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МАТЕРИАЛЫ
Ц ЕН ТРАЛЬН О ГО  МУЗЕЯ Т. С. С. Р.

№ 1. 1927.

О  НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ И НЕИЗДАННЫ Х МОНЕТАХ 
ВОЛЖСКИХ Б УЛГАР X ВЕКА ИЗ НУМИЗМАТИЧЕСКОЙ 

КОЛЛЕКЦИИ Ц ЕН ТРАЛЬН О ГО  МУЗЕЯ ТССР.

№ 222.
Среди монет саманидского типа, 

пожертвованных А .  Ф .  Лихачевым в 
Центрмузей Т С С Р ,  имеются монеты, 
весьма сходные с теми, "которые опи
саны Р. Р. Фасмером  . ( „ О  монетах 
волжских болгар X  века“ — „Известия 
О-ва Арх., Ист. и Этнографии при 
Каэ. Гос. Унив. имени В. И. Ленина**, 
том X X X II I ,  вып. I).

В виду того, что они, повидимому, 
не изданы и не описаны до настоящего 
времени, приведу краткое описание их. 
И з  них наиболее обращают на себя 
внимание монеты N9 222 и №  213.

Монета №  222 с именем Микаил 
ибн Джафар по типу близка монетам

1— 12 (см. Р. Р- Ф асм ер  „ О  мо
нетах волжских болгар X  века“ ). Ни 
места, ни времени чеканки на монете 
не обозначено. „И з  небольш ого клада; 
найдена в Нижегородской губернии; 
куплена в 188i г. 10 октября**.

№  222. Микаил ибн Дшафар.
A v .  в поле:  ̂ [ ^ - 6 . ^  , <tU

Внутренняя круговая легенда сильно 
потерта. Надписи на внешней круговой 
легенде не имеется. в поле:

aJUL i’ dU l I

Чеканка довольно грубая с круп
ным шрифтом. О на имеет мало сход

(?)

ства с другими саманидскими моне
тами этой коллекции. С  надписью на 
пакетике: „очень редкая, неизданная**.

Монета №  21о изящной чеканки, 
красивым шрифтом, от имени Наср 
бен Ахмеда, весом в 76 долей, с от 
четливой надписью во внутренней кру
говой легенде: „в  Суваре—

№  213. Наср бен Ахмед  Сувар. 
309 (?)^год. A v .  в поле:

Внутр. круг, легенда:

Возможно, что слова после 

означают *1. J U J U L J j 309 год
гиджры.

Внешняя круговая легенда сильно 
потерта, но вероятно, что это—

и т. д (см. статью 

Р. Р. Фасмера, примеч. 1, строка 10
11»̂  V'. в поле, в круге:

■oJUL I

• I
Круговая легенда, повидимому, обыч
ная (см. там же, примеч. 1, строка 12). 
Год и место находки неизвестны.

К. Г уба й дул ли н .

№ 213.
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ПРИМИТИВНЫЙ ТИП ТАТАРСКО ГО  ТКАЦКОГО СТАНКА.

Изготовление самодельных тканей 
у татар, как мусульман, так и кряшен, 
по технике почти не отличается от 
ткацкого дела других народнэстей Волж
ско-Камского края. Весь ткацкий ин
вентарь татар совершенн") одинаков 
с другими народностями, кроме ткац
кого станка. У  татар употребляется 
3 типа ткацкого станка: один типич
ней  русский и два специально татар
ских. Ткацкий станок русского типа 
распространс^н, во первых, среди ми
шарей, а затем и среди татар в мест
ностях, где наиболее сильно русское 
влияние. Этот тип станка так и назы
вается русским (урыс киндер аурнэ). 
Из обоих типов татарского станка опре
деленно доминирует более совершен
ный, имск^щий раму, правда, отлич
ного от русского станка типа, при
крепление ничанок к потолку и особое 
устройство прикрепления заднего кон
ца основы. Этот станок в некоторых 
местностях называют „мишарским“ , но 
скорее это наиболее тмпичный татар
ский станок. Втооой тип. более при
митивный, бе? рамы, и является пред
метом описания в настоя1и[ей статье. 
Этот тип распространен сравнительно 
слабо и г<сТречается главным образом 
среди кряшенского населения Челнин-

ского кантона (Ахмегьевская и Заин> 
ская волости). Есть сведения, правда, 
не проверенные, об употреблении это 
го типа станка среди татар Буинского 
кантона. Этот станок у населения на
зывается „татарским** а иногда „ста- 
ро-татарским“ . Количество станков 
этого типа сравнительно очень неве
лико и, вероятно, он исчезает, заме
няясь более совершенным первым ти 
пом татарского станка.

Ткацкий станок примитивного ти
па (татар киндер аурне) имеет первую 
отличительную особенность в том, что 
он не имеет рамы (кыса), т. е. того 
остова, на котором крепятся или все 
части станка, как у русского, или не
которые, как у более усовершенство
ванного татарского станка. Основной 
частью его (см. рис. *) являются по
лозья длиною 120 — 140 сант., шири
ною около 10 сант. и толщиною до 
6 — 7 сант. К зтим полозьям, на рассто
янии от одного края в 20— 25 сайт., 
прикреплены посредством шипа вер
тикальные стойки, высотою до 45 сайт..

• )  Помещается рноч-иок, а не фптогра<)»ия
потому, что, ввил>' слишком больш ой тссиотм  
помещения, где проияводилась работа, ф отогра- 
фирояять Лнчо говгрш енио неяовм о«но .
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в которых сбоку сделан вырез для 
вставления пришвы (баур-агаче )— ва
ла, на который наматывается готовый 
Холст. О ба  полоза, не скрепленные 
между собой, зажимаются между до
сками нар на расстоянии длины приш
вы и составляют неподвижный остов 
станка. Прикрепление полозьев к на
рам ведется • следующим образом. В 
нарах вынимается несколько досок, так, 
чтобы полозья почти помещались в 
пространстве между ними вдоль. На 
полозьях с обоих концов сделаны вы
резки, точнее, срезана часть толщины 
полоза так, чтобы он не проваливался 
между вынутыми досками и чтобы его 
можно бы ло  между ними зажать по
средством клиньев, вбиваемых между 
крайней и предпоследней досками нар 
с той или другой стороны.

К  пришве обычным способом при
крепляется конец основы (буй), а в про
цессе работы холст проходит через 
щ ель в пришве и ложится на колени 
ткачихе, или на нары справа и сзади 
ее. Другой  конец основы крепится к 
деревянному колышку, вбитому в на
ры с противоположной от ' пришвы 
стороны. Таким образом основа натя
гивается над нарами слегка наклонно, 
на высоте со стороны пришвы до 
30 сайт., которая сходит на-нет у ко
лышка. О коло  половины всей свобод
ной длины основы располагается над 
выемкой от вынутых в нарах досок, 
где зажаты полозья.

Бердо (кылыч) и ничанки (коро) 
обы чного  типа. Основа в них вста
вляется так же, как и в других станках, 
а  сами они крепятся веревочками или 
к особым кольцам, ввернутым в пото
лок, или, реже, к шесту, прикреплен
ному почти у самого потолка.

Ничанки своими концами крепятся 
к концам особых палочек (таяк), дли
ною — 12 сант. и толщ иною  в па
лец. Эти палочки за средину прикреп
ляются к потолку и заменяют блоки 
при передвижении ничанок. Как па
лочки, к которым прикреплены ни
чанки, так и бердо имеют довольно 
длинные петли из тонких веревочек. 
Веревки, на которых подвешивается 
бердо и ничанки к потолку, одним 
концом привяз!)1ваются к кольцам или 
шесту на потолке, а к другому их 
концу прикреплены бедренные кости 
гусей. Эти концы с костями продева
ются в петли берда и ничанок и за- 
т^м крепятся к веревке посредством

особой петли, или, точнее, простого 
заворота веревки вокруг расширенного 
конца костей. Таким образом дости
гается возможность регулирования вы
соты берда и ничанок, причем эту 
высоту очень легко при необходимости 
изменять.

К  ничанкам внизу обычным спо
собом крепятся на нитях подножки 
(тябял дерек), которые нижним своим 
концом надеты, посредством просвер
ленных в них отверстий, на одну В(‘ - 
ревочку или ремень, концы которого 
прикрепляются к полу так, что ни
жний конец подножек становится непо
движным и ими легко передвигать ни
чанки, как и в русском станке.

Основа, начиная с конца, проти
воположного прикрепленному к приш
ве, во всю свою длину, за исключе
нием натянутой части, превращается 
в особый жгут, сплетенный по прин
ципу вязания крючком или тамбурног 
го шва, причем последняя петля на
девается на вышеупомянутый колы
шек, вбитый в нары. Таким образом 
достигается точка опоры второго кон
ца основы. При натягивании основы 
пришва закрепляется особой, плоской 
пластинкой (арыше), длиною до 40сант., 
которая одним концом вставляется в 
отверстие в головке пришвы, а дру
гим упирается в особую доску, кото
рая кладется на нарах параллельно 
левому полозу, и так же закрепляется.

При работе, когда необходимо пе
редвинуть готовый холст, спускается 
одна петля основы и надевается на 
колышек следующая, и таким образом 
до последней. Когда петель больш е не 
остается, к концу основы прикре
пляется веревочка, которая привязыва
ется к колу и держит основу натяну
той до конца работы, перевязываясь 
по мере надобности. За  ничанками, 
так же, как и в русском станке, встав
лена плоская пластинка или чина 
(чабе) для предотвращения путания 
основы, но всегда одна, а не две, как 
в русском и другом татарском стан
ках. Челнок (суса), так же, как и цев
ки, обычного типа.

Во время тканья ткачиха садится 
на крайнюю со стороны пришвы до
ску нар и работает так же, как на станке 
обычного рамочного типа. При тканье 
особенно сложных узоров увеличивает
ся количество пар ничанок и вводится 
особого типа чина, в виде довольно 
широкой плоской пластинки (адарга).



Посредством этих дополнительных ни- 
чанок и „адарга“ достигается тканье 
очень сложных узоров. При работе с 
„адарга“ к управлению ею привлекает
ся в помощь ткачихе еще девочка- 
подросток.

Описанный нами тип ткацкого 
станка несомненно является примити
вом второго татарского станка, у ко
торого уже есть рама, но остается та
ким же крепление ничанок и конца 
основы, только колышек вделан в раму.

При современной неизученности 
вопроса о ткацких станках трудно го
ворить о происхождении описанного 
нами станка— есть ли он наиболее 
древний тип татарского станка, или 
представляет заимствование у соседей 
— финнов. В литературе, к сожалению, 
нам не удалось найти удовлетвори
тельных описаний станков большин
ства как финских, так и турецких на
родностей, стоящих на более низкой 
ступени культуры, и потому ограни
чимся сравнением с известными нам 
типами станков родственных и сосед
них с татарами народностей.

В коллекциях Центрального М у
зея Т С С Р  под №  47— 9 имеется вот
ский станок, выведенный Борисовым 
из Елабужского уезда Вятск. губ., где 
вотяки живут бок-о-бок с татарами и 
кряшенами. Этот станок так же не 
имеет рамы, но зачатком ее является 
устройство крепления стоек для поме
щения пришвы. Эти стойки вделаны 
неподвижно в довольно массивный брус, 
который в свою очередь прикрепляется 
к полу и составляет неподвижную часть 
станка. Конец основы так же свивается 
жгутом и надевается на кол, прикреп
ленный к полу избы, так что основа 
располагается слегка наклонно к полу, 
находясь у пришвы на высоте 50 сант. 
Ничанки и бердо так же прикрепляют
ся к потолку, только ничанки имеют 
блоки, а не палочки, как в описанном 
нами татарском станке. Подножки устро
ены так же, но крепятся не к полу, 
а к брусу. Палочка, задерживающая 
вращение пришвы, делается длинной 
и опирается на пол. Таким образом 
этот вотский станок имеет много об 
щего с описанным нами, но усовер
шенствованнее его.

С другой стороны, станок киргиз- 
каэаков, описанный в работе Б. А .

Куфтина*), также имеет много общ ега  
с нашим, но примитивнее его. В этом 
станке нет не только рамы, но и по
чти никаких постоянных частей. Н ет  
пришвы, которая заменяется палочкой, 
к которой и вяжется* основа. Эта па
лочка крепится к колы 1-’1кам. Другой- 
конец также крепится к палочке, при
крепленной к кольям, и таким образом 
основа вытянута во всю длину на не
большом расстоянии от земли. Насто
ящих ничанок здесь также нет. Е а п ь  
только одна ничанка, поднимающая 
вверх половину нитей основы и укреп
ляемая на особом треножнике или на 
2 седлах, как на рис. 16 указанной 
работы. Вместо другой ничанки упо
требляется довольно широкая пластин ка 
(адарга), движением которой и устраи
вается „зев “ для просовывания челно

ка. Бердо (кылыш) так же чаще пред
ставляет собой просто деревянный ши
рокий нож, но реже бывает и в виде 
замкнутого гребня.

Таким образом, описанный нами 
татарский станок является как бы про
межуточной стадией между двумя ти
пами станков кочевников-турок и осед
лых финнов **).

Не имея возможности утверждать 
что либо о происхождении описанного 
нами станка, все же можно предполо
жить, что он является одним из этапов 
развития татарского ткацкого станка 
кочевой эпохи. Мы не знаем татарского 
станка этого времени, но возможно пред
положить, что он был близок к казан
скому, благодаря родственности этих 
народов. Таким образом этот древний 
ткацкий станок при оседании переко
чевал в избу и расположился на нарах, 
причем ограниченность пространства 
вызвала заимствование пришвы и спо
соба свивания основы, вероятно, у со- 
седей-финнов, и, под влиянием их же, 
зачатки ничанок превратились в на
стоящие ничанки. Конечно, утверждать 
сказанного мы не можем, но промежу
точность устройства нашего станка 
между двумя указанными типами дает 
нам некоторое право высказывать дан
ное предположение.

И. Воробьев.

* )  Б. А . Куфтин. Кнргиа-каяаки. Иад. Центр. 
Музея Народоведения. Серия: Этнологические
очерки, №  2. Москва 1926, стр. 3 и далее.

** ) У  Георги (ч. II, стр. 11) описан д а я  та
тар Уральского городка ткацкии станок очень 
примитивного типа, но не описания ыожно только 
п о н я т ь , ч т о  он был бея рамы и, как будто, бел 
ничанок, хотя основа уже свивалась.
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Рис. 1.

вышивки К АЗАН С К И Х  Т А Т А Р  *).
Одним из наиболее распростра

ненных видов изобразительного искус
ства казанских татар является вы
шивка. Последняя, по крайней мере 
в прежнее время, занимала в быту та
тарской женщины очень видное место. 
В любом  доме, будь то дом бедного 
или богатого татарина, можно было 
найти огромное количество вышитых 
предметов. Вышивались самые разно
образные предметы домашнего обихода 
и одежды: занавески, молитвенные
коврики (намазлыки), скатерти, покры
вала для чайной посуды, подзоры для 
кровати, полотенца, кукряки (нагруд
ники), тюбитейки, колпаки, урпэки, 
онучи и чупряки, играющие роль сва
дебного подарка невесты жениху. В 
особенно большом количестве вышива
лись  полотенца, которые часто разве
шивались по стенам в качестве укра
шений.

В Этнографическом О тделе  Ц ен 
трального Музея Т С С Р  имеется до
вольно богатый и интересный материал 
по вышивкам казанских татар, К  со
жалению, рамки статьи не дают воз
можности подробно останавливаться 
на описании зтой коллекции и придет
ся вкратце указать лишь некоторые 
интересные особенности, отличающие 
больш инство вышивок казанских татар

от вышивок других местных народно
стей, а так же крымских ^атар.

Вышивки на женских и мужских 
головных уборах, колпаках и тюби- 
тейках, как по своей технике, так и 
по материалу имеют мало общего с 
остальными вышивками и составляют 
совершенно особую группу, которую 
мы пока оставим в стороне.

Материалом для вышивок служит 
чаще всего белое полотно, как фабрич
ное, так и домашнее, самого разнооб
разного качества, в зависимости от 
состоятельности хозяина. Более бога
тые скатерти, намазлыки, подзоры 
для кровати делаются из цветного 
шелка. Даже некоторые онучи и концы 
для свадебных полотенец делаются 
шелковые, но белые. Встречаются ино
гда вышивки и на цветной бумажной 
материи (скатерти, намазлыки).

Вышивают разноцветными шелка
ми, бумагой, золотом, серебром и га
русом. Ш елк  обычно крученый. Иногда 
к вышивке серебром и золотом при
бавляются еще маленькие металличе
ские кружочки, разбрасываемые по 
фону вышивки, и чеканные маленькие 
пластинки, изображающие розетки цве
тов. Изредка к вышивке шелками

* ) По коллекциям Центр. Муяел Т С С Р  и 
Русского Муяся п Ленинграде.



примешивается в небольшом количе
стве синель, но гораздо чаще ее можно 
встретить на старинных женских кол
паках.

Что касается техники шитья, то 
наиболее характерным и распростра- 
)|енным является тамбур. Тамбуром 
шьется контур, им же заполняется 
середина элементов узора, при ятом 
заполнение идет по спирали. Для запол
нения середин употребляется и гладь, 
но очень редко. В этом отношении 
вышивки казанских татар сильно от
личаются от вышивок крымских та
тар у последних тамбур совсем почти 
ме встречается. Иногда заполнение 
середин делается особым петельным 
швом, но он встречается тоже редко 
и исключительно на вышивках гару
сом. Петли гаруса располагаются близ
ко одна от другой и выступают в вер
тикальном направлении над поверхно
стью материи так, что узор получается 
рельефный, напоминающий пушистый 
ковер. В Этнографическом Отделе Ц. М. 
имеются три подобных вышивки: на- 
комодник (203— 2), намазлык (203— 26) 
и скатерть (203— 109). Гарус этих 
вышивок имеет тенев^'ю расцветку, 
что может .указывать на более 
позднее происхождение их. На нако- 
моднике часть контуров вышита строч
кой, но стежки строчки располагаются 
под углом друг к другу, образуя го
родки.

Орнаментальные мотивы вышивок 
казанских татар--исключительно расти
тельные, и геометрический орнамент 
встречается только в тканье. Большею 
частью это цветы и листья самых раз
нообразных размеров и форм, сгруппи
рованные в отдельные ветки, букеты, 
гирлянды, иногда более или менее 
сильно стилизованные. Рисунок все
гда свободный, не счетный, отличается 
округленностью и гибкостью форМ; 
В композиции отдельных элементов 
узора всегда выражается движение. 
Отдельные ветки, даже отдельные цве
ты и листья всегда очень изящно 
изогнуты.

Что касается общей композиции 
узора в вышивках казанских татар, то 
можно наметить две основные группы: 
непрерывного узора и раздельного.

Непрерывный узор состоит из из
витого побега, который, благодаря 
многообразию своих форм, образует 
целую систему. Эта система очень 
распространена на татарских вышив

ках и ее можно встретить везде. Там . 
где она не является господствующей, 
она присутствует в виде неширокого 
бордюра, объединяющего узор. Ш и р о 
ким применением система извитого 
побега пользуется на покрывалах для 
чайной посуды, подзорах д.\я кровати 
и скатертях. Наиболе»' примитивная 
форма побега состоит из спиральных 
завитков и листьер, отходящих, чере
дуясь, в обе стороны побега (И . .М. 
132— 8, Русск. Муз. 1029 14). [Подоб
ный узор часто можно встретить на 
более простых и бедных вещах, напр, 
онучах, вышитых бумагой. На более 
богатых вещах эта форма побега 
встречается только в узких бордюрах.

На скатертях побег образует очень 
широкий бордюр по краям и иногда 
настолько усложняется, что теряет 
форму побега: видна лишь масса ве
ток с цветами и листьями, очень 
красиво изогнутых и раскинутых, но 
последовательную связь между этими 
ветками установить трудно (Ц . М. 
203- 76, 203— Ю9). Кроме бордюра,
на скатертях и покрывалах для чай
ной посуды вышиваются еще отдель
ные букеты, располагающиеся следую
щим образом: четыре по углам и
четыре против сторон бордюра. Ф орм а  
букетов часто бывает различна. В цен
тре вышивается или букет или круг, 
заполненный ветками.

Наиболее сложную форму побега, 
составляющую как бы переход к раз
дельному узору, можно встретить на 
вышивках подзоров (Ц . М. 203— 3. 
Парижск. Колл .* )  56). Вдоль всего подзо
ра идет побег в форме узкого изви
того стебля. Веточки и листья, отхо
дящие от него по направлению книзу, 
остаются обычного небольшого раз
мера, р то время как ветки, отходя
щие кверху, разрастаются в большие 
букеты, -настолько большие, что при 
первом взгляде на узор теряется впе
чатление его непрерывности, кажется, 
что он состоит из целого ряда отдель
ных повторяющихся мотивов.

Раздельный узор пользуется ши
роким распространением на полотен
цах, онучах, чупряках, урпэках и на- 
мазлыках. Он состоит из отдельных 
мотивов, расположенных на некото
ром расстоянии друг от друга и пред-

• ) Этим иаимонованигм обозначен> 4 иы- 
шивки, прнобрстснные для Выставки .икора '.ш - 
иых искусств в Париже в 1925 г. и храняшмеся 
в Центр. Муисе ТС С Р .



ставлню 1цих из себя большей чг»стыо 
отдельные букеты или ветки. В ком
позиции отдельных мотивов наблю
дается известное разнообразие ь зави
симости от форм предмета, который 
вышивается.

На намазлыках, имеющих четы- 
реугольную  форму 11 расшивающихся 
с трех сторон, букеты располагаются 
на довольно большом рг1сстоянии друг 
от друга между краями намазлыка и 
нешироким бордюром ид извитого 
побега в промежутке до 30 сант. и 
уже, на некоторых имеется и второй 
бордюр, идущий по краю. Чи*:ло бу
кетов обычно 7 или 9. Букеты могут 
быть различны, но в общем элементы 
вышивки располагаются так, что обе 
половины намазлыка представляют зер
кальное отражение одна другой, даже 
по расцветке бордюра. Изображение 
подобного намазлыка можно видеть 
в работе С. И. Руденко „Башкиры“ , 
т. II стр. 294. Н о  надо отметить, что 
вышивки на намазлыках башкир обы 
чно симметричны, у татар же эта сим
метрия отчасти нарушретси асиммет
ричным строением самих букетов, ха
рактерным изгибом их (Парижск. Колл. 
60, 2, 78, 4). Вышивка №  4 представ
ляет  еще больш ее нарушение симмет
рии, т. к. часть букетов в своем рас
положении нарушает принцип зер 
кального отражения.

На урпэках, старинных женских 
головных покрывалах из белой бумаж
ной материи в форме огромных тре
угольников (размер 3 на 1,5 метра), 
букеты вышиваются или разбрасы
ваясь без особой системы, но очень 
изящно, только на двух боковых углах,—  
или, заполняя углы, тянутся в два ряда 
и по боковым сторонам покрывала 
так, что букеты второго ряда распола
гаются в промежутках между букетами 
первого. При втором типе расположе
ния часто на всем протяжении вышивки 
по краю идет неширокий непрерыв
ный бордюр, как бы объединяющий 
узор. Букетов вышивается много, от 20 
до 37, но расстояние между ними 
оставляется довольно большое, бла го 
даря чему не чувствуется густоты и 
общ ее впечатление от узора получается 
очень приятное.

В Центральном Музее Т С С Р  име
ется шесть урпэков. Два из чих, за 

120 16, 203 121, имеют бордюр
и вышивку как по углам, так и по бо 
ковым сторонам. При первом же взгля

де на эти вещи бросается в глаза лю 
бовь татар к разнооб()а:^ию в рисунке. 
Букеты все самой различной фор
мы и величины. В по[)ядке их разме
щения и чередования закономерности 
не наблюдается. Чувствуется асим
метрия как в расположении отдель
ных букетов, так и в строении многих 
из Hiix. Соответствия в расположении 
букетов той и другой стороны урпэка 
тоже нет, на правой стороне обычно их 
вышивается больше, хотя это обуслов
ливается способом ношения покрывала. 
Ь4а некоторых урпчках (12<>— 17, 142—  
1, 8 0 —24) букеты по своей форме все 
одинаковы, но, несмотря на это, л ю 
бовь к разнообразию можно и здесь 
уловить - она сказывается в вариациях 
расцветки отдельных элементов. Так, 
на урпэке 80— 24 из двадцати одина
ковых по форме букетов нельзя найти 
ни одной точной копии в деталях рас
цветки.

На полотенцах, онучах и чупря- 
ках отдельные мотивы располагаются 
в ряд по ширине конца, на неболь
шом расстоянии друг от друга. Иногда, 
для заполнения свободного простран
ства, между ними разбрасываются ма
ленькие веточки, листья и цветы. 
Большею частью на протяжении конца 
повторяется один и тот aie мотив 
(ветка, букет). На полотенцах таких 
мотивов бывает чаще 3. реже 2 и 4, 
на онучах от 2 до 6, на чупряках от 4 
до 7. Гораздо реже встречается комт 
бинация, где два одинаковых мотива 
разделены третьим. Почти всегда узор, 
состоящий из отдельных мотивов, объ 
единяется бордюром, ограничивающим 
вышивку или с обоих сторон, или 
только снизу. На свадебных полотен: 
цах кроме того вышивка часто огра
ничивается парчевой*тесьмой или цвет
ной шелковой лентой.

Вышивки на полотенцах и онучах 
представляют очень многочисленную 
и интересную группу. В них наиболее 
ярко подчеркнуты те особенности, ко
торые свойственны вообще вышивкам 
казанских татар: изящество в рас
положении отдельных элементов у зо 
ра, отчетливое выступание фона, асим
метрия, любовь к разнообразию и 
особенность расцветки узора.

Изяществом и ажурностью осо
бенно отличаются вышитые серебром 
и золотом свадебные полотенца и 
онучи (Ц . М. 130— I, Пар. К олл . 10. 
8, 7, l-^yccK. Му.ч. 1177 -  1, 4  7 7 - 9 ) .
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Узор их или исключительно контур
ный, или с легким заполнением и виде 
жилок в лепестках цветов и в листьях. 
Мотив вышивки— изящная ветка-букет, 
повторяющаяся на протяжении конца 
от 2 до 4 раз. Отдельные элементы 
букетов часто тесно переплетаются 
друг с другом, но, несмотря на это, 
благодаря контурности рисунка узор 
получается легкий и ажурный, фон 
отчетливо выступает. Контурных вы
шивок у казанских татар встречается 
очень много. Необходимо отметить, 
что отчетливое выступание ха
рактерно не только для контурных, но 
и вообще для всех вышивок казанских 
татар.

По характеру элементов орнамента 
некоторые вышивки сильно напоми
нают вышивки Средней А зи и — те же 
крупные округлые цветы, часто сильно- 
лопастной формы, встречающиеся и 
на персидских изразцах, те же широ
кие стебли с характерными листьями, 
отходящими в обе стороны. Но в то 
время как на средне-азиатских вышив
ках эти крупные элементы скучены 
так, что фона совсем почти не видно, 
на татарских вышивках они изящно и 
редко раскинуты. Кроме того и самые 
элементы слегка переработаны, имеют 
более изящный и красивый вид. Пре
красным образцом подобной вышивки 
является свадебная скатерть №  1177— 5, 
выставленная в витрине Этнографиче
ского Отдела Русского Музея в Ленин
граде.

Вышивки казанских татар отлича
ются от средне-азиатских и техникой 
шитья. Насколько удалось проследить 
по довольно многочисленным коллек
циям средне-азиатских вышивок Э. О. 
Русского Музея, д’амбур в них встре
чается редко и исключительно в кон
турах. Заполнение же середин делается 
особым швом, с первого взгляда сильно 
напоминающим тамбур, но на самом 
деле не имеющим с ним ничего общего.

^Асимметрия является еще более 
характерной особенностью вышивок 
казанских татар. На вышивках, где 
узор состоит из отдельных мотивов, 
асимметрия прежде всего выражается 
в строении самих мотивов. Все буке
ты и ветки, как уже было отмечено 
выше, обычно изящно изогнуты и не 
представляют из себя застывших форм 
с симметрично-расположенными с пра
вой и левой сторон элементами.

Только на намазлыках более нового про
исхождения иногда можно наблюдать 
эти застывшие фэрмы. На полотенцах 
и онучах асимметрия выражается и 
в общей композиции отдельных моти
вов: направление движения их обычно 
всегда в одну сторону. Исключение 
составляет конец полотенца №  ЧЫ Ь—  
42 из колл. Русск. М., где расположение 

. построено по типу зеркального отра
жения. На вышивках с симметричным 
построением узора, встречающихся 
очень редко, симметрия нарушается 
несоответствием в расцветке отдель
ных элементов (Ц . М. 120— 13, 120 7;
Русск. М. 1066— 26)

В значительной степени асим
метрию обусловливает любовь к раз
нообразию, сказывающаяся как в рас
цветке узора, так и в вариации 
отдельных элементов его. На целом 
ряде вышивок с повторяющимися мо
тивами можно заметить, что отдель
ные мотивы в деталях часто варьи
руют: исчезает какой-нибудь эле
мент и появляется новый, иногда же 
просто меняется место отхождения того 
или другого элемента узора. Образцом 
подобной вышивки может служить ко
нец свадебного полотенца, изображен
ный на рисунке 1. Вышивка выпол
нена по шелку серебром, отдельные 
листья и цветы кое-где расшиты цвет
ными шелками. Здесь можно наблю
дать как асимметрию в композиции 
узора, обусловленную исчезновением 
некоторых крупных элементов его, так 
и вариацию в более мелких деталях 
Правда, эта вариация небольшая, но 
она наблюдается очень часто, иногда 
даже на вышивках с непрерывным 
узором в форме побега (Ц . М. 203— 
J17). Благодаря подобной вариации 
на многих полотенцах и онучах вы
шивки обоих концов не представляют 
точной копии одна другой (Парижск.
К̂ олаЛ О  -8, Ц. М. 203— 116.203— 115,

На вышивках других местных на- 
родностей: чуваш, марийцев и мордвы 
такой вариации не встречается. Трудно 
объяснить подобное явление исключи
тельно недостатком места или не- * 
уменьем правильно расположить узор, 
т. к. вариация замечается даже в край
них элементах, где вышивка только 
начинается, и часто заменяющий эле
мент занимает столько же места, а 
кроме того большинство из этих вы
шивок настолько изящны и так пре



Рис. 2 .

красно выполнены, что говорить о 
каком либо  неумении не приходится.

Ч то  касается расцветки узора, то 
здесь лю бовь к разнообразию достигла 
высшего своего развития. Больш ин
ство вышивок казанских татар отли
чается пестротой расцветки, особенно 
вышивки на цветных шелковых мате
риях со сплошным заполнением эле
ментов узора. В контурных вышивках, 
благодаря их ажурности, пестрота рас
цветки сглаживается. Тона расцветки 
шелков всегда мягкие и, если некото
рые из вышивок кажутся яркими, то 
яркость обусловливается главным об 
разом фоном выижвки, яркостью тонов 
отличается только гарус. Теневой рас
цветки нет, пестрота отдельных эле
ментов узора зависит от того, что на 
многих вышивках различными цветами 
вышиваются отдельные лепестки цве
тов и середины, жилки цветов и ли 
стьев, часто даже контуры всех эле
ментов узора.

Сочетания цветов, не только в от
дельных элементах узора, но даже 
в контурах с заполнением середин, на
столько  разнообразны и многочислен
ны, что нет возможности уловить ка
кую либо  закономерность. Подбор цве
тов повидимому чисто случайный. Эта 
случайность в подборе цветов обуслов
ливает часто неравномерное чередо

вание темных и светлых пятен в по
вторяющемся узоре, благодаря чему 
нарушается ритмичность, свойствен
ная, например, вышивкам крымских 
татар. Ярким примером отсутствия 
закономерности и ритмичности в че
редовании расцветки узора служит вы
шивка чупряка №  122— 11 (рис. 2). 
У зор  состоит из семи совершенно 
одинаковых по форме, но разных по 
тонам, элементов (на рис. их три). По
рядок чередования цветов слева на
право следующий: для верхней ветки: 
голубой, оранжевый, серовато-сире
невый, малиновый, св.-зеленый, жел
тый, лиловый; для боковой ветки! 
малиновый, т.-зеленый, малиновый, 
белый, розовый, голубой, оранжевый; 
для листа: желтый с синим, оран
жевый с голубым, розовый с лиловым, 
синий с желтым, белый с оранжевым, 
зеленый с розовым, синий с желтым. 
Д ля  остальных .элементов узора кар
тина и порядке чередования расцветки 
не изменяется. Таким же отсутствием 
ритма отличается и целый ряд другик 
вышивок,— например, подзор №  56
(11арижск. Колл.), скатерть 03— 122, 
концы полотенец № №  120- 1,120— 12 
(Ц . М.). На некоторых вышивках за
мечается попытка выдержать ритмич
ность в чередовании цветов, но до 
конца она обычно не доводится, на
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рушаясь в некоторы)^ деталях (П . М. 
203 -  3, 1 2 0 -1 1 ) .

Наряду с пестрыми выишвками 
встречаются и одноцветные. Послед
ние исключительно контурные, боль- 
шинство из них вышито бумагой, ре
же белым шелком и гарусом (из цвет
ного шелка одноцветных вышивок 
нет) и отличается более примитивным 
узором. Сюда относится целый ряд 
вышивок на онучах, наволочках и 
скатертях; полотенец, вышитых бума
гой, не встречалось. Бумага большею 
частью белая или красная, реже дру

гих цветов. К одноцветным вышивкам 
относятся также и упоминавшиеся 
раньше вышивки полотом и серебром, 
но они резко отличаются от вышивок 
бумагой изяществом как в технике 
шитья, так и в самом узоре.

Можно было бы затронуть еще 
много интересных вопросон, касаю
щихся вышивок казанских татар, но за 
ограниченностью места сделать это в 
настоящей статье не представляется 
возможным.

Е. А д о л ь ф .

ЗОЛОТООРДЫ НСКАЯ КЕРАМИКА В ИСТОРИКО-АРХЕО
ЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ ЦЕНТР. МУЗЕЯ Т. Р.

В 1925 году Историко-археологи
ческий Отдел музея обогатился боль
шой коллекцией золотоордынских древ
ностей, переданной из Акадцентра Тат- 
наркомпроса. Коллекция собрана ле
том 1922 года в районе Старого и Н о 
вого Сарая, столиц Золотой Орды, у 
села Селитренного и г. Царева (ныне 
Ленинска). Экспедиция, руководимая 
проф. Баллодом, работала при мате
риальной поддержке со стороны пра
вительства Татреспублики, и,таким об
раз. это ценнейшее собрание *) предме
тов родственной казанским татарам 
культуры стало достоянием Казани. 
Летом 1926 г. часть коллекции (ок. 
1000 предм.) впервые экспонирована.

Керамика в коллекции занимает 
выдающееся по количеству место и 
отличается большим разнообразием по 
материалу, технике, орнаментации. На
стоящая заметка ставит целью озна
комить с той группировкой керамики, 
которая применена нами при экспони
ровании ее в Центр. Муз. Татресп ** 
Здесь не расслотривается лишь архитек
турная керамика (изразцы, кирпич, тер
ракота и проч.).

По материалу, из которого состоит 
черепок, керамика вообще делится на

* )  Эрмитажное собрание п сраннеиие не 
идет. Ид провинциальных му:»еев Казанским ны
не в втом отнотении является едва-ли не богатей
шим (более 3 тысяч предметов); к сожалсник>, кол-, 
лекция состоит почти исключительно и:4 фраг
ментов.

* * )  Классификация, как она намечена в 
книге Ф . В. Баллода (Стао. и Hon. Сарай. Ка
зань. 1923 г. стр. 42— 44) наложена слишком
o6ijLie.

2 группы. Так и в данном случае кера
мика сарайская нами разделена на 
группы А — с 1юристым черепком и В—  
с черепком плотным. Группа А  чи
сленно во много раз больше группы В. 
Она разделена нами на 4 подгруппы: 
 ̂ из обыкновенной гончарной глины, 
иногда с очень заметной примесью 
песку и извести; при обжиге— красного 
или желто-красн. цвета. II— из белой или 
серо-белой очень пористой глины*).
III— из серой весьма пластичной и бо 
лее плотной глины; IV^— из светло-серой 
желтоватой глины (близка к подгруп
пе III). Группа В содержит 2 подгруп
пы: V''— с черепком белым, п.лотны.м, 
стекловидным, толстым, непросвечива
ющим, V I — с черепком белым, плот
ным, тонким, просвечивающим. Каждая 
подгруппа в свою очередь делится на 
виды: 1) керамика с голым черепком 
(неполивная и некрашеная), 2) кера
мика поливная. 3) крашеная матовыми 
красками в один тон: серый, черный 

) красный*").

) В статье К. Паиа-Афанасопуло. 3<~ ч*.- 
^юрдынскаая Керамика (см. Ученые Записки 
Сарат. Гос. У „ . Т. щ 3  г )
тор повиднмому тот же материал опре.геляет тер
мином „бгло-желтая глина“. Должен сообщить, 
что названный труд стал мне известен лишь не
давно. после того, как работа по разбору кол- 
^кции бывш. Б а 'лода мнон> была у.̂ <е окончена. 
1 1 риятио отметить, что выводы наши почти сов
падают. Пункты расхождения мною отмечаго-кя 
далее.

) 0 6 i«TOM третьем виде (правда, очень ред
ком) не упоминают ни Баллод, hi; П .-Афанасо- 
пуло. ^
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в  нишей коллекции керамика из 
обыкновенной красной гончарной гли
ны без глазури тип А  I 1 представ
лена разнообразными по форме т о л 
стостенными сосудами и их фрагмен
тами, начиная с таких, толщина стенок 
которых до 1 вершка при диаметре до 

» аршина (бочка?). Сюда относятся 
корчаги, кухонные горшки, котлы, тазы, 
подносы, кумганы, бутыли, кувшины и 
проч. * )  Одни из них не имеют орна
мента (разновидность а). Другие разно
образно орнаментированы (б ).  Резной 
орнамент (аа), выполненный по мягкой 
глине закругленной на конце палочкой, 
гребнем или щепкой, представляет пре
имущественно мотивы геометрические 
(экспонированы в порядке от простей
ших к более сложным). Т ут  имеются 
параллельные, прямые или волнистые, 
арочные, точечные и комбинации из 
этих элементов. **). Лепной орнамент 
(б б )  представлен простыми и немно
гими видами; напр., на валике ряд округ
лых ямок, сделанных нажимом мя
коти пальца, ряды четырехгранных 
пирчмидок, исполненных просто защи
пыванием или при помощи палочки. С о 
всем другой потехникелепной орнамент 
(вв), выполняемый отдельно— напр, в 
виде граненой шишки и приклеи
ваемый жидкой глиной к сосуду. Т р е 
тий вид лепного орнамента— штампо
ванный (г г )— здесь очень редок. В нашей 
коллекции всего один такой черепок 
с вдавленными изображениями листоч
ков. Встречается также соединение на 
одном предмете резного и лепного ор 
намента. Поливная с красным черепком 
керамика (тип А  I 2) также встречается 
неорнаментированная (а ) и с орнамен
том (б )  — Вид а редок. Вообще во всех 
фрагментах мы встречаемся с употреб
лением прозрачной (свинцовой) глазури, 
слабо или интенсивно подкрашенной 
в тот или иной цвет. Обливалась или 
одна или обе поверхности сосудов 
(последнее чаще). Разнообразие в от 
тенках окраски достигалось не только 
разным количеством красящего веще
ства ь поливе, но и загрунтовкой крас
ного черепка белым (известковым?)

) См. и.чобрпжения в гн. Ьаллодп. С т. н 
Н . С а р .. Ta#"’ ' .  1 1 . Симыи большой сосуд, и:ю6р.

HMi гт размеры: имсотл И ,7 л  всршкп,
окружность в 1-ам. т и р .  мегтг 15 п., диаметры  
шейки и д н а — 4 25 вершка

С м . Баллод. Приполжск. ГИ З .
192:» г. тлбл. О, 1 0 .

* * ')  И.1о6р.1чсениг подобного орнамента 
то.^ько под поливом см. П .-Л ф ян аг., рис. 1 I.

раствором (а н г о  б ом ),  более или менее 
густым. На неорнаментированной ке
рамике встречается полива желтая и 
зеленая. Первая дает на ангобе желтый 
тон, а на голом черепке— желто-корич* 
невый. Вторая соответственно ярьо- 
или белесо-зеленый и буро-зелено-ко- 
ричневый, кофейный или оливковый 
тон. О собенно эффектно сопоставля
ются эти тона (под одной и той-же 
поливой и без дополнительной подгла- 
зурной окраски *) на орнаментирован
ных частях сосудов (тип А  1 2 6). О р 
намент в этом случае употребляется 
крупный, гравированный по ангобу и 
еще сырой глине (аа). Более сложна 
так наз. пестрая керамика (66). Она 
отличается от предыдущей тем, что к 
резному рисунку присоединяются по 
ангобу подглазурные краски: черная, '  
коричневая, зеленая,—  накладываемые 
расплывчато, без строгого рисунка. 
Особый вид (вв) представляет орна
мент слегка рельефный, выполненный 
густым ангобом по голому черепку и 
сверху прикрытый одноцветной гла
зурью, ж елтой ,* * )  зеленой или голу 
бой *** ).  Среди рельефного ангобного 
орнамента тут встречаются также над‘  
писи (под зеленой * * ** )  и голубой по
ливой). Четвертый вид орнамента пред*- 
ставляет соединение ангобного рель
ефного с кистевым (гг). Эта керамика 
представлена в казанской коллекции
2— 3 экземплярами, очень похожими 
на таковые же из бело-серой глины*****).. 
Изредка встречается также пятый вид 
орнамента —  исключительно кистевой 
(синий) по белому фону (дд). Opnai- 
мент растительный и отличается реа
листичностью и отсутствием пестроты 
(не в пример предыдущему). Лепногс» 
орнамента в этом отделе нет.

Керамика с черепком белым или 
серо-белым (тип А , II 2) вообще более 
художественна и почти всегда глазу
рована. Если она и без орнамента 
(а), то все же видна тщательность в

Мы ее ингде в .чтом виде керамики Hfe 
обнпружмли; особенно приходится сказать, что 
нет прокраски орнамента, которым получается 
достаточно четким благодаря углубленности рк̂ - 
сунка, красному фону его и более толстому сло 1«' 
поливы, .чалипавшрй углубление. П .— Аф лна- 
сопуло , 5‘  ̂ стр. 2 3.) говорит другое.

“* ) См Балл. Пр. Помп., табл. 24.
* * * )  П. — Афанасоп. Рис. 4а.

Там-же 4 в.
* * * * * )  Описание ятой керамики см. у Аф  ’* 

нясопуло, которая склонна считать ее персидск '.". 
См. на стр. 61, ияобр. табл. 1 0 , и Баллод, П [. ; 
Помп., табл. 25.
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Фрагменты керамики из. Сарая.

изготовлении: черепок тонок (8— 2 мм.), 
а глазурь хорошо сохранилась и отли
чается изысканностью оттенков: есть 
лиловая, прекрасная голубая, нежно- 
бирюзоиая. Орнамент, если сравнивать 
его с красночерепковой керам., не 
встречается типа А  I 2 аа, бб. Мало и 
типа вв. В этом случае ангобный рель
ефный орнамент, располагаясь на бе- 
лом-же фоне, требует прибавления под- 
глазурной темной краски, как это и 
имеет место на одном черепке (черные 
круги, белые ангобные точки на нем 
и голубая полива). Или берется густая 
синяя полива. Среди фрагментов есть 
очень изящный голубой с белой над
писью [см. рис.].

Больше фрагментов с пестрым 
„ персидским“ орнаментом, о котором 
мы говорили выше (гг). Очень разно
образен и тщательно выделан орна
мент кистевой (дд), украшающий (главн. 
образом двумя красками: синей и олив
ковой по белому фону) внутреннюю по
верхность открытых сосудов. *) Внеш
няя поверхность (нижняя) имеет орна- 
мет более небрежный, крупнее, эко
номнее в смысле затраты труда. Очень

* ) См. Баллод. С. и Н . Сарай, табл. 14. П 
Афапасопуло почему-то считает наоборот: внеш
нюю поверхность накрытых сосудов. В Кааанск. 
моллекцнн сосудов (нлн фрагментов от ннх), по
добных ияобр. на рнс. 1 2  нет, но рисунок (бея 
•рельефа) очень похожий встречается на откры
тых сосудах.

красив, разнообразен и многочисленен 
по предметам вид черносиней кера
мики**) (ее). Имеется ь коллекции так
же темносиняя керамика с надглазур- 
ным рисунком тонким белым, а также 
с позолотой и красной краской . * * * )  
Так украшена, напр., небольшая вазочка, 
плоская и на тонкой ножке. Керамика 
с бел. фоном с подглазурными крас
ками: красной, зеленой, синей, а так
же сверх них подглазурной белой, пред
ставлена несчолькими миниатюрными 
фрагментами. * * " * )  III тип керамики— из 
серой глины — не имеет поливы и укра
шен тем штампованным орнаментом, 
который наносился деревянным или 
металлическим пунсоном с выпуклым 
или врезанным изображением. В зави
симости от этого на поверхности сосу
дов получался орнамент вдавленный 
или выпуклый. В нашей коллекции 
почти не встречаются штампы боль 
шие, с широкими поверхностями, и 
украшение (зачастую всей поверхности 
сосуда) достигалось многократным 
прикладыванием маленьких штампов. 
Употреблением немногих видов штам
пов, но в различной комбинации, давало 
большое разнообразие. Встречаются 
мотивы: листья, звездочки, розетки,

• * ) Балл. С . и Н . Сар. табл. 15.
* * * ) Подобный орнамент на нара.чце см. 

Прив. Помп. табл. 29 4.
* * * * )  См. Там-же табл. 30 2— 3.
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ягоды (ежевика?), прямые линии, ром
бы, треугольники, точки и др. Изред
ка встречаются широкие штампы, где 
преобладает стилизонанный раститель
ный орнамент. О бращ ает на себя вни
мание изображение птицы (см. рис.). 
I V  т и п -  желто-серой керамики— очень 
похож на предыдущий. Тоже штампо
ванный орнамент (с преобладанием 
вдавленного). Глазурные краски (синяя 
и голубая ) нанесены не сплошь (поли 
вой), а кистью (? )  на рельефный ор
намент *).

V  тип — селадон— 1и>едставлен не
многими экземплярами. Есть фрагменты 
с мягким рельефом, не выделяющимся 
по окраске (светлозеленой) от фона.

V I .  Среди фарфора обращает вни
мание фрагмент с китайским орнамен
том и другой с орнаментом в виде ли 
стьев, прикрывающих друг друга на 
манер цветочных лепестков лилии.

* )  См. изображение у П. А ф ан ., рис. 9.

Я .  Кали И пп.

М АТЕРИАЛЫ  К ИСТОРИИ ЗОДЧЕСТВА Г. КАЗАНИ. 
Дворянское Собрание.

Дворянство, получив во второй 
половине X V I I I  века особые права и 
привилегии,естественно заняло обособ
ленное классовое положение, совершен
но замкнулось в своей аристократиче
ской сословности и огородилось от 
доступа в свою среду чуждых ему эле
ментов. Перемены в положении дво
рянства породили необходимость в 
сооружении специальных дворянских 
зданий своеобразного назначения. С  
одной стороны потребность взаимных 
встреч— в виде собраний, балов, рау
тов— диктовало устройство обширного 
зала, гостиных и других помещений 
такого же назначения. С другой— в связи 
с децентрализацией дворянского управ
ления и созданием местных дворянских 
общ еств— требуется помещение для 
периодических съездов, торжественные 
заседания которых подчеркивают необ
ходимость зала, а текущая работа по 
самоуправлению и обслуживанию дво
рян нуждается в выделении /й здании 
особых комнат для канцелярии и слу ' 
жебных приемов. Наружный вид здания 
в свою очередь должен был отвечать 
некоторым требованиям со стороны 
владельцев. Действительно, дворянство, 
занимая привилегированное положение 
относительно других сословий и созна
вая свое властное влияние в руководстве 
провинциальной жизнью, навряд-ли 
могло помириться с тем, чтобы постро
енное для него здание своим внешним 
видом не отличалось от рядовых 
обывательских домов,— напротив, сле 
дует предполагать требование прида
ния зданию величественного и бога
того  облика.

Сказанного достаточно для пони
мания, что дом дворянства— иначе дво
рянского собрания, как его называли 
раньше,— в зодчестве города занимал 
одно из видных мест, и наш интерес к 
нему вполне находит оправдание, тем 
более, что здания этого ' типа отжили 
свое время и отошли в область истории.

Первые сведения о дворянском 
собрании г. Казани черпаем из „К а за н 
ских Известий ’* 1814 г. Хроникер, 
описывая празднества 12 декабря того  
года, говорит: „в новом доме для
собрания дворянства здешнего дан 
маскарад, в коем съезд был весьма 
большой. Накануне для сего дворян
ство в доме сем избрало старейших 
своего благородного собрания. Оны й 
дом попечением нынешнего г. почтен
ного губернского дворянства предво
дителя Гр. Никиф. Киселева с согласия 
дворянства куплен и отделан. О н  тот 
самый, в коем вели^<ая государыня 
императрица Гжатерина Алексеевна во 
время приезда своего в Казань имела 
пребывание ...Дом сей стоит на горе, 
внизу коей находится пространная 
торговая площадь со многими лавками, 
представляется очам обширная часть 
К а з а н и . . *)  Таким образом, газетная 
заметка определенно указывает место
нахождение первого здания дворянского 
собрания, а именно: дворянством дом 
был куплен .и  отделан, а не построен 
вновь,— тот самый, в котором остано
вилась Екатерина во время пребыва
ния своего в Казани. Этот дом нахо
дился в Петропавловском переулке (ны-

„Каапнскис Иавсстия" 1814 г., Му 51.
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НС Телеграфном) и после дворянского 
собрания вплоть до революции был 
.•♦анят судебной палатой, а прежде, до 
дворянского собрания, принадлежал со
держателю казанской суконной фабри
ки купцу Дряблову. Екатерина так 
писала о доме; „Я  живу здесь в купе
ческом каменном доме, девять покоев 
1»мфиладою, все шелком обитые, кресла 
н канапеи вызолоченые, везде трюмо 
II мраморные столы под ними *).

Та же заметка говорит о первом 
открытии собрания маскарадом. Мас- 
карадныи почин определил основное 
назначение дворянского собрания на 
все время его существования, которое 
свелось к устройству в нем маскара
дов, балов и спектаклей для „благо- 
родного“ сословия, иначе говоря, дво
рянское собрание стало ни чем иным 
как аристократическим клубом, куда 
доступ простым смертным не только 
ц5ыл невозможен, но, пожалуй, был бы 
истолкован как преступное действие. 
В этом отношении заслуживает упоми
нания один знаменательный эпизод, 
связанный, хотя и косвенно, с жизнью 
казанского дворянского собрания.

сто лет тому назад княгиня 
М. Н. Волконская спешила через Ка- 
^ н ь  к своему мужу декабристу в 
Сибирь. И  вот что она пишет в своих 
записках: „ Я  приехала в Казань вече
ром; был канун нового года; меня вы
садили, не знаю почему, в гостинице; 
дворянское собрание было на том же 
дворе, залы его были ярко освещены, 
и я видела входящие на бал маски. Я  
говорила себе: какая разница. 'З десь  
собираются танцевать, веселиться, а я, 
я еду в пропасть: для меня все кончено, 
нет больше ни песен, ни танцев" **).
В Казани, на ру^беже Европы и Азии,—  
по тогдашнему представлению,— княги
не пришлось резко пережить тот рубеж, 
который разделял два мира ее собствен
ного положения. С  одной стороны 
беспечное времяпрепровождение все
сильного сословия, а с другой— полная 
неизвестность и бесправие жены госу
дарственного преступника-каторжника. 
Те  горечь и обида за попранные права 
человека, которые почувствовала в Ка
зани княгиня Волконская, конечно, 
всегда находили живое отражение в

местных обывателях при виде веселя
щегося в дворянском собрании барства.

Недолго существовало только что 
обновленное здание дворянского с о 
брания. При перечислении зданий, сго 
ревших в большой казанский пожар 
1815 года, „Казанские Известия" упо
минают, что сгорело и „величествен
ное новое здание б л а г^ о д н о го  дворян
ского собрания** *). После возобнов
ления дом дворянства функционировал 
до 1842 года, когда после второго по
жара дворянское общество решило 
возвести для себя новое здание.

Местом для постройки был вы
бран пустопорожний участок на Теа 
тральной площади, между Грузинской 
и Б. Красной улицами. Д о  пожара 
почти всю площадь занимало ориги
нальное строение экзерциргауза, а на- 
1̂ о ти в  его— на месте теперешнего 
Державинского сада— стоял непрезен
табельного вида деревянный театр. 
Оба здания были также уничтожены 
последним пожаром. С  разрешением 
вопроса о сооружении в Казани на 
месте сгоревшего экзерциргауза по
стоянного каменного театра, площадь 
безусловно приобретала центральное по
ложение в городе, и постановка на 
этой площади дворянского собрания 
вполне отвечала всегдашней тенденции 
дворян занимать первое место. Кроме 
того, другое, повидимому, соображение 
заставляло перенести дворянское со
брание наТеатр£1льную  площадь. Прежде 
здание было расположено в торговой 
части города, в районе купеческого 
расселения, дворянские же особняки 
были преимущественно разбросаны 
поблизости Театральной площади; по
этому, перенесение здания дворянского 
собрания на новое место только при
ближало его к тем, для кого оно воз
водилось.

Составление проекта нового зда
ния было поручено видному казанско- 
Jfy П. Коринфскому

), что и было им закончено в фе
врале 1843 года. Случайно сохранив
шийся один лист проекта дает ясное 
представление о замыслах талантливого 
зодчего.

Коринфский умело использовал 
выгодное расположение участка. Дом

*) Н . П. Здгоскии. Спутник по Каааии, *) Каванские Иавестия 1815 г., №  71.'тр. 195. -----------------------------------

• • )3 а „ „ с к „  к ». М. Н . В„л«о„ск„й. 1 Ш .
честь В. К. Мальмберга.

<-тр. 30.
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Ф асад  Дворянского Собрания по Театральной площади.

дворянского собрания он лицевым фа
садом ставит по Театральной площа
ди, а на Грузинскую ул. (ныне ул. 
Карла Маркса)— одну из л у ч п т х  в го
роде он проектирует парадный подъ
езд здания.

Фасад  здания выполнен в духе 
классических форм первой половины 
X IX  века и имеет величественный, 
строгий, но вместе с тем спокойный 
и уверенный характер. Средняя часть 
здания, отвечающая главному залу, 
украшена десятиколонным стройным 
портиком с богатыми коринфскими 
капителями. Колоннада покоится на 
мощном нижнем эта?ке, полуциркуль
ные оконные проемы которого усили
вают впечатление стройности. Портик 
венчает легкий, изящных и хороших 
пропорций фронтон, тимпан его за
полнен лепной мифологической компо
зицией. Портик выгодно выделяется на 
простом фоне боковых частей фасада, 
гладь которых лишена особых украше
ний и только оживляется легкими 
горизонтальными членениями и сочной 
обработкой оконных перемычек ниж
него этажа. Крыша здания задекори
рована парапетом, снабженным лепкой 
военной арматуры и типичных |,ам- 
пирных“ венков. Несколько режут глаз 
два входа на главном фасаде; автор, 
очевидно, сам созн вал это слабое 
место своего проекта и принял меры 
к тому, чтобы сгладить неудачные про
порции проемов обрамлением миниа
тюрными портиками.

О собы м богатством и продуман
ностью  отличается обработка парад
ного входа со стороны Грузинской 
удииы. Выдающийся из основного

массива здания тамбур входа замаски
рован прелестным коринфским порти
ком в шесть колонн, смело отставлен
ных по линии улицы. Пропорции и 
детали портика отвечают фасадным. 
Входные двери уместно чередуются с 
нишами с поставленными в них ста
туями.

В разрезе здания видим прекрас
ный многоколонный зал с опоясываю
щими его хорами. К  сожалению, листы 
проекта с планами здания не сохрани
лись, поэтому судить о расположении 
помещений в доме не представляется 
возможным.

Сравнивая эту, неизвестную еще 
до сих пор, работу Коринфского с его 
уже опубликованными проектами, по 
первому впечатлению, пожалуй, можно 
сказать, что зодчий в проекте дворян
ского собрания мало дал нового, т. к. 
присущие ему архитектурные приемы 
и мотивы ранее им перепеты, хотя бы 
в проектах Казанского женского инсти
тута и Университетской клиники *). 
В самом деле, колонны спроектированы 
Коринфским в излюбленном им коринф
ском ордере, постановку колоннады на 
нижнем этаже он дал в проекте Института 
и клиники, да и десятиколонный пор
тик, хотя с уступчатым фронтоном, 
был уже применен им для здания И н 
ститута, а обработку нижнего этажа, 
подобную дворянскому собранию, на
ходим в проекте клиники. Можно при

* ) Фасады ятих нсосущсствлснтлх про- 
ектоп Корннфгкого воспропапедсны п тфудах 
П. М. Д ул 1>ского „М. П. Корннфский" и „Памят
ники Каяянской старины", а также п „Выставке 
каргин „Художественные сокровища Каяапн" 
1916 г.
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вести и другие черты схожести в рас
сматриваемых проектах. Н о  более 
внимательное исследование проекта 
дворянского собрания убеждает нас, 
что перед нами одна из удачных рабог 
даровитого архитектора. В проекте 
чувствуется завершенное мастерство 
зодчего, каждая линия, малейшая деталь 
говорит об исключительном архитек
турном чутье и огромном астетическом 
вкусе автора, который по полному 
праву занимает почетное место луч
шего казанского зодчего.

Можно только сожалеть, что про
ект Коринфского не получил утвержде
ния,— выстроенное по нему здание 
явилось бы лучшим украшением 1 орода.

Новый проект был составлен уже 
в Петербурге архитектором департа
мента ^ о е к т о в  и смет И. Ефимо
вым *). Ефимов, очевидно, в основу 
своего проекта взял план проекта 
Коринфского, но при этом не учел того 
обстоятельства, что дом кроме площади 
выходит одной стороной и на одну из 
многолюдных улиц Казани, вследствие 
чего допустил крупную ошибку, оставив 
без всякой обработки вход со стороны 
Грузмнской улицы. Заимствование 
проекта Коринфского сказывается и в 
устройстве зала собраний, который 
полностью отвечает проекту казанского 
зодчего, поэтому справедливость тре
бует отнести авторство зала дворян- 
ского собрания архитектору Коринф
скому **). ^

Если в новом проекте план и 
внутренняя отделка здания более или 
менее повторяют проект Коринфского, 
то внешний облик дома трактуется 
Ефимовым в совершенно иных фор
мах,— он дает ему вид флорентийского 
палаццо эпохи раннего Возрождения. 
Замысел Ефимова отобразить назна
чение здания дворянского собрания 
внешностью палаццо флорентийского 
вельможи можно признать приемлемым, 
но мощь и величие форм этого стиля 
создается только в естественных мате
риалах, в обычных же наших материа
лах кирпиче и штукатурке— эти фор
мы теряют всю свою выразительность

Г' Ефнмопе см. С. Н . Конла-
ков „Список русских художников", т. IF, стр. 329.

) и  пнутронией обработке авла лпо- 
скааано в статье В. В. Егерева

и в глаза бросается вся ложь их при
менения.

Проект Ефимова получил утверж
дение *27 апреля 1844 года и закладка 
здания по нему была произведена в 
184.”) году, о чем „Казанские Губ. Ве- 
домости“ в том году говорят: „...в
непродолжительном времени также 
вырастет и дом дворянского со
брания, план которого отличается такою 
изящностью. Закладка этого дома про
исходила 6 м^я ).

Несмотря на неудачу с проектом, 
архитектор Коринфский все же был 
привлечен на постройку дворянского 
собрания ь качестве производителя 
работ. Строительные работы велись 
довольно-таки бысгрым темпом и в 
следующем 1846 году здание вчерне 
уже было выстроено **).

В первый же год его существования, 
еще не получив полной отделки, зда
ние обнаружило серьезные недочеты; по 
крайней мере, журнал освидетельствова
ния постройки в конце 1846 года гласит: 
„во внутренних стенах оного и с наруж
ной к западной стороне образовались 
трещины, и столбы в здании произвели 
осадку до такой степени, что необхо
димо предположить, что фундамент из
менил свое горизонтальное положе- 
ние“ ***). Началась характерная для 
того времени канцелярская волокита 
по этому поводу, последовала смена 
целого ряда производителей работ, что 
продолжалось до 1851 года, когда в 
конце концов приглашенный опять 
Коринфский за три месяца до своей 
смерти составил свой последний проект 
„устройства стропил и укреплений 
потолков на мезонине дворянского дома 
в г. Казани", который и был утвержден 
на другой год, но уже пос.\е смерти 
Коринфского.

Работы по исправлению были за
кончены, и с тех пор здание вполне 
благополучно стоит до наших дней, но 
вместо важных и недоступных фигур, 
скользящих по паркету, обширные 
помещения дома наполнены гулом но
вых строителей жизни— рабочих и кре
стьян, которым когда-то дост)^п в эти 
помещения бы.\ крепко закрыт.

 --------------------------------В .  Ezcfice,

*) „Каааискис Губернские Ведомости* 1845 г.,
№ 20.

* * ) Архив Универочтета. Канцедяр. Попо- 
чнтеля. Дело №  13-1.

Там же.
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Общий вид Отделения.

ОТДЕЛЕНИЕ ДРЕВНЕ-РУССКОГО ИСКУССТВА.
(Краткий обзор).

„Декоративность была основ
ною стихией древне-русского 
искусства вообще".

В. А . Никольский.

Революция в бурном потоке своих 
социальных перемен немало внесла 
реформ в музейное строительство 
страны и в нашу музейную жизнь. Н о 
вые задачи, методы, приемы посте
пенно срослись в музейном быту с 
прошлыми достижениями,— дав единый 
культурный фон, направленный для 
просвещения широких масс. Переуст
ройство музеев, внутренняя ломка и 
созидание нового там идет непре
рывно, лишь изменяя свой темп, в 
большой степени зависящий от внеш
них экономических условий. Подобная 
созидательная работа проходит в сто
лицах, но она не чужда и провинции. 
В этом созидательно - эволюционном 
походе не остался безучастным и наш 
Музей в Казани. За революционные годы 
он сильно изменил свою структуру и 
обновился в составе. Н ет  года, чтобы 
не бы ло  к.-л. изменений, обнаружи
вающих нормальный рост научно-учеб
ного организма. Динамичность музея—

лучшии показатель непрерывного роста 
его, не только количественно, но и ка
чественно. Это стремление наилуч
шего использования накопленного в 
хранилищах музея материала и прибли
жения его к широким массам заста
вило нас поставить на очередь во
прос о создании Отделения, где были бы 
собраны разрозненные коллекции древ
не-русского искусства. Д о  этого вре
мени они были влиты в состав И сто
рико-археологического Отдела и час-ipx
тично Художественного. К  этим разроз
ненным коллекциям за годы революции 
поступили большие пополнения из древ
них собраний Казани, изъятые, согласно 
постановлений В Ц И К , как предметы, 
имеющие историко художественное зна 
чение. Все это богатейшее собрание, 
имеющее и краевое значение, не бы ло  
систематизировано и в большой доле 
лежало в запасных помещениях. По 
инициативе пи1пущего эти строки бы ло 
предложено создание в составе Худо

в и г  Г К  А
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жественного Отдела музея О т делен ия  
древне-русского  искусство. Это пред
ложение было санкционировано К о л 
легией Музея и с начала прошлого года 
было приступлено к организации его 
в двух смежных залах верхнего правого 
помещения Музея (где ранее были вы- 
стсв\ены археологические материалы и 
„Старая Казань"). Оборудование но
вого помещения музейной мебелью—  
было перв' й хадачей. Были приспособ
лены старые узкие витрины, с наклон
ными стеклянными крышками, доволь
но глубокие и глухие с четырех сто
рон. Благодаря этой особенности нельзя 
было достичь полного освещения экспэ- 
нируемых предметов. Закрытые низа 
витрин с полками и выдвижными 
ящиками позволили там сосредото
чить запасные материалы, дополня
ющие выставленные. Эти длинные 
витрины были расположены вдоль че
тырех простенков (по две в каждом 
зале), пространство около больших окон 
занято было двумя вертикальными 
витринами (в первой комнате по типу 
A iii i ’. Iv i insche 't ’a. металлической, а 
вэ второй аналогичной по устройству, 
но деревянной). К  этому основному 
оборудованию были добавлены две го
ризонтальных небольших витрины на 
ножках (остекленные со всех о сторон), 
одна вертикальная с полками и две 
малых с наклонными крышками (на 
тумбочках). Остальное стенное про
странство зал, где не была намеченараз- 
веска рам, было закрыто особо скон
струированными плоскими щптами, с 
запасными ящиками внизу. Витрины 
внутри и щиты были обтянуты се
рым холстом, давшим спокойный и 
однотипный фон. Для экспозиции были 
использованы и две застекленных по
луциркульных ниши в стенах зал. В этой 
несколько сборной, но все же не кри
чащей мебели и были развернуты кол
лекции ною го  Отделения, где при
шлось волей-неволей экспозицию под
чинить наличию и типу мебели. О с 
новной хирактер древнс-русского ис- 
куства —  декорат ивност ь  —  постнвил 
перед нами задачу наивыгоднейшен 
экспозиции произведений для выявле
ния именно этой стороны, а общий 
намеченный подход: дать достижения 
древнего мастерства в их технической 
природе — заставил нас отказаться от 
какого-либо единого плана экспозиции, 
из которых вряд ли к.-л смог бы удов
летворить целиком, как п силу разно-

обрааия самих предметов, так и их 
небольшого числа. Весь материал был 
разбит по главным техническим груп
пам:

1) шитье,
- )  ткани,
H) резное дерево и кость,
I )  живопись,
5) рукопись и миниатюра,
<)) изделия из металла.
Выставить пришлось лучшую, но 

незначительную часть имеющихся ма
териалов, запасные фонды которых 
предназначены для пополнения и изме
нения основной постоянной выставки, 
а также для предполагаемых к прове
дению периодических выставок. О б о 
зрение Отделения начинается с ввод
ных материалов (щиты I и II), где перед 
зрителем в фотографиях проходят глав* 
нейшие памятники местного зодчества 
X V I — X V II I  в. в. (церковное и гра
жданское), с деталями внешней и внут
ренней обработки (изразцы, форм, кир
пичи, фрески и иконостасы). В допол
нение к этому дано несколько иконо
графических памятников, дающих облик 
„Старой Казани**, и утраченных памят
ников зодчества (офорт Коха из путе
шествий Олеария, гравюра Н ея — 1767 г., 
рисунок X V II I  в , литографии Э. Турне- 
релли— 40-ые годы X IX  ст., А . Н. Ра- 
кович— Петропавловский собор и др.'. 
Этот материал поможет зрителю осо
знать в общих чертах картину проявле
ния художественных переживаний 
древне-русского мастера. Это первое 
впечатление будет усложняться и до
полняться при дальнейшем обозрении 
выставленных произведений

Щ и т ь с  Значительное число па
мятников древнего шитья, изумляющих 
нас своей тончайшей техникой, богат
ством расцветки и исключительностью 
своих композиций,— представлено по 
щитам и стенам (в рамах) обоих зал 
Отделения. Здесь представлены: древ
нейший памятник края „Булгаковский 
сударь“ 150Г) г. *), плащаница X V I  в. 
(ЩИТ III) и целый ряд воздухов, при
весных пелен, хоругвей и пр. (щ и
ты IV  V ) — X V II  в. Такими же харак
терами и приемами проникнуты произ
ведения шитья, расположенные в рамах 
по стснам (щиты Л’ 1 — V I I )  и витри
нам ( X — XI) второй залы. Образец

*') Отчет ЦСрКОВПОГП нсторнко-йрксюлогн- 
ческого общестпа казанской опар\)<и. К. 1<?17 г. 
стр. Ь.
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монументального лицевого шитья дает 
покров (\ III) — г. *); наверху про
тивоположной стороны — воздух Зилан- 
товского монастыря— X V I I  в. ** )

В вертикальной витрине ( I X )  да
ны работы шитья бисером X V I I  —  
X IX  в. в.

Ткани. Подбор тканей в О тделе
нии значителен, но особенно ран
них нет. Интереснейшим памятником 
щит X I I )  является саккос, расшитый 

лицевыми изображениями (строганов
ское искусств ! Х \ 'П  в.) * * * ) .  Затем 
ряд восточных и западных тканей в 
облачениях разложен в витринах f X I I —  
X I I I j  — дата их производства Х \*И —  
Х \ '1И  вв.. Эти частично выставлен
ные ткани наглядно знакомят .посе
тителя с их высоким мастерством, ког
да производство последних не имело 
ещ е широкого фабричного распрост
ранения.

Р е з н о е  де р е в о  и кость. Рельеф 
ная резьба была близка творческой 
психологии русского человека. Она 
одинаково смело покрывала ровные 
плоскости его жилья, выходила на ко
нек кровли, кружевным убором охва
тывала оконные проемы, переходила 
на предметы обихода и не могла пройти 
мимо церковных предметов. Результа 
ты таковых творческих переживаний 
собраны в витрине (X IV ) ,  где мы нахо
дим пряничные доски, иконки, кресты 
и' проч. конца Х \^И —X V I I I  B.B.; как 
отголосок иных влияний; не столь род
ственных нашей почве, были попытки 
создания круглой резьбы (скульптуры )— 
таковые образцы расположены в двух 
нишах (X V  Х \ Ч ) ,  где обращают вни
мание распятие с предстоящими, Х р и 
стос в терновом венце и ряд дру
гих скульптурных и высокорельефных 
фигур. В витрине ( Х П ‘) даны образцы 
резной кости X V i l l  в.— ларцы и посох.

Ж и воп и сь  и миниатюра.Ъотатство 
наших живописных достижений прош
лого  в Казанском крае — велико, но оно 
сосредоточено на месте в г. Свияж- 
ске

Там же сплошным ковром по сте
нам Успенского собора расстилаются

‘ ) А . Яблоков Кафедральный Благове- 
некий собор в г. Кааани. К. 1909 г., стр. 39. 

• * )  Б. П . Денике. Древне-русское шитье 
ч piMHH'j** Зилантова монастыря. К. 1917, стр. 7— 8. 

А . Яблоков, стр. 39 —40.
* * * * )  А л -др  Анисимов. В поисках древяг- 

pvvTKoS живописи (по Казанской яемле). „Кааан- 
кий Муягйиый Вестник". 1920 г., N » 3 —4, стр. 

33,

фрески X V I  В., безжалостно записан
ные в конце прошлого столетия. В О тд е 
лении сосредоточено немного произ
ведений станковой живописи: „Д еи сус “ , 
расположенный на щитах (X V I I —  
X V I I I ) - X V I  в., принесенный в дар 
Всероссийской К оллегией  по делам 
музеев и охране памятников * ), 
шесть овальных клейм из царских 
врат X V I I  в.; к этому же времени от 
носятся таблетки из миней и более 
поздний Спас (в типе писем Ушакова). 
В этой группе памятников следует 
озаботиться пополнением.

Р у к оп и сь  и миниатюра. Искус
ство древней книги представлено(вит
рины X X I— X X I I )  рукописным Еванге
лием X V  в. (с четырьмя миниатюрами 
и заглавными листами) и т. н. Ефре
мовским евангелием (1606 г.) **), 
печатанным, но иллюминованным зо 
лотом и красками от руки мастером 
Парфением. Эти два памятника вводят 
в историю древней полиграфии и того 
исключительного искусства миниатюры, 
которое навсегда нами забыто.

Памятники наши ценны и как две 
фазы царивших вкусов: первый — стро
гий в своей простоте, весь в традициях 
старого, во втором также заложено 
большое мастерство, но оно 
проникнуто иным вкусом - 
ющегося стиля барокко.

И з д е л и я  и з  металла. 
ние металла в древне-русском искус
стве значительно и многогранно. Здесь 
нет тех резких отличий церковного 
искусства от бытового. Часто бы то
вавшие в миру вещи переходили в 
храм и несли там роль служебных со 
судов. Витрина XX III  знакомит с древ
нейшим техническим приемом— литьем 
из меди и серебра. Здесь материал 
(кресты), начиная с раскопочных на
ходок X I I  в. и кончая X V I I I  в. и более 
поздними, но повторяющими старые 
формы. В левой стороне этой витрины 
собраны панагии и кресты X II I— X V II I  в. 
в. Тут  представлена различная техника 
обработки металла: чекан, гравировка, 
чернь, филигрань (скань), басьма— в 
поделках с цветным ка.мнем и просто 
камнем, костью, деревом, финифтью, 
живописью и др. Эти изящные произ
ведения ювелирного искусства как бы 
завершают начальную, довольно грубую

• ) Владимир Соколов. Дснсусный чин. „Каа. 
Муя. Вестник". 1922 г., №  2 , стр. 56— 65.

• * )  П . Дульским. Памятники КаваяскоЛ 
Старины. К. 1914 г., стр. 41— 46.

насквозь
нарожда-

Примене-
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стадию обработки металла (первичную 
скульптуру, рельеф). Витрина (4 X 1 V ) 
с пирамидальным подвышением внутри 
дает довольно ясное понятие о быто
вавших на древней Руси сосудах из 
серебра. Здесь представлены ковши 
(в типе ладьи) с гербами и летописью 
XV II в., кубки, чарки, блюда, сосуд для 
омовения и проч. в формах X V II  и 
X V II I  в.в. * ). На этих предметах 
русской и западной работы можно 
также проследить технические приемы: 
чекан, высокий рельеА, гравировку, 
чернь и др. Витрина ( a X V )  дает два 
образца обработки окладов евангелия: 
чеканных форм Х\'*11 в., еще не утра
тивших конструктивных начал, и дру
гой X V l l I  в.—  пышно орнаментирован
ный и уснащенный накладными эма
лями, камнями и жемчугом; в таком 
же художественном разрешении созда
на и дарохранительница (X X V I ) ,  про
исходящая, как и последнее евангелие, 
из Петропавловского собора. Более 
строгими традициями серебряного 
дела проникнуты оклады двух запре
стольных икон (X I X - X X ) - X V * I 1  в

к  потолкам обоих зал приве
шены кандила из металлических прорез-

* )  В. Троицкий. Старинное серебро Каяан- 
ского Центрального Музея. „Казанский Музей- 
ный Вестник**. 1922 г., №  2, стр. 48— 55.

ных шгампованных рисунков (Х\ II 
X V II I  Б.В.), которые дополняют ансамбль 
внутреннего убранства нашего О тделе
ния, чему не мало способствует свод
чатая структура здания.

Наша работа, проведенная в тяже
лых условиях безденежья, холода и 
отсутствия технических сил, позволила 
нам в июне месяце 1926 г. открыть 
для обозрения эти залы. Интерес, про
явленный к этим экспонатам, утешает 
нас в нужности и полезности этого 
Отделения, которое вскрывает, хотя и 
неполно, но безусловно интересную и 
ценную страницу русско^'о декоратив
ного искусства, изучая производствен
ные корни которого, мы тем самым 
сильнее ощутим забытые традиции 
прошлого, которые позволили вознести 
это искусство на небывалую высоту; 
познание прошлого облегчит наши шаги 
в настоящем.

Коллекции Отделения в целом 
требуют к себе внимания и необходи
мости их изучения. Частично кое-что 
послужило уже материалом для работ, 
но перед Отделением стоит задача 
осознания и изучения всех материалов 
и приближения их к широким массам,—  
это и является нашим „ производствен- 
ным“ планом на ближайшие годы.

П. К орнилов .

i  -l ^
|;-г " ___ к . .

Витрина сергбра (XX IV ).
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ВЫСТАВКИ Ц ЕН ТРАЛЬН О ГО  МУЗЕЯ Т.С.С.Р.

____

А  Кравченко. Автопортрет, офорт.

Устройство  Временны х выставок 
за последние годы вошло в жизнь 
музеев, как обязательная и необходи
мейшая программная работа. Действи
тельно, значение этих выставок должно 
бы ть признано огромным, так как 
благодаря тому, что музеи периодиче
ски стали устраивать на своих выстав
ках обзоры  фондового материала, а 
иногда даже привлекали экспонаты и со 
стороны, среди посетителей сразу же 
значительно повысился интерес к му
зеям. Н о , помимо культурно-просвети
тельной роли выставок, за ними надо 
признать еще заслугу в научном отно
шении. Благодаря выставочной работе 
исследовательского характера, они подъ- 
итожили и осветили целый ряд тем и 
периодов в искусстве, разработка ко
торых в дальнейшем значительнотеперь 
облегчена. Наконец, в связи с этой 
работой кое-что бы ло  опубликовано в 
печати: бы л издан ряд каталогов,
путеводителей, листовок и журнальных 
статей, послуживших прекрасными 
справочниками при дальнейших искус
ствоведческих занятиях.

Подобны е выставки особенно б о ль 
шую роль сыграли в столичных музеях,

в которых фондовые богатства никак 
не могут быть полностью использованы 
в качестве постоянных экспонатов 
музеев. Целый поток музейных выста
вок, устроенных за последние годы, 
может считаться новым делом, всецело 
выдвинувшимся за революционный 
период, т. к. прежние временные му
зейные выставки были явлением слу
чайным, тогда как в настоящее время 
при каждом музее за год их проходит 
не менее пяти— шести.

Темы на этих выставках прошли 
самые разнообразные, и один перечень 
их дал бы небезынтересную сводку 
того обширного материала, который 
был продемонстрирован; но, к сожале
нию, сейчас в нашем кратком очерке 
не представляется нам возможным под
вести учет проделанной работе в сто
лицах и в провинции, и мы здесь пока 
ограничимся только тем, что отметим 
из них более характерные.

И з  столичных (московских) музей
ных выставок к более крупным надо 
отнести выставки Исторического Музея 
..ру сское* Крестьянское Искусство'* 
(1921 г ) и „Памятники древне-русской 
иконописи“ (1926 г.). Затем, очень 
любопытной надо признать выставку 
в Третьяковской Галлерее „ У  истоков 
русской живописи'* (1925 г.) и в ней же 
устроенные юбилейные выставки, по
священные: Левицкому, Рокотову, Репи
ну, Поленову, Остроухову, Третьякову. 
Н е менее интересны были выставочные 
обзоры в ленинградских музеях, в ко
торых Эрмитаж пока дал свои богат
ства из области античного искусства, 
оружия, а также живописи X V I I ,  X V I I I  
и X IX  веков. В Русском Музее были 
выставки: живописи „Строгановской
школы**, „Акварелей И. Репина** и „Л и -  

'тографий за 25 лет**, „Графики Е. Нар- 
бута** и „Ковровы х изделий Востока**.

Устройство временных выставок в 
Казани особенно развилось за послед
ние два года, но одной из первых 
выставочных затей, связанных с казан
ской музейной работой, надо считать 
„Выставку коллекции Л . О . Сиклера**, 
устроенную проф. В. Ф .  Адлером  при 
Этнографическом Музее Университета 
в 1912 году *). В Центральном Музее

* )  Краткий укаяатсль художественной втно- 
графической— археологической выставки.
(Собрание Л . О . Сиклера). 1912. Каяань. 14 стр.
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в. Фаворский. Заглаинал буква.

ДО революции никаких выставок совсем 
не устраивалось, да это и не входило в 
план музейной работы того времени. 
Только с 1921 года музейные выставки 
в Казани стали более или менее обыч
ным явлением в культурной жизни 
города. С 1921 по 1924 год выставки 
были посвящены следующим темам: 
„Старинный портрет**, представленный 
из местных собраний и фонда музей
ного отдела; „Современная русская 
графика**, „Русский книжный знак“ 
и „Казанские современные масте
ра —  но как раз до 1924 года эти 
выставки устраивались не регулярно и 
поэтому в производственный план 
музейной работы не входили. С 1924 го
да было решено характер выставок 
несколько изменить и в задачу их 
поставить ознакомление с творчеством 
современных мастеров, придав выстав
кам монографичный характер. В связи 
с этими заданиями было дано поруче
ние хранителю подотдела древне-русск. 
искусства в Музее П. Е Корнилову 
войги в переговоры с ленинградским1ъ 
мастерами, с московской же группой 
наладить связь взялся автор настоящей 
статьи. Вскоре же П. Е. Корнилов при
вез выставку офортов и гравюр П. А . 
Шиллинговского, которая и была от
крыта в январе 1924 г. За два года было 
устроено 15 выставок следующих ху
дожников: П. Шиллинговского -  офорт, 
Г. С. Верейского— литография, А . И. 
Кравченко — гравюра на дереве и офорт, 
К. Кругликовой монотипия и силуэт, 
Д. И. Митрохина гоафика, В. Зами- 
райло рисунки, С. И. Лобанова—крым
ские мотивы, В. Фаворского —  кси

лография. К 25-летию художественной 
деятельности была у с в о е н а  выставка 
работ К. Ф .  Ю она. По архитектуре 
была устроена выставка работ А .  
Григорьева (1782 1868) из собрания
В. В. Згуры. Художникам, имеющим 
связь с Казанью, и местным мастерам 
были посвящены пять выставок: ри
сункам И. И. Шишкина из собраний 
Г. М. Залкинда и П. Радимова, вы
ставке работ В. Худякова к столетию 
со дня рождения художника М. Боча
рова (мастера, написавшего одно из 
лучших декорационных произведений 
в б. казанском театре); из местных 
мастеров выставки были посвящены 
И. Плещинскому и В. 3. Вильковиской. 
Областным темам посвящена пока была 
выставка работ художника из У л ь 
яновска Д. Архангельского. Всего было 
выставлено 1548 произведений, обни
мающих разные виды графики, аква
рель и масляную живопись. Конечно, 
если строго подойти к критике произ
водственного плана наших выставок с 
методической стороны, то они без 
условно грешат отсутствием прорабо
танной программы и несколько пестрят 
распорядком материала в выборе тем, 
а главное уязвимое место в них—  
незначительное количество выставок, 
посвященных искусству местного края. 
Но не трудно уже в нашем настоящем 
кратком обзоре уловить главную цель 
и задачу нашей работы осветить 
подробно современную графику, заняв
шую как раз в советский период одно

vicTORu

P A N A M A T O H II

Фаворский. КнижныЛ
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ИЗ ВИДНЫХ мест в изобразительном 
искусстве. Самые характерные мастера 
резца, получившие признание за гра
ницей, А .  Кравченко и В Фаворский * )  
были у нас показаны исчерпывающе, 
а выставка Кравченко, бывшая сначала 
в Казани, почти целиком была масте
ром переброшена на Парижскую вы
ставку. Л ю бопы тны й опыт разрешения 
графической проблемы в живописной 
технике (монотипии Кругликовой) в 
Казани имел огромный успех, даже 
отразившийся на работах местной мо
лодежи в художественных мастерских. 
Поучительная серия работ таких тон
ких рисовальщиков, как Д. Митрохин, 
П. Ш иллинговский, Замирайло, тоже 
послужила известным вкладом д.\я тех, 
кто интересовался казанскими музей
ными выставками. Наконец, показан
ный подбор акварелей К. Ф .  Ю она 
дал прекрасный штрих, отобража
ющий неувядаемую красоту архитек
турной старины. Так что, как бы ни 
каза.\ась со стороны пестрой работа 
казанских выставок, все же мы в праве 
считать, что они в своем итоге дали 
значительный обзор современного твор 
чества, и в особенности в области гра
фики, имеющей в настоящий момент 
громадное полиграфическое производ

• )  Им были присуждены высшие награды 
на мсждунар. выставке декор, искусств в Париже 
в 1925 г.

ственное значение. В дальнейшем, — ко
нечно, если позволят условия, ударной 
задачей мы должны нам.*тить устрой
ство выставок как старых, так и совре
менных мастеров мес1Н0Г0 края и о б 
ласти. И з намеченных обзоров в буду
щем желательно было бы подобрать 
работы и устроить выставки старинных 
мастеров: Л . Крюкова, Коринфского. 
Раковича, Р. Ступина, Л . Каменева, и из 
современных: П. Бенькова, П. Радимова 
и других.

В заключение нам бы хотелось 
еще сказать несколько слов об изданных 
каталогах выставок,—  которые являются 
как бы следом проделанной работы. 
Было издано 16 каталогов, в которых 
были помещены вводные статьи Виль- 
ковиской, Н. Гиляровской, Э. Голлер- 
баха, Дмитриева, П. Дульского, В. 
Згуры, Г. Залкинда, П. Е. Корнилова,
Н. Г. Мгшковцева, Ф .  Ф .  Нотгафта, М. Д . 
Прыгунова и П. Эттингера. В каталогах 
было воспроизведено до 88 репродук
ций, из которых 28 выполнено ориги
нальной гравюрой и литографией. В на
стоящий момент некоторые каталоги 
полностью разошлись и являются би
блиографической редкостью, что слу 
жит прекрасным доказательством того 
интереса, который к этим изданиям 
создался как в провинции, так и в сто
лицах.

П. Д ульский .

П. А .  Шидлннговскнн. Восточный город.
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Пробная »кс11ол*иц|1Я первых отрядов.

НОВАЯ ПОСТАНОВКА ПТИЦ
В Центральном Музее Т С С Р .

В минувшем 1926 году в Централь
ном Музее Т Р  (Казань) проведена была 
значительная работа по реорганизации 
Естественно'-исторического Отдела.

Удалось оборудовать и перемон
тировать его орнитологическое отде
ление, потребовавшее первой очереди 
и виду наименьшей защищенности его 
и особой восприимчивости его экспо
натов к внешним влияниям. Основным 
моментам произведенной работы и 
посвящаются эти строки.

Для коллекуий*) орнитологического 
отделения предназначен сильно вытя
нутый прямоугольный зал, ограничен
ный по коротким сторонам двумя боль 
шими. почти во всю стену, окнами; 
две д->инных стены глухие, каждая 
делится входной аркой и выступом 
на четыре простснка.

При таких условиях полезной вы- 
< тавочной площадью следует считать 
только дне глу^ЕИХ стены, точнее, 
восемь И Х  простенков. Полтому, учи
тывая невозможность иных установок, 
пришлось выполнить яти простенки 
мебелью соответствующего образца с 
применением скользящего света.

*) Опигяниг их Луд<т дяно в ГИОГ яргмя.

Вырабатывая тип мебели, в дан
ном случае- шкафа, и стремясь на
сколько возможно достичь необходимых 
требований к нему: емкость, прочность, 
простота, максимум стекла и „музсй- 
ная“ герметичность. — мы в этом во
просе были крайне связаны финансовой 
стороной; не преувеличивая можно 

. сказать, что образец нашего шкафа по
строен в подчинении бюджету Музея.

Строить пришлось, по скудности 
денежных средств, из дешевых мате
риалов: остов, рамы, полки и верх— 
сосновые, задние стенки из тройной 
фанеры, стекло —  легерное оконное, 
притом местного завода; отделка— ма
сляной краской.

Ш к а л * )  состоит из невысокого 
(0,3 метра) глухого цоколя и собствен
но шкафа как экспозиционного поме
щения, поставленного на этом цоколе. 
-  высотою 1,87 метра при длине 3,63 
метра и глубине (внутри) около 0,5 
метра. Вся лицевая сторона застекле
на, боковые также, задняя стенка глу
хая. Обший вид шкафа даст фотогра
фия (см.).

* )  По гхсме Н . И. НорпГи.гпа.
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При определенли высоты шкафа 
(как и цоколя) мы руководствовались 
тем „пределом обозреваемой зоны “ , 
который максимально полезен для о б о 
зрения выставленного и выработан 
музейной техникой *); предел этот, 
впрочем, весьма условен н, мне кажет
ся, мог бы бы ть назван не пределам, 
а ч у в с т в о м  зоны,- настолько он 
ускользает от какого-либо метража и 
приспособления к разному росту и 
разному зрению.

Два ряда п )лок  делят шкаф на три 
яруса; открывается он на два раствора; 
средняя часть не открывается, чо до
ступна с боков. Фотография изображает 
шкаф с раскрытой левой частью.

Полки разборные, отдв^\ьно для 
каждого раствора и для средней части; 
кроме того, они могут разбираться 
пополам вдоль и поперек (пример на 
фотографии в правой части шкафа). 
Д ля  изменения высоты полок приспо
соблений нет; передние края полок 
скрыты пере*1летом рам.

Обозреваемая площадь подчинена 
размеру оконного стекла и разбита 
на 15 прямоугольников (по лицу), из 
которых каждый не более 0,33 квадр. 
метра.

При недостаточной прочности и 
ровности взятого стекла (1-й сорт по 
номенклатуре завода) оно хорошей 
прозрачности. Остекление сделано на 
замазке, извнутри, что при масляной 
окраске не портит впечатления, но 
предохраняет от внешних воздействий.

Цоколь, служащий для поднятия 
площади экспозиции, выступает отно
сительно шкафа на 0,14 метра вперед. 
Выступ этот, увеличивая устойчивость 
системы, до известной степени обере
гает стекла от случайных резких при
ближений. Кроме того, цоколь исполь
зуется для хранения разных материалов.

Каждая левая дверца шкафа за
крепляется тремя крючками: вверху,
внизу и к средней полке (если полка 
не вынута); каждая правая дверца за
пирается на два замка.

Д ля  наших шкафов мы взяли об 
разец замка - задвижки, простой и 
удобный (рис. 2). Благодаря круглому 
сечению ключа, отверстие для него 
мало заметно в раме; чтобы дерево 
не изнашивалось, в отверстие рамы 
вставляется металлическая втулка. Клю ч

Ф

С
ф

Образец  аамка.

один на все шкафы зала. Поворотный 
стержень замка допускает усложнение 
его соответствующими выемками или 
выступами ”'). '

Перед тем как 
приступить к окрас
ке, каждый шкаф 
былогрунтован оли 
фой, притом на все 
шУ.Ю  его поверх
ности, не исключая 
верха и прилега
ющего к полу днища 
цоколя; мера эта 
имела в виду проти
востояние сырости.

В вопросе об 
окраске шкафэв мы 
последовали приме
рам заграничных 
музеев и принялй 
для наружных по

верхностей нейтральный серо-зеленый 
тон (темный ,,хаки“ ), а для внутренних 
—  бледно - зеленоватый, почти белый;, 
при этом мы ставили в шкаф чучела 
птиц самого разнообразного оперения 
и испробовали целый ряд фонов, о б 
разцы которых мастер наносил тут же 
на стенке шкафа.

В конце-концов мы пришли к за
ключению, что бледно-зеленый цвет 
( ,,mcergruii“ германских музеев ** )  
является очень целесообразным для 
экспонирования орнитологических кол
лекций: птицы выделяют на нем вся
кое оперение, в том числе и белое, 
а белые этикетки выступают ясно, но 
не резко (см. фотогр.).

Чтобы  избежать неприятной глян
цевитости масляной окраски, отделка 
принята матовая, как внутри, так и 
снаружи.

К  недостаткам нашей новой мебе
ли следует отнести: 1) не вполне удо
влетворительную герметичность, 2) от 
носительную слабость каркаса и рам,
3) дробление обозреваемой площади. 
Недочеты эти прямо вытекают из ор 
ганических свойств взятых материалов.

Что  касается первого пункта, важ
нейшего в конструкции современной 
музейной мебели— плотность прилега
ния дверец к раме шкафа для дости
жения той условной „музейной** гер
метичности, от которой зависит со-

■) А . А . Миллер. Муаемияя мебель н ее 
оборудование. ,,Муяейное л с л о " , Лгр. 1925, И.

* )  Инос сечение стержня предстапляется 
менее удобным. •

* * )  В. Харуаина. Отчет о поеадке в Герма
нии*, стр. 70. М. 1912.
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хранность экспонатов, то этот вопрос 
представился самым больным местом 
в нашей работе.

Уже одно то, что даже дерево (о 
металле и мечтать было нельзя) при
шлось брать низкого качества у:ке одно 
это исключило возможность сделать 
вполне пригнанные, цепкие и надежные 
притворы; мелкий формат стекла 
заставил строить рамы и переплеты воз
можно N же, чтобы не затемнять шкафа, 
а, значит, и слабее; наконец, не в на
ших средствах было привлечь перво
классного мастера, как бы полагалось.

В наших притворах устроены обыч
ные шкафные фальцы, только усилен
ные; предположено выклеить их бумаж
ной фланелью или бумажным барха
том. Другие прокладки, как трубчатая 
по К iihllSCliert’ у и т. п., совершенно 
недоступны.

Благодаря уже отмеченной изряд
ной пересеченности обозреваемой пло
щади некоторые экспонаты проигры- 

 ̂вают. На фотографии видно, например, 
что экземпляр фламинго дважды рас
секается переплетом.

При размещении коллекций, в боль
шинстве старо-музейных времен, при
шлось подумать о их основательной 
перемонтировке. Поступавшие в Есте
ственно-исторический Отдел на протя
жении тридцати лет жизни казанского 
Музея чучела птиц представляли весьма 
пестрое собрание способов монтажа, 
от (juasi - биологической постановки 
со стриженой мочалой до подчеркнуто
систематического черно-лакового сти
ля, отражая все разнообразие требова
ний и выполнений.

Оказался совершенно необходимым 
унифицированный тип подставки для 
чучела и тут, после многих опытов, 
мы решили внести изменение в тра
диционность этого предмета, сконстру
ировав подставки не в виде паралле
лепипедов, обычно применяемых, а 
в форме точеных кружков с легким 
откосом от верхнего основания к ниж
нему, более широкому, и с н( большой 
выборкой верхнего края.

Подставки сделаны семи размеров, 
от 7 сайт, верхнего диаметра до 28 
сант.; высота первых пяти размеров 
одинакова 2,8 сант., двух последних — 
3,5 сант. Материал: липа, береза, даже 
сосна; дерево должно быть обязатель
но сухим, выдержанным, чтобы потом 
не появилось ^ ещ н н . Три первых

мелких размера у нас вытачивались 
по торцу, следующие из плоскости, 
имея в виду, что толстая проволока 
более крупных объектов может раско
лоть торцевой кружок при заколачи
вании загиба.

Цвет подставок совершенно оди- 
Haj<oB с внутренней окраской шкафов 
(как это принято, например, в З о о ло 
гическом Музее Казанского Гос. У н и 
верситета). На светлой подставке от
четливо выделяется строение ноги 
птицы, что в сильной степени теряет
ся при иных условиях.

Круглая форма подставки сооб
щает впечатление известной закончен
ности монтажа, дает экономию места 
и дал;е в^са (существенно при легких 
полках), а главное, позволяет беско
нечно варьировать размещение экспо
натов и поворачивать их как угодно 
вокруг своей оси, что очень выгодно 
при столь щепетильном материа-\е, как 
птицы, где иногда малейший поворот 
имеет значение: скрыть дефект, пока
зать отлив пера и т. д.*^

Новой постановке подвергся весь 
тот материал, который был выделен 
из общей массы, как пригодный к экс
позиции; он составил систематиче
скую коллекцию, заполнившую восемь 
описанных шкафов в восходящем по
рядке. На фотографии — пробная уста
новка первых отрядов.

Как уже сказано, шкафы запол
нили восемь простенков (общей полез
ной площадью около 60 кв. метров). 
Срединное пространство зала, не загро
мождая его, заняли небольшие свободно 
стоящие витринки с биологическими 
группами.

Необходимо добавить, что и стены 
зала окрашены (до высоты 3 метров) 
в один цвет с внутренней отделкой 
шкафов; верхний пояс стен и потолок —  
чисто-белые, хорошо отражающие свет. 
При этом задачей было связать от
делку стен и выставочных помещений 
в одну нейтральную цветовую поверх
ность, которая могла бы незаметно и 
неутомительно для глаза изо.\ировать

fш
I

каждый экспонат.

Н. Н. Колесны11К1<й.

•) Ня круглые подстанки (однако Г>ед 
окраски в тон шкафов) монтнропано иск. коли
чество пти^i Зо* л. Муяея Академии 1'{аук С С С Р .
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БИБЛИОТЕКА Ц ЕН ТРАЛЬН О ГО  МУЗЕЯ.

Биб.ми^тека Музея, насчитывающая 
в нлстоищес время 7501 является
иеииейшим вспомогательным учрежде
нием последнего. Основание библио
теки относится к первым шагам Музея 
и неразрывно связано с основными 
коллекциями Андрея Федоровича Л и- 
хачева(1832 -  1 8 ^ г.г.),*)послужившими 
тем ядром, от которого получил жизнь 
ныне су 1цествую 1ции Музей Т С С Р * *  ). 
После  смерти А . Ф .  Лихачева его кол
лекции перешли по наследству к его 
супруге Раисе Ивановне, от которой 
в 1891 году были приобретены извест
ным вице-адмиралом Иваном Ф ед ор о 
вичем Лихачевым (1826— 1908 г.г.) * * * )  
и по его желанию переданы в дар го
роду Казани для организации публич
ного Музея ’*'•**). В составе приобре
тенных коллекций А .  Ф .  были ценней
шие археологические, исторические и 
этнографические материалы, собранные 
им за долгие годы своей ученой и кол
лекционерской деятельности. Среди 
этих материалов поступил в Музей и 
первый книжный фонд —  библиотека 
из 780 названий, составляющих 1470 
томов книг, брошюр и атласов гл. обр. 
по археологии, истории и искусству, 
на русском и иностранных языках. 
Его книжными поставщиками были: 
лейпцигский—  Hierspiiiaini, рижский—  
Киммель и петербур» ский— Мелье.

Книги А .  Ф .  Лихачева имеют 
много библиотечных отметок и номе
ров, особых внешних отличий не имеют, 
будучи разнообразно переплетенными. 
Большинство из них имеет в правом 
краю титульного  или первого листа 
выпукло тисненную следующую над
пись под дворянской короной:

Андрей Федоровичъ 
Лихачевъ

Иногда одновременно с этим тиснением, 
играющим роль ОХ libris'a, книга снаб
жалась в левом, верхнем углу  печатан

• Е-жегодник Клаанского Городского науч
но-промышленного Муаея. К. 1W7, стр. 3 13,
с портретом А . Ф . Лихачева, и „КаяанскнЛ Му- 
^гЙныА Вестник“ . 1922. 2, стр. 3— 34, с пор
третом.

’ * )  Казанский Губгрнскин Муясй яа 25 лет. 
К. 1 ^ 3 , с р .  5 -2 7 .

'•  ) Ежегодник. К. 1909, стр. 3— 11, с порт- 
ргтом и. Ф. Лияачена.

 ̂ Отч< т Каланского Городского научно- 
прмммоиенного Муяея яа 1S<̂ 5 — 19ПП г. К. 1901, 
<'тр. 7

ным наборным знаком, воспроизводи
мым ниже в натуральную величину * ) .

t'
^  ИРИИАДЛЕ/КИТЪ t ^

^ г
^  А. 0. ЛИХАЧЕВУ- f,

I'

Иван Федорович Лихачев, передав 
свой щедрый дар городу и вернувшие!; 
к месту своего постоянного жительства 
в Париж, не забывал Казанский Музей 
и среди разных пополнений посылал 
и книги **). Последний дар пришел не
задолго до смерти И. Ф , которая по
следовала 15 ноября 1908 г. По заве
щанию покойного вся собранная им 
библиотека перешла в собственность 
Музея, которая по небрежению адми
нистрации последнего, будучи доста
вленной из Парижа в 1908 году, добрые 
десять лет пролежала свернутой, и. 
только к концу 1915 года ныне покой
ный книголюб н казанский сторожил 
Михаил Иванович Лопаткин произвел 
разборку и переписал на карточки 
книги, общее число коих определилось 
в 2308 номеров "'**) Книги И  Ф .  не 
имели особого ОХ libris а.

К ука.чанным двум основным книж
ным фондам за тридцатилетнее сущ е
ствование Музея прибавилось значи
тельное пополнение, благодаря покуп
кам, дарам, обмену и пр. Д о  революции 
новые поступления губительно штем
пелевались круглой, мастичной печатью 
Музея. Книги революционной поры 
совершенно не имели знаков, и только 
весной настоящего года вводится ху
дожественный книжный знак, воспро
изведенный особым приложением в на
стоящем выпуске „М атериалов", л ю 
безно награвированный на дереве про
фессором Академии Художеств в Л е 
нинграде П. А  Ш иллинговским

/7. К.

* )  Описан мною: „Казанский библиофил*' 
К. 1923, 4, стр. 6 6 , и вторично воспроиявсден
в ияданнм: „Кааанскмс книжные анаки“ . К. 1923. 

* * )  Ежегодник К. 19i»8, стр. 10— 43 и 65. 
Ежегодник. К. 1916, стр. 93.

* * * )  См. о нем: „Русские граверы. П. А .  
Шиллииговский". К. 1926.
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Д А ТС К АЯ  СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ РУЧНОМУ ТРУДУ.

До конца прошлого столетия во 
многих государствах единственным 
средством умственного и нравствен
ного развития была книга. Многие и 
до настоящего времени продолжают 
верить, что для нравственного и ум
ственного развития ребенка, для его 
образования самым правильным и 
необходимым средством служат книги 
и науки и что, требуемые детским 
организмом, движение и разнообразие 
могут оставаться неудовлетворенными 
без особенного ущерба для телесного 
и духовного развития, почему на эту 
сторону и не обращается внимания. 
Но за последнее^ время значение книж
ного обучения начинает уже ослабе
вать и число сторонников введения 
в школах ручного труда, как одного 
из воспитательных средств, все более 
и более возрастает, и вот по каким 
причинам:

Одна и, может быть, самая глав
ная черта, встречающаяся у всех детей, 
это врожденная жажда деятельности 
и движения. Такое свойство детской 
природы приобрело массу ошибочных 
названий: одни называют его нетерпе
нием, капризом, другие называют 
страстью все играть, разрушать, шало
стью; дается много и других, также 
мало подходящих к правде, названий, 
доказывающих более или менее пол* 
ное непонимание детской природы. 
Его настоящее имя, действительное 
название— потребность деятельности. 
Такое непреодолимое желание подвиж
ности далеко не недостаток в ребенке,—  
напротив, есть врожденная доброде
тель; оно присуще всем нормально 
развитым детям. Если этой жажде 
деятельности не дать хорошего напра
вления, то она непременно найдет себе 
упражнение в дурном; поэтому ее 
следует удовлетворить. Здоровое дитя 
не ходит, а бегает, что служит уже 
указателем, как следует с ним обра
щаться. Поэтому сильно грешат те 
родители и воспитатели, которые не 
обращают должного внимания на ука
занное свойство детской природы. 
Предоставляя ребенку поступать сооб
разно его природному доброму началу, 
поощряя тем или другим способом 
его деятельность, направляя ее и вни
мательно следя за этим направлением, 
можно помешать проявлению в нем

дурных наклонностей. Великая благо
дать для ребенка труд, в особенности 
труд физический. О н  доставляет ему 
чувство радости, счастья и доволь
ства; в этом-то и заключается самое 
значение ручного труда.

Как известно, вопрос о введении 
ручного труда в датские школы был 
выдвинут и стал энергично проводиться 
на практике Клаусон-Каасом в коние 
60-х и в начале 70-х годов прошлого 
столетия под видом домашнего произ
водства. Затем наступает на некоторое 
время затишье в этом движении, 
которое, начав1пись опять в 80-х годах, 
принимает окончательно чисто педаго
гическое направление.

Это последнее находится в тесной 
связи с деятельностью другого датча
нина, директора школы, Акселя Ми- 
кельсена. Он основывает на свои 
средства специальную учительскую 
семинарию ручного труда. В ней три 
раза в году устраиваются 5 —6-недель- 
ные курсы для подготовки учителей 
и учительниц. Число участников дости
гает ежегодно до 130 человек. Работы 
по дереву продолжаются на курсах 
ежедневно по 7 часов. Участвуют в 
этих курсах учителя и учительницы 
ради полноты подготовки от 3 до 6 раз 
и держат потом особый экзамен.

Как для подготовки учителей руч
ного труда, так равно и для началь
ных и других школ Дании Микельсен 
выработал свою особую систему, или 
систему датскую Сущность ее заклю
чается в том, что в ее основание
положено постепенное, по степени 
трудности, обучение употреблению
главных инструментов по начальной
обработке дерева; каждый прием пред
варительно изучается на абстрактных 
упражнениях и тотчас на параллельно 
идущих предметах. Работы ведутся по 
моделям и чертежам, предварительно 
составленным самими учащимися; в
первом случае, когда работа испол
няется по моделям, по окончании 
работы следует исполнение чертежей. 
Об- яснения и исполнение упражнений 
ведутся классно. Сверх того, особен
ностью системы Микельсена нельзя не 
считать того, что работу инструмен
тами он рассматривает, как гимнасти
ческие упражнения с инструментами, 
и потому он выработал нормальные
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положения тела при аанятиях ручным 
трудом по дереву. Рассматривая эти 
-ланятия, как существенный элемент 
физического развития, он совершенно 
справедливо находит, что неправиль
ное положение тела при работе может 
принести заметный вред здоровью 
ученика. Согнутое держание спины, 
недостаточно широкое и устойчивое 
положение ног и неестественные спо
собы держания инструментов умень
шают не только общ ую  силу тела, 
делают движения мускулов неловкими 
и трудно выполнимыми, общ ее п оло 
жение тела искривленным, но и обра
зуют впалость груди и живота, мешая 
правильным процессам дыхания, крово
обращения и пищеварения. В своих 
двух специальных сочинениях „ A rbejds- 
snllin£:er“ и он разбирает
подробно правильные и неправильные 
положения тела человека для всех 
возрастов: за сиденьем, лежаньем, под
ниманием тяжестей, при хождении, 
играх, гимнастике и различного рода 
работах и занятиях. Последнее из этих 
сочинений главным образом и посвя
щено положениям при занятиях руч
ным трудом по дереву и издано было 
еще в 1896 году в виде наглядных 
таблиц, употребляемых при обучении 
ручному труду.

Ручной труд в Дании делает с 
каждым годом все более и более  замет
ные успехи. Ученики, учащие, а равно 
и население высказывают живой 
интерес к этому предмету.

Находящаяся в Музее, в Отделе  
профессионального и технического обра
зования, большая и весьма разнообраз
ная коллекция изделий воспитанников 
бывшего Казанского учительского 
института применительно к датской 
системе может дать интересующимся 
ею более ясное представление о ней. 
При коллекции имеется таблица, в 
которой подробно изложен постепен
ный ход работ при обучении ручному 
труду по этой системе. Согласно та
блице эти работы должны итти в сле
дующем порядке:

I. П иление ш ирокой пилой. Э ле 
менты: а) пиление продольное, 6) пи
ление поперечное, в) пиление наискось. 
Модели: 1) подставка под горячее,
2) корзина для бумаги, 3) скворешница,
1) мост, 5) столик, 6) козлы для пиле
ния.

II. Р у бк п  и т есание т оп ором .  
Элементы: а) рубка продольная (теса

ние), 6) рубка наискось, в) рубка попе
речная. Модели: 1) кол, 2) колотушка 
дровосека, 3) сколотина для щитов.

III. Ст рогание рубанко-м. Элемен
ты: а) строгание кромки, б ) строгание 
закругляющее. Модели: 1) ящик для
гвоздей, 1!) подставка, лесенка под цве
точные банки, . 3) качель-игрушка,
4) подставка для писем, 5) мельница- 
игрушка, 6) штангенциркуль, 7) мо
тушка для бечевок, 8) куб, призма.

iV . К риволи нейн ое  строгание аме
риканским стругом. Элементы: а) во
гнутое строгание, б )  выпуклое ^строга
ние. Модели: 1) вешалка для платья,
2) кухонная доска, 3) топорище, 4) юла,
5) вешалка для ложек, 6) тележка- 
игрушка на одном колесе.

V .  К ри волинейное  пиление п о в о 
р о т н о й  пилой. Элементы: а) круглое 
пиление, б ) волнообразное пиление, 
в) ломанное пиление. Модели: 1) ве
шалка для ключей, 2) вилка для ка
пусты, 3) крышка для ведра, 4) кор
зина для бумаги, 5) совок для муки,
6) тележка.

V I. Р е за н и е  стамеской. Элементы:
а) вертикальное резание, б ) горизон
тальное резание, в) закругляющее реза
ние. Модели: 1) подставка для цветоч
ных банок, 2) сапожная служка, 3) ска
меечка, 4) лодочка, 5) солонка, 6) су
док столовый, 7) лопатка для лапты.

V I [. П иление напильником и вы 
пиливание лобзиком .  Элементы: а)
плоское пиление, б ) вогнутое пиление, 
в) выпуклое пиление, г) круглое пиле
ние, д) фигурное пиление. Модели:
1) классная указка, 2) рукоятка для 
молотка, 3) лопатка для масла, 4) чека 
для задней оси, 5) нож для разрезыва- 
ния бумаги, 6) пюпитр для нот на
стольный, 7) мотушка для бечевок,
8) ящик для бумаги и конвертов,
9) вешалка для полотенцев с полочкой,
10) станок для пилы, 11) подставка 
для чернильницы, 12) колотушка для 
белья.

V II I.  П ропиливание насквозь  п р о 
р е зн о й  нож евкой. Элементы: а) прямое 
пиление, б )  криволинейное пиление. 
Модели: 1) рамка для зеркала, 2) коло
тушка для ночного сторожа, 3) ткац
кий челнок, 4) этажерка для книг.

IX. Ст рогание фуганком и скле 
ивание. Элементы: а )строгание кромок,
б )  строгание широкой стороны. Модели:
1) линейка квадратная, 2) классная 
линейка, 3) аршин с делениями, 4) па
раллельная линейка, 5) донце, 6) ариф-
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метическин ящик, 7) улей Дадана 
(модель).

X. Врезка металлических частей. 
Модели: 1) ящик для газет, 2) аптеч
ный шкафик.

XI. Ф игурн ое  строшиие. Калевки. 
Элементы: а) строгание карнизов,
6 )  строгание багета. Модель: рамка
для картины.

XII. Круглый сквозной  шип. Э ле
менты: а) круглый шип в пласть, 6) шип 
в кромку. Модели: 1) вешалка для
шапок, 2) грабли, 3) молоток.

XIII. Соединения накрест в за ” 
сечку. Элемент: засечка в кромку. Мо
дель: подставка для елки.

X IV . Соединения в наград. Эле
менты: а) наград с двух сторон, 6) наг
рад с одной стороны, в) наград косой 
или накладной. Модель: крышка для 
кадки со шпонками.

X V .  Соединения яг^ичными luu' 
нами. Элементы: а) открытые шипы.

б ) шипы в пэлупотемок, в )  шипы в 
потайку. Модели: >) ящик для вилок 
и ножей, 2i солонка на шипах.

X V I  Ква дра т н ы е сквозн ы е  гиипы. 
Модели: 1) чека для передней оси,
2) прялка и швейка с донцем. 3) скаль- 
ница, 4) пасочница.

X V II .  Запильны й шип. Элементы:
а) прямой запильный шип, 6} косой 
запильный шип. Модели: 1) наугольник,
2) струбцинка.

X V I I I  У гловой  вдолбеж н ы й и 
запильный шипы. Элементы: а прямой 
угловой шип вдолбежный, 6) прямой 
угловой шип запильный. Модель: мяль- 
ница.

XIX. Токарные работ ы .  Модели:
1) подставка для рогача, 2) пестик,
3) киянка, 4) ручка для стамески,
5) скамеечка с точеными ножками,
б) конус, 7) валек.

Л . К удинов.
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