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П Р Е Д И С Л О В И Е



„Искуоство примыкает широ
чайшей своей стороной к быту, 

архитектуре и художественной 
и ромы IU. leuHocm и, доставляющей 
предметы бытовой обстановки гра 
жданам и являющейся важным  
.жспортным товаром".

(Л. В. Лупачарскпн. Искусство п 
революция. Сборник статей, 1924 г.).

В
 ознаменование 5-ii годовщины Октябрьско!! 
Геволюцин в г. Иер.мн открыт 7 ноября 
1922 года Художественный Музеи. IlepMCKHii 

Kpaii имеет теперь учреждение, характер и задачи ко
торого, как очага и рассадника художественной куль
туры, предопределены благоприятными местными бы
товыми и экономическими условиями уже давно; с того, 
весьма важного и интересного для истории развития 
народного искусства в нашем крае, момента, когда 
появилась и успешно начала развиваться в нем худо
жественная промышленность.

Цветистая набойка, ярко раскрашенные бураки п 
иселезные подносы, мебельно-столярный и токарньп( 
промыслы, резные вещи из дерева и камня и изделия 
из друг»ис разнообразных материалов создавались ме- 
<THF.i.Mn крестьянами-кустарямп в совершенно своебраз- 
ных, исключительно оригинальных и, благодаря cBoeii 
примитивности, в каких-то особенно привлекательных 
<(|ормах, с приятным сочетанием на раск1)ашенных нред-

7



метах Kj)aco4HMX иятеи ii г 1']»амотны.м )»а.Ч1кчленном, 
прн сохранении упрои1ениостн в фо]»мах, не]»едко до
вольно сложных композиционных и живонисных задач.

Однако, необходимо заметить, что кустари ])Сдко 
обладали внолне развитым хгдожественным вктсом. 
Создавать что-либо вновь в более или менее coBejiuien- 
ном виде для большинства из них было не под снл\ : 
обычно они могли лишь копировать ста])ые образцы, 
прелестные формы которых выработались чисто hhtvh- 
тивным путем в процессе как-бы коллективного tboj»- 
чества и длительного совершенствования. Копи)»уя ста- 
])ые образцы, кустари, к сожаленик», оставались и 
остаются, повидимо.му, до сего вре.мени совершенно 
неподготовленны.ми к восприятию их художественного 
значения и ценности: как ни печально, но в любой 
момент они могут заменить их какими угодно новыми 
образцами, хотя-бы даже омодернизоваиными суррога- 
та.ми дешевой базарной культуры не.мецкого п]юисхо- 
ждения, что и было улсе не так давно с кустаря.ми- 
-каменорезами Кунгурского округа.

Подобный переход к иноземным образца.м, да к 
тому-же еще немецким, отличавшимся всегда каким-то 
особенно дурным привкусом, знаменует собою начало 
конца Hameii кустарной промышленности, подлинно 
художественные изделия KOTopoii имели, как известно, 
весьма крупное, чаще не столько утплита1)ноо, сколько 
художественно-декоративное, значение и пользовались 
благодаря это.му uinj»0K0ii, вполне заслуя.'енной, изве
стностью и огромным спросом, как в России, так и за 
г]»аиицеГ|.
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! [('обходимо иризпать, что худоисостиоииая иро- 
мышлониость, 110 Kpaiiitoii мере в нашем крае, пере- 
•.кпиает ceiiuac ocrpi.iii крнлпс: отсутстнио красок ni.i:t- 
нало почти иолиос прек1»а1цеине набивного произ
водства; рас1с1)аска кистью от руки бураков н желе:!- 
Hoii посуды (иодиосов, веде]) и пр.) вытеснена плохими 
переводн1.1ми картинками; 1)езные и расписные ко])о- 
мысла и дуги являются уже большо!’! редкостью; не 
выделываются больте из корневого дерева и наплывов 
капа причудливые солонки-утицы, а красивые мону
ментальные формы npo4Hoii дубово11 мебели сменились 
•.киденькими, хрупкими, плохо пригнанными в связях, 
сделанными на скорую руку и еле-еле иолированными 
снаружи, изделиями пз сосны н лппы.

Чтобы из’/Кить упадочное состояние кустарно1'г 
иромьииленности, в котором она ceii4ac находится, 
необходимо принять меры к поднятию культурного 
уровня KycTapeii, необходимо подготовить их к созна
тельному восприятию красивого, а это, по нашему 
мнению, может быть достигнуто п1)и помощи Художе
ственных Музеев и образования при них соответствую
щих обп1,еств и опытно-показательных художественных 
мастерских, в живую, проникнутую творческим духом 
работу которых надлежит вовлекать не только люби- 
тел811 прекрасного от излипгнего досуга, но главньпг 
образо.\[ лиц, для которых художественное воспптание 
и образование необходимо, как средство к жизни, для 
качественного улучшения сгюих производств и для удер
жания их на высоте определенных достижени1г, обеспе- 
чивавптх в прошлом беспрерывный сбыт производимого.
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Jll)ecj(VJ,yH Ц̂ ми утнлита])11ого, 11])си:т]1Ч<*гкого ха
рактера— подготовку KycTaj)Oii - худои:и1и{ои, Худои:е- 
ствениьп! Л1у;зей яьлиетсл ь то̂ ке и г*])одст]юм ра:̂ -
нитии масс и эстетическом отнол1ен»и: ои облагораживает 
массы, и])иучает их и,еиить красивое, обе]>егать иамит- 
ifHKH искусства прошлого и что важнее всего— ок])ужать 
себя и иодростак)И1,ее молодое поколе1{ие и])едметами 
ВЫСОКО!! культу])1Ю]1 И худои^ествеиио!! ценности, со
ставляющими, но меткому выражению А. И. .1уначар- 
ского, радость ;кизни. И своей статье „О значении 
прикладного искусства^ Л. И. Лунача1>скин говорит, 
что „человек есть человек, и, стремясь i: утилита])ным 
олагам, он считает одной из самых высоких полезно
стей именно радость жизни. I I  всякий поймет, что жить 
без такой радости, в сущности говоря, не стоит... 
Решительно всякий шаг художественной промышлен
ности есть шаг к этому идеалу. Всякая изящная и 
хо])ошо расписанная чапгка, всякая светлая, уютная, 
радуюп1,ая взор комната, всякая, комбинация цветов в 
саду, кото])ая восхищает взор и т. д. и т. п., каждая 
мелочь есть как-бы предварительное осуш.ествлениг 
того великого и великолепного мира, в какой, говоря 
словами Маркса, человек хочет переделать данную ему 
вселенную, в бесконечно многих частях ceiniac не удо
влетворяющую его, недостаточную'**.

к

Открытием в Перми Художественного ^Гузея по- 
.юл>ено начало большому и серьезному делг, значение 
которого ирн нормальном развитии его надлелспт оце
нивать в широком, общсресиублпканском, но отнюдь 
не в одном Т0Л1.К0 местном, Пермском, масштабе. По- 
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:iTo.\iy дата— 7 попори 11)22 года— пил поте и 311ам<‘иател1.- 
noii » нсторнн нашего края: она (•внд(‘Т1М1.стптот оГ! 
оирод('ле11но11 культурно» зрелости края, m.isBaitiiioil к 
лсизнп учреасдеине, ирпзванное елулснть лучшим идеа
лам грядущего будущего. Г>удем-лсе, следовательно, нпн- 
мательны к нему, нуждающемуся на первых но])ах, 
как первые побеги неокрепшего полезного растения, н 
самом бере;кном уходе, будем всемерно содействовать 
его росту и укреплению, чтобы пожать затем достой
ные плоды.

Л. Сыропятов.

10 июня 1924 г. 
Пермь.





Настоящий очерк составлен согласно 
схемы предложенной Отделом подешм 
Музеев Главнауки, для составления 

годовых отчетов по Музеям.



■'ермскпа Государственный Художостнонный Му- 
3i*ii находится в довольно oHfHB.ieHHOii части 
города Перми на углу Красного Проспекта и 
Трудово!! улицы (усадьба Л» 2/10), рядом с Ка- 

•|)едральным собором, п расстоянии 100— 150 саж. от 
берега р. Камы, двух кварталов от центрального город
ского рынка и трех кварталов от пароходных приста- 
Heii и железно-дорожно!! станции Пермь 1-я.

Mv3eii открыт 7 ноября 1922 года, в день празд
нования Пято11 годовщины Октябрьской Революции.

Нажне|1шим мо.ментом в первый год жизни Музея 
следует считать нолучение Музеем в конце года зна
чительных ноиолнепи!! его coopannii древне-русского 
искусства предметами местной художественной старины 
из церкве11 Верхне-Камского округа (бывш. Чердын- 
ского и Соликамского уездов Пермской губернии): дере
вянных розных статуй ХД’П— ХУП1 века, предметов 
из серебра ХА’II— X IX  века п предметов высокого ху
дожественного пштья W I— X V n i века: плащаниц, воз- 
духов, пелен, архиерейских и священнических облаче
ний и проч.

Музей зан и м ает двух'этажное каменное здание, 
в котором  до револю ц ии  находились архиерейские по
кои, домовая Крестовая церковь и кельи монахов. Во 
время революции до передачи здания ]\1узею в больше!! 
его части цо.мещался заразны!! госпиталь Губ. Эвакуа- 
!1Иоиного пункта; Крестовая церковь была сгободноп, 
небольп!ая-же квартира i!pn церкви врем енно занима
лась архиерее.\!.

З̂дание предоставлено Музею Пермским Губ. Пен. 
Ь'омитето.м весною 1022 г. В период времени с весн1.т
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до 7 нояб|)л 1922 г. производились ita6orjj но jiomouiv 
здании и ]»азве1>тываник» коллекии!!. Ремонт нроизво- 
дилея в самых ог]»аниченных )»азме]»ах, в пределах 
отиуи|,ениых Отделом Народного Образования с))едств, 
чтобы обеспечить только возмоа.ность отк]»ытия Музеи 
в освободившейся от госпиталя части здания, так как* 
в остально!! части его— в це1»кви и в ква1»тире nj*H 
церкви, требовались более капитальные, до)юго сто- 
ющие, работы: смена потолочных балок, сплошная шту
катурка потолков, ycTpoiicTBO из быв. церкви лестницы 
во BTOpoii этаж здания и пр.

Здание Музея построено в 1793 году из строи
тельного материала бывшего Пыскорского монасты)>я 
при устье 1». Лысьвы, правого притока ]». 1к*амы (верст 
на 15, примерно, пни;е roj». Соликамска), откуда этот 
материал был доставлен в Пермь снлаво.м по j». Ь'аме. 
С внешне!! стороны здание ничего особенного из себя 
не представляет, являясь типично!! для своего В1>емепи 
казенной монастырской пост1)ойкон, в KOTOjtoii в верх- 
не.м этаже находились ajixnepeiicKHe покои, а в ниж
нем— кельи монахов.

Большие, просторные комнаты ве1»хнего этажа 
имеют много света, меньшие по )»азмерам комнаты 
нижнего этанса с железными решетками в окнах ос
вещены хуже.

13 пожарном отношении здание является сравнн- 
тсл1>ио безопасным: оно занимает довольно пзоли]>о- 
ваиное положение и не имеет по соседству каких-либо 
частных построек.

Здание своим лицевым фасадом выходит на две 
улицы и имеет в плане (JtojiMy буквы Г. Одно крыло, 
выходящее на Ь'])аспый проспект и Соборную площадь, 
соединяется широким холодным коридо]юм с co6o j io m : 
к концу л1»угого К1»ыла, по трудовой улице, примы
кает каменньп! одноэтажный флигель, в k o t o jw m  пр«'жде 
помещалась архие]1ейская кухня, а ныне— сторож Му-
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:uMi. Кроме toi'o, имеется неболыпая чет1.1[)еху1’0Л1>пая 
одио:п'ажиа)1 каменная пристройка с ииутреике!!, ны- 
ходяииМ! 110 днор, стороны здания, иснолняншаи н сное 
в|»емя обязанности нридела K‘i)ecTonoii церкни.

И здании имеется нсего нить входон: дна со сто- 
|)Оны C'ooopHoii илои1,ади п три со двора. Лестницы из 
первого во BTOpoii этаис— каменные. Отопление— обык
новенное печное. Но всем здании 25 голландских 
neueii, 3 русских, 2 плиты, 2 подтопка и 3 камипа. 
Минимальное количество топлива на год определяется 
в 42 куб. салс. сосновых дров. Освещение в части зда
ния ;.»лектрическое. И.меется водопровод, но специалЕ.- 
ных пожарных кранов нет.

Обп1ая площадь, занятая Музеем, т. е. выставоч
ным помеп1,еннем и его вспомогательными учрежде
ниями— главным образо.м— хранилии1ем запасного му
зейного (|)Онда, невключая быв. домово1г церкви, над
ворных построек и помещени!!, занятых квартирами 
хранителя Музея и сторожа, равняется G12 кв. метрам, 
из которых на долю выставочно!! площади приходится 
351 кв. м. Внешняя кубатура здания определяется в 
15740 куб. метров.

При ^1узее лсивут хранитель Музея (он-лсе заве
дующий! Музеем) и один сторож; посторонних жильцов 
нет. Площадь, занятая квартиро!’! хранителя и сторожа, 
составляет 80 кв. м.

Ныстроенное в 1793 году и значительно обвет
шавшее к 1гастоящему времени, здание Музея нуж
дается в капитальном ремонте. Kpaiine необходимо по
ставить новые потолочные балки в иомеш,ении, кото
рое занимала Крестовая церковь, так как старые 
балки в приделе этой церкви прогнили, и там обру
шился потолок; в связи с заменой балок придется за
ново опгглкатурить в том-л<е помещепии потолки и про-

ш ш ш ш кяттю аш ш ^ и ятяваяш кап яаавятявтттш ваш тш т
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ннвестп побелку стен, соскоблив иредва]»птельно с них 
масляную ок1»аску с очень неважной а.ивониськ», не
давно иснолненно!! местным живоиис1и‘м Мама«‘вым. 
KjtoMO того, надлеи;ит сделать лестницу из быв. uej»KBH 
на хоры, довольно значительная нлощадь k o t o j m jx  мо
жет быть использована для выставочных целе/!, испра
вить 4 печи, вставить в двух окнах нижнего ;*таи;а 
отсутствун>п1,не железные 1»ешетки, уст)»оить пожарные 
краны и сделать и]юводку илект1»ического освеии'ния 
во всем здании Музея. Совершенно необходимо заблаго
временно позаботиться о перекрытии крыши здания 
Музея новым железом; cTaj>oe железо проржавело 
настолько, что частичная починка к])ыши не дает почти 
никаких положительных результатов: починят се в од
ном месте, течь от дождя и тан^щего снега появляется 
рядо.м в другом месте, и так— без конца, между тем 
проникновение сырости во внутрь помещения ускоряет 
процесс гниения деревянных часте|| здания, обращения 
в рыхлую, трухлявую массу и потолочных балок и под
держивающих крышу деревянных ст|*опнльных 4»ej»M.

Ремонт, произведенны!! летом 1У22 года, был са
мым поверхностным и заключался в несложных, cj»a- 
внительно, работах по п))испособлению маленьких ком- 
нат-кели11 нижнего этажа здания для выставочных ц<'- 
лей. для этого уб}»аны все не капитальные с т е н ы  
(оштукатуренные деревянные переборки), заново ошту
катурены стены в тех местах здания, где ста]1ая h it v - 
катурка была Hajtyn iena уборкою переборок, и во всем 
помещении, где находился госпиталь, после весьма 
основательной его дезинфекции, произведена п о б е л к а  
стен и потолков.

Несмотря на довольно К1)упные д<>фекты в состо
янии здания и очевиднук* )1еобходнмость пропзв«‘сти 
в ближайшем-же будущем капитальный j ic m o h t  его, 
все же следует признать, что здание это явлжтся наи
более подходящим для Музея из числа д1*уГих, им«‘- 
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1о1цих»‘я и Ib'p.Mii здании. Но имен ociioitiiimil ирод'я^лять 
к Ht'.MV таких-;ко TiK'oonauiiii, как к идашпо, которое 
при наличии и:ии‘(*тиых обстоптельсти могло-бы быть 
Hi.icrpoi'uo 1Ч1гииал1.ио дли Худо/костиоииого Музеи, т. е. 
г нерхиим спетом и расиоложеиием комнат н порядке 
замкнутого четырехугольника, с иослсдоиательпым, 
как бы кол1Л1еобразп1.1М, П1)0Х0Д0м по ним из iicpitoii 
комнаты (иесч’ибюля) н ту-зко пе])вую комнату через 
псе промежуточные,— мы надеемся, одиако, что с те
чением нрем('ни сумеем его более нрисиособнть для 
Музея.

Наружную охрану Музея ночью несот кварта.1т,- 
ный кара'ульны1(. Инутреннюю охрану иомещенин со
ставляют живунию нри Музее хранитель ]\1узея и сто
рож. 1?о вре.мя uoceuieHuii Музея публикою ох1)ану 
коллекций! несут два сторожа— по одному на каждьп’г
;>таж здания.

Все мелкие предметы прикладного искусства, 
как-то: фарфор, фаянс, изделия из кости, вещицы из 
бисера, бронзы, меди и нроч. хранятся в застекленных 
П1ка(|>ах и стенных внтринах, запечатанных сургучной 
печатью Музея. Ежедневно производится проверка со
стояния печате!! и запоров. Имеюн1,ееся у Музея ста
ринное cei>e6po но выставлено в залах Музея; временно 
оно находится на нопечении, ;кнвун1,его при Музее, 
хранителя Музея. Прежде чем поместить это серебро 
в залах Мгзёя, необходимо организовать внутреннюю 
НОЧНУЮ охрану Музея и сделать, отсутствующие в двух 
окнах нижнего зталса здания, лселезные решетки. Л це
лях охраны-же noMeHieuuii Л1узея полезно было-бы отго
родит!. дво1> Музея от кладбии1а и прохода через него 
в соседний двор, находяпип1ся на Apyroii (северной) 
стороне 1»’а(|»едральиого co6oi>a.

Случаев К1)ажи из Музея выставленных предметов 
не было  ̂ не замечалось и покушений на это.
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Myacii п))0Д0л;кает находиться ii гостояиин ]»аз- 
не])тыиапия; и]юизводениая ко ь])Смонн отк])Ытня Муз<*я 
])азн(ч*ка картил н ]»асстаноика скульптури и шкафов 

мелкими 11])едметами и])Икладиого искусства является 
Т0Л1.К0 и])иблизител].ио11, как-бы чериово!!.

Jv концу отчетного года занято коллекциями Музея 
3 комнаты в нижнем этаже здания, затем, вестибюль 
с лестнице]! во BTOjtoii этаж и С комнат в ве]1.\ием этаи:<*.

Ji основу ])аз,мещенил коллекции были нолоисены 
.два нринцииа:

1{о 1-х— размещение коллекци!! но главным эпо
хам ])азвития живоннсн в России и в Ианадной K b j)OH(>

и во 2-х— размещение коллекци1г в зависимости 
от техники вынолнення художественных П]10изведеии11.

]}иолне выде])жать данные нринцины, ноложенные 
в основу размещения коллекци]», само собою разу
меется, не удалось. Одной из главных нричин яви
лось отсутствие необходимо!! полноты в выставочном 
материале.

Полученные ЛГузее.м значительные пополнения 
собраний предметами художественной старины Ileji.M- 
ского края, вызывают необходимость теперь-а.'е нроиз- 
вести в Музее перевеску картин п перестановку скульн- 
туры и витража с мелкими предметами прикладного 
искусства, чтобы найти место для нового мате])иала. 
Проектируемое новое размещенне мате]шала все же не 
будет окончательным, т. к. мы позволяем себе рас
читывать на попо.1нения из музе11ного фонда отдела 
по делам музеев Главнауки. Только в jiesv.ibTaTO по
лучения ожидаемых нополнени!! явится возможность 
восполнить те к])упные п]юбелы в мате)>иалах Музея, 
которые лишают ceii4ac выставочную часть Музея .эле- 
мента])ной полноты и топ, обусловливаемой полноту, 
связности отдельных уже имек1щихся предметов, кото
рая оказывается совс])Н1енно необходимой, если в основу 
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соаданпя II iioiio.iiitMiini Художостноиного !My:jea иоло- 
лспть но c.iv4aiiH0cTF>, а какую-либо оп(̂ грму. 

И зависимости от 11])ииятых иринциион j»aaMCin,(v 
нии коллекци11 но главным эпохам развптил и>ивоииси 
и U0 технике вынолиения худо;кественн1.1х нроизве- 
дени1'1, иоложччго начало образованию следующих от
делов: 

I. Иаиадно-eBitoueiicKoii живописи,
11. Д})евие-русского искусства,

111. Старо!'! i)vccKoit живописи (Х\’П1 и nepBoii поло
вины X IX  в.),

\У. Новой i)yccKOii живоннси,
\’. Новейших течений в лапюннси,

\’1. Акварелей (i )Vcckhx и иност})анных),
\'1Г. К’арандашных рисунков,

\‘1П. Гравюр н литографий (русских и иностранных) 
и IX. Прикладного искусства.

Ь’аждо.му отделу отведено но отдельно!! комнате 
за исключением отдела западно-евроне11Ской ;кивописн, 
для KOTOpoii отведено две ко.мнаты и вестибюлг> и от
делов акварелей н ка1)андапшых рисунков, помен|,аю- 
1ЦИХСЯ и одно11 комнате. Отделы западно-eBpouelicKoii 
•лсивоииси, HOBOii русской живописи II новейших тече- 
Huii в живописи размещены в нередних комнатах вто
рого этажа здания с окнами на южную сторону. От
делы карандашных рисунков, аквареле!! и гравюр по
мещены в двух комнатах вт0])0Г0-же этажа, но с ок
нами на север. Наконец, отделы щжкладпого искус
ства, д1)евпе-русского искусства и старой ])усскоп жи- 
вонисн находятся в нижне.м этаже здания.

Нлощадг. пола каждого из отделов:
I. '}анадно-ев])онепско!1 живописи. . . 112 кв. м.

11. Древне-])усского искусства . . . .  38 кв. м.
111. Ста])011 русской живописи...........  27 кв. м.
1\’. HoBoif русской живописи . . . .  48 кв. м.
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Новейших течений в живописи. . . 24 кв. .\f.
V I. и \’П. Акварелей и карандаш, рисунков Зв кв. .м.

\’1П. I'jmBHjp и лит0г]»а())ий..............................15 кв. м.
и JX. ]1рикладного искусства...........  51 кв. м.

К 7 ноября 1922 г. были o t k j )U t i .i отделы: за- 
иадно-евроие11ской живописи, cTajion ]»усской и.ивоииси, 
новой j)yccKoii живописи и noBeiininx течени1Г в живо
писи. Остальные пять отделов ра.чвернуты в течение* 
1923 года. Ji ближа1ш1ем времени предстоит 0 ]̂ гани- 
зовать еще три новых отдела из мате)»иалов, иосту- 
ПИВП1ИХ в Myseii пз ризни1(ы Пермского 1\аф<*д1»ального 
собора U из ueiJKBeii 1к*])Хне-Камского ок])уга, а именно:

1. Пермской деревянной скульптуры,
2. Художественного пштья

и 3. Издели1’1 из серебра, бронзы, меди, кости и проч.
Отсутствие необходимо!! для Художественного 

Музея полноты в подборе материала и до известной 
степени случайность самого подбо])а усмат)»иваются из 
приведенного в конце отчета списка, имеющихся в 
Музее картин (прилож. V ) и из следующе!! таблицы 
количества предметов к концу года по каждому отделу 

у зея Предметов
I. В  отделе западно-eBponeiicKoii живописи 33

П. отделе древне-русского искусства . . .  5.5
III. В отделе старой русской живописи . , 25
П'. В отделе новой ])усской живописи . . .  45
Д . В отделе новепщих течени!! в живописи 17

VI. В  отделе аквареле!! . .   48
у п . В отделе карандашных рисунков . . . .  14

Л III. В  отделе гравюр и литографий.................  58
IX . В  отделе прикладного искусства . . . .  141

Предметы прикладного искусства, помимо специ
ально отведенной для них ко.мнаты в нижнем этаже 
здания Музея, находятся и в других отделах Музея в 
качестве деко])ативпого материала; размещенной по 
разным отделам Музея является и скульптура,— по- 
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;>тому вы те 111»ниод»'11иыи cmu-ou и1)одмотои но отделам 
нооиходимо Д0110ЛИПГ1. 111)1'д.\и‘тами прикладного нскус- 
<‘тва, }ia ходящим пси и других отделах (мебель, фа]»ф()р, 
(|»апнс, стекло, чугунное лш’ье) и немкогочисленнымн 
pa;jf>pocauni.iMii но Музею образцами скульптуры.
1. Предметов прикладного искусстиа, находи-

щихси среди различных отделов Музеи в 
качестве декоративного материала . . . 30()

2. Предметов с к у л ь н т у р ы ............................... 21
Исего, таким образом, в Музее имеется 823 пред

мета, не считая тех предметов, которые помещены 
временно в закрытых для публики хранилищах Музея 
и составляют пока M y3e iiH b iii фонд. К  последним отно
сятся пополнения Музея, иолучо1гные из собора и
nepKBeii, гравюры и литог])афни в папках, образцы 
местной Ha6oiiKH н предметы чистого ir н])икладного 
искусства, ностунившие в Хгдожестветгный ]\Гузен из 
Пермского Научно-Промыи1ленного ^Гузея и от част
ных лиц и учреждений.

И музейном фонде находится 2173 предмета, из них:
1. HepMCKOii деревянной скульптуры . . 283 пред.
2. Изделий из серебра ......................... 99 „
3. Изделн(1 из ко сти .............................  13 „
4.*Пздели11 из б])0нзы, меди и железа . 282 „
5. П.здели!! из камня и стекла . . . .  14

Ш итья бисе1)ОМ, жемчугом и нгерстьми 23 „
7. Высокого худоасеотвенного ппггг.я . . .  40 „
8. Изделий из д е р е в а ................................  4() „
9. Древне-pyccKoii ж и в о п и с и ........................117 „

10. Хоругвей и з н а м е н ................................  9 „
11. Образцов Пермской н а б о й к и ...............  47 „
12. Головных уборов и п о я с к о в ...............  59
13. Образцов парчи и парчевых облачеии!! 12tt
14. Образцов TK anei i  (современных) . . . .  11
lii. 1’равюр, литог|)а((нп1 и л у б к а ....................783
10. Акварелей и карапда1п1гых рисунков . 38 „
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17. 11о])Т1>ето11, нсполиенных маслян. к]»ап{ой 43
18. Скульптур!.! н.ч Mjm.Mojfa, Пронзи и чугуна 55 „
19. Kejia.M HKn........................................... ' / 7у
20. М е б е л и .............................................. ' 6 I
21. Икон католических (с амулетами, «отин-

ного значения) . . .   1 ^
Во всем Музее, в его вмставочних залах н хра

нилищах MyseiiHoro фонда, имеется 2098 нредметов.
К моменту откр!,!тия Музея било 140 н]»едметов, 

ноступило за uepBi.iii год существования Музея 2858 
нредметов.

Наиболее ценными нредметами в выставочных 
залах Музея являются:

В отделе древне-русского искусства:
Царские врата Х\ И века резные из де]»ева, с золо- 
TI.IM, исиолненн!.!м рельефом, 0)шаментом на цветном 
фоне, Московского стиля, с живонисью северных писем 
(Из Иыскора).
Поминальник j)e3Hoii на доске Усольс1>ого кунца 11. И. 
Ка.1ашникова, с датой 1085 г. (Из Усолья).
Крест X V I века деревянный, ])езной, нанрестольный 
(Из Галицин).
Деисус-чин 7 икон Х\'1 века, Иовго)»одских писем (Из 
с. Ильинска, Ие])мского ок])уга).‘
Медные об])азки п))0])езные, изоб])ажан»и1,пе Бориса и 
I .теба и I еоргия Победоносца, Х И ’— X )' века.

В отделе CTapoii русской живописи:
7 портретов г. Строгановых.

В отделе новой ])усской живописи:
Из произведени!! художников, у]ю;к'енцев llej)MCKoro 
края— В. И. Верещагин. >'сталая.
А. Сведомски!!. Архптекту])ный пе11заж в Риме.
Из произведений других художников—
Куинджи. Эльбрус.
11есте]юв. Распятие.
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IVpHX. Иконостас (нз G предметов), в стиле писем 
Иовгородско11 школы.
К. Флавнцкнй. Голгофа.
Боголюбов. Взморье.
Ротарн. Портрет .молодоГ! лсешцпиы с муфто11.

В отделе з а п а д н о -eBpoueiiCKoii живой иен:
Нензв. мастер птальянско!! шк. Х М  века. Музыка—  
аллегорпя.
Панпнн. Крещение Римлян апостолом Петром (архи
тектурный пейзаж).
Дольчи. Цинцинат.
Венике. Паков.

В  отделе акварелей:
В. А. Плотников (уроженец г. Перми). 25 видов севера 
н Пермского края.
Александр П. Бенуа. Горный пейзаж.
В. Л1. Веснецов. ЛГорской бой.
A. М. Васнецов. Прощание с парком.

В отделе карандаишых рисунков.
B. П. Верещагин. Эскизы.
В. Пищалкин (уроженец с. Пльинска, Пермского окру
га). 2 портрета отца н матери художника.

В отделе гравюр и литографт!:
Гравюры В. Пищалкина (пермяка) и гравюра А. Дюрера.

В отделе п])икладного искусства:
Мебель красного дерева в стиле Ампир (Буфет, кушетка, 
2 кресла и 4 стула), люстра времени Петра Великого, 
2 чугунных герба с Пермского Городского Магистрата.

Из скульптуры:
Гудон. Вольтер в кресле (б])онза).
П. Гинзбург. Бюст Льва Толстого (гипс).
М. Чижов. Бюст Александра П (мрамор).
М. Попов. Бюст Александра И (бронза).

Незначительное число картин поступило в Худо- 
жественньп! Музей из Пермского Паучно-Промышлен-
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ного Музея, иолучелиых последним из Академии Ху- 
дожести и на ()бщгчтва худои;иико« имеин 1|’уинди:и. 
Лскоторые картины, rj)anioj»bi, фарфор и б]юнза до- 
станлсны из музейного фонда (J'1'дела ио делам Му- 
зеек Jla])KOMHj)Oca, некото]л.1С иолучени из меетних 
складов 6ecxo3}n'icTneiriioro имущества; аква|»ели худ. 
Плотникова были завещаны художником Лермскому 
Музею и че1»ез Обн1,ество Куинджистов в Ленинг])аде 
нривезены в 1921 году Заведующим Музеем Л. К. С'ы- 
])Онятовым. Иконостас работы худ. 1Ч‘]>иха и Распя
тие— Песте])ова постунили в Myseii в результате лик
видации Пермского женского монастыря. Ие11зажи 
Боголюбова, Егорнова и 1^изниченко, мебель красного 
де])ева, часть 6]joH3bi, крупные фа]«(юровые вазы и 
часы переданы Музею с другими, менее интересными, 
предметами Пермским Дво])цом Т]»уда н Художествен
ным Техникумом. Портреты Ст]^огановых доставлены 
из Уп]твления имения.ми их в Пльпнске. Несколько 
картин поступили в дар Музею от Л. К. Сы]юпятова 
(акварели Ноаковского), п лишь самая незначительная 
часть предметов приобретена покункою, как например: 
Голгофа— Флавицкого, несколько листов гравюр и нес
колько вещей фарфора.

Предметы, поступившие в Музей в 1923 году 
из церкве11 ]^ерхне-Камского округа, соб1)аны За
ведующим Музеем А. К. Сыронятовым и со- 
т])удником ]\1узея Н. Н. Серебренниковым в резуль
тате т])ех специальных экспедиции. ^

]\1аршрут nejtBofi экспедиции: Пе[)мь— С.тудка—  
Пльинское —  Б0Г0])0дск0е —  Дмитриевское— Сретенское 
— Не])два —  Кудымкор—  Белоево— К »1)ла— Юм— Кочево 
— Большая К'оча— Кудымко])— Юсьва— Федо])овская—  
Манкор— Пожва— Пермь.

]\1а])Ш1)ут второй экснедиции: Пе]1мь— Чердынь— 
Покча— Внльго1)т— К'амго])т— Пы]»об— Цидва —  Янидо]» 
—Кушмангорт— Кольчуг— Бондюг—;Ворцевское— Иятп- 
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горы— L'uiiiibi— MonaoTi.ipi.— IOkcooho— Коса— Иуксни—  
Оирннокое— Урольгкое— Ш актер—  Лимеис —  Нинтог—  
Г 0ДИ1х0р— Чердынь— Лниоимово’—  Салтаноно— 'к'рдынь 
— Мошово— Усть-Боропаи— Вил1>ва— .Мошево— Пермь.

Mapiuj)VT третьей ;м{с11едицт1: Ио1)мь— Че1)дьп£ь 
— Губдор— Язьва— Чишроб— Дубровское— Соликамск—  
Усолье— Пермь.

Пекоторые из картин, случайно ностуиивших в 
Myaeii, оказались настолько слабыми, что i[C могли 
быть помещены в выставочных: залах Музея, нозтому 
они переданы ио просьбе администрации Клуба Про
летарского Студенчества п Дома Работников Просве
щения в означенные учреждения на условии времен
ного пользования. Па условии временного-лсе пользо
вания и обратного возвраи1,ения по первому требова
нию Музея помещены на Выставке Истпарта во Дворце 
Труда бюст Карла Маркса и барельеф „Декабристы", 
работы Гос. Фарфоров. Завода.

В работе по развертыванию Художественного 
Музея, в оборудовании его необходимым витражем, в 
организации экспедиции и в получении нового материала 
для Музея выдающуюся услугу оказал Заведующий 
Пермским Губернски.м Отделом Народного Образования 
А. И. Перевалов. Немало содействовал успеху устрой
ства Художественного Музея и производства ремонта 
в нем Заведующий Коммерческими Предприятиями 
Губкомхоза Л. А. Герасимов. На доставку в Пермь 
предметов художественHoii старины из церквей Верхне- 
-Камского округа Пермский Губиснолком отпустил 
150 червон. руб. Некоторые расходы, связанные с до- 
ставкон-же этих предметов в My3eii, принял на себя 
Губернски!! Отдел Народного Образования и Волго- 
Каспип Лесотрест.
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Почти все предметы, иостуинвшие из рнзинцы 
Ilej>MCKoro К’афедрального co6oj»a' н в результате экс
педиций в HepXHe-Jia.MCKHfi OKjtyr, оказались весьма 
интересными и ценными, кшс в научном, так и в xvдo- 
жественном отношениях.

Многочисленные образцы Ле]»мскои деревянно!! 
скульптуры, Kpaiine разнообразные но ко.мпознцни 
стилю и техническим uj.HOMaM выполнения, детально 
знакомят с данным видо.м местного хтдолгествениого 
творчества на протяжении более чем трех столетии, 
начиная с конца X V I и до X IX  века включительно.

Богата рашообразием коллекция П1»едметов высо
кого художественного шитья. Большинство предметов 
этой коллекции относятся к X V II веку, есть с]»еди них 
и точно датируемые. Из вышито!! вязью надписи на 
одном из воздухов устанавливается, что он был при
ложен в Пыскорский монасты])ь, вместе с покровами 
на в ^  священные сосуды, боярыней Евдокпей IleTjtOB- 
нои Нарышкиной, мате])ью Ближнего Стольника, 1{ое- 
воды Чердынского Семена Федоровича На))ышкина. С 
больши.м художественным вкусом исполнены пелены 
/ \1 века. ]1]итье же Х Д III века свидетельствует, на
оборот, о полном упадке этого искусства.

В коллекции серебра имеется несколько пр(\^ме- 
тов из вкладов Никиты Строганова IlHCKojtcKOMy мона
стырю. Затем, интересными являются: оклад' иконы 
11а1)аскевы Пятницы и наи))естольный к]>ест. исполнен
ные сканью (филиграном) с финифнтью— Х)Ч1 века, 
свяш;енные^ сосуды— потир, дискос и две та]»елки с г])а- 
вировкои X M I века, кади.то ЮЗЗ года, евангелие

I .  и чарки с гравированными и чеканенны.ми 
рисунками Х\’П в. Из других предметов обращани на 
себя внимание— большие подсвечники и кандила Ели
заветинского времени и мелкие предметы вотивного 
значения с православных икон.
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Довольно xoi)omo 111)0Д(‘таплеи и Музее пока только 
один отдел дрекио-русского пскусетпа, срапиителыю 
(мюсно 11р('дстанлен отдел прикладного искуестпа; осталь- 
пыо-же необходимо пополнить, ]1ричем и перпую оче
редь необходимо пополнить отделы: западно-ев1)опе|"1- 
cKoii живонпси, iiOBOii русской живописи и noBciiniiix 
течепин в живописи.

Г>лижаип1011 целью llei)MCKoro Художественного 
Музея является поднятие на должную высоту местных 
кустарных нромыслов; мебельно-столярного, тока])ного, 
набивного, бурачного, гонча])ного, каменорезного и д]>. 
Сообразно с этим должен ои1)еделиться и тин самого 
Музея; он должен быть внолне хтдожественн1.1.\г, по с 
некоторым снедиальным уклоном в смысле подбора 
выставочного материала таким образо.хг, чтобы заинте
ресовать кустарей и научить их более пли менее со
знательно ])азбнраться в вопросах художественного 
творчества.

Научная работа в Музее заключалась в выработке 
обще11 схемы размещения экспонатов и затем— в осу- 
и1ествленип 3T0ii схемы. Заведующи!! Музеем А. 1х. Сыро- 
пятов с июня месяца был отвлечен от })аботы в Музее 
сбором этнографических коллекци!! по д[атериалт.но11 
культуре пермяков для Всесоюзно!! С.-Хоз. Выставки 
в Москве и pa6oToii на самой Выставке. Номощник-же 
Сыронятова, Научны!! Сотрудник ]\1узея Н. И. Сереб
ренников, помогавший некото])ое время в coojie мате
риалов для Выставки, занимался главным образод[ 
нодборо.м сведений из местной лито])атуры о местона
хождениях в Пермском К1>ае деревянно!’! скульптуры, 
1!!итья и др. предметов древне-1)усского искусства. Для 
вы1!олнения этой Kpaiine кропотливо!! 1)аботы, Сереб
ренникову пришлось просмотреть самым внимательным 
образо.м почти всю лите1)атуру о Пермском крае н
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почерпнутые дашгыо занести в специальные региотра- 
цнонш.ш Kaj)T04KH. Иогле детальной про1»аботки плана 
и марН1рутон экспедиционных пое.чдок в северо-запад
ную часть ]1е}»мского край (в JiejiXHe-lia.MCKHH OKj»yr), 
болыная част1. инте]»есных п]»едметов Г»ыла доставлена 
Сыропятовым и Серебренниковым в Пермь.

Габота по каталогизации коллекций Музея, кото- 
))0Н) занят Л. Л. Се])ебренников, находится в зачаточ
ном состоянии: в настоян^ее время им составляется 
инвентарная опись предметов. Фо]»ма описи и карточек 
для ])егист])ации памятников искусства и ста})ины hj*h- 
ведены в п])иложении 1JI и П ’.

]} конце года Заведующий! Музее.м Сыропятов 
наиисал для llejiMCKoro кlJaeвeдчecкoгo сборника, из
дания К])ужка по изучению Севе]шого Края при Иер.м- 
ском Университете, на основании ранее собранных им 
мате})иалов, статью на тему; „Отражения чудовищного 
стиля в архитектуре к]>естьянских построек Пермского 
Края“ , а Научный Сотрудник Н. Н. Се}»ебренников, 
для того-же сборника статью: „О фаянсовом заводе в 
с. Сретенском, Пермского уезда“ .

Культурно-просветительная 1>абота, ввиду огра
ниченности штата сотрудников в !Му.зее (имеется всего 
2 сотрудника; Заведующий! ]\1узеем и его помощник}, 
обративших все свое внимание на развертывание кол
лекций Музея и на пополнение Музея предметами мест- 
Hoii худолсественной старины, не могла получить в 
первый год существования Музея широкого ]>азвнтия и 
заключалась преимущественно в п])оведении по Музею 
экскурсий. Большинство экскурсий, главным образом <■ 
учаш,имися Пе1)мских городских и иногородних сель
ских и заводских школ, п1)оведено Заведующим Музеем. 
Jicero за год нропуп1,ено 100 экскурсий с общим количе- 
ство.м участников в них в 1833 ч. Сведения о коли-
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Ч(ч’тво ококуроиЛ н ;>к(‘ку1>оактоп но мосяцим года ирн- 
»»'Д(М1ы отдельно (прилож. 1).

Но нроми :жокурсни но Музою экскурсанты зна- 
К0МНЛНС1, с главноншпмп 1игнравлоин)[мн в зкнвоннсн 
русской и HHOCTpauHoii, насколько позволяли это нмою- 
nuu'cn в Музее собрания, с предметами древне-русского 
искусства, с стилем и характером предметов приклад
ного искусства, с ваяниями из дерева древне-русских 
мастеров и с скульптуре!’! из мрамора, гипса н бронзы 
современных художников-скульнторов, с различными 
т»‘хниками в лснвописн: на дереве, на меди, на холсте, 
на бумаге, яичными красками, масляными, акварелью, 
пастельн> и с различными техниками в г1)авк)])ах: ira 
камне (литографии), резцом па металле, па дереве, на 
линолеуме, акватинтой, черно!’! манерой и проч. Наи
большим в!!иманием взрослых посетителей пользовалась 
коллекция фар(|10ра, прилично представленная образ
цами издели!’! русских н пностран!!1.1Х заводов.

Общая иосен1,аемость Художестве1!ного Музея за 
время с 7 ноября 11)22 года по 1 октября 1923 года, 
в течение которого Музеи был открыт 180 дне!!, вы
разилась в 17033 чел., из них мужчи!Г— 1153В чел. н 
женщин— 5497 чел. Но социальному 1!0Л05кению посе
тители Музея распределяются так; учащихся— 48®/о, 
крестьян и занимаю1цихся своим хозянство.м— 25®/о, 
служащих— 12“/о,рабочих— 9о/о, работников умственного 
труда— 5®/о и краспоарме!’!цев 1®/о. Таблица посещае
мости Музея по месяцам года и социальному положе
нию посетителей приведена в 1г0НЦ0 (Приложение 11). 
Плат1.1 за посещение Музея не взималось. Ike  посе
тители .Музея оставсались, повидимо.му, довольны.ми 
■Музеем, хотя в то же время болы!!инство из них bi.!- 
сказывались за необходи.мость 1!ополнепия его и затем 
— издания подробного каталога. С0ве{)п10пн0 сп])авед- 
ливое пожелание носет!!телей Музея в отношении изда
ния каталога может б!>1ть иснолнено в результате по-
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лучоння Музеем новых лополненш! и 'производства в 
нем развесок н )»а<чтановок предметов в болео или 
менее уже окончателы«ом виде.

.leKUHOHHoii раГ»оты в Музее не производилось: 
носледнеЛ должно заняп.сн проектируемое при Музее 
„Общество нротианды худоя:е«твенного творчества".

Снециально1'о помещения д.1я лекционного зала 
при Музее нет, и лекции придется читать в одном из 
зал Музея.

П])(‘дварительно устр01ктва Художественного Му
зея была развернута временная выставка предметов 
искусства в одном из бывших магазинных помещении 
на главно!! улице roji. Перми. На выставке зкспони- 
ровалось большинство предметов, положенных пото.м в 
основу создания Музея: акварели худ. П.мтникова, Поа- 
ковского, Распятие— Нестерова, портреты старо!! русской 
школы, фа]»(|юр стары!! и новы!! Государств<‘нного i>ap- 
<|юрового Завода в Ленинграде и nj». Ji данное время 
Музе!! готовится к устро!!«тву ново!! выставк'и отчет
ного характера.

Помимо тстро!!ства выставки,, в следук>щем году 
намечены ]»аботы но п1юдолжению инвентаризации 
п])едметов Музея и по дальне!!шему из'ятпн* и сосре- 
доточеник» в Музее П1)едметов др1‘вне-)>ус<-кого искус
ства из церкве!! и часовен Пермского, 0хан<‘К0Г0, 
Кунгу]»ского, liepxoTvjicKoro и Шадринского OKjtyroB и 
из '1'обольского севе]»а. Попутно п1>едполагаотся орга
низовать сбо]) материалов, типичных для м»“стного кре
стьянского искусства. И план П1»едстоящнх работ вклк*- 
чена также о|)гаиизация вышеозначенного Общества 
при Музее и пое.чдка сотрудник»»в Музея в Москву и 
.к'нинград за пополи<'ииями Д1узея ка11тннами, фарфо- 
1>ом и б)к)нзо!!. ("амо собой» разумеется, что осущест- 
нлоинс намочаомого плана jkioot на 1̂ 2̂4 год Пудот 
Н(*оцело заиисоть от i»a:̂ M<‘i)a смотных аггигнонанн|1.
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Научные сотрудники Музеи Сыроиитои и Ceiteo- 
[иниикон *,ч)(т0ит членами 1\1>ужка ио изучению Север
ного К'раи нри Пермском Уиинероитете; ири издании 

краеведческого сборника они иоместили и 
нем спои стап.и. ( ’мроиитов состоит, кроме того, чле
ном Общества философских, исторических и социаль
ных наук нри том ;ке Университете. Г>иблиотека Му- 
.|<‘и Древно1‘т»м'| Пермского Университета и его общая 
библиотека охотно предоставляют сотрудникам Музея 
книги но вонросам искусства и тем самым, следова- 
I'tMi.Ho, обслуживают наиболее сун1,ественную нужду 
Художественного Музея в снеииятьиой литературе.

П|»и Муз1>е имеется небольшая .монтажная мастер
ская и фотографическая лаборатория. Библиотека при 
iMy3ee находится в стадии зарождения, пока имеется 
1<>») томов книг, все исключительно по вопросам искус- 
|'тва и художественно!! нром!.!1!!ленности. Большинство 
книг 1!0луче!Г0 нз Myseiiiioro фонда Отдела по делам 
Музеев 1’лав1!ауки. Иользук>тся библиотекой Музея 
сотрудники Музея и Художн1!КИ-нреподаватели Перм
ского Худолсестве1!ного Техникума. Пополнение биб
лиотеки предполагается производить путем покупки 
интересных книг, обмет̂ ом на и.здания .Музея и нолу- 
ч*'!!1!е.м книг из того же музейного фонда.

П стадии за1)0ждеи!1я же находится и архив Му
зея: к данному временн в нем и.меются записи и за
метки, сделанп!.1е сотрудниками Музея при получении
и.» церквей и часовен 11ермского края предметов древ
не-русского искусства, касающиеся главны.м образом 
деревянной скульптуры и отноп!енпя к ним местного 
1!о преимуществу и!!0])одческого населения, затем— ре- 
г1!страционные ка)>точки иредметов художественной 
старии!.! на >’рале н в Пер.мском крае и в доволы!о 
огра1!нчеино.м количестве— фотографическ!!е иегатив!.!
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п отпечатки <• них, HaoMjtan.'iiHdniio памятншсн Toii-;i.v 
стариии.

Сот))удникон ь Худоия‘<т1К‘Ином Музое толы:о 
двое; ;3аведун)|ци|1 Музеем и Ilayinbiii Сотрудник. -iuKf- 
дукицн.м Музеем состоит Л. l i .  C i.ii» o ii} ito b , Лаучным 
С’от])удником до 1 яииа)1я 1923 г. состоял I’. О. Ma]i- 
цишевски!!, а с 15 ик»ия того-же года— Л. Л. ('.■)к*б-
])СННИКОВ.

Сведения о сот]|удниках:
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lla y 'iH b iii Сот1)удиик Г. О. MapuiniioncKnii доллсок 
t̂ i.iTi. особо 0ТМСЧ01Г, как работник с болыиои п выдаю- 
moiiou ;)рудпцпо|’[. Он но был запнтореоонан материально 
и работал в Муаоо бесплатно. Оставил Myaeii в виду 
перевода Управления 1Гор.\г<‘ко1’[ лсолезно!! дороги в 
гор. Екатеринбург.

Младпппг TexHH'tocKHii но()сонал состоял из двух 
человек.

Связи с коонератнвамн н профсоюзами но было: 
:*ту связь с Музеем должно установить будуи1,ее обще
ство при Му.зее.

Худолсествекиьп’! Myaeii находится па государ
ственном и местном бюджете. До 1 октября 1923 года 
израсходовано всего 71126 руб. 7 кон. зн. об. 1923 г. 
и 21 ]). 90 к. в червонном исчислении. Из них но го
сударственному бюджету израсходовано 67848 р. 75 к. 
зн. об. 1923 г. и 21 р. 96 к. в червонном исчислении, 
и из местных средств— 3277 руб. 32 к. зн. об. 1923 г.

Ио §§ сметы, израсходованные на содержание 
Музея, средства распределяются следующи.м образолг: 

Ио государственному бюджету.
На содержание личного состава:

1, ст.ст. 2 и 3 . . . . . 23513 ]>• к. об. 23 г.
и 12 1>- 46 к. червой.

На хозяиствеггпые расходы:
■i, fT. 1 .......................

На научные расходы:
. 4572 !'• 20 к. об. 23 г.

4,
1[а отопление:

. 1907 I*- 55 к. об. 23 г.

Н
На соц. ст])аховапие:

. 37430 Р- к. об. 23 г.

1Н,, ст.ст. 2 и 3 . . .  . . 426 !'• к. об. 23 г.
и 9 !'• 50 к. черво1Г.
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Ho местному бюджоту.

Пя содерж. личного состава . 1<Я4 ]». 32 к. об. 23 г.
}1а соц. страхование . . . .  50 j». —  i:. об. 23 г.
На хозяйственные ])асходы . И) 13 j>. —  к. об. 23 г.

Каких-либо иных источников дохода Му.зей но
имел. На следующий год, чтобы обеспечить нормаль
ное развитие Музея и возможность ноиолнения его 
нед0стан)н1,ими экспонатами, необходимо увеличить ас
сигнования но всем §§ сметы. 1'олько п]*и :*том условии 
можно надеяться, что Музей, как рассадни1с в массах 
и среди KycTapeii xyдoжecтвeннoii культуры, njmo6pe- 
тет присущую ему физиономию, совершенно необхо
димого и полезного для края и Сон>за Республик, уч- 
реждепи)г.
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С В Е Д Е Н И Е

о Ko.iii'UTT»»' :*K0Kyi)ciiii и участникоп н iriix но мосн'
нам года.

1- Число1ода II месяца энскурспй участников
экскурсий

И>22 год.
О ктяо р ь ..........................  —  —

Ноябрь . . . \ . 1 25
Д'‘као1и........................ 10 200

11)28 год.
И н н ар г...........................  • ] 2‘3
Ч'сврал!..............................  (i 120
.М а р т .......................  (i 121
А п р е л ь ...........................  S 140

-Mail.......................   . 15 200
И н »н ь .......................  18 235
И ю л ь .......................  14 170
Август ...................  9 815
Сентябрь ................ 12 284

Всего . . . .  100 1888



Таблица иосещаемости музея по месяцам года и социальному положению
посетителе!*.
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в том числе
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Й

о
hmо>о»

1922 Октябрь . . -- --- 1 (__  I1
Ноябрь . . 9 26 94 106 861 23 , 7 ' 471 146 617Декабрь , . 13 108 49S 105 731 58 19 1180 334 1514

1923 Январь . . И 51 103 64 ’ 282 37 8 429 116 545Февраль . . 15 50 ' 198 96 546 18 11 640 279 919Март . . . 13 77 1 377 197 692 ; 80 i 8 1048 3>8 1876Апрель . . 12 147 1
1

682 i 218 812 ' 48 i 12 1360 559 1919Май . . . . 21 311 1 771 ! 492 1374 96 39 2160 928 3083Июпь . . . 21 165 454 , 174 857 ; 74 ! 81 1237 518 1755Ию1ь . . . 21 229 246 209 1 812 ' 156 7 1214 445 1659Август . . . 23 290 407 j 841 1 1083 158 ; И I 1185 1108 2293Сентябрь . . 21 175 351 156 560 t 96 , 15 1 612 741 1353

Всего .
1

180
1

1629 4176 21Г>8 8110 794 166 11536 5497 17033



Ф О Р М А

инвентарной онисн нродметоп.

Нанмепованио предметов 
и ого материал

Время II источник по
ступления ‘ л  3 

• и

К арт ина па полот
не м аслом  „ О с е н ь '  
раб. Ульянова Н. IL

25 июня 1923 а. 
государствен, музей- 
ного фонда, по акт у

i

51

Фарфоровая ст ат у
эт ка завоОа Гарднер  
щКрестьяннп''

25 июня 1923 г. из 
государст вен. м узе й - 
ного фопдау по акт у

52

Резная  деревян. ст а
т уя сидящего Спаси
теля

30 июня 1923 г. из 
церкви села Большая  
Кочау Верхне - К а м 
ского округа, по акт у

53

\
!



‘I'ojtMii i.iijtTo'iKii для jH^riKTjtauifii памяти икон н<-к\ч-
(тва и «та)1НН1.1.

-Мсстоиахолсдеиие памятника.

Дер. Крохова, в 7 вер. от Нижних Муллов, 
Пермского округа, в часовне.

Описание памятника.
Ч

Резная из дерзва икона Николы Л1ожайского 
размером около 10 вершков.

Откуда получены сведоння.

Пермская летопись Шшионко, V период,
ч. //, стр. 464.



Список картин
Древне-русская живопись.

1. Деисус. На одной доске; Северных инеем XV I неко.
2. Деисус. Ыа семи досках; Новгород, инеем Х М  иека.
3. Воскрешение Лазаря; Новгородск. инеем Х\’1 века.
4. Николай чудотворец; Новгородских иисем X V [ века.
5. Рождество Христово; Московских инеем X V I века. 
(>. Уверение Фомы; Московских инеем X V II века.
7. Фрол и Лавр; Московских инеем ХУ П  века.
8. Благоразумный разбойник; Московск. инеем Х \’1Г в.
9. Деисус. На одно1г доске; ]\1осковск. инеем Х\‘Н в.

10. Три святителя, ffa трех досках; Московских писем 
Х\’Н века.

11. Крещение-Господне; Московских инеем Х\'Н  века.
12. Антоний и Феодосий; Строгановских инеем ХУН  в.
13. Савва; Строгановских инеем Х У Н  века.
14. Рождество Христово; Строгановск. иисем X V H I в.
15. Житие Нифонта; Строгановских писем Х\’1Н века.

Старая русская живопись.
1в. Мейер. Портрет Кадаи;ко{1, урожд. Карон.
17. Мейер. Портрет мулсчины.
18. Неизв. художн. Портрет Амфн.10хня, Ростовского 

иеро.монаха.
1!>. Неизв. художн. Портрет Ростовского архимандрита 

Полпкарпа.
20. Неизв. художн. Портрет .мужчины с куском лсе- 

.ie3Hoii 1>уды в .тевой руке.
-13



21. Неизв. художн. Портрет гамоиннкп.
22. Неизв. художн. Портрет чннонннка.
23. Неизв. художн. Мадонна.
24. Неизв. художн. Голова Христа.
25. Неизв. художн. Портрет Петра 1.
20. Неизв. художн. HoprjieT молодого муи.'чнны <• к'ин- 

roii II ii]iauoii j)VKe.
27. Неизв. жудожн. Портрет военн<мо.
28, Неизв. художн. Портрет дамы.
2У. Неизв. художн. Портрет военного.
;Ю. Неизв. художн. Портрет Л. С. ( ’троганова; на (и'юр. 

надпись; „не пламенем и к]*овьк> в игт(*рпн лн>- 
ден сей славен будет лик, б<ч‘<‘М<*1)п*н огд<-т он. 
ве.1ик“ .

31. Неизв. художн. Портрет П. А. ('т]юганова.
32. Егоров, (копия) Портрет С. К. CTj»0raH0B0ii.
33. Неизв. художн. Портрет Г. А. Ст|»огаиова.
34. Неизв. художн. Портрет С. И. Строгановой (в пре

клонном воз]»асте).
35. Неизв. художн. Портрет С. Г. Ст]юганова.
ЗН. Неизв. художн. Портрет П. П. Строгановой.
37. Неизв. художн. По]»трет дамы.
38. Неизв. художн. nojrrper молодого военного с цп!*-

ктлем в правой руке.
39. Неизв. художн. Порт])ет Тихона Задонского.
40. Неизв. художн. Ребенок.

Новая русская живопись.
41— 46. Рерих. Царские врата, северные и км.ные 

двери, П1»а:дники Б. М., 2 иконы с избранными 
святыми.

47. Нестеров. 1^асиятие с предстоящими.
48. Лукашевич. Чтение письма.
49. Лукашевич. У ключа.
50. Лукашевич. П Малороссии.
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Г)1. Загорский, (копня). Наиоловтоо (‘01)дц(>.
Г)2. Перов. (копия). 1'олубятник.
ЪЛ. В. 11. Верещагин. Усталая.
51. В. П. Верещагин. Мать ир0[)0ка Самуила.
5.J. В. П. Верещагин. Натурщица (карандаи!).
5»)— 62. В. П. Верещагин. 7 карандашных эскизок: 

„Госсия" (аллегория), „Похороны к1гязя“ , „Ир»>- 
новодь христианства", „Крещение св. князя Вла
димира", ,,Молитва", „Ранены!! воин" и „Пла- 
•|юн".

(>:{. А. Сведомский. И таверне Рима.
()4. А. Сведомский. Шествие Христа на распятие.
()5. Якобий. ^Гечеть.
»■)(). Куинджи. ЭЛ1>01)уС.
07. Н. Маковский. Й Каире.
()S. Егорнов. Пейзаж.
(И>. Айвазовский. Пароход идет.
70. Айвазовский. !Море.
71. Мясоедов. Пейзаж (этюд).
72. Туржанский. Август месяц.
73. Туржанский. Деревня.
74. Г. Шмидт. Двор в Риме.
75. Бялыницкий-Бируля. Март.
70. Горбатов. Ночь на Свири.
77. Горбатов. Архитектурный пейзаж.
78. Боскин, Волга.
79. Лаховский. Козы.
80. Седов. С дровами.
81. Седов. Пос.1ушник.
82. Ризниченко. Берег.
83. Волков. Летний пейзаж.
84. К. Верещагин. Пейзаж.
85. Сергеев. Берег реки.
80. Боголибов. Закат.
87. Поленов. Река.
88. Наразин. Ледокол Ермак.
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Н'.). Флавициий. Голгофа.
!)(). Риццони. Taucjtue.
!)I. Риццони. 11o j» t)h ;t cTajtHiCii.
Ii2. Нвизв. художн. rojtiibiii iicii.4a;i; (с тополи мм).
!);5. Неизв. художн. Го]»ы.
94. Семирадский. ]'ололка.
!»5. Донивско. В лесу.
!И). Боткин. Ии.мфа.
5)7. Боткин. иату]»1цица- 
*.»8. Шляпин. Л«т0110])трет.
99. Иконников. Ilo]jTjM‘T я.'онщ пны .

100. Попатенко. .leiuHi'i.
101. А. Куприн. Латю])-М0])т (ЦК''Т1*| и <|t|iyi;Tij).
102. Келин. Лгеискип ucjtTitcr.
103. Субботин-Пермяк. Ау.
104. К. Коровин. Пристань.
105. К. Коровин. Лнтерье]».
100. Леблан. Л])хитектурный 110й;̂ а;к.
107. Н. Ульянов. Осень.
108. Неизв. художн. Ткачиха.
109. Летровичев. Лавра.
110. Харитонов. Осень.
111. Пономарев, Натюр-морт (лампа п иудпльпт.).
112. Ротари. Портрет женщнны с муфтон.
И З. Неизв. художн. Порт))ет девочки с кошкой.
114. Плотников. Царица.
115. Плотников, Дом боя]) Романовых в Ь’остроме.
ПО. Плотников. Де1ювня Шемькса Архангельской губ.
117. Плотников. Церковная ограда.
118. Плотников. Це])Ковные главы. А)»хангельская губ.
119. Плотников. Пзба в лест.

%

120. Плотников, Церковь.'
121. Плотников. Деревенский пейзаж.
122. Плотников. Деревня.
123. Плотников. Деревенская пзба.
124. Плотников. 1чрыЛЬЦ0 Соликамск. TjiOnUKOrO ('o6o]t;i.
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12Г). Плотников. ^[olIil(‘тмll^.. 
rjt>. Плотников. 1‘и:итца.
Г27. Плотников. Miicomiii.
128. Плотников. Ирпстап!..
Г2!>. Плотников. Доревин.
i;U>. Плотников. Оиоро Имандра ЛрхаипмьскоГ! rvu(‘|.. 
1:П. Плотников. Доревмя.
Ы2. Плотников. Цорк'овь Поиок’са ApxaiuM'jii.ciioii rvu.
13.Ч. Плотников. Нелоо море.
I ' J l .  Плотников. Цорковг>.
1 . Плотников. Часовня. 
l.'U). Плотников. Христос.
1.57. Плотников. |{ал\'1гы.

й.

l.?s. Плотников, [(ростьянка.
1;{!». Мурзанов. Лймюкми iioinpCT.
110. Степанов. Пастбпщо.
141. Верховская. Пнторье)).
112. Верховская. Мост.
14;}. Переплетчиков. lioMuaTa в гостинницо Cm'icKoro 

монасты])я Лрхангельоко!! ryoei).
144. Альберт Бенуа. .leTiiiiii ireiisavK.
145. Альберт Бенуа. Дорога ЛГустамяки.
14<). Луномский. Монастырь о. о. доминиканцев в .1ьвове.
147. Александр Бенуа. Jlciiaanc с паднпсыо внизу; „по 

этюду, сделанному во время тол1ливо1'г Н1)0гулки 
20/A’I l I  1016 года“ . '

148. А. Васнецов. Осень.
ЬИ>. В. Васнецов. Сеча.
150. Попков. В  Театральном саду. (Набросок).
151. Попков. В Театральном саду. (Набросок).
152. А. Пищалйин. Портрет отца художника.
15:}. А. Пищалкин. Портрет матери художника.
154. Будрин. Головка девочки.
155. Плотников. Б. И. 1}ерещагин в гробу.
15Г». Ноаковский. АрхитектурныГг нонзаж (дом).
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157. Нсаковсиий. Л|)хит<*1.ту|)и1.и"| iicii.’cv,!.’ (дом и ц<-|»||’оИ1.) 
154. Ноаковский. И(»|»ота.

Западно-европейская живопись.
159. Кампхюизен. 1'ол.1аидоц.
1()0. Немзв, художн, J I oj)T)>ot голландца.
1()1. Неизв, художн. голландск. шк.
1()2. Неизв. художн. голландск. шк. Пастух н оараиы. 
1(')3. Неизв. художн. голландск. шк. Ийшогнм**.
И)4. Немзв. художн. голландск. шк. Стадо oapaimn.
И)5. Неизв. художн. голландск. шк. 111»одан<м1 дичи.
ИИ). Неизв. художн. голландск. шк. Ilrj»a н карты.
И)7. Бенине. 1Таков.
1(38. Рембрандт, (копия). Молодая и.снщнна.
1(39. Неизв. художн. итальянок, шк. ( Ллл*Т(||И1Я).
17(J. Неизв. художн. .'ГосноЛ поизан:.
171. Неизв. художн. Ариадна и Иакх.
172. Долчи. Цинцинат.
17.S. Неизв. художн. Музы.
174. Неизв. художн. ]}акханка.
175. Неизв. художн. Суд Дианы.
176. Неизв. художн. (jipanii,. шк. Лнжолика и М<‘Д(»р.
177. Неизв. художн. Мальчик с собакой.
178. Неизв. художн. Руины.
179. Панини. Крещение римлян апостолом Петром.
180. Неизв. художн. итальянок, шк. Музыка (аллегория).
181. Маршетти. Рим.
182. Маршетти. Рим.
183. Нери. Венеция.
184. Неизв. художн. Видение святого.
185. Тальер. Горный пейзал:.
186. Ферг. Пристань.
187. Неизв. художн. французск. шк. Индейки и ку]>ы.
188. Нензв. художн. французск. шк. Павлин и куры.
189. Неизв. художн. французск. шк. Портрет.
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190. Лаутербах. Портрет мужчины.
19!. Лаутербах. Портрет жепщниы.
192. Лаутербах, Портрет молодо11 женщины.
193. Кронтранк. Портрет дамы.
194. Мотлвни. Мать о ребенком.

Спш*ок скульптуры.
1. Лансере. Казак с сыном и лошадьми (бронза).
2. Неизв. Адам и Ева (бронза).
3. Гудон. Вольтер в кресле (бронза).
4. Гудон. (? ). Г)юст Вольтера (мрамор).
5. Антокольский, (копия) Го.юва Мефистофел)[ (бронза)
6. Гинзбург. Бюст Толстого (гипс).
7. Аронсон. Бюст Толстого (гипс).
8. Вальтон. Раненая львица (бронза).
9. Вандер. Кемп. Львица (бронза).

10. Клодион. Фавн (бронза).
11. Клодион. Фавны (бронза).
12. Неизв. Бюст Елизаветы Алексоовны (б1)оиза)
13. Неизв. Лошади (бронза).
14. Пигалль. Меркурий (бронза).
15. Шубин. Бюст Екатерины П (гипс).
1Н. Фрейкин. Девушка (бронза).
17. Чижов, Бюст Александра П (бронза).
18. Попов. Бюст Александра П (бронза).
19. Неизв. Павел I  (бронза).
20. Клодт. Конь (гипс).
21. Ремингтон. Мулсчпна в широкополой шляпе (бронза).
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Ся
О

лан нижнего этажа здания Музея
1 — вестибюль
2, 3 и 4— выставочные помещения Музея 
5, О, 7 и 13— помеп1,ения музейного фонда 
12— квартира сторожа 
8 и 14— коридор 
10— кладовка 
9— убо])ная

isar "И  "ии-дг'вд-д Остальные помещения нуждаются в }»е-
монте и пока остаются непспользованнымп.



СП

План верхнего этажа здания Музея
22— IIOC'J'HOKMI.
2Л, 24, 25, 20, 3;>, .‘JO и 37— ш.н rauo4ni.H“ иолкчцоццл Mv;jch 
27, 28, 2U U :}()— Kiiainupa xjiaiiirnvMi .Муаел 
34— корндо])
32— уборная
4U, 4J, 42, 43 и 44 KiuijiTiijia, ^tainiMaiiijiaiiDi нременно архие]>еем

Остальные иолкмцения нуждаются в ремонпз н лока 
остаются неисиоль.’юнаниммн.
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