beitet von K. Lohmeyer. Heidelberg. 1919. 
33 стр., 20 табл.

Heidelberg. Stadtische Sammlung. Ausstellung von 
Gemaiden aus Heidelberger Privatbesitz. Katalog 
von K. Lchmeyer. Heidelberg. 1920, илл.

К. Lohmeyer. Verzeichnis der im Kurpfaizischen 
Museum der Stadt Heidelberg ausgestellten Werke 
von Bernard Fries. 1810—79. Heidelberg, Weiss.
1922. 13 стр., 5 табл.

Hildesheim. Jahresbericht des Romer Museum fiir
1916. Hildesheim. 1917. 8 стр.

Die Denkmaler des Pelizaeus Museums zu Hildes
heim. Unter Mitwirkung von A. Ippel bearbeitet 
von G. Roeder. Berlin. K. Curtius. 1921. V.'Il 
218 стр., 16 табл., 78 илл.

Dexel. Untersuchungen fiber die franzosischen illu- 
minierten Handschriften der Jenaer Universitats- 
bibliothek. Strassburg. Heitz. 1917. {Zur Kunst- 
geschichte der Auslands, Heft 115).

Ein Gang durch die Gemaidesammlung der Karls
ruher Kunsthalle. Beschreibung von Gemaiden alter
u. neuer Meister u. Einfiihrung in deren Verstand- 
nis. Ausgewahlt u. verfasst von H. Eyth. 3 er- 
werterte Auflage. Karlsruhe. 1919. 129 стр. 

Katalog der Ausstellung von Kunsi werken aus Karls
ruher Privatbesitz. Badische Kunsthalle. Aug.— 
Sept. 1922. Karlsruhe. 1922. 103 стр.

Wallraf Richartz Museum. Ksln. Aeltere Abteilutig. 
Die aitesten deutscheu Gemalde 1300— 1450, von 

H-Foerster.Koln. Marcan Block Verlag. 1922.
\л allrat Richartz Museum. Das Bildnis in Koln vom 

15 Jahrhundert bis zum 18 Jalirhundert. Sonder- 
austellung aus den Bestanden des Museums. Juli— 
Oktober 1921. Von K. Schaefer. KOln. КШпег- 
verlagsanstalt. 1921. 20 стр., плл.

Bilder der Kolner Schulevon 1350— 1535; 20Kup- 
fertiefdrucke nach den Originalen im Wallraf 
Richartz Museum in KOln am Rhein. Begleitwort 
von J. Popp. K61n. P.Gehly. 1922.20 табл., форм, 
открытки. 16 стр.
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349. Museum tUr Ostasiatische Kunst. KOln. Bd. I. Die
chinesische Steinplastik von A. Sal mony. Berlin. 
Verlag fUr Kunstwissenschaft. 1922. 4®. 71 стр.,
ПЛЛ.

350. Carl u. Erich Rademacher. Neufunde des Prft-
historlschen Museums der Stadt KOln. (VerOflfentli- 
chuogen d. Кй1пег anthropolog. Gesellsch. 1922.
H. 2). KOln. 1922. Bachem. 8 стр., табл. 4—7. 4®

352. Sammlung rOmischer AltertUmer, Ernst Reim-
bold, K6In. Versteigerung, 26—27 November 
1919. Katalog mit 8 Tafeln. Kuln. Lempertz.

353. Sammlung von Deutsclien Thalern und Probetl.a-
lern, D. F. L. GUnther. Koln. Auktionskatalog. 
Frankfurt a. M. Ad. Hess Nachf. 1920.

354. Ftthrer durch das Museum fUr Volkerkunde zu Leip
zig. 1917. 204 стр., 12 табл.

355. FUhrer durch das Museum fiir V61kerkunde zu Leip
zig. Herausgegeben von der Direktion. 3 Auflage. 
Leipzig. 1919. 204 стр., 12 табл.

356. Jahrbuch des Stadtischen Museums fiir Volkerkunde
zu Leipzig. Bd. 7. Leipzig. 1918.81 стр., 41 илл.,
6 табл.

357. Museum fttr V61kerkunde zu Leipzig. lUustrierter
FUhrer durch die prahistorische Abteilung, heraus
gegeben von der Direktion, verfasst von Johann 
Richter. Leipzig. 1922. Ill ч -66 стр., 8 табл.

358. Zur Erinnenmg an Albrecht Kurzwelly. \onseinem
Mitarbeiter am Stadtgeschichtlichen Museum zu 
Leipzig Dr. Fr. Schulze. Leipzig. 1917. 16 стр.

359. Fuhrer durch die Leipziger Lutherausstellung im
Stadtgeschichtlichen Museum. Leipzig. 1917.
8 стр., 2 илл. .

360. Museum der bildenden Kiinste. \erzeichms der
Kunstwerke. 23 Auflage. Leipzig. 1917.

361. Mitteilungen des Stadtischen Kunstgewerbemuseums
zu Leipzig. № 9. Febr. 1918. Bericht ftir das 
Jahr 1917. . .

362. F. Winkler. Der Leipziger Valerius Maximus.
Mit einer Einleitung iiber die Anfange des Sitten- 
bildes in den Niederlanden. Leipzig. Seeman. 1921. 
40. 15 стр., 5 табл.

363. Bericht des Museums fttr Volkerkunde zu Lubeck
Uber die Jahre 1914,1915 u. 1916. Ltibeck. 1917. 
16 стр.

363a. Bericht des Museums ftir Volkerkunde zu LUbeck 
tiber das Jahr 1918. Lubeck. 1919. 36 стр., 
19 илл. . „ ,

364 Rich. Karutz. FUhrer durch die Abteilung Sudsce 
des Museums fttr Volkerkunde zu Ltibeck. Lti
beck. 1917. 116 стр.

365. Jahrbuch des Museums ftir Kunst u. Kulturge-
schichte in Ltibeck. IV— v II. 1916— 1919. Lti
beck. 1920. Ill 126 стр., илл.

Magdeburg. Kaiser Friedrich Museum. Museumshefte:
366. Th. Volbehr. Zur Begleitung auf Museumswande-

rungen. 1917. 8 стр.
367. Th. Volbehr. ArnoldBScklins «Tritonenfamilie».

1917. 8 стр., 1 табл.
368. Th. Volbehr. Eine Tuschzeichnung von A. li t̂hel.

1917. 8 стр., 1 таб.т. . , .  ̂ ,
369. Th. Volbehr. Ein Selbstbildms V. von Goghs.

1917. 8 стр., 1 табл.
370. Th. Volbehr. Lucas Cranachs «Adam u. Eva».

1918. 9 стр., 1 табл.
;;71. Th. Volbehr. «Gold gab ich ftir Eisen». 1918. 

7 стр., 1 табл.
372. Th. Volbehr. Aug. Hodlers <Schmerzensmann». 
• ’ 1918. 8 стр., 1 табл.

373. Т h. Vо 1 behг. HansThomas« Ruhe aut der I  lucht».
1919. 8 стр., 1 табл.

374. Th. Volbehr. Eine Tiroler Weihnachtskrippe.
1919. 8 стр., 1 табл.

375. Th. Volbehr. Ein Daguerreotyp Schopenhauers.
1919. 8 стр., 1 табл. • , * ю ю

376 Th. Volbehr. Museumsftihrungemstu.jetzt. 1919.
377 E V. NichelschUtz. Die diei Gobelins im irep-

penhaus. 1918.12 стр., 3 табл.
378. Th. Volbehr. Scherenschnitte u. Sjliiouetto. IJic.

11 стр. 4 илл.
379. Th. Volbehr. Heinr. Heidners Kriegsbild cBlind-

geschossen». 1918. 9 стр., 1 табл .
380. W. Greischel. Das Zimmer imStil Ludwigs Av 1.

1918. 9 стр., 1 табл.
3§1. Th. Volbehr. Das gotische Zimmer. 1921. стр.,

382. Th. Volbehr. Das Renaissance Zimmer. 1921.
6 стр., 1 табл. . ,  ̂ .

383. Th.*A^olbehr. Kathe Kollwilz’s «Bauernkrieg .̂
1921. 8 стр., 1 табл.

384. W. Greischel. Glaser von H. F. Halter. 1921.
7 стр., 1 табл. г, , 1

385. Jahresberichte des Romisch Germanischen Zen^al-
museums, von Schumacher. ]\Iainz. 1918, 1919,
1920, 1921, 1922. .  ̂  ̂  ̂ ,

386. Kataloge des Romisch Germanischen Zentralmu-
seums. № 8. Fr. Behn. Italische Alterttimer vor- 
hellenistischer Zeit. Mainz. 1920. I\ 272 стр., 
20 илл., 12 табл.  ̂ ,

387. Kataloge des Romisch Germanischen Zentralmu-
seums.A--9. Volbach Metallarbeiten des christlichen 
Kultes in der Spatantike und im frtihen Mittelal- 
ter. Mainz. 1921. . . r.

Kultui'geschichtliche AVegweiser des Romisch Ger- 
manischen Zentralmuseums;

388. ^  1. K. Schumacher. Der Ackerbauin romischer
u. vorrQmischer Zeit. .

389. № 2. F. Behn. Das Haus in vorromischer Zeit.
390. № 3. K. Schumacher. Au^hen und Tracht der

Germanen in romischer Zeit.
391. 4. F. Behn. Die Jagd der Vorzeit. Mainz.

C. Wilcken. 1922. 31 стр., 13 илл.
392. Л» 5. Vorgeschichtliche Tongefasse aus Deutschland.

Mainz. C. Wilcken. 1922. 27 стр., 14 илл.
393. Handbticher des Romisch Germanischen Zentralmu

seums. I. Siedelungs u. Kultui-geschichte der 
Rheinlande. Mainz. 1920.

394. Mannheim. Stadtische Kunshalle. Graphisches Ka-
binet. Ausstellung von Handzeichnungen u. Aqua- 
rellen badischer Meister. Hans Thoma, Emil Lugo, 
Albert Lang. Mit Vorwort u. Einfulirung von 
W. F. Storck. April—Mai 1917. 22 стр.

395. Mannheim. Stadtische Kunsthalle. Ausstdlung sau
Mannheimer Privatbesitz. Kurzes Verzeichnis. 
Mit Einleitung von Hartlaub u. einem Artikcl 
« Mannheimer Sammlerwesen » von Dr. Beringer. 
Dez.—Jan. 1917.

306. Mannheim. Stadtische Kunsthalle. Graphisches Ka- 
binett u. Kunstwissenschaftliches Institut Fritz 
Boehle. Zeichnung u. Graphik. Ausstellung. Okto- 
ber—November 1917. 7 стр.

397. Mannheim. Stadtische Kunsthalle. Das Bilderbuch.
Ausstellung von Bilderbtichern u. illustrirten Mar- 
chenbticher aus Gegenwart u. Verpngenheit. 
1917. 13 стр. Mannheim. Stadtische Kunsthalle. 
Austellung. Neue religiose Kunst (Malerei, Gra
phik, Zeichnung). Jan.— Febr. 1918. 17 стр.

398. Mannheim. Stadtische Kunsthalle. Das badische
Land im Bild. Ein FUhrer durch die Ausstellung. 
Hrsg. V.W. F. Storck. Jan.— Marz. 1919.62 стр.

399. P. H6rter. Ftthrer durch das Eifelverein-Museum
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Ю1.

402.

403.

404.

405.

406.

407.

408.

409.

410.

И 1-

411.

412.

41 а. 

111. 

П'у.

1И). 

117. 

11 м.

100.

(Saniniluugeii des Geschichts u. Albertumsvoreins) 
aut (ienovova Burg in Mayen. Mayeii. L. Schwe- 
der. 1922. 24 стр., илл., 2 табл. 

Nachtragsverzeichnis zum Katalog der Kgl. Aelte- 
ren Pinakothek. MUnclien. 1917. 22 стр.

E. Hanlstaengl. MeisterwerkoderNeuenPinako- 
thek, Staatsgalerie u. Schackgalerie in MUnclien. 
310 Abbildungen mit einleitendem Text. MUnchen. 
Hantstaengl. 1922 (« Meisterwerke <ler T)edeuU*n- 
den Galerien Europas»). Bd. 2.

L. Justi. Verzeiclinis der Schack Galcrie. Mit Er- 
Itlulerung ilires Begrtinders q. Ausserungeii dei' 
KUnstler. MUnchon. G. llirth. 1923.

Carl \Veickert. FUhrcr durcli das Museum anti- 
ker Kleinkunsl. (MUnchen). Sonderdruck aus dom 
Bayerischen Wanderbuch. Bd. I. MUnclien. 01- 
denbourg. 1922. 12». 16 стр., 2 илл.

P. Wo Iters.' FUiirer durch die Glyptotek KOnig 
Ludwigs I zu MUnchen. III. Ausgabe. MUncherr.
1922. 30 стр., 1 табл., 64 илл.

A. Feulner. Das Kesidenzmuseuui in Mtinchen.
MUnchen. F. Bruckmann,

A. Ilausladen. Kostliclikeiten ausdem MUnchenor 
Kesidenzmuseum. MUnchen. F. Schmidt.

Max Frankenburger. Dio Silberkamnier der 
MUnchener Residenz. MUnchen. G. Mtiller. 1923. 
XIX -I- 294 стр., 31 табл. 40.

Das xMiniaturenkabinett der MUnchener Residenz. 
A orwort und kritischer Katalog von Hans 
Buchheit und Rudolf Oldenburg. Mtinchen. 
F. Hauistaengl. 1921. F«. 28 стр.. 41 табл.

Das Residenzmuseum in MUnchen. Kleiner FUhrer.
111. Ausgabe. Herausgegeben von dor Direktion 
tier Museen n. Kunstsammlungen des eliomaligen 
Krongutes. Mtinchen. G. Muller. 1922. lO®. 32 стр., 
илл.

Schloss Nymphenburg. Kleiner Fuhrer. Herausge- 
geben von der Direktion der Museen u. Runst- 
sammlungen des ehenialigen Krongutes. Mtinchen.
F. Schmidt. 1921. IG®. 16 стр., 8 илл.

—414. Deutsche Kunst. Bilderhefto herausgegobon 
vom Bayerischen Nationalumseum:

1 Folgo. 1. P. M. Hahn. Die Madonna mit dem 
Rosenstrauch im Bayerischen National Museum. 
Mtinchen. F. Schmidt. 1921. 4‘\ 3 стр., 7 табл.

2. G. Loll. Das Bamberger Heinrichsgrab Til 
Kiemenschneiders. MUnchen. F. Schmidt. 1!)21. 
4®. 4 стр., 7 табл.

Я. И. Karlinger. Das Sechstagewerk, Regens- 
burger Federzeichnungen dê  12 .Tahrhunderis. 
MUnchen. 1<\ Schmidt. 1921. 4». 4 стр., 8 табл.

1. К. Woiss. Die Glasl'ensier dor ehemaligen Mi- 
noritenkirche zu Hegensburg. MUn<;hen. F. Schmidt.
1921. 4”. 7 стр., 8 табл.

MUnchcner Jahrbuch der bildenden Kunst. II Band. 
ИМ9— 1920 (1— 2 Heft. ^  стр., 9>s плл., .̂ >табл.). 
Offizielles Organ des Bayerischen Veroins der 
Kun.4tfroundo (.Musoumsverein) und derMUnchner 
Knnstwisvsenschaftllchon Gosellscliaft.

Loidinger. Meisterwerko derBuchraaleroi.oOfar- 
bikc Tfn. Au.s Handschriften dor Bayr. Staab- 
bibliothek MUnrhen. Originalgotrou''’ Wiodor- 
gaben. MUnchc n. 1921. I'®.

Der Codex Auroû  der Bayerischon Staaisbihliothek 
in MUnrhen. Hrsir. v. G. Leitlingcr. Mflnchen. 
192L Imp. Folio. .") Tafojbanflr. 2Г»3 табл.
R крагках.

Marslallmusrnm in MUnrhen. Hofwagonburg u. 
Sattolkammor. Kloinrr 1 nbror mil s Abh. Mfin- 
гЫ'П. И. Ĵ rhmidt. 1922: 192.1.

424.

425.

42

428.

419. Kollekiion von Bilderrahmen aus dem Besitz der
Bayerischen Staatsgemaidesammlungen. Auktions- 
katalog, Juni 19Ю. Mtinchen. Hugo Helbing. 
4 табл.

420. Leidin er, G. Albrecht DUrer> und Lu(;as Kra-
nachs Handzeichnungen zum Gebetbuche ICaiser 
Maximilian i in der Bayerischen Staalsbibliothek 
zu MUnchen. MUnchen, Roehn u. Rensch. 1922. 
Fo. 23 стр., 58 табл.

421. Mtlnchener Malerei von 1850—вО. Ausstellung in
der Galerie Heinemann. Einleitung von G. J. 
Wolf. Katalog von A. Feulner. Mtinchen, Hei
nemann. 1922. 52 стр., 20 табл.

422. E. Bassermann-Jordan. Die antiken Glaser
des Herrn Oskar Zettler zu MUnchen. Privat- 
druck. MUnchen, Bruckmann. 1918. .50 стр.

423. Porzellan Sammlung Czermak, MUnchen.
Katalog von Gust. Pazaurek. Versteigerung, 
15 Mai 1917. Mtinchen, Hugo Helbing. 

Mitteilungen aus dem Germanischen National- 
moseum. NUrnberg. 1917— 192].

Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums. 
Ntirnberg. 1917.

425a. l̂ ĥrer durch das (iermanische Museum. Bear- 
beitet von Fr. Traugott Schulz, mit Beitragen 
von Hampe, Stengel u. Neuhaus. Ntirnberg.
1919.

426. Th. Hampe. Die Zukunltdes Germaniijchen Mu
seums. Anrogimgen und VorsdilSge. Als Manu- 
skript g(‘druckt. NUrnberg. 1920. 16 стр.

Hubert Wilm. Mittelalierliche Plastik im Germa
nischen Nationalmuseum zu Ntirnberg. Mtinchen, 
Holboin Verl^. 1922. 46 стр., 122 табл. 

Paderborn. Ftiiift<‘r Jahros;bericht des DiOzesen 
Museumsvereins der Di5zese Paderborn tiber das 
Vereinsjahrl916. Paderborn. 1917.56стр., 76 пи. 

428a. Paderborn. Sechster Jahresbericht des Museums
vereins des Bistunis Paderborn fiber das Vereins- 
jahr 1917. Paderborn. 1918. 40 стр., 25 илл.

429. Paul Debo. Alto Ringo in 135 Originalaufnahmen
aus dem Museum der Badischen Kunsttrewerbe- 
schulo Pforzheim. Plbrzheiiu, Eligius Verlag fUr 
Goldschmiedeknnst. 1923. 4®. .54 стр.

430. E. Schramm. Die antiken Geschtitzo der Saalburg.
Bomorkungen zu ihrer Rokonstruktion. Berlin. 
Westmann. 1918. стр., 38 шл., 11 табл.

431. Ftiliror durch die Saalburg und ihre Sammluntron.
HomburiT. 1921.

432. Saalburg. Minotaurus. Der Verodarierstein im Saal-
burt̂  .Niuseum. 10 плл. Î eipzig, W. Engelmann.
1919.

433. b'Uhrer durch das Mu4>,um der Stadt Stettin. 1921.
87 CTp.

431. \erzeicinis der GemHldogalorie im 1^1. Museum 
dor bildenden KUnste zu Slultgart. Stuttpart,
1917. 130 стр., 36 табл.

135. Mus«'um vaterlandischer Allerttimer in Stuttgart,
Bericht Ubor die .lahre 1914-1918. Stutt^arl.
1919. 42 стр., 24 ПЛ1 .

136. Landc'gLwerbomusoum Stuttgart. Bericht tiber dio
Jahre 19]()-^J921. Stuttgart 19JJ. 6S стр.,
42 табл.

l:’i7. BUchiT der Kunstsammlnngen do.'- Wtirtti'mberni- 
schen Staatcs. Bd. II. Deut'̂ che Bildwi rko des 
Mittclaltors von Julius Baum. Stutt̂ rart. Dcut- 

, „ ĉhe Verlagsanstalt. 1923. 42 сто., 112 табл.
‘ Holz- u. MetAllschnitlo im

MuM'um dor Bildondon KunMo in Stuttgart u. 
М пчгг Odili«'nborg in Kbass. (Einblattdrui.kf d.
15 .Jahrh.; 51) стр., IH табл.
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439. Bericht Uber die Tatigkeit des Provinzialmuseums
zu Trier ftlr die Zeit vom 1 April 1916 bis 
31 Marz 1918. Vom Museumsdirektor Prof. Dr. 
К rtiger. 43 стр., 3 илл., 8 табл.

439a. Jahresberichto des ProviDzial museums Trier. 
1020/21; 1921/22. Bonner Jahrbuch, 127. 295— 
366 (отд. OTT.).

440. Worms. Stadtische Gemaidegalerie. Portratausstel-
lung aus Wormser Privatbesitz, veranstaltet vom 
Wormser Bunde zur Pflege der bildenden Kunst. 
Katalog. Worms. 1919.

441. Kataloge des Kunstgeschichtlichen Museums —
M. V. Wagner Stiftung der Universitat Wiirzburg, 
herausgegeben von der Direktion.

442. Freiherr von Zu Rhein. Wiirzburg. Munzen u.
Medaillen. Versteigerung, 15 Nov. 1919. Katalog 
mit 30 Tafeln. Miinchen, Hugo Helbing.

443. Schleswig-Holsteinsches Jahrbuch. 1918,1919. (От
четы музеев в Altona, Kiel, Heide, Meldorf, 
HadtTsleben, Neumunster, Sonderburg). Ham
burg. 1919.

443a. Schleswig-Holsteinsches Jahrbuch. 1920. Hrsg. v.
E. Sauermaon. 186 стр., 38 табл.

ГОЛЛАНДИЯ.

444. Lugt, Fr. Het Redderen van den Nationalen Kunst-
boedel. Amsterdam. 1918 [посвяш,. гл. обр. реор
ганизации Rijksmuseum].

445. Begeer, CarelJ. А. Inleiding tot de geschiedenis
der Nederlandsche Edesmeedkunst. Utrecht. 1919 
[no поводу выставки в Амстердаме, устр. Maat- 
schappy tot bevoordering der beeldende Kunst].

446. Album ter herinnering van de tentoonstelling van
oude Meesters bij F. Muller & Co. Amsterdam.
1918. 40. 21 табл.

447. Handzeichnungen holiandischer Meister aus der
Sammlung Dr. C. Hofstede de Groot im Haag. 
50 ausgewahlte Zeichnungen. Herausgegeben von 
Prof. Dr. F. Becker. Leipzig. B. Tauchnitz.
1923.

448. Handzeichnungen holiandischer Meister aus der
Sammlung Dr. C. Hofstede de Groot. Neue 
Folge. 40 ausgew. Zeichnunoen Rembrandts,
S. lu-eises u. s. Zeit. Hrsg. v. F. Becker. Leipzig.
1923. Fo.

449. Gemeende Museum te ’s Gravenhage. Catalogus
van de Verzameling Nederlandsch Aardewerk 
door Ida C. E. Peelen. 1917. 107 стр., илл.

450. Meisterwerke der Kgl. Gemaidegalerie im Haag.
50 GravUren. Mtlnchen. 1920. F®.

451. Sammlung L. C. Enthoven, Haag. Gemaide V. van
Goghs. Auktionskatalog mit 13 Tafeln. Amster
dam, Fred. Muller. 1920.

452. Lugt, Fr. Le portrait-miniature illustre par la
collection de S. M. la reine des Pays-Has. Amster
dam. Van Kampen. 1917. 108 стр., 55 илл.

453. Gelder, J. J. de. Hondert Teekeningen van oude
Meesters in het Prentenkabinett der Rijks Uni- 
versitot te I îden. Rotterdam, Brusses Uitgewers- 
maatschappij. 1922.

454. Katalog des ethnographischen Reichsmuseums. 
10—13 Bd. Leiden. Brill. И Bd. Juynboll, H. 
Java. 2 Tl. 1918. XXI ■+■ 284 стр., илл., 12 табл. 
3 Tl. 1918. X V -4-269 стр., 14 табл.

455. 12 Bd. Fischer. SUdsumatra. XXXI ч -272 стр.,
илл., 17 табл. 1918.

456. Moderne Kunst in den Privatsammlungen Europas.
Bd. I. Fr. M. Huebner. Holland. Leipzig. Klink- 
hardt u. Biermann. 1922.

457. Gudheidkundige Mededeelingen uit’s Rijksmuseum
van oudheden te Leiden. (Nuntii ex Museo anti- 
quario Leidensi). Neuwe Reeks. I, 1—2. 1920. 4°. 
II, 1—2. 1921-1922. 40. Ill, 1—2. 1922— 1923.
40. IV, 1—2. 1923. 40.

ГРЕЦИЯ.

458. Stanley Casson. Catalogue of the Acropolis
Museum. Vol. II. Sculpture and architectural 
fragments, with a section upon the terracottas by 
Dorothy Brooke. Cambridge. University Press.
1921. 459 стр., илл.

459. W alter. Beschreibung der Reliefs im kleinen
Akropolis Museum in Athen. Wien, HOlzel. 1923. 
VII -H 250 стр., 480 илл.

ДАНИЯ.

460. Kunstmuseets Aarskrift. Kebenhavn. IV. 1917;
V. 1918; VI. 1919; VH. 1920.

461. Karl Madsen. Fortegnelse ever den danske Afde-
linL's Malerier og Skulpturer. Statens Museum fer 
Kunst. 1917. 96 стр.

461a. — тоже, изд. 1919 г. — 99 стр.
4i j16. — тоже, изд. 1920 г. — 100 стр.
462. Karl Madsen. Catalogue of a collection of pain

tings exhibited in the Danish Museum of fine 
arts. Autumn 1920. Kebenhavn. Heilbuth. 147 стр., 
илл.

462a. Karl Madsen. Fertegnelse ever en Samling 
Malerier udstilled in Efteraaret 1920 paa Statens 
Museum fer Kunst. 1920.

463. Karl Madsen. Fertegnelse ever Billeder of aeldre
Mai ere of norsk, svensk og finsk Kunst. Statens 
Museum for Kunst, Kebenhavn. 1922. IV -+- 
109 стр.

464. Karl Madsen. Fertegnelse ever Malerisamlingen
paa Nivaagaard. 3 Udgave. 1922. 93 стр., 
илл.

465. Det Danske Kunstindustrimuseums Virksamhed.
Ved Emil Hannover. 1917—66 стр., 30 илл.; 
1918 — 52 стр., 25 илл.; 1919; 1920; 1921;
1922.

466. F. Poulsen. Vases grecs recemment acquis par la
Glyptothcquo de Ny-Carlsberg. Ivebenhavn. 1922. 
27 стр.

467. Fra Ny Carlsberg Glyptoteks Samlingar. Keben
havn. Gyldendal. 1920. 4®. 183 стр.

468. MariaMogensen. Le Mastaba egyptien de la
Glyptolheque Ny-Carlsberg. Ivebenhavn, Gyl
dendal. 1921. 40. XIII стр., 9 табл.

469. М. Krohn, Dansk billedhugger Kunst. I. T or-
valdsen Museum. Kebenhavn, Pio, 1917. 20 стр.

470. Den Danske samling Nationalmuscet: Middelaller
og Renaissance. Ivebenhavn, Nationalmuscet.
1917. 82 стр., илл.

471. М. Mogensen. Inscriptions hieroglypliiqucs du
Musee National de Copenhague. Kebenhavn. 
Host. 1919. 162 стр., 29 табл.

472. М. Mackeprang. Vases sacres emailles d’origine
fran âise du 14-me siecle conserv6s dans le 
Musee National du Danemark. Kebenhavn. Aage 
Marcus. 1921. 4®. 14 стр., 8 *габл.

473. V. Holek. Frederiksborg. Udgivet af dot National-
historiske Museum. I. Opmaalinger. Avec 
des r(̂ sum6s en fran âis et en allemand du 
texto explicatif. Kebenhavn. 1918. F®. 8 стр., 
74 табл.

Продолжение в № 3. 12



Справочный отдел.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ М ИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО М УЗЕЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК.

В связи с обширными поступлениями минералов в Минералогический хМузей и возможностью 
выбирать для собрании наилучшие образцы, началось выделение дублетов в довольно большом коли
честве. Уже в до-военные годы Минералогическое Отделение имело возможность делиться своими 
дублетами, обыкновенно в виде систематически подобранных коллекции, с учебными заведениями, 
главным образом, средними. Наши высшие школы: Университеты и Институты тоже часто пользо
вались возможностью при посещении Ленинграда выбирать из дублетного Отдела нужный им мате
риал для лекции и практических занятий. Развитие экспедиций давало Музею широкие возможности 
получения материала также д.1я обмена с иностранными Музеями. Минералы Мурзинки, Пльменсклх 
гор, Ферганы, Хамардабана и т. д. всегда особо высоко ценились за границей. Перед самой войной 
после поездки акад. В. И. Вернадского в Америку завязался обмен и с Американскими Музеями.

Война и революция надолго отрезала нас от внешнего мира, и эти годы были использованы 
для накопления таких материалов. Послереволюционный период с его огромным порывом к знанию, 
с открытием большого числа учебных заведений всех типов, потребовал колосса.1ьное количество 
наглядных пособий, особенно по естественной истории, в связи с чем в 1921 году Минералогическое 
Отделение организовало при Музее «Производственный Отдел», которому и была nopj-чена вся 
деяте.1ьность по изготовлению кол.1екций, а также забота о пополнении запасов минералов и 
созданию необходимого для этой работы фонда. Благодаря этому, еще в том же 1921 году было 
выпущено 12 больших специальных коллекций исключительно для вновь открытых высших учебных 
заведений. В 1922 и 1923 гг., в связи с материальными затруднениями учебных заведений, работа по 
изготовлению коллекций сошла почти на нет, хотя работа по накоплению материалов и созданию 
фонда шла полным темпом. Например, — на Кольском полуострове в «Хибинских и Ловозерских 
тундрах» был собран богатейший, единственный по ценности материал с большим количеством 
дубликатов для обмена с заграничными Музеями и снабжения своих областных и центральных 
Музеев. Производственный Отдел получил и приобрел от Управления Госфондамп весьма обширный 
минералогический материал завода Верфель, который значительно пополняет п Отдел поделочного 
камня и образует солидный фонд для обмена и реализации. В счет этого (̂ юнда Производственный 
Отдел приобрел целы!} ряд минералов и в том числе партию кристаллов александрита более 1000 штук, 
большую старинную коллекцию б. Норпе и т. д.

Таким образом, в настоящее время Производственный Отдел располагает большим обменным 
(|юндом по следующим минералам:

1. Минералы Хибинских и Ловозерских Тундр (эгирин, энигматит, эвдиалит, эвколит, дампро- 
<])иллит, астро(|»иллит, рамзаит, лопарит и др.).

2. Минералы Ферганского Радиевого Рудника и его окрестностей — тюйямунит и коловратнт.
3. Минера.ты Ильменских гор: ильменит (в большом количестве) и сфен, чевкинит, малакон.
4. Александриты и изумруды с реки TaKOBoii на Дюрале.
5. Зятем, большой материал в весьма удобном для коллекции виде — в обрезках разной вели

чины высокого качества: нефрит Онотский, благородный змеевик офит, так называемый «жаюит» 
Моптанский, ор.1ец Уральский, лазурит и главколит Байкальский, яшма Орская, обсидан черный!



сервГфистый II пестрый Кавказский, кварц бедорецкии Алтаискии. хадцедон Аризонский, тигровый
глаз Африканский и т. д.

6. Тихвинский боксит (алюминиевая руда).
Весь этот единственный по красоте, разнообразию и обширности материал может ыть исп 

зован частью для снабжения отечественных школ всех типов и Музеев, частью для обмена с загра
ницей на новые минералы.

В се у ч р е ж д е н и я  и лица,  и н т е р е с у ю щ и е с я  в ы ш е у к а з а н н ы м и  м а т е р и а л а м и  м о г у т
« браш аться в М он ер ад оги ч еское О тделение ГММ Российской Академ ии Н аук 
в . Пр ои зводствевн ы й  Отдел ..  Вся корреспоЕдениия и посылки до 1 пуда весом на 
ралогического Отделения в от него идут бесплатно на основании пост. Сов. Нар. Ком. от 26/XI1 £1 г. 
п Цирк. Экспл. Техн. Упр. Н. К. П. и Т. от 20/U '1923 г. з .̂№ 52 -  212.

Старший Ученый Хранитель
Геологич. и Минерал. Музея В. К р ы ж а н о в с к и й .

ОТ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО' МУЗЕЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НА JK .

в Ге0.10гическ0М Музее Российской Академии Наук изготов.1яются для продажи и обмена 
гипсовые слепки некоторых костей и зубов индрикотерия (см. хронику), стоимостью 1 -  2 р. штука 
(адрес: Ленинград, В. О., Тучкова наб. 2, Г. М. Р. Ак. Н.).

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО МУЗЕЯМ И ДВОРЦАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ГЛАВНАУКИ. 

Г о с у д а р с т в е н н ы й  Э р м и таж . У.гаца Ха.1турина, 35. Тел. 1-71-61.
Собрания памятников мирового искусства и памятников древности. Отделы: а) Древностей 

б) К артинм я Галлерея. в) Прикладного искусства и г) Нумизматики и г.1иптики. Воскресенье. Втор-
НИК и Четверг, от И  —  4 ч.

И с т о р и ч е с к и е  к о м н а т ы  З и м н е го  Д ворц а. Отде.тенпе Государств. Эрмитажа.

л !ч н !!е  комнаты Александра II п Николая II. Ежедневно, кроме Понеде.1ьника, от 1 2 - 4  ч., 
а в Воскресенье, от 10 — 7 ч.

Б ы в ш и й  М узей  Ш т и г л и ц а . Отде.1ение Государств. Эрмитажа. Со.1Яной пер., У.

Те.1. 155-19. ^ в п
Собрание художественных предметов Запада и Востока, начиная со Средних Веков. По

Воскресеньям, от И — 4 ч.
Р у с с к и й  М узей. Ш ощадь Лассаля, 4. Тел. 5-30-26. а) Художественный Отдел.

Тел. 606-10. б) Этнографический Отдел. Тел. 601-31. в) Исторнко -  Бытовой Отдел. 
(Красная ул., 60. Тел. 5-91-98).

Картины скульптура, рисунки и гравюры русской школы ХМ П , XIX и XX в. н собрание 
произведений февней русской живописи. Этнографические коллекции по народам всего СССР и 
н^оторы х сопредельных стран. История быта разных классов населения России. Открыты: 
Х у  юж О т д . -В оскресенье, Вторник, Четверг, от 1 1 - 4  ч., Этногр. Отд. -  Воскресенье, Среда, 
Пятница, от 11 — 4 ч., Ист.-Быт. Отд. — Воскресенье, Суббота, от И — 4 ч.

М узей  Р ев о л ю ц и и . 6 . Зимний Дворец (вход из гада). Тел. 1704)2.
Собрание историко-революционных материалов по русской и иностранным революциям. 

Воскресенье, Вторник, Четверг, от И — 4 ч.
М узей  А н т р о п о л о г и и  и Э т н о г р а ф и и  Р осс. А кад. Н аук . В. О., Таможен

н ы й  п е р . ,  I* Тел. 147-55. Д А  л  1
Предметы быта и культа народностей Азии, Африки, Америки, Австралии и Океании. Древ

ности доисторические и антропологические ко.иекции. Воскресенье, Вторник, Четверг, от И - 3  ч.
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З о о л о г и ч е с к и й  М у зе й  Р о с с и й с к о й  А к а д е м и и  Н ау к . В. О., Таможенный 
пер., 1 II У ниверситетская набереж ная, 1 . Тел. 5-99-42.

4 c T B e p * i ! " « РУ""®» '1'ауне- Воскресенье. Вторник.

т  *’®‘*;̂ ®*’'* ''е с к и й  М у|зей Р о с с и й с к о й  А к а д е м и и  Н ау к . Тучкова наб., 2 . 
1 ел. 5-64-99. ’

Коллекции палеонтологические и петрографические. Воскресенье, Четверг, от 11 — 3 ч.

Г о р н ы й  М у зей . В. О., 21-я линия, 2. Тел. 1-45-95.

Палеонтологический, Геологический. Технический и Модельный. 
Воскресенье, Вторник, Четверг и Пятница, от 11 — 3 ч.

Ц е н т р а л ь н ы й  Г е о г р а ф и ч е с к и й  М у зей . Канал Грибоедова, 166. Тел. 1-83-16.
 ̂ Отделы: 1) Суши и 2) Морей. Географические карты, диаграммы, ландшафты СССР- каоты 

З ё р т !  о Т ? Г -!Г ,“ * "  ПР0»Ь.СЛ0В. Воек^сенье, Верник,

А к а д е м и ч е с к и х  Т е а т р о в . 1) Ц ентральный М у з е й - у л .  Росси, 2 , кв. 3 

торов "еР-> 14, кв. 1 2 . 3) Дом-музей С а в и н о й -у л .  Л итера-

1) и 2) Собрание вещественных памятников и библиотека по театру XVIII —  \ Х  вв 41 ч г  
виной с полной обстановкой русской актрисы Х 1Х -Х Х  вв.. материалы по истории' русского театра’

К д . 2 .\7 з"  ‘ —  оеобом^согл^шевТк, (уТица

М у зей  Ф а р ф о р о в о г о  З а в о д а . Проси. Володарского, 3. Тел. 1-31-65. 

фора. W ? r ,\ " T  9 - 1 «снования.  Собрание образцов иностранного фар.

М у зей  Х у д о ж е с т в е н н о й  К у л ь т у р ы . Площадь Воровского, 2 —  9  т г  т т „ „  
Союза Связи. Тел. 5-82-75. ’ ^

Произведения нового русского искусства: живопись от импрессионизма 
влении. Воскресенье, Вторник, Четверг, от 12 — 4 ч. последних напра-

Д о м -м у зе й  6 . Ю с у п о в ы х . Мойка, 94. Тел. 5-75-14.
Произведения живописи западно - европейских школ, преимушестврпнп •• .

Г п Г :; ;« . « ь- Уб..т 1>аспут„„. В о с ^ с е Г е ^ о Т ^ а ^ "

Д ом -м узеН  б. С тр оган ов ы х. Пр. 25 -ю  Октября, 17. Тел. 5-75-15.
.Здание постройки XVIII в. Растрелли, частичная отделка Вопонинш» пл,.

вромеии. Картины европейских „.кол. Художественная библиотека. Воскресенье о т ™  п * '  
ница. от 5 — 8 ч . * от — 4 4. „ Цят-

Д ом -м узеН  б. Ш ер ем етев ы х . Фонтанка, 31. Тел. 5-75-17.
Музей быта ХУШ  н XIX вв., в котором семья Ш еречотевых прожи.а IW  .»х п 

от 12 — 4 ч. и Пятница, от 5 — 8 ч. Р • 150 лет. Воскресенье,

Д о м -м у зе й  Г). Ш у в а л о в ы х . Фонтанка. 21. Тел. 5-75-16.
Музей быта XIX в. Собрания: картин, .|.ар.|,ор», »малеН, фаянс! и стекл, п„

12 — 4 ч. II Пятница, от 5 — 8 ч. втекла. Воскресенье, от

К л я гп н оостр ов ск п й  Д ворец . 1':.1агин Остров. Трамвай .Vt 2 . Тел 5-75-18
•Архитектурный памятник нач. XIX погтр. Рогги с п е п к о и я » » ^  '  *

, от 12 -  ♦ ч. и Пятниц», от 5 -  8 ч. ■"-Р"«н«чальным убранством. Воскре-г в и ь е
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М узеи  С д еп к о в  в зд а н и .. А кад ем и и  Х у д о ж еств . В. О., Университетская наО. 

Т ел .146-22. , ,
Cjenrii со скульптуры античной и pcueccaiica. Воскресенье, Вторник и Четверг, от . .

С е . 1 ь с к о - Х о з я й с т в е н н ы й  М узей  и Учебно-показательный питомник. Живой

Мтчей. Фонтанка, 10. Тел. 570-74 и Крестовский Остров.
Экспонаты по все» отраслям сельского хозяйства. Понедельник. Вторник, Среда, Четверг, 

Пятница, О Т  1 1 — 4 ч.
П е д а г о г и ч е с к и й  М узей . Угол ул. Пестеля и Фонтанки, 2 - 1 0 .  Тел. 5-99-^3. 
Коллекции по естественно - историческим и социальным наукам и изобразительным исвусствам. 

Ежедневно, от 1 — 5 ч.
М у зей  Г о с у д а р с т в . Ф и л а р м о н и и . Улица Лассаля, 2. Тел. 134-18.
Собрание музыкальных инструментов, портреты музыкальн. деятелей и нотная библиотека. 

Среда II Пятница, от 12 — 2 ч.
М е н ш и к о в с к и й  М узей , а) Меншиковские Па..аты. 6 ) Музей Старых военно- 

учебных заведений. В. О., Университетская набережная, 15.
а) Быт начала XVIII в. (1710 г.). 6) Развитие военно-учебного дела в России с 1/ г. по 

1917 г. Воскресенье, от 12 — 3 ч.
Т о л с т о в с к и й  М узей  Р о с с и й с к о й  А к ад ем и и ,Н ау к . Мойка, 21.
Произведения искусства, печати и руконисп, связанные с Л. Н. Толстым. Воскресенье, Втор

ник, Четверг, Суббота, от И — 3 ч.
П е т р о п а в л о в с к а я  К р е п о с т ь : Т р у б е ц к о й  Б а с т и о н  и С обор  (Ленинградская

Крепость).
Архитектура собора; камеры заключенных. Ежедневно, кроме Понедельников, от

ПРИГОРОДНЫЕ ДВО РЦ Ы -М У ЗЕИ  И УСАДЬБЫ.

П е т е р г о ф с к и е  д ' в о р ц ы - м у з е н ,  п а р к и  и ф о н т а н ы . Большой Дворец, Монп.>е- 
зив Марли, Эрмитаж и Дворцы в Александрии. (Ст. И. Петергоф, С.-Зап. ж. д.).

Дворцовая обстановка, картины, бронза, фарфор, иллюстрирующие историческую эпоху и 
при творный быт с Петра I ,,о 1917 г. Воскресенье, Среда и Пятница, от 1 2 - 4  ч.

О р а н и е н б а у м с к и е  д в о р ц ы . 1) Китайский. 2) Петровский. (Ст. Ораниенбаум,

С.-Зап. ж. д.)‘ .
Музеи быта XVHI в. Воскресенье, Суббота, Среда, от 1 -  Ь ч.

Д с т с к о с е л ь с к и е  д в о р ц ы -м у з е и  и п а р к и . 1) Екатерининский. 2) А..ександров-
гкий и 3) Палей. (Ст. Детское Село, Детскосельской ж. д.).

11 Историко-бытово!! Музей от Елизаветы Петровны до Александра 111 включительно,
2) Псторико-бытовой Музей от Екатерины II до Николая И включительно. 3) Французское при
кладное искусство XVIII в. Воскресенье. Среда и Пятница, от II - 4  м.

П а в л о в с к и й  д в о р е ц - м у з е К  и  п а р к .  (Ст. С луцк, Д етскосельской  ж . д.). 
Пре»меты искусства и старин1л эпохи Павла I в а р х и т е к т у р н ы х  ансамблях. Фар(1)ор, вышивки, 

к а р т и н н а я  галлерея. Воскресенье, Среда, Четверг и Пятница, от И  -  4 ч.

Г а т ч и н с к и й  д в о р е ц -м у з е й  и п а р к . (Ст. Троцк, С .-Зап..ж . д.).
Исторические комнаты царствований Павла I, Николая 1, Александра И и Ллекс.1нлра 

Портретная га.ыерея XVIII в. Оружие XVI - X V I I I  в. и картины западных мастеров Х \ 1 -Х М И  вв. 
Воскресенье, Вторник и Четверг, от 11 4.
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лотом п а р ^ о д о м о Г с т ! Х . ”х 1 >  ' Чудоио, Октябрьской ж. д.,

Воскресен7ГГ«е“ „ с 1 Г .ш

C T p o T liif  « - « б р ь с к о й » .  д.).
в о с . „  „ т -  

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ВОЕННЫЕ И ВОЕННО-МОРСКИЕ МУЗЕИ НАРКОМВОЕН 
И НАРКОММОР.

М УЗЕИ НАРКОМВОКН.

Л е н и н г р а д с к и й  М у з е й  К р а с н о й  А рм и и  и п о л и т р а б о т ы  в н р И
Политотдела Л. В. О.). Улица Герцена, 1 5  раОоты в н ей  (в ведении

T ' s ™  . 'Г .  г у . . у -  , 7 " ~ '  • —
Четверг, Пятница. Суббота, от 11 «т И -  4 , .  Вторник, от 11 -  3, 5 -  S Среда,

М у з ей  В о е н н о - У ч е б н ы х з а в е л р н и й  /f R п  ^ тт

" " 'ь  ("р" « т ^ ^ ы Г Г Г з " " " ”"™
„  1 1 - “ “ К . . ™ ; . " " f * . » .  e « , p , .

. ™ r c „ ’^ r : , r r j ’ r L X t 7 iT ™ i
Средства ишической борьбы п защиты. Воскресенье от I .  и 

чие дни. “  скресенье. от 11 _  о ч. Военные экскурсии и в про-

вления Р. К. К. i" . ш “д “ /д ^ 1 || . t b  Г Г л Г д Г т с ^ е 7 ь 1 !~
Развитие п состояние авто, мото и вело ^eia общего п п ргл « 

кроме Воскресений, от 11 -- 4 ч. военных применениях. Ежедневно,

МУЗЕИ НАРКОММОР.

люцпонного ™о ф л о т Г Г 2 ; ^ Г Г с  “• «‘‘̂ витпе рево-
Четверг. от II _  t ... Д.,л экскурсий; Вторник, Сред». 11„ница. ( ^ ^ 1 ? „ т  п ' ! ! ? '* ' ' ' ’ "  ~  ^ -•

ная леИтоп. Шмидт!” 17 (ГтоГп 1 р о Г Г | “ “ишш) > Набереж-

Д.1Я экскурсий. Воск,.есоиье,‘’от I - 2 - 4  ГГ*|"«кт^бр^ I,' п Г п ^ ,с ™ Г |ш „ 1 Г  ет



М У З Е И
Ч

Периодическое издание ^
под редакцией акад. С. Ф. Ольденбурга, С. Н. Тройницкого, 

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

в  вздавои  участвуют': Ленинградское Отделение Главнауки, Российская Академия 

Н аук, Российская Академия И стории Материальной Культуры , Государственный 

Эрмитаж, Русский Музей, Музеи Российской Академии Н аук: Зоологический, Антро

пологии и Этнографии, Геологический и М инералогический, а такж е Сельскохозяй-

ственный Музей, Горны й и другие.
# /

Б .ш жайш ее участие принимают: А. В. Л у н а ч а р с к и й , С. Ф . О л ь д е н б у р г ,

Н . Я. M app i А. Е. Ф е р с м а н , Г . С. Я т м а н о в , С. Н. Т р о й н и ц к и й , Александр

Б е в у а , Н. П . С ы ч е в , А. А. Б я л ы н и ц к и й - Б и р у л я .

И з д а т е л ь

Леиинградское 
Отделение Главнаукн.

А д р е с  р е д а к ц и и

Российская Академия Наук, 
Ленинград, В. О. Университетская наб. д. 5, 

тел. 14.7-55.

Секретарь редакции Б. П . М о л а с .
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Цена *1 рубля, 

a с высылкой наложенным платочком 2 руб. «>0 коп.


