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ОБЩИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО
МУЗЕЯ В 1925 Г. 1.

Сложность задач и структуры является одцнм из основных свойств 
современного большого центрального музея. Прошло то время, когда исклю
чительной задачей музея ставились накопление и хранение музейных цен
ностей, обычно вне связи с требованиями и условиями современной жпзни, 
когда, поэтому, жизнь и музей привыкли противополагать, и не без осно
вания, как понятия взаимно исключающие, когда с музеем часто ассо
циировалось представление об умирании вещей. И, действительно, нередко 
можно было наблюдать, что вещь, сделавшись музейным объектом, попав 
в новую для нее среду, точно утрачивала свое подлинное бытие, умирала.

Современный музей стремится преодолеть те искусственные условия, 
в какие попадает в музее вещь, оторванная от бытовой среды. Умирая 
для прежней жизни, вещь должна возродиться для иной жизни в музее. 
Отсюда напряженные искания млзеев в области экспозиции.

Осложнились приемы научного определения вещей. Оно сменилось 
во многих случаях углубленным выяснением существа вещи, ее природ
ной среды, связи с культурными мирами, к каким она имела отношение, 
места и значения ее в эволюционном процессе, в сложных условиях эконо
мических, социальных и политических соотношений. Научно-исследователь
ская работа стала органической частью музейной работы, и в наше время, 
время особого интереса к памятникам материальной культуры, роль в общей 
научно-исследовательской работе музеев, как средоточия таких памятников, 
и научных музейных работников неизбежно будет расти, расширяться и 
углубляться.

В музеях СССР, в отличие от иностранных, за последние годы осо
бое значение получила культурно-просветительная работа. В рабоче-кре
стьянском государстве у рабочего, с изменением его социального и 
экономического положения, появились новые потребности, усилилось 
стремление к знанию, недостаток в котором он испытывает в своей про
фессиональной и общественной работе. Музеи заняли особо видное место 
среди тех источников, где рабочий ищет удовлетворения своей потребности

1 Сообщение Ученого Секретаря па годичном заседании Совета Музея.
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II зпиыни. Ь огатстпо мнтсриалон, l u  доступность, наглядность , нозм ож ность  
сам остоятельной  раб оты  «ызнали стихи|Гный рост числа о |)гани зонанны х  
рабочих экскурсий  н музеи. IJa ряду с этим  такж е р астет  число иосещ с-  
ниН музеев учащ им ися , стоящ ее  н спязи с изм енением  методов нрепода-
наиия.

(существенно изменился для больш их центральны х  музеев и характе]» 
исконны х  их об язан н о стей — собирания и хран ен и я  коллекций. С обирание  
перестало носить  характер  по преим ущ еству  п ри об ретен и я  предлагаем ы х 
музею вещ ей и приняло  ф орм ы  активной , строго  продуманной, планом ерно  
осущ ествляемой собирательской  работы , находящ ей для себя наиболее яр ко е  
вы раж ен и е  в н а у ч н о -и сс л е д о в а т е л ь с к и х  экспедициях и команди]Ю вках. Х ра
нение  прежде всего и больш е всего уделяет вн и м ан и я  н а п р я ж е н н о й  заб оте  
об охране  здоровья м узейны х вещ ей, предупреж дению  их заболеваний , 
лечению  их болезней. Х ранение  п])иняло ф орм ы  м етодической р аб оты , 
чрезвы чайно  слож ной, требую щ ей громадного количества  специальны х  
знаний  по органической  и н еорганической  химии, м икробиологии , э н т о 
мологии, технологии , токсикологии  и технике  реставрации.

В рамках настоящ его  сообщ ения, конечно , не представляется  возмол;- 
ным с достаточной полнотой осветить деятельность Г осударственного  Р ус
ского Музея за истекш ий  год во всех этих направлениях . П редставляется 
возможны м остановиться лиш ь на некоторы х сторонах деятельности 31узея, 
п реим ущ ественно  вн еш н и х  вы явлениях  его работы .

В Художественном Отделе м ного  вним ания было уделено ]>аботе по 
переустройству  постоянной  вы ставки .

В Отделении древне-русского искусства в течение отчетного  года 
произведена, на основе принципов хронологической  последовательности и 
эволю ции художественных ф орм  и стилей, новая развеска пам ятников 
византийского , итало-греческого  и поздне-греческого  искусства. Начата и 
продолжается работа  по перевеске, на основе тех же принципов , пам ятни
ков русской ж ивописи  и прикладного искусства X III— XV вв. Произведена 
ч астичная  перевеска памятников ж ивописи  XVII века, в связи с новы ми 
поступлениями произведений Спмона Ушакова.

В Отделении нового русского искусства, в развитие при н ятого  в 1922 г. 
при переустройстве постоянной  вы ставки плана, продолжались работы  по 
ее пополнению и усоверш енствованию, путем заполнения пробелов и замены 
одних произведений, характеризую щ их эпоху или мастера, другими, более 
соверш енны м и в художественном отнош еииии  или более ценны м и  по исто
рическому значению . Соответственно этому помещен ряд картин  К. Л ебе
дева, Лемоха, Морозова, П ряниш никова , К ори н а , Пимоненко, .1евитана, 
Нестерова, Бакста, Серова, Сомова, Кустодиева, Рериха, Сапунова, Гра- 
Оаря, К. К оровина, Савинова, Филонова, Никитина, Матвеева, Де- 
ляпьера, Каравакка, Л агренэ, П ерезинотти, Гроота, Торелли, Щ е то ч н и -  
кова и Макарова. IT3 скульптурных произведений «новь установлены  
4 работы  Ш уб и н а, Козловского и Мартоса. Место, освободившееся после 
перенесения картпн Репина на выставку, использовано для временной раз-



н>‘сии ка|>тн11 иоредии'жмииои: И. М аконскою, /Кзрандрип, }l|ioiueiii:o, Hav- 
Moita, .Мяооедона, Казакова, М. Клодта, .Мешкона, Саипцкого, Кпсаткина.

И течение 1Я2Г) года Художествсииым Отделом Русскою  Музея 
Ьылп устроены дне временные выставки пронзведеииН И. К. Репина 
и ‘I*. li. 1’окотова.

Ю билейная выставка произведений П. Е. Репина связана с 8 ()-летием 
со дня его рождения. Она устроена, по соглашению с Государственной 
Третьяковской Галлереей, почти одновременно с raKoii и;е выставкой 
в Москве.

И основу выставки положено богатое собрание произведений Репина, 
принадлежащих Русскому Музею. Оно было дополнено рядом его произве- 
дени|1, временно предоставленных Музею другими учреааениям и: Акаде
мией Наук, Музеем революции, Пушкинским Домом, Толстовским Музеем, 
Домом Медицинского Работника, Обществом художников имени Куинджи, 
33 Трудовой школой, Л. П. Боткиной, И. Н. Бродским, А. А. Добруцким, 
II. Я." Гннцбург, Б. Н. Молас, О. М. Павловым, Е. П. Тархановой,
Л. В. Ш уппе, В. А. Фроловым.

Па Репинской выставке в Русском Музее было собрано 178 его про
изведений: живописных, скульптуры, рисунков и акварелей, офортов, лито
граф ий, начиная с рисунков 1863 и 1864 гг. и картины «Приготовление 
к экзамену», впервые появившейся на Академической выставке 1868 г., и
оканчивая  работами 1917 г.

Впервые творчество художника было представлено с такой исчерпы 
вающей полнотой. Показательным и ценным для изучения творчества 
Репина явилось сопоставление на выставке ряда важнейших для характе
ристики творчества Репина произведений, рассеянных раньше в государ
ственны х и, главным образом, частных собраниях, и потому в некоторой 
части иолупозабытых. Особое место на выставке занимала картина Репина 
« Г о с у д а р с т в е н н ы й  Совет», по своему поразительному мастерству являю щаяся 
единственной в мировом искусстве среди произведений такого рода. Соче
тание на выставке этой картины  с многочисленными этюдами к ней, при
надлежащими Русскому Музею, уже явилось событием большого художе-
огвевного  значения.

Создалась своего рода традиция— подходить к Репину, лишь как к наи
более яркому и крупному представителю передвижничества.

Па выставке с поразительной силой и яркостью выявился творческий 
облик художника со всеми его индивидуальными особенностями, во многом 
отличаю щ ийся от привы чного  представления о Репине. Установившиеся 
взгляды на Репина живописца, рисовальщика, на его офорты, литографии, 
на его технические приемы, на проблемы света, цвета, двия{ения у Репина, 
носомнено, во многом подлежат теперь пересмотру. Колоссальная фигура 
самобытного  русского мастера стала во весь рост.

Совершенно в иной, по сравнению с творчеством Репина, мир уводит 
вы ставка произведений Ф. С. Рокотова, загадочного, чарую щего, изы скан
ного  художника XVIII пека.
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Свои работы  1‘OKOTOU подппсыпал редко. И снязи  с этим н с к р ай н ей  
бедностью б и ограф и ч еск и х  данных 1‘okotohj припнсы па .ю сь  и прм писы - 
нается м ного  произведений, с о ве р ш е н н о  р а зл и чн ы х  по худож ественном у  
достоинству , стилистическим  и техническим  приемам.

Ь д и н ствен н ы й  надеж ны й путь к вы ясн ен и ю  творчества  1*окотова н 
вы явлению  подлинного  его худож ественного  наследия— возмоягно полное 
собрание воедино его произведений и произведений, ему п риписы ваем ы х, 
непосредственное их сопоставление, всестороннее  вним ательное  и зучение  
их в отн ош ен и и  стилистическом  и техническом , характера  мазка, приемов 
■ рЗнтовки  и подмалевки, свойств холста и т. д., и п р о н и к н о в ен 
ное восприятие  внутреннего  т в о 1>ческого н а п р яж е н и я  и м и р о о щ у щ ен и я  
художника.

Выставка Русского  Муз»>я была устроена почти одноврем енно  с вы став 
кой произведений Рокотова в Третьяковской  галлерее, где бы ло собрано  
около 60 портретов, принадлеж ащ их Рокотову или ему приписы ваем ы х. 
На вы ставке в Художественном Отделе Русского Музея представлено 
80 портретов  из собраний Х удож ественного  Отдела^ Музея, Ф о н та н 
ного  Дома б. Ш ерем етевы х , Академии Наук, Государственного  Э рм и 
таж а, П уш кинского  Дома, Г атчинского , Павловского и П етер | о ф ск о го  
днорцов —  музеев, Г. И. Гидони, Г». М. Е лееского , О. П. З а х а р ьи н о й ,

• К. К райтора, И. И. Ры бакова ,— пополненны х позже 14 портр(‘тами из 
осударственной Т ретьяковской  галлереи и Государственного П сторического  

Музея. Такое число работ Рокотова и приписы ваем ы х ему никогда и нигде 
ещ е не было представлено.

О сновное непосредственное впечатление от вы ставки Рокотова  —  
очарование  его причудливым, капризны м  мастерством, пленительны м  и зя 
ществом, смелостью и блеском рокотовскпх красок, виртуозностью  послл ш- 
ного мастеру мазка, утонченностью  соотнош ений колористических заданий 
и технических  приемов, применяемых в строгой  зависимости от вн у тр ен 
него содержания создаваемого образа.

В Э тнограф ическом  Отделе И Отделением была устроена вы ставка 
украинских и рум ы нских килимов, ковров, узор которых образуется цвет
ны м и нитями утка. Выставка эта —  исследовательского типа —  имела целью 
не только показать разнообразие типов украинских килимов, но, главным 
образом, вы ясн и ть  их связи между собою и с восточны ми коврами.

В общем У краину в отнош ении  коврового  искусства м ожно разделить 
па две части: восточную  (Поднепровье и вся левобереж ная У краина), с ее 
иранской  II среднеазиатской традициям и, и западную, находящ ую ся в круге  
влияния Малой Азии. Заим ствованны е у восточного  коврового  искусства 
украинские килимы „о.,учили на У краине самостоятельную  разработку 
орнаментальной композиции и красочны х сочетаний.

Не все сущ ествую щ ие на У краине и в Рум ынии типы  килимов 
представлены в собрании Э тнограф ического  Отдела, а, следовательно, и на 
выставке; но то, что было вы ставлено, вполне характеризовало основны е  
1руппы и намечало их связи за пределами У краины .



OG иитеросо II значении иыотиики скидетельствует полученное, 
1* снязи с нею, из зш 'риницы нредложение издать коллекции украипгких 
коврон I'yccKoi'o Музея.

Этногра(|)11ческий Отдел Русского Музея принимал участие в Между- 
н а |10днои выставке декоративных искусств в Париже.

11е |1В0 иачалы 10 -^)тногра(|)нчоско.му Отделу было предложено участво
вать в выставке путем предоставления для нее части своих коллекций. 
Затем участие было расишрено привлечением личного состава Отдела 
к непосредственному устройству на выставке коллекций Русского Музея, 
а потом и передачей в заведывание, командированного па выставку Хра
нителя Э'Гног[»афического Отдела, А. А. Миллера всего Отдела националь
ных ансамблей и включением А. А. Миллера в число членов Комитета 
по устройству Отдела СССР на Парижской выставке. В помощь А. А. Мил
леру был командирован научно-технический сотрудник Этнографического 
Отдела Я. П. Ульрих, которому, помимо обязанностей, возложенных на 
него 31узеем, Комитетом Выставки было поручено непосредственное заве- 
дыванме охранной службой в павильоне СССР и во всех прочих местах, где 
были размещены экспонаты СССР.

Задача, выпавш ая на долю А. А. Миллера, оказалась весьма труд
ной. На выставку из различны х местностей СССР был прислан огромный, 
но неравноценный материал. Особенно хороший по своему качеству ма
териал был представлен из У краины , Азербайджана, Узбекистана. Но, на
пример, совершенно не был прислан с мест материал великорусский, 
сибирских народностей, народов южного и северного Кавказа. Только кол
лекции Русского Музея дали возможность представить достаточно полную 
сравнительную картину произведений искусства народов СССР.

Здание павильона СССР, построенное как самостоятельное художе
ственно-архитектурное задание, вызвало ряд затруднений в логическом 
расположении материала. Главное неудобство представляли стены, почти 
сплошь из стекла, которые, вследствие художественной обработки, нельзя 
было использовать как экспозиционную поверхность.

1’усский Музей может быть вполне удовлетворен и тем вниманием, 
какое привлекали на выставке его коллекции, и тем отношением, которое 
было проявлено к работе Музея и его представителей, и, больше всего, 
тем обстоятельством, что до сего времени никогда заграницей, даже на 
пос.1едней Берлинской выставке народного искусства, подлинное народное 
п[>оизводство пародов СССР не было представлено с такой полнотой сра
вниваемых образцов.

И январе 1925 г. Секцией И алеоэтнографии была устроена в поме-
щ^'нии 1’еографического  Общества выставка палеоэтнографических мате
риалов Экспедиции Общ ества, добытых раскопками П. К. Козлова
и С. Л. Теплоухова из курганов Ноин-Ула (Монголия).

Недостаточные средства, какие были предоставлены Этнографическому 
Отделу, не дали ему возможности в полной мере провести намечепнмо 
исглею вательскую экспедиционную работу. Тем не менее Отдел, в значи-



гелы ш й мере, благодаря содейстнню правительств  сою зны х  р е с п у б ш к  
и а втои ом н ы х  областей, а такж е м естны х о р ган и зац и й , осущ ествил  зи а ч н -  
тельное число экспедиций и ком андировок, давш их ц е н н ы й  .. научном 
отн о ш е н и и  материал .

О тделение э т н о г р а ф и и  великорусок и ф и н н о в  осущ ествило  Л ап л ан д 
скую экспедицию  в составе Д. Л. Золотарева  и А. Л. Колобаева, К Ы и о -  
в е л и к о р у с с к у ю - в  составе Д. А. Золотарева , Е. Э- Бломквист, Н. II. Грин- 
ковой, Н. А. Гроицкой, работавш их в Вс.ронежской губ., и Л енпнг,,адск^к .

осгаве  Д. Л. Золотарева  и приком анди1)ованных для практических  работ 
студентов Д ниперситета Е. Г. Л ибмана, Е. II. П реловой, А. II. Ф .^ а н с к о н ,  
П. С. 1озова  и ф отограф а-л ю б и тел я  А. А. 1>еликова. Ь 'ром . того  готптд- 
никами Огделенил вы полнены  командировки: Д. А. Зол о тар евы м - в 11о- 
«олжье и Рязанскую  губ., И. П. Г р и н к о в о н - „  Кал>жс«зю  губ., 3 .  II. М а.и -  
н о в с к о й - в  Ярославскую  и Орловскую, Л. Л. Капица -  в П ечорский  край,

. I- Е ф и м е н к о - в  Х арьковскую  и 1]оронежскую губ. П ы полннли иорт- 
чония Отделения: А. А. М а к а р е н к о - в  М урманской губ., Г. Д. Р .^ т г р  
и Е. П. Егоров у лопарей , А. Л. К о л о б а е в - в  О рловской губ.

П о  Отделению э тн о гр а ф и и  У краины , Белоруссии и зарубеж ны х славян 
исследовательская экспедиционная  работа велась в Подолии, где, под руко
водством Ь. 1. К ры ж ановского , продолжалось систем атическое изучение
б ы та  украинцев, молдаван и евреев. А. П. За1.ембский работал в западпон 
части Подолии, М. А. Фриде и Е. П. Д а ж п „ , _ в  восточной , А. М. К<иа- 
ковская и А. Я . Д у и с б у р г - в  М олдаванской республике. А. К. Сержпутов- 
скии продолжал работы  в Бе.юруссии.

По Отделеиию этн ограф ,, . ,  Кавказа „  Туркестана Л. Д М и , ,Р „  
И - в о д „ а ш „ й  работа»,, Северо-Ка.казской  э к й ,е д „ „ „ „

чсского 01дела по изучению  быта черкесов Адыгейской о б л а с и  и соби
ранию этнограф ических  коллекций. Ф. А. Фиельструп был командирован 
в Семиреченскую оЬ.,асгь для сбора этнограф ических  коллекций среди

Г м ™ ; :  А „ . “ :    ■■ ''■«."■™..т..ко„о.,ь

По Отделению Снбнр,, I, J a j b u c o  Востока и о с л ’доиатсльская н ооОн- 
рательска» деятельность вы разилась „ ор, а „ п за и „ „  ЛлтаИскоИ вкснеднн,,,, 
в которой, „од руководством С. t l .  Руденко, „рнналн  участпс научн ы е

М. 11. Комарова, инструктор К. II, Ульрих. Е. I'. Ш нейдер  н а у о 1нлся
в к о м , .д „ р „ . ,„ е  к » „ н у с и „с к н «  турка» , I'. П. . 1 | „ „ т о , а _ „  лесны м  само-
едам Обско-Тазонского нодораздола.

По Секции Палеоэтио, раф ии с .  Л. Теилоууов производил иалеоэтно- 
рафические нсслодопания в .Минусинской крае. Г. Л. Воич-Осмо ю в сгн й:::     ■■ - - ■ ■ ■ ■ -века. Е . Ш нейдером собраны новые данны е о р .си ростран еи и н  каменных

Га , в М инусинскои крае. М. П. Грязиов ирон.зводил иале1,этно, рафическ“ е
сследояаннл, участвуя в .\лта«скоИ экснедниин Г.. И. Руденко. В. С. Адрианов
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Kounii.uiputiaii Gbi.i для участия н раскопках иалсолитимоских стоянок,
II. П. Ьфпмс'пко н ЬороиожскоИ п Ха[>ькопгкой губерниях п для участия 
» |»аботах Л. Л. Миллера по раскопкам го])одища н Донской области.

Исщостшчшыс! результаты экспедиций предстаплепы на открьиипейся 
2.5 япна|)я 1926 г. отчетной ныстаике; исследопательская работа нашла 
себе отражение н пышедп1ем к открытию иыстанкп издании; «Этногра<|>и- 
чеокпе экспедиции 1924 и 1925 гг.».

И особо трудных услониях протекала работа Историко-бытоного 
Отдела. Эго янляотся следствием недапнего сущестиования Отдела, слож
ностью н трудностью поставленной им задачи —  дать историю быта клас
совых ступеней русской социальной среды, специ(|)ическпмп особенностями 
()ытовых материалов, отсутствием и на Западе п у нас установившихся 
традиций в области определения ндеп бытовых музеев, их задач, методов 
работы, приемов экспозиции.

Все эти трудности стали перед Отделом прп осуществлении выставки: 
«Купеческий бытовой портрет п материалы по купеческому быту 
X V II I — XX вв.)).

Помимо общих здесь встретились еще и трудности особого рода, 
стоявш ие в связи с темой выставки.

Б>ли до известной степени изучалась история русского (торгового, 
промышленного и денежного) капитала за XVIII —  XX вв. и хотя схема
тически определялась их политическая роль и значение за это время, то 
изучению бытового уклада капитала, его влияния в ходе развития русской 
культуры XVIII —  XX вв. почти совершенно не уделялось внимания. 
А само купечество, по особым условиям быта, не позаботилосд. оставить 
нам того  обилия семейных архивных материалов, какое мы имеем для 
истории быта дворянства XVIII —  XIX вв. Вместе с тем одной из харак
терны х черт русского купеческого быта является неустойчивость ку
печества, как семейного занятия; отхоягдение детей и внуков от «отцов
ского» и «дедовского» дела было обычным явлением. Дети и внуки 
купцов, добиваясь и получая дворянство, старались одворяниться и в се
мейном быту, тщательно стирая следы и память прошлого происхо
ждения.

И сторико-бытовой Отдел сделал попытку войти в изучение этой 
малообследованной области русского быта, положив в основу этого изу
чения купеческий бытовой портрет, как наиболее полнглй и систематиче
ский источник, привлекая также материалы частного  купеческого быта, 
как мебель, одежду, утварь, украшения, письма, дневники, деловые доку
менты, ф отограф ии  купеческих домов и т, п., захватывая отчасти и купе
ческий общ ественный быт.

О ткры тая в феврале, как временная и краткосрочная, выставка 
вызвала живой интерес, особенно среди рабочих масс, оказалась ценным 
пособием для школьного изучения русского прошлого, стала включаться 
в npoi-рамму учебных заведений. Ислсдствпе этого закрытие выставки при
шлось отсрочитьа н неопределенное время.
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О днонрем е.пю  И сторики-б ы товой  Отдел работал  над собиранием  
» .IcHinii раде н «не е ю  м атериалок и подготонкой э к сп ози ц и и  к отч етн о й  
пмстапке по рабочем у бы ту , являю щ ейся  о р га н и ч е с к о й  частью нам еч ен н ой  
о()щей экспозиции : «Труд и капитал н акан у н е  револю ции».

Двухсотлстиий юбилей Академии Наук ССС1> дал повод к у строй ств у  
1сторико-бытовым (Jrдeлoм в незадолго до того  п |.исоединенном  к Рус

скому Музею Летнем дворце вы ставки: «1»усский б ы т  первой четверти  
AVIII в.», врем ени, когда зародилась мысль об уч реж дении  Академии Наук.

. етнпй дворец Петра 1, не и сп ы тавш и й  за 200  лет сущ ествования  
переделок и перестроек и хорош о сохранивш ийся  до наш их дней, явился 
превосходным а р х и тектурн ы м  обрамлением  для задуманной вы ставки .

YVIIJ «ыставки явилось собрание  бы товы х  вещ ей первой  четверти
А М Н  в. И с тори ко -б ы тового  Отдела Государственного  Русского  Музея- 
поенные экспонаты  (,ыли предоставлены А ртиллерийским  и Морским’ 
Музеями и Музеем б. М орского  У чилищ а; м ногое дали собрания Г атчии-  
ского и П етергоф ского  дворцов-музеев; отдельные экспонаты  получены  из 
М осковской О руж ейной  Палаты , Государственной Публичной Б иблиотеки  

осударственного Эрм итаж а, Галлереи Петра I ,  „ з  Музеев Ф илармонии,’ 
Связи, и от частны х лиц. А рхивны е документы предоставлены .1енпн-

■■ Дренной

Выстапка явилась попы ткой  «сесторопного  пзоГ,ражения бы та o n n t -  
де ..е„«ого  исторячвского  « о » е и та .  Здесь „а ш л и  ссбс ваг . ,яд „ое  отра-  
я ,епне торго»ь ,й  б ы т  начатки  пром ы ш ленности , основание  н о в о . . ,  т о р го 
в о ю  по,,та .С а н к т -П и те р -Б у р х а . ,  „оЯна н военны е реф орм ы , реф орм ы  
.о с ,д а р с тв е н н о го  строя, б ы т дворян, крепостпого  крестьянства , б ы т  даГр 
новая светская культура, забавы  даора и даорянстаа , ш т т ы ,  ка р л и к и ’ ' 
великаны, арапы , члены  «всеш утейш его собора» ’

Включение летом 1925 года в состав |>усского мтзея Ф о н тан н ого  
дома 6. Ш ерем етевы х побудило И сторико-бы товой  Отдел Музея взять на себя 
нов,к> з а д а ч у - с о з д а н и е  к лету 1926 года, н а р я д у  с сохранаем ы м и  1 м  
натами последних владельцев, особой постоянной „ы ставки , которая бы 
охватила б ы т Ш ерем етевы х  за два столетия, как крупнейш их землев .адель- 
J  , вмесге с этим  бы т  крестьянства  цх поместий за это  же время 
О бш ествеины й смысл этой  вы ставки должен заклю чаться не только в
ной картине крепостного  крестьянства  ХУП1 —  XIX вв Гчего не
может дать какой-либо другой музей), но н в выявлеГнн^ той е"ор  ны р ' ; в Г  
лю цип, которая покончила с остатками пом ещ ичьего  землевладения

Подготовка этой  вы ставки велась И сторико-бы товы м  ( V . .

Ц е и т р а р х н в о Г в  М о с Г ;  '



n

()()|1!1щп>1сь к издатольскон дслте.1Ы1ости Му^ел,  иооОхидимо отметить, 
что .Музеем принято как правпло ьыпускать к каждой выстанке гоответ- 
с т в е т ю е  издание, хотя бы несьма иеОольшое по объему. Незначительность 
средств на издательство заставляет сокращать издательские планы и, в соот- 
кегствие с запросами времени, главное внимание обращать па издания 
культурно-просветительного характера. В течение отчетного года, благо
даря отпуску Совнаркомом особого кредита, удалось, однако, издать 
«‘1‘|»ескн Спаса-Нередицы1> и напечатать часть 111 тома аМатериалов по 
дтнографни».

Издание фресок Спаса-Нередицы, известных всему культурному миру 
ценнейших памятников русско-впзантиНской живописи, имеет исключитель
ное научпое значение. Это издание Русский Музей счел долгом посвятить Ака
демии Наук СССР, ко дню ее двухсотлетия.

Основываясь на постоянных многочисленных личных обращениях 
и письменных запросах музейных деятелей, преимущественно провинциаль
ны х, по вопросам музейной практики, Русский Музей признал полезным 
начать в истекшем году издание особой серии «Музейное дело», посвящ ен
ной вопросам музейной техники. Вышедшие первые три выпуска встре
тили внимательное отнош ение не только в пределах СССР, но и загран и 
цей. Всего за 1925 год Музеем выпущено 17 изданий.

За  отчетны й год в Музее еще шире, чем в предыдущие годы раз
вернулась лекционная работа и семинарские занятия. В Художественном 
Отделе, в Отделении древне-русского искусства, Н. П. Сычевым велись со 
студентами Ленинградского Университета семинарские занятия по технике 
древне-русской живописи и со студентами Академии Художеств —  по изу
чению техники и композиции, Л. А. Дурново —  семинарские занятия 
по технике древне-русской живописи с научными сотрудниками и слуш а
телями И нститута  Истории Искусств и А. П. Смирновым —  со слушате
лями того же Института семинарские занятия по византийской живописи; 
по материалам Отделения нового русского искусства читались лекции 
Н. П. Сычевым, А. П. Ивановым, С. И. Руденко (в связи с семинарием по 
музееведению), Е. А. Лютер. В Этнографическом Отделе велись семинар
ские занятия со студентами Ленинградского Университета: С. И. Руденко 
и Г. Л. Бонч-Осмоловскпм по музееведению, Н. П .Г ри н ковой — по матери—  
альной культуре великорусов, 11. 11. Ефименко — по русским древностям, 
Б. Г. Крыжановским —  по украинской этнограф ии, С. А. Теплоуховым —  
по палеоэтнографпи. Кроме того научным персоналом Э тнограф иче
ского Отдела были проведены занятия в организованном Музеем семина
рии для преподавателей географии в Трудовых школах и в семинари, 
организованном для преподавателей географии Центральным домом работ
ников просвещения. В Историко-бытовом Отделе читались лекции и 
велись практические занятия  по музееведению для слушателей Архео
логического  Отделения Ленинградского Университета, Коммунистиче
ского Университета имени 3 ">1о»ьева и слухпателей Института Истории 
Искусств.
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залога их  дальнейшего раз.нтня п преуснеяння. .осмотреть

II.

СОВЕТ 31.УЗЕЯ.

В течение 1925 г. Сонет Государственного Русского  Mv, 
следующих лиц: Председатель Совета Д иректор Му^ея Н Ц Г  
Совета по избранию: академик В. В. Б а п т о 1ьл \  и  \  *’
Л. П. Заозерский, академик Н. П. Л ихачев, академик Н Г ч " . ’
МИК с . Ф. Ольденбург, академик С. Ф. Платонов Н Ч Р акаде-
н..ЦЧ1«, С. П. Я р е .н ч .  члены С о .ета  „о
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(до июля), Н. Н. Пунин (о июля); члсш,! Сонета по должности: Л. И, Ьаран 
(шкон, В. И. Воинов, II. П. Кфпмеико, Д. А. Золотарев, Л. П. Пнапо», 

Г. Крыжанопский, П. Е. Лансере, А. А. Макаренко, А. А. Мнллер, 
11. И. НерадовскнН, И. А. Околович, М. Д. Приселков, С. П. Руденко,
А. И. Самойловнч, А. К. Сержпутовскнй, А. П. Смирнов, П. П. Сычев, 
С. Л. Теплоухов, М. В. Фармпковский, Н. П. Черепнин, II. П. Ш еф ф ер.

Совет Государственного Русского Музея, являясь высшим органом, 
направляющнл! научно-.\удожествениую деятельность Музея, рассмат1)ипал 
вопросы и дела, касающиеся всего учреждения, и согласовал деятельность 
его Отделов. В числе других Советом 31узея были рассмотрены вопросы: 
о планах научной деятельности Отделов, работе Отделов, устройстве вре
менных и переустройстве постоянных выставок, участии Музея в Между
народной выставке декоративных искусств в Париже, участии Музея в от
четной выставке Главнауки и ее учреждений, участии Музея в юбиле!!- 
ных торж ествах Академии Паук СССР, передаче в ведение Русского Музея 
Ш ереметевского особняка, об археологических коллекциях Монголо-Тибет
ской экспедиции Государственного Русского Географического Общества, 
реставрационных работах в связи с ликвидацией последствий наводиения,^ 
порядке предоставления художественных предметов из Русского 31узея в др. 
музеи, выдаче предметов из Русского Музея в музеи и др. государствен
ные учреж дения для временного хранения и изучения, утверждении плана 
издательства, порядке представления рукописей для печатания, разреш ении 
изданий к печатанию, экспедициях и научных командировках, избрании 
членов Совета и лиц научного персонала, порядке заграничны х команди
ровок и др.

В течение года сосгоялось два откры ты х заседания Совета Музеяг 
16 мая и 30 декабря. Па первом У ченым Секретарем П. II. Черепниным 
было сделано сообщ ение о деятельности Музея в 1924 г. и Помощником 
Хранителя А. П. Пваповым произнесена речь: И. Е. Репин, как живопи
сец; на втором —  Хранителем А. А. Миллером сделано сообщеппе о 31ежду- 
народной вы ставке декоративных искусств в Парил{е и участии в ней 
Государственного Русского 31узея.

III.

ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й ОТДЕЛ i.
•

Состав Совета Художественного Отдела к 1 января 1925 года .был 
следующий: Председатель Совета Заведующи{} Художественным Отде.юм, 
Хранитель Отделения нового русского искусства, II. II. Перадовский; 
члены Совета по избранию: А. II. Бенуа, II. Е. Лансере, академик 
П, П. . 1иха '1ев, П. jr). Радлов, С. II. Яремич; ч.1ены Совета по долж
ности: Директор Музея, Хранитель Отделения Д|)евне-русского искусства 
П. II. Сычев, Хранитель Огделения рисунков и гравюр П. В. Вопног.

' Сосг. Заведующим Художрстпенным Отде.юи.

У
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ЗанедующиН IN'criiitpuuiioiiubiM Делом Х удож естпенного  Отдела Н. А. Око- 
лоинч, У ч о н ы 11 Сс'кретарь Музея Н. II. Ч ер еп п и н , П ом ощ иикп  Х ранителя:
А. II. I luaiiou и А. П. Смнрноп; А ссистенты : К. К. К остенко , Е. А. Л ю тер  
н Е, К. Мроз. Член Сопета по назначению  от Л енин градского  О тделения 
1 лавиауки П. А. М ансуров; Секретарь Совета Х удож ественного  Отдела 
Н. А. П ы пин . 15 течение  отчетного  года II, А. М ансуров вы бы л из состава 
Совета и на место его распоряж ением  Заведую щ его  Л О Г  назн ачен
II. II. Пунин.

Совет Худоигественного Отдела имел в теч ение  года 25 заседаний. 
Ь нимаиие Совета бы ло направлено, кроме текущ их дел, главным  обра,зом, 
на руководство делтел1>ностью Отдела, на осущ ествление плана работ, на 
вопросы , свл зан и ы е  с хранением  коллекций, пополнением  собраний и его 
просветительной деятельностью , а такж е на вопросы орган и заи и он м ого  
характера, среди которы х необходимо отметить вопрос о проекте  «П оло
ж ен и я  о Р еставрационной  М астерской».

Особое вним ание  Совета было такж е з'делено: 1 ) вопросу по у с тр о й 
ству постоянной  вы ставки  Отделения нового русского искусства и свя
занному с этой вы ставкой  вопросу о расш ирении  пом ещ ения, 2 ) тстрой- 
ству больш ой юбилейной вы ставки  Репина, вы ставки  древне-русского  
ш итья  и откры тию  вы ставки  Рокотова; 3j вопросу об издании ко дню 
о тк р ы ти я  вы ставки Репина книги  со статьей о Репине и иллю стриро
ванны м каталогом вы ставки и об издании к откры тию  вы ставки  Рокотова 
листовки с вступительной статьей и каталогом; 4 ) передаче картин  про
винциальны м  музеям: Западно-Сибирскому Краевому, Эривапскому, Н овго
родскому, Ч еченском у, Полторацкому в  Тверскому; 5) вопросу о постоянной  
выставке коллекций русского прикладного искусства XVIII и XIX вв.;
6 ) устройству  вы ставки  произведений Сурикова по случаю и стекаю щ его  
в 1926 г. десятилетия со дня его смерти; 7) вопросу о реставрации стре
лецких знамен из А ртиллерийского  Музея и больш ой картины  Сурикова 
«Стенька Разин»; 8 ) вопросу о срочном распределении коллекций хранения 
на две группы: а) картин , необходимых для пополнения собраний самого 
Художественного Отдела, и б) картин, подлежащих передаче в Гостдар- 
ственны й  М узейный фонд; 9) вопросу о получении для выставки Рокотова 
в Русском Музее ряда произведений Рокотова из Третьяковской  Галлереи;
10) вопросу о передаче в Художественный Отдел гравю р и рисунков из 
Библиотеки Академии Художеств; М )  вопросам о переустройстве Визан
тийского  зала в Отделении древне-ругского искусства и см еж ного  с ним 
больш ого Новгородского зала.

Вопросы, соединенны е с деятельностью каждого из Отделений 
обсуждались в Совещаниях Отделений, в состав которых входил весь 
научны й персонал Отделения. Отделение древне-русского искусства за 
отчетны й год имело пять организованны х Совещаний но вопросам Отде
ления, кроме ряда Совещаний рабочего  характера Х ранителя с сотрудни
ками Огделения. Совещания Отделений нового русского искусства и pi.cyu- 
ков и гравю р в отчетном году собирались по мере накопления более
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крупных iioiipocoit, касиишихся работы Отделений по иинеитарнзиции, 
каталогизации и др., а такасе н связи с задачами, кыдпигаеыыми постояниоН 
иыстаикой, работами и иопросами, связанными с устроНстпом времен
ных выставок.

При Совете Худол:ественного Отдела в 1925 г. работали следующие 
Комиссии: 1) Комиссия по реставрации памятников древне-русского искус
ства; 2) Комиссия по реставрации произведений нового русского искусства;
3) И нвентарная Комиссия; 4) Комиссия по устройству выставки совре
менного искусства; 5) Библиотечная Компссия; Gj Совещание Хранителей.

Л ичны й состав Художес!венного Отдела к началу отчетного года 
был следующий: Заведующий Художественным Отделом П. И. Нерадовский.

Отделение древне-русского искусства.

Хранитель Отделения, Директор Государственного Русского Музея, 
И. П. Сычев, Помощник Хранителя А. П. Смирнов, Ассистент Е. А. Лютер, 
Научные Сотрудники: Л. А. Дурново, В. И. Лесючевский, И. В. Малицкий.

Отделение нового русского искусства.

Хранитель Отделения, Заведующий Отделом, П. И. Нерадовский, 
Помощник Хранителя А. П. Иванов, Ассистент Е. К. Мроз, Научные 
Сотрудники: М. С. Коноплева, Н. С. Платонова, Г. М. Преснов, Е. А. Рост, 
Н. В. Тревер.

Отделение рисунков и гравюр.

Хранитель Отделения В. В. Воинов, Ассистент К. Е. Костенко, 
Научные Сотрудники: О. Г. Алексеева, И. А. Гальнбек,, В. А. Гельстрем, 
П. В. .Мончадская, 3* М. (]ере6 реникова.

Реставрационная Мастерская.

Заведующий Реставрациопныя! Делом Н. А. Околович, Помощник 
Заведую щ его А. II. Кудрявцев, Реставратор по новой живописи Н. П. Ва
сильев, 1*еставратор но древней живописи М. М. Тюлин, Помощники 
реставратора по древней живописи: И. Я. Челноков, Н. II. Ю рин,
Н. С. Б лаговещ енская, А. II. Суворова, Н. И. Исаченко, по шитью 
М. И. Покровская, по реставрации памятников из дерева Я. И. Уткин. 
Внегагатные Помощники реставратора: по ювелирному делу В. «1\ Клейн 
и но рамочному делу П. Л. /Кессель.

Ф отографическая Лаборатория.

Ф отограф  В. Г. Бессонов.
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1»иГ)лнот(*ка.

1>||
1итрополь

Н ом ощ ,.. , , ,  Н и б л и о п и а р я  Ю . П, А лед н оп н ч , 11п,.,<|ыВ
ь 0 1 ()уд||цк 1. с .  М итропольская .

Ф отогека .

с .  г .  ' . l I T j c  '*' "  l l » J 4 M0 - T C J u i i 4 e r , . i , e  С о т | , т д я и к

Вообщ е по  О тд ел ,:  I b j 4 „ b , i l  Сотрудник II. К. С та ..ю кон»ч , П ауч п о-  
тех ,.и .,оск„В  (.от |,уд ,ш к Ф. Ф. И ол уп г ,, , ,  Н ау ч н ы е  С о т | . ,д в . ,к „  ш.е штата,- 

. А. П , и  к .  К арге ,, ,  HJ. С. Од.п,, Л. П. О гтроу«о |,а - .1ебеде .,а ,  
Д. П . М ,„ р о х „ „ ,  Л. Л. Ирубедц В. 11, 1 -е .ьиерее ., ,  Д. Л. Т , р ы . „ „ .

" ^ т н ы И  г о д  „  еостапе п р о и зо ш л и  следую щ ие и зм еп си и я
скончался  1 е ста» р аго р  „ о  дреяней  ж няопнсн  М. М. 1 Ъ л н н . Н ау ч п ь ,#

рудник I). К. С тавю конвч  яы б ы л  из состава  Х удож ественного  Отдела 
н на его  место избран  А. А. Т уры гин .

с г „ г п '* “ ' ’ “ ' ” " “ с т а  я к е .  В О тделенпи д р е я н е -р тс -
С..0 Г0  искусстяа  согласно  плану, утяер ж д ен н о н у  С ояето» Х уд ож естяен п ого

лс,ла, я ,„ п ол н ен о  переоборудояание  и н о вая  развеска  п а н я т н и к о я  ян.?ан.
II ского , итало-греческого  и поздне-греческого  искусства в зале XVII

я связи  с  н а у ч н ы м и  тр еб о вян н ям и  их р азм ещ ен и я  я хронологическом ’
порядке и на осн о яан и и  данны х эволю ции  худож ественны х  ф орм  и стилей
в различны х  геогр аф и ч еск и х  районах . Выделены я особы е г р у 1 ы  ням ят
в и к и  » е з а в т л й с к и в Х . - Х 1 . 1 в . ,  ш ко л ы  э п о х и  П алеологоя, ш^'олы б П к я в .
ские, так  н азы ваем ы е итало-критская , в ее ви завти н и зи р у ю щ ем  и  п та л ьян и -
знрую щ ем  аспектах , и поздне-греческие  ш колы . Н ачатя и  продолж ается  
по плану, утверж денном у  Советом Х удож ественного  Отдела, работа но 
переоборудованию  в а  тех  ж е принципах  м атериалов  зала  X V III ,  отведен- 
н о го  для эксп ози ц и и  пам ятнпкоя  дреяне-русской  ж и вописи  X I I I— XV вя 
п  нрвкладного  искусства (резьба но кости, дереву, кам ню , прои зяед ееи й  
лптья, чекан н ого , скан н ого  и б асм енного  дела). В зале XXI произяедена  
ч асти ч н ая  перевеска  м атериалов я сяязи с н ояы м н  п о с ту п л е в п я м и  п р „ .

зяедепвВ кисти  Симона У ш акова. В двух витринах дается иллю страция 
эволю ции  в творчестве  э то го  вы даю щ егося  м астера-новатора  середины

В Отделепни нового русского  искусства продолжались раб оты  по 
развитию  и усоверш енствованию  постоянной  вы ставки . В теч ен и е  n o c i e j  
в а х  двух лет, в виду поступления в Х удож ественны й Отдел произведений  
русской ж ивописи  и скульпту,,,., из 6. Музея Академии Х удожеств в вы с

“ ■ ш п Г п е ' "  “ о  "  "сто р п ч еско м у  зн а 
чению , пе|,ед Огдс.1ением стояла н еотлож ная  задача возм ож но  скопее
иыстствпть их для обозрения.

В ы полнить в полно,, объем е эту  задачу будет возм ож но только  после 
р асш преии»  в,. ,ставоч„ы х иомещ ений Отдела, путем переустройства  с т а р о , , ,

I



»1м и 1.мя 1‘о .чи ; осоГкмпк) тесны для 3 Kcii.)3 iiumi те вы ставочные зл..ы 
i.iiiBHoro здания, где размещ аю тся коллекции художников, начиная со вто
рой половины XIX в. Поэтому в настоящ ее время приходится акспозицию 
художественных произведений как из 0. Музея Академии, так и других, 
вклю ченны х в план постоянной выставки и не выставляемых из-за 
тесноты  пом ещ ения, осущ ествлять лиш ь в том масштабе, в каком эго 
допускает место п откры ты х для посетителей залах. С этой целью в 1923 и 
192 i  годах Отделением произведены очень значительны е раОоты по раз
веске м расстановке в вы ставочны х залах пропзведопиН жив(М1иси и 
скульптуры , главным о(»разом из числа переданных из G. Музея Академии. 
В отчетном году работы  эти  продолжались. При этом произведены частич
ные пополнения в развеске картин и в расстановке произведений скуль
птуры и связанн ы е  с н и м и  перевеска и перестановка. В зале первой поло
вины Х \  III пека помещ ены произ! едения Пикитниа и Матвеева; в кабинете, 
примыкающем к этому залу, картины  иностранцев, работавш их в России: 
Деляпьера, Гчаравакка, Л агренэ, Перезпноттп и в следующем зале произве
дения Гроота, Л агрен э  и Торелли. Выставлены такж е новы е портреты 
ра()Оты М акарова, произведены перемены в экспозиции коллекций пере
движников, при чем вновь попешены картины  Ф. Васильева, К. Лебедева, 
.1ечоха, М орозова и прпобретенп,ая ЛОГ картина II. 31. П ряниш н икова— 

Любитель» и др.
В угловом зале, на освободившихся местах, после взятия  отсюда на 

выставку Репина Репинских картин, размещ ены временно картины  nejie- 
движников; В. Маковского, Лхуравлева, Лрошенко, Наумова, Мясоедова, 
М. Клодта, М ешкова, Савицкого, Касаткина и др., а также два пе11зажа 
(]удковского. В следующих залах вновь выставлены картины  Нестерова и 
.к 'в п та н а .  Коллекция произведений художников «Мир Искусства» пополни
лась портретом (]. II. Дягилева, раб. Бакста, портретом Д. В. Стасова, раб. 
Серова, полученны м в Музей при посредстве И. И. Рыбакова, картиной 
«Радуга» (л)мова, принесенной 31узею в дар А. П. Боткиной, картиной 
К'ус годпева а Купчиха», произведениями Сапунова, Грабаря, К. Коровина, 
(Савинова, и зал современного  искусства— произнедснием II. Н. «1>плонова. 
Вновь повешено, таким образом, до 70 картин.

Из скульптурны х произведений вновь установлепы: на верхней пло
щадке вестибю ля— Мартоса «Памятник в. к. Александре Павловне» (мра
мор) в XXIX з а л е —2 бронзовых бюста, раб. Ш убина, в XXX зале— брон
зовая группа Коз.швского. Кроме того  произведены частичны е  перестановки 
скульптурны х вещей, часто весьма тяж елы х, каковы, напр., 2  больших 
1ИПС0 ВЫХ статуи, раб. Пименова и Л огановского  в XXIV зале.

В отчетном году продолжалась работа по снабж ению  вы ставленны х 
пропзведени11 живописи и скульптуры картуш ам и с обозначением их 
и азван и 11 и имен их авторов. К выставленным в залах Галлереи рисункам 
и акварелям изготовлены и прикреплены этикетки.

В отчетном  году уделено было особое внимание коллекциям нового 
декоратпвп(»го искусства, которы е по обш ирности и разнообразию своег(^
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сосгаиа  и р а т и ь н е е  бы ло Оы ныде.1игь п осоГюе О тделение  с п р и с у щ и м и  
ему осо()ыми заданиям и  и, однонреы енио, Олижапшиы oGpa.iow 0 ) м а и и за -  
ц н о н и о  слитое  с О тделением  hoboIi русской  ж и воп и си  и с к у л ьп туры . К о л 
лекции  нового  русского  д екорати вн ого  искусства  представляю тся , вм есте  
с коллекциям и  древне-русского  декорати вн ого  искусства, неотделимы м  м а т е 
риалом в соб ран и и  Х удож ественного  Отдела, поскольку заданием  его  является  
с о б и р ан и е  в ещ еств ен н ы х  пам ятников , характериз}  ю щ их и сто р и ю  русского  
искусства в целом. П роизведенны е  до сего  врем ени  в утом н ап р авл ен и и  
раб оты  явл яю тся  с о в е р ш е н н о  недостаточн ы м и , и перед Х уд ож ествен н ы м  
Отделом ( т о я т  трудны е задачи по р азреш ен и ю  вопросов  э к с п о зи ц и и  
коллекции русского  декоративного  искусства, по привл еч ен и ю  необходи
мых новых мате|)иалов и по ор ган и зац и и  сп язан н ы х  с эти м и  .задачами 
работ.

В теч ен и е  192э  г. произведены  зн а ч и т е л ь н ы е  раб оты  по д альн ей 
ш ему приведению  в порядок коллекций запаса и продолж ались раб оты  по 
систем ати зации  их. П роизведена развеска мозаик, гобеленов и картин  
в двух комнатах за залом заседаний Совета и развеска картин  на па
перти б. церкви и в сенях перед антресолями. На антресолях  разм ещ ено  
зн ач и тел ь н о е  количество  картин  на п оперечны х  щ итах, у с тан овл ен н ы х  
здесь в главном коридоре. П роизведены ч асти чн ы е  перевески и попол не
ния  в коридоре за Брю лловским залом, в двух рабочих каОинетах и на 
стенах  антресолей .

«  отчетном  году приступлено к систем ати зации  коллекций нового  
русского  декоративного  искусства, в том числе коллекций худ ож ественного  
ф а р ф о р а ,  которы е  разм ещ ены  в стекл ян н ы х  витринах в <»дном из зап ас 
н ы х  пом ещ ений, вместе с коллекциями русских пш алер и мозаик.

J5 течение  года велась обы чная  больш ая работа по осмотр> и отбору 
для Х удож ественного  Отдела П|)едметов из 1 \)сударственного  М узейного  
Фонда и других учреж дений , по их приему, состанлению  актов , разборке 
и регистрации  кол.1екций, поступивш их на х |1анение, и п(« ги сп 'м ати зац и и  
эги х  коллекций (при н ято  свы ш е 4 .800 предметсв). Проведена регистрация  
всех предметов художественой обстановки , поступивш ей в Отдел с Г .М 7ю д а  
(зарегистрпропано  свы ш е 900 предметов). Ш естью  практикантам и , с л у ш а
телям и И нститута  И стории Искусства, под руководством Ассистента Художе
ственного  Отдела Е. К. Л1роз, выполнена работа по описанию  картин , входя
щих в состав ко.1лекций и поступивших после 1917 года; ими со (тавлены  
карточки  для 500  с л и ш н .1м картин . Производились раб(.ты но пересмотру 
К0.1ЛСКЦПЙ храп ен и я  и разделению входящих в их состав художественны й
произпедепий на три категории: I) вещей, необходимых для  ..... ..
собраний самого  Отдела, 2) вещей, подлежащих передаче в Государ, твен н ы й  
М узейный <1»онд и :i) произведений русских художников, предназначенны х д ,я 
пополнения некоторы х провинциальны х музеев. Л н ал о п .ч н а я  работа в е ,а с ь  
и по Отделению древне-русского  искусства, где собрание  б. Д ревлехранн- 
иищ а Ллександро-Ненской . 1анры (иконы  и их убранство) распределено по
категориям  на: t ) памятники, относящ иеся  к заданиям О тделения, 2) пам ят-
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H.IKM, о т н о с я к  задан,U.M ()пв.п*нпн „ о н о ю  русскою  нскусстна, н 
J )  памятники, подлежащие передаче н Государстнениый М р е й н ы й  Фонд.

Последние работы вызнаны необходиыостыо учесть точно в срочном 
порядке весь свободный запасны й фонд Худож ественною  Отдела, главным 
образом, картины  и акварели, в виду последовавших в течение года nej)e- 
Д.1Ч рядл оЬластных и провинци>>.льных музеев художественных произве
дений из запасов Отдела. О тобраны  и переданы картины следующим 
музеям: Севастопольскому, Западно-Сибирскому Краевому, Эрпванскому, 
Новгородскому и Полторацкому (всего около 150 вещей); кроме того ото
браны  картины  для музеев: Чеченской Области, Тверского и дополнительно 
для Новгородского. В больш инстве случаев отбор вещей производился 
с расчетом, чтобы составляемы й комплекс картин, включая в свой состав 
образцы произведений различны х эпох и направлений в истории нового 
русского искусства, мог стать основным ядром будущего собрания данного 
музея или же сущ ественно пополнить имеющееся уже собрание. Зн ач и 
тельны е затруднения при этих работах возникали вследствие того, что 
планомерность их часто наруш алась спешностью Осуществления в силу 
особых распоряжений.

За отчетны й период вы полнена такл;е значительная  ]>абота по пере
даче художественных произведений в другие учреждения; так было пере
дано в Гатчинский дворец свыш е 100 картин; на выставку Историко- 
бытового  Отдела в Петровском дворце в Летнем Саду Отделением древне-рус
ского  искусства передано 63 предмета петровской эпохи; в Государственный 
Эрмитаж передано свы ш е ты сячи  листов гравюр и рисунков из коллекции
В. L’. Маковского.

В р е м е н н ы е  в ы с т а в к и, В течение года продолжала быть открытой 
для обозрения «Выставка произведений Строгановской школы». Отк|)ытая 
28 декабря 1924 г. «Ю билейная выставка акварелей, рисунков, лито
граф ий  и о«})ортов 1*епина» продолжалась до 21  апреля 1925 г.

В ы с т а в к а  Р е п и н а .  Исполнившееся в августе 1924 г. 80-летпе 
со д(1Ч рождения II. Е. Репина Совет Художественного Отдела постановил 
отметить устройством обш ирной юбилейной выставки его произведений. 
Такая выставка, по самой обш ирности  своей необходимо связанная с боль
шими техническими затруднениями, требовала значительны х денежных 
средств, и уже к декабрю выяснилось, что, в виду недостатка этих средств, 
потери времени в связи с ликвидацией последстви!} наводнения, ряда 
д р у ш х  неотлож ны х работ и краткости остаю щ егося до конца года срока, 
осущ ествить выставку в намеченном масштабе в 1924 году не удастся. 
Поэтому Совет Художественного Отдела постановил разделить выставку 
на две части. Первая часть, «Ю билейная вы с1ввка акварелей, рисунков, 
л и то гр аф и й  и оф ортов  Репина», откры та была 28 декабря, и ен> 
юбилей мастера ознаменован в юбилейном же 1924 году. Тем временем 
продолжались подготовительные работы и собирание материала для второй, 
более обш ирной части юбилейной выставки, которая должна была пред
ставить  Репина, как живописца.

2*



2U

J " l » U c r i . i ,  э т „ | |      „мГ,|ш„ . \ . \V  ,

r r , ' ! o i i ™ .  Т Г  '■ „  pa llor , ,«  „ „
f  ЗДСС. „ а , ( з а  „ . - .и ю ч и и .о »

u u n ' ,  o r , .„ с  з а . а ,  , , ,д а  „ о , „ -
110, МР .шго "  ‘ зала  тяясе.и.1е ,kv .ii . i itv (ii im c всщ ч;
n c iu i i i  v i  аа.1,1 (ii.u  з а д | |а | |и | |о и а | | .  I 'aixTaiioiinoil Hell

a s  “ 1'‘ с - и е „ е .ш о  o ( l , „ „ p „ o ro  Л Л У  за 1 ,
.н е , .  '  М Г "  Л1,у,- о т  4 p,v,a о т д с ы .  J o c r a -

1’ач6 (1ии '1 " "  '^ " " 1™* 'О ■'ромадная, т 'о б ы ч а й н о  тяжелая рама.

а !  „  Г  ......... . "  .....................   -« •*■  ' » 6 " -
1 рудны ,пГ,от ■' Л..ЫЯ ОДЖ.И „3  „ а „ б о л е е

РЗДНЫХ pal,о , ,  ,„ „ э а , | , | , „ х  с „ .„сгаакой . К а„  ,:ама„ р а з а с к а  карти н  так

4 o ™ l ‘ " L . I Z ' ' ' ‘ “ ' v  " "  MV3eB„„.TC«„„-

■.ось ,(() „ а а .  С об ран н ы е  „ро взаед ен и я  1Ч.„„„а „а  »,.,ста„ке разде .ен ,. ,  „а  

I J Z ’ .......   " "  -  содержа.,, ,» :  р ' Г Г - н  дя

., с л ож н ы , К 0„„„з„ц „„ с от.,о< я ,л „ „ „ с я  к „нм  а, к „ за , .„ :  т р е т ь я - « о ж о т
названа ip jn i io H  кр.'стьянског-о, а '1етв ,.ртая  —  гр*нпой  , 01,„дгкого  

к ‘п е « у  «1’м г д а р с т а е „ н , . , | |  С о а е т .  с «н огоч „ ,- .1 , .„„ы »н

Ко д ,fo о Т ” " " ’ •" '“ " '1 '" “ “  о тн е с е н ы  „ о р тр о т ы

„ы ставке со6 , а н , Г 7 7 « "  катало,- „ы ,- ,а„к„ .  На
p , . c v „ r „ - 4 7  п д !а  к а р т и н - 1 2 9 ,  а к а а р е л е Я н

Х Г д ; ; : г ' : ; : „ 1 Г о Г ' " г ^

......   ...
Ныст.1вка хорош о и полно освещ ает творчестпо IVii.ih-. к-,.- „

'1>и«ескимп п дая;е скульпттрны м и  его ряГютамн 1и. и 
исследова...,,, развития Реиш ,а  предстапл1..т Г
работ, j „ a 3 «„a ,o ,jj„<  „а  ,1 р а ^ . ц ^ с н ^ о  Г н 'ё " '

 с ~      ~ ' ~

 ........
мле.ки. ОГ)щ(чтпа имени К г и и г л и  лг 'Р ^ п п а  .художников,

"■ .............. .............................= ■ - о

' л. II. ||н.,„„„. II. п. IV,,,,,,. .1 ,,,. |.|.,5 .



11 П|к*110да1«аг1*.П1, и н зак.иочгппо ни иьктип .пм ты й з.нч-ь портрет худозк- 
ннка низложен ненок.

И ы с т а в к а I* о к о т о и а. Выставка произиед(‘ннН 1*окотона, собранвая 
и |)азвошаиная еще в сентябре 1924 г., не «огла быть тогда открыта в виду 
наступления холодного времени и неиснравного состояния нечей. Н августе 
oTMeiHoio года произведен ремонт печей в помещении выставки в старом 
(|).iHie.ie I осси, и выставка откры та  5 сентября. Она занимает 5 комнат. 
И первых трех размещ ены в хронологической последовательности произ
ведения самого Рокотова; в четвертой —  копии с него и картины его 
школы; в пятой —  гравю ры XVIII столепия с произведений 1’окотова 
и м ногочисленны е современны е репродукции с его картин. Ко дню 
отк|>ытия 1*усским Музеем издана листовка со вступительной статьей 
и ката.ю гом выставки. На выставке сосредоточено 80 картин и одна 
шпалера XVIII в.; из них около 50 вещей временно предоставлены на 
иыстанк}' различны ми учреждениями. Собранный на выставке Рокотоиа 
материал дает возможность путем его сопоставления вы яснить с большей, 
чем раньш е, полнотою художественный облик этого  выдающегося, но до 
сих пор мало изученного , русского мастера и при обследовании вопроса
0 приписываемых ему произведениях систематизировать весь имеющийся 
м ате |1иал. 15ыдающийся художественп1.1Й и научны й n H T ej)ec  в1.1ставки 
повысится еще более после того, как она будет иополпепа доставленными 
н самом конце отчетного  года из Государственной Третьяковской Галлереи
1 i  пс[)вокласснымп работами 1*окотова *.

И отчетном году продолжались подготовительшае работы по выставке 
древне-русского шитья; велась систематика предметов шитья и подготовлен 
макетаж для выставки.

К о м а н д и р о в к и .  Предполагавшаяся по Отделению древне-русского 
искусства экспедиция в Северный Край не состоялась за отсутствием 
средств. По Отделению были следующие командировки: 1) Помощ ник Хра
нителя Л. П. Смирнов— в г. Петрозаводск с 1) по 11 февраля для 
переговоров от имени Государственного Русского Музея с Карельским 
Краевым .Музеем о возможном обмене м у зей тл м и  предметами между 
последним и Художественным Отделом, а также для изучения r i >i везенных 
в 1918 год? в Пет[)озаводск из Ллександро-Свирского монастыря пред
метов древне-русского серебряного  дела. О 1)езультатах поездки представлен 
доклад в Совет Художест1««нного Отдела; 2) Ассистент Е. А. .1ютер, 
в связи с изучением памятников древие-русского шитья (специально ш ел
кового ш итья XV' — XVI вв. и лицевых покровов), была командирована 
в Новгород с 18 но 27i июля, О результатах своих наблюдений 
Е. Л. Лютер представила доклад; 3) Научный Сотрудник Л. А. Дурново 
имела командировку в Новгород для просмотра предметов древне-русского 
искусства в новгородских музейных хранилищ ах; 4) Н аучный Сотрудник

' Подробнее ги. Е. К. Мроз. Ныгтапка произведениУ Ф. С. Рокотова. .Лгр. 1925. 
Каталог выставки произведении *1*. С. Рокотова. Лгр.
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• н е  ш тата  М. U. К а ,и е р  с 1Г, „ю л я  по 1 с е н тяб р я  Пыл ком ан ди рован  

в ю р о д а  Нлад1ш .ф с к о - С р д а .1ьского  К'рая н „ К ры м  (Ф еодосию  и Судак), 
1Де изучал пам ятники  дрсине-ругско! о и кпзаитпИско! о искугстиа.
У тделонию ноного русского искусстпа состоялись  ком андироики
Х ранителя  О тделения II. И. 11ер«до„ско,о: одна .. М оскау н Таерь и две 

СКВ}. оскае. 1) по ознаком лении  с М осковским Госф ондом  о то -

 ...................   “  'Ч’У " «  ..редметь, .ккусчтш ., к о т о р ы е  . ,о гл „  Сь. й , .п„
 .........  Отд,м 1>,сс.,о,ч, М узея; 2)  т л « с ь  п ере ,оно ,,ь .
о „ер,.даче 1.ропз,.еде.,.,й 1'ош,то„о „ з  Т реты ,ко „е„о й  1 а .и е р е „  » , . ,ста»к , 

OKOTOBd в усском Музее; 3) изучались  ю билейная вы ставка  Р енина  
, 1р в гь „„ „ „ с „0 Й  Г „ .л е р ,е  с о б р „ „ „ е  Г,. Ц „ е тк „„ с к о й  1 а . . .е р е » .

последнюю ,со»«,д |,ро„„з, „ соетош ,ш ;ю оя  » декабре, [I. И . 11ер„-
д о „с„о „  доставке,,,., ,,з Трег .,я„о„е ,ш й  1'«л.,ере„ 14 ка р тп н  1-окою.,а,

Г„ер„ „ зу ч е н ы  ., 1 о р о .еко м  M j 3ee 1 „еИзажа у ч ео о к а  Иенециано,,» ,
Г В„е„лье„а, „  2  „ко,,,., 1824 „ з  И д „ , .о „ер ч еско ,о  « о . |а с т ,„ р « :  .11ре„„ .  
доОнал <1>еодора» и «Смерть П раведника».

И . .ооце августа  „  сентяб ре  Хранителем  О тделения II. И. Перадо»- 
ск, .. и  |1 ауч |„ . ,„  Сотрудником Г. Л .  П р е с н о , . с  цельк, как  тч ета ,  так  
« т ^ р  нення, ироизаедено обследояанне с „ ,л ь „ т у р ,л  „ П етерго , | ,е ,  З н а м ен к е ,

дпча, я  ’д ” Слуике (П авловский  дворец и б. П оляковская
M id )  и Детской  Селе {дворец с Ннж ннм парком н Ш тв ал о в ск ая  дача)

. с ' п Г ь з о Г  "■ " г  " »  " - “ Д - - -
>дссь свы1“  50 П « е р , о ф с , „ , о  Д ворца н отбора

свы ш е 50 художественны л предметов для Отдела, к о т о р ы е  осенью  
II доставлены  в Русский М узей. ^  осенью

нах„д,?л°ся‘^ Т ’Т " ' °  ' ’,‘7 " “ “ " "  Отделения В. К. 1 ,о „ „ о .
в . Г с к в ,  г , е  “ “  “" ’’'■ 'г  ” "  < •• '?* '« "» «  командировке

у, де заним ался  в б. Ц ветковской  галлерее и других мтзеях
по истории р и с у н к .  русских художников и достави.* в Х т д о ж е с т в е н Г й  
Отдел карти н у  Сарьяна .П е с тр , . , | |  п е й за ж . ,  о тоб ран н тю  им "по поручению  
Совета Х удож ественного  Отдела п переданную  Отде.,} в дар „  Гостдап. 
ственного  Музея Армении. * • осудар

Ч и с л о  п р е д м е т о в  и п о с т у п л е н и я .  Число предметов нахоля 
■лпхся В Отделе к ,  января  ,9 2 3  г., распределяется с . .е д у ю ш „ м ’о б ” : : : ;

По Отделению древне-русского  и с к у с с т в а .........................  §
” ® нового  русского  искусства . . . . . . .  3
» » рисунков и г р а в ю р ...........................................’ ” 47

Предметов, поступивших из разны х учреж дений , по всем 
трем О т д е л е н и я м .............................................

Всего . . 90.221

4 .4 0 3 % е Г м Г а ' . ' “ “  ' . ' - « с т в е н и о г о  Отдела



Но О тделению  древне-цусского искусства принесены н дар шнтан 
пелена и икона; нриоСрегепо Музеем 2 икопы. Передано через М узейный 
'1»онд с включением и инвентарь; 1 икона и 1 крест, всего 6  иред- 
метов.

Среди них наиболее ценны м и являю тся: замечательное произкедение
С. У ш акова «Троица» и вы носной крест из Суворовской Кончан(кой  
церкви (переданны е через М узейный Фонд), ш итая пелена (возд}>) XV « 
(дар А. Н. Павловича) и икона Богородицы (дар ‘I*. Н. Пуговишникова).

По Отделению нового русского искусства принесено в дар: 7 картин, 
1 скульптура, 1 миниатю ра и 1 вышивка; приобретено Музеем: 2 картины, 
3 скульптуры , 5 миниатюр; приобретено ЛОГ для Художественного От
дела; 4 картнны  и 1 скульптура. Внесено в инвентарь  предметов из б. Музея 
Академии Художеств: 410  картин, 212 скульптурных произведении п 7 ми
ниатю р; внесено в инвентарь из предметов ранее переданных на хранение: 
1 картина.

Передано из других учреж дений для вклю чения в инвентарь Художе
ственного  Отдела: из М узейного Фонда 1 картина; из М осковского Госфонда 
1 картина; из Ш ува-ювского особняка  1 скульптура; пз П етергоф ского  Дворца 
27 картин; всего внесено в инвентарь 685 предметов.

Пз этих предметов наиболее ценны м и являю тся  принесенны е в дар 
Музею: «Старуха бретонка», бронза (от Общ-ва П оощ рения Художеств), 
«Пестрый пейзаж» Сарьяна (от Гос. Муз. Армении); из вещ ей, приобре
тен н ы х  для Х удожественного Отдела Ленинградским Отделением Глав- 
науки: оПлощадь города» Воробьева, сП ортрет П. П. Ш ишкина® Репина, 
«Балаганы» А. Попова, «И гра в ш аш ки»— школы Венецианова п скуль
птура из дерева Кузнецова; из приобретенны х Музеем: «Гумно»— школы Вене
цианова, «П ортрет Челищ евой» (м. к.) М акарова, ф арф оровое блюдо Ф ар
ф орового  Завода (росп. Ч ехонины м ) и 2 ф арф оровы е  ф игурки  Матвеева; 
из переданны х в Отдел через М узейный Фонд: «Портрет Оболенской»
Макарова (м. к.), «Памятник в. к. Александры Павловны» Мартоса, мра
мор (из б. Ш уваловского* О собняка), «Купчиха» Кустодиева, темн, (пере
дана Московск. Госфондом).

По Отделению рисунков и гравюр принесено в дар 303 листа, при
обретено Музеем 266, передано из Государств. М узейного Фонда ЗЛ 43;
всего 3 .712 листов.

Среди принесенны х в дар особенно ценными являются: акварель
П. П. Соколова (от В. С. К ривенко), акварельн. портрет раб. неизвестного 
(от В. А. Ры ш кова); рисунки тушью Нарбута (от Т ипограф ии имени 
И вана Федорова); рисунок Александра Бенуа (от В. А. Сазонова); 
линогравю ра А. П. Кравченко (от В. В. Воинова); гравю ра на дереве
A. II. Остроумовой-Лебедевой (от самой художницы); литограф ия Г. С. Верей
ского  (от самого художника); две цветны е литограф ии  В. М. Конаш евича 
(от самого художника); гравю ры на стали (от О. Г. Алексеевой); оф орты
B. Е. М аковского (от Я. М. Каплана); литограф ия  Г. Верейского (от 
П. К. Корнилова); оф о р т  <1>ранка (от О. Ф. Таубе); ф отомеханические
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ОПЛГК., („ г  П. II, | |„ | ,„Д „„ ,„ ,„ ,„_  и „  д

сл уж ащ и х  Г о су д а р с ги с н и о ю  J y -c K o io  М узея).

<̂ |̂»(*дн 1ИЩСЙ, переданны х  пз Госз-дарстпенного М у зеИ н о ю  Ф онда 
,р е ге и н ы х  М ззеем , особ ен н о  ц е н н ы м и  являю тся ' ак , .арель  раГ.

. I .  ( .о к о .о „ а ,  Р е „ „ „ а  .А „ т о „ о , ,Г | , е ,«  „  . С г а , , „ к , ;  . О а р ч » .

Г р " , ; " '  q - Д "  - - " c r o .  „3 6 к„ .,-
« ь ц . . . ,  В. Е. М »к ,ш с«о ,„  „ „ е ю т с я  , , „ г , „ к п  „  ак„о |„ . ,„ ,  И.-,,иа „  1 |„ „ „ »

д о ™ ' Г “ "'г^ М<.ко«ск„х, Ф ,.д„-

М « м . с , ш а ' 'м ш Г “"“ 'Г. ' “ -■''«’ "онон ;,,
л о м  А к  Г "  ' “ ’ 'Ь ^ Щ и н с к о г , , ,  К ортиана, К а . ,а -
J o a a ’ Гч С , . | , .„ „ „ а ,  1>«„„„а, С ан д ои тра , Д . , . .
Ло1.а, 1ам пельна , К и п р е н с к о го  и др. '

Вн„„ь „ „ .т у п и л о  „а  , р а „ е , . . „ .  4.8(»4 „ред .,ета .  Ср^д,, „ „ х  ,а с л ,я ,„  
•ю т  ввим ания: ..(.едмсты д р е н . , е - р , , „ . „ , о с „ , а  „ з  Л лрк га . ,д „„  с » „ „

.......
^  б|)011, „ | ,  ’ ■!' ' ' " 1'т р е т о 11 iieipoiicKoil эи о л и  и
-  '> l>""30H b,x,.„ j^b ,iT jpb,lp jG i.uK oi o; из Го( ударстм .нн .„  о  Эриитаа^а 51  к-’.„
т ..на , „ т „ „  чисде ряд „ „ р г р .г о н  i \  l |  „ . 3  «а , .г .ш ы  -it, '
из 1 1 з„ ,„ „ „ е к о .о  Д о ш ;  „ з  . о о .  М .з  Ф о „ д а _ . „ : , „ \ „  " „ “ I ’'  " 
д р ™ а .-р ,с с , .о , .„  „ . „ , , „ . а  „  ряд- „ р „ „з„ . .д е „ . , , ,  г , : : ; :
р . с уяки  „  ,„ ш и а т к ,р ы  из б. и / , » а д „ . с к , „  о осоСияк;,; Л « 1 с  XIV i ,

2  к арти н ы , акварели и рисунки из Ю стпш .( к о ю  дома-
2 .707  иредыетов из б. М узея при АРХО Ф. О Н 1ени.п  г
ственного  У ниверситета . ‘ ‘ 1 осудар-

И н в е н т а р и з а ц и я  и к а т а л о г и з а ц и я .  В Отде.1ении . п .  
русского искусства продолжалась, н а ч а т ая  в 1924 г пабота п Р

" » » е и т а р „ ь ,е  „ „ „ е р а .  З а „ в о е „ „  . а „ „ „  „Г,,'. .,»» ^ д Г и р ё д  “ Z  ’. Г " "  
■lejhiio шли работы  „ о  систем атике  и н и еи тари зи п тем ы \ пиелмет 
каталогизации. П ранзведсво  иереустройство  храи евй я  в 4 4  з а и а г и ь и  !' " !
<1 X, при чем в результате плано»1ер н о го  расиреде 1ения nnei»
Д.>»..тьс, того , что „свободилось i f  в . „ а ф „ .  Г  Ь  „ Т ” „  л „ 
распределения вновь поступаю щ их кол.1екиии. Велись работы  "
ш ш  с и с тем ати ч еск и ,  указателей ио ф и н и ф т и  и систеи т 1 ес 
по „сдиом у литью ,и к „ в к „ , ;  „„д Р „т„„л евы  к „ O B o i ,  и в в е в т . , Х “ , Г " ' “ ' "  
1 р « .я щ и ,с я  в Отделении предметов о л „ в я „ „ „ т о  „ з д е .н я  Пп 
ш .„ ,а й в е  ценностей , х р а н ящ и х с я  в .Художественном Отд'ел"'^

|> итдрлеиии нового русского нгкгрртка 
. . . .в е в та р и за ц в в  карти в , J L » ,  „ и „ : : Г к  ! ск “ Г ' :
■■»-нтар„ук> „ „ и г у  вноиь . „ е с е в о  74(1 вом еров (с .V  2)7 (i  ш. ' Г ' Д г ; ?  
11»..вь составлевь, внвентарв .ие  ..„рточки  с „ '.и сан в ем  
занием  других давны х для ( i i ' ,  „ а р т в в .  В ел вс .  работы  „о  н 
|.и»оитарнь ,х  номеров на картввь , и скулквтуриь,'е п р о в з Г д е в Г ' д Г Г Г ' ' " ^
1J26  г. нанесены  номера на 1.800 картинах.



М(>одо.1жалпсь, и спязн с включением в инвентарь новых предметов, 
раГн.ты по составлению систематического к а р то ч н о ю  каталога картин, 
пастелен, миниатюр и скульптуры: 1) по порядку инвентарных номеров,
2 ) по художникам (в алфавитном порядке имен) н 3 ) по помещениям! 
Продолжалась такая же работа по составлению карточного  каталога пор
третов (по именам изображ енны х лиц). Всего за отчетны й год составлено 
свы ш е 2 .0 0 0  карточек.

В Отделении рисунков и гравюр продолжалась работа по певента-  
ризации рисунков и гравюр. Закон ч ен а  переписка рисунков из старых 
св(.дных инвентарн ы х  книг; всего написано 5 томов. Начата работа по пере
нумерованию инвентаря секции рисунков. Подготовлены к занесению винвен-  
та[»ь (описание листов, справки по имеющимся печатным материалам): поль
ские медали (гравю ры  резцом) — 467 листов, коллекция Щ едрины х— 367, 
коллекция Плю ш кина — 2515, коллекция модных картинок —  3.164 лист. 
Закончена  работа по рисункам и гравюрам коллекции В. Е. М аковского—
1.713 листов. Проверена и обмерена коллекция рисунков и акварелей Гага
рина 1.861 ,1ист; проверены акварели п рисункп, находящиеся на посто
янной выставке. Продолжались работы по составлению систематического 
карточ н ого  каталога гравю р и рисунков, начатому в 1923 году; в отчет
ном году составлено около 2,300 карточек.

П е р е д а ч а .  В течение отчетного  года в другие музеи и государствен
ные учреж дения переданы из Художественного Отдела: в Музей Револю
ции К. М аковский, «Суд над первомартовцами» (аквар.); в Государственный 
Эрмитаж — Д’З п и н з ,  «Ангел» (мрамор); Пихлер —  резной камень; в Сева
стопольский М узей— 34 картины; в Государственный хМузей Армении— 23; 
вЗападно-Сибирский К раевой— 36; в Новгородский— 44; в Полторацкий— 10.

Переданы временно на выставки: в И сторико-бы товой Отдел Рус
ского Музея на вы ставку купеческого бы та— копия с картины  Федотова 
«Сватовство майора»; на выставку в Летнем дворце— 11 картин начала 
X V m  в. и ’63 различных предмета; в Г еограф ический Музей (на вы ставку)—
14 картин, пейзажи географ ического  значения); в Гатчинский Дворец__
103 картины ; в Петергофский Дворец— 14 картин; в Пушкинский Дом—  
Монье, «Портрет декабриста Муравьева», Галкин, «Портрет М айкова», 
маска II. Н. Страхова Кускова-Асенкова и Ш аховской , «Вл. Соловьев» 
(горельеф );  в Музей Академических Театров (на выставку)— Крамской, 
«П ортрет Л авровской». Кроме того передана Ярославскому Музею картина 
1’ра6аря «Сирень и незабудки» в обмен на картину «Цветы и фрукты» 
того  же художника.

Д о к л а д ы, л е к ц и и  и э к с к у р с и и. В течение отчетного  года 
в Художественном Отделе прочтены  доклады: Хранителем Сергиевского 
М>зея А. Н. Свириным: «Образцы тканей  Троицко-Сергиенского 31узея»;
В. С. Кривенко: «Воспоминания о художнике II. П. Соколове»; Научным 
Сотрудником Художественного Отдела II. А. Гальнбеком: «Техника золо
чения Лихачевских врат в собрании Государственного Русского >1тзея»; 
Научным Сотрудником Академии Художественных Наук Г. В. Жидковым:
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«К ха ,.акте ,,истине ,,усткого  академ ического  к .а с с н ц и зм а » ;  Н ау ч н ы м  Со- 
1 ,.ЗДииком Л у д о ж е с т н е и н о ю  Отдела Л. Л. Т у р ьм и н ы м : « во сп о м и н а н и я  

. « .  К ,,амском«; Л ,,аиитслом  И сто , ,и ч еск о го  М узея в М оск«е А. II. Л1юл- 
J .  « технике  (и л ^ э т а  XVIII столетия» . Па зак ,)ы том  засед ании  Отделе-

искусства Н аучны м  Сот,.уднииом Х уд ож ествен н ого  
' ^-"’Цким п роч тен о  сооб щ ен и е  о новой  к н и ге  СЬ. D ie l i l ’fl 

«l-(inslantnio|,U.. 1,3 te|ii,H .V i l lc e  , | ’аг1 c f lr b r c s . .

.К .„ ц „ о н „ » „  „ .\ , .д ,ш 1.стм .н„ом  Отделе за о т ч е т н ы й  год . ,ь ,„а-

“ " ’•Ч"'»-'»"' «Отделе,.»,, русского  HC.,jccT«a

У ш | 1м ■"’Г  ^    ' ‘■"“ "■■Р^Деко.о 1 « у д а , , с т » ; „ „ о . о
S . . . .п е р с т е т а :  X p a m n e . e . ,  II. 1]. С , „ ч е „ ь , „ - „ о  ж . , „ „ „ „ о ,о й  т е , „ , . „ е

т " . „ " ” Г  "  y - ' - P < ^ " i « e ) _ 5  .., .ки„й; | | „ „ „ щ „ „ „ „ „  Х р а „ „ -

Гус „ой  »  С» ^“” 3" е Kji.coM .П с т о р ш .  „ о .е й ш с й
НО.Ш V " У ""»»1’1хтеге  и 1 лекция  сяяз.. с с е « „ „ а р „ о »  „ о
но 0 ..J  русском у ..CKJCCT.J,,); 2 )  д.,„ р ,к„.,од„теде(1 Э к о к у р с о н н о Н  « а зы  
ЗГ .«ол.,т.фосаета А сс„сте„то м  Х у д „ » е с т „ в „ „ „ ,о  Отдела Е. А. . 1 „ т е р _

н а п с к З  , Г  '“ ' '“ 7  "  " “ ' " " - “ У (« с » , з »  с с е . ,„ -нарскими занятиям и).

и и ф р 'х Г ’’^ " ' ’" " " ' ’ « ’-«■■а »ы раз . .л ась  а следую щ их

Число

Январь . 
‘1*евраль 
Март . . . .  
Апрель . . . 
Май . . . .  
Июнь . . . .  
Июль . . . .  
Август • . 
Сентябрь . . 
Октябрь . . 
Ноябрь . . . 
■1екабрь . .

Число 
отдельных 

посетителей экскурсий

Число
зкскурсан-

тов
Общее
число

5.722 129 2.315 8.037
4.101 1 149 2.869 6.970
5.430 178 1 3.<,(,9 9.03!»
3.838 149 ' 2.773 G.61I
3.534 194 4.039 7.573
3.741 I 96 ' J.9.S2 5.673
2.366 57 1.187 3.553
4.721 38 766 5.487
5.407 63 1.339 6.746
4.217 95 1.954 6.171
4.938 112 2.190 7.128
6.875 150 2.925 9.769

;i.8 ‘)0 1 410 27.924 82.814

лос. Гч’ 1 3 2 " Г ' " " ”  '  - м » "  -»<-ло э к с к у р с ,й  т . е н ь ш , , -
лось па 132, а число вкскурсантоп „а  4 .774 человека. С д р т г о й 'с т о р о н ы
число отдельных посетителей возросло на 18.376 человек. ^

Э кскурс»,,,  как „  за предыдущий ,од , б ы л в  самых разнообразны х  
типов, начина»  с к о с и и та и н и к о .  детских домок, к р а с н о . р 1 й ц е в  и у ч . -
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щихся школ 1 и II ступени и кончая (Mjmjm-лямн и ы с т н х  учебных заве- 
ден..а  и начинаю щ ими рукоподитолями. Среди экскурсий были иикловые 
экскурсии учащ ихся « высших учебных заведениях, как местных, так 
и приезжих из М осквы и провинции.

Из общ его числа 1410 экскурсий, 170 экскурсий, т.-о. 12о о, прихо- 
дится на долю учащ ихся в ВУЗ’ах и ВТУЗ’ах (численностью до 
J .3 0 0  человек); они проведены были под руководством, отчасти сотруд
ников Музея, отчасти руководителей Экскурсионных Баз, отчасти пре
подавателей самих учебны х заведений. В У З’ы и ВТУЗ’ы были следующие: 
У ниверситеты : Л енинградский Государственный, Национальных М ень
шинств, Коммунистический имени Зиновьева. Институты ; Лесной, К иев
ский М узыкально-драматический, Физико-Терапевтический, У соверш ен
ствования врачей. П роф ессиональны х заболеваний. Народного Хозяйства, 
Сельско-Хозяйственный, Социально-индивидуального воспитания. Сцени
ческих Искусств, Российский И нститут И стории Искусства, Харьковский 
Технический, Педагогический имени Герцена. Академии: Военно-медицин
ская, Имени Толмачева, Социалистическая. Рабфаки Институтов: Политех
нического , Технологического, Путей Сообщения, Горного. Техникумы: 
Л енинградский Педагогический, Коотехникум, Индустриальный Политех
никум, Беж ецкий Профтехникум, Куста|)но П ромыш ленный, Фото-Кино- 
Техникум, Новгородский Педагогический, Гомельский. Студия проф. Дени
сова, Семинарий проф. Бакушинского.

Помимо экскурсий, обозревающих в общем порядке Художественный 
Отдел, специально Отделение древне-русского искусства посетило 23 группы 
в числе 193 человек.

Посещаемость временных выставок вы ражается в следующих цифрах:

Л
^ CZ ЧUS , SB соЯ а Н g

Н вJ3 flj

й Ц й

^ 1 н
гсл Й Q.

Июнь . . . . _
Июль . . . . . . , 1.266
Август . . . __
Сентябрь . . . . . 1.4S6 345
Октяб[1ь . . . . . . 1.13S 178
Ноябрь . . . . . . 1 .1 2 2 105
Декабрь . . . . . . 2 .038 110

11.428 758

с;
■ас

Х удож ественный Огдел 61.1л откры т для обозрении три дня в неделю: 
по вторникам, четвергам  и поскресеньям с 11 ч. утра до 4 ч. дня, 
а в темное зимнее кремя с 1 1-ти до 3 -х часов.
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1 1 » } ч н а я  р а б о т а  ч о i о п е р с о н а л а  О т д е л а .

По О т д е л е н и и )  д [» е «  н е - |> у  с с к о г о  и с к у с с т в а .

П.  И.  ( ^ ы ч е н  11|)инимал нрпос|»едстненное у ч асти е  к издании Гос^- 
-м рственного  Р усского  М узея «<1>рееки Спаса Н ередицы » и напечатал  
•* iiCM вступительную  статью . Состоит: проф ессором  1 'осударс '.венного 
Л ен и н гр ад ско го  Униве}.ситета по каф ед1>е истории м атериальной  куль
туры  России; членом Г осударственной Академии И стори и  .Материальной 
Культуры , заведуя в ней разрядом русской ж ивописи  и состоя  членом 
111)авления и Председателем Совета П 1 О тделения Академии; п р о ф е с 
сором Академии Х удожеств и членом Совета О бщ ества  социологии
и теории  искусств и руководителем работ по изучению  нового  [)усского 
искусства. ‘

А П .  С м и р н о в  состоит ассистентом  Государственной Академии 
И стории  М атериальной Культуры , преподавателем по каф едре в и за н т и й 
ского  искусства на Г осударственны х Курсах nj)H Государственном  И н с т и 
туте  И стории Искусства, доцентом сверх ш тата  по каф едре м атериальной  
культуры  восточного  средневековья на Я М Ф А К ’е Г осударственно .о  Л е н и н 
градского У ниверситета  и сверхш татны м  научны м  сотрудником I к а те 
гории I осударственного  И нститута  И стории  Искусств.

Ь.  А. Л ю т е р  имела командировку в Новгород в связи с изучением  
ш ш н г .ш к о н  древне-русского  ш и тья , руководила зан яти ям и  п ракти к ан то в  
» тделении. Состоит ассистентом  при Музее Д]>евностей Я М Ф А К ’а 
Л енинградского  У ниверситета .

Л. А. Д у р н о в о  составила  библиограф ию , схем ы  росписи  и ука
затели к ним и к таблицам  для изданного Русским Музеем труда «<1>рески 
Laaca  Нередицы»; вела п рактические  зан яти я  с сотрудникам и ' и слуш ате- 
-1ЯМП 1 осударственного  И нститута  И. тории И скусства  по технике и к о п и 
рованию  памятников станковой  и ф ресково 11 ж ивописи  и со студентами 
.1енпнградского  У ниверситета  по технике м узейного дела; имела к о м а н ю -  
ровку в Новгород. Состоит научны м  сотрудником Академии И стории  
-Материальной Культуры и научны м  сотрудником Г осударственного  И н с т и 
тута И стории  Искусства.

И. И. Л е с ю ч е в с к п й  — работал  по подготовке к печати  статьи  
о «Змеевиках с б р .  Русского Музея». Состоит ассистентом  ЯМ<1«АК’а 
4 Ifc НИН градского Университета.

Н. И. М а л и ц к и й  работал над исследованиями, предметами к о т о 
ры х Ьыли; 1 ) Херсонесский гл и н ян ы й  образок собр. Русского  Музея с пзо-
бражением  св. «(.оки и 2) икона Н ерукотворенного  Образа со.^р. Русского  
Музея Л'.' .J01.).

М. К. К а р г е р  имел научную  командировку по изучению  пам ят
ников д ,,евие-русского и византийского  искусства в городах Владимипо- 
(^уздальского края и в К ры му. '



П о  О т д е .1 (* II н н) II о к о  г о  |> у с г к о г о  и с к у с е  г на.

II. П.  И е р а д  о п е к и  й запедыпал Художостненным Отдсмом н, но 
должности Хранителя, ()гдел«'нисм ноного русскою  нскусстна. Состоял 
председателем Совета Х удож ественною  Отдела, членом Совета 11сто{)ико- 
Ьытового Отдела и членом Правления Государственного Русскою  Музея, 
председателем ЬиОлиотечной Комиссии и чо-i работу в качестве члена ко
миссии по реставрационны м  вопросам Художественного Отдела; при этом 
особое внимание направлял на вопрос о выработке методов реста
врации произведений п о в о ю  искусства. Работал по изучению творче- 
стна Рокотова, Венецианова и его школы и рисунков русских художни
ков XVIII и XIX вв., при чем им собраны новые материалы и подгото
влены раОоты на этп  темы. Принимал ближайш ее участие в устройстве 
вы ставки Рокотова и Репина; собрал материал дл я этих выставок и др. Состоя .1 
членом Совета Государственного Эрмитажа, членом Совета Государственной 
Третьяковской Галлереи, членом Комиссии по Ху^дожественным Музеям 
Н аучно-М узейно-Библпотечноп Секции ГУС’а и председателем Комиссии 
Г Ь С’а по обследованию 1 осу дарственной Третьяковской Галлереи; по поруче-* 
НИИ) Комиссии разработал и сделал доклад о состоянии Галлереи и о ее орга
низации, как Музея Русского Искусства; состоял председателем Общества 
Поощ рения Художеств п членом Комитета Популяризации Художественных 
изданий. Вел ра<)оту в качестве председателя Комиссии по вопросам современ
ного искусства и п()едседателя Комиссии по приобретению статуи В. П. Ле
нина для Художественного Отдела. Состоял ученым сотрудником Академии 
Истории М атериальной Культуры, при чем принимал участие в работах по 
печатаиию трудов б. разряда нового русского искусства и в Библиотечной 
Комиссии Академии. Принимал ближайш ее участие в работах Комиссии 
Экспертов, в качестве ее члена, по пе[)ерегигтрации памятников искусства 
при .Ю Г; состоял членом комиссий; по постановке памятника В. II. Ленину 
у Ф ин л ян д скою  вокзала в Ленинграде и в Комиссии Судей по рассмо
трению  проектов ком м ем оративиою  памятника на месте дуэли Пупжина 
в 18.37 г. Напечатлл в «/Кизиии Искусства» статью о Художественном 
Отделе, в «Красной Панораме» — «Нарбут» и сдал для печати статью «Няр- 
бут и его книги  для детей» в Государственное Издательство У краины . 
Был в командировке по обследованию памятников нового русского искус
ства в Москве, Твери, Сергпеве, Останкине, Кускове, Ост{1фьеве, Петер- 
ro((ie, Стрельне, (]луцке и Детском Селе. Участвовал в Москве на выставке 
а /К ар  цвет», в Л енинграде иа выставке «Общины Художников»; в течение 
отчетного  года участвовал на следАющих выставках в С. Америке: «Special 
Kxliibition of (lie w ork  o f  con tem pora ry  russian  artists*. Cincinnati M useum. 
M arch S— 29, 1!)25. «Kxliibition o f  Bussian Pain |)tings» Portland  Arl Asso
c ia tion  «M useum  of  a r te .  California. Oct. 17— \Г), nov. 1025. «Bussian Art- 
Kxliibition» N ineteen th  cen tu ry  Club. M emphis, Tennessee, January ,  S— 21), 
1!I25. ftHussian Art-K xhib ition»  Los Angelos M useum of History of science 
and art .  .May Г»— Jiine21>, 192.'). «Bussian A rt-K xhibition» MattatucK Historical
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SociH y 9 .{1 J;m ., 1<)2Г). «Russian  A rl-K xhib iiion .)  Lovis P ir i tz  D ry  C om panv
B .rn u n g h a n .  A labam a. 1 J -2 S  M a n  h. „R ussian  A rt-K vh ib if ion»  X ew -V ork . i W  

н а  n o n  заним ался  изучением  Р епина  и, н спязи с ним , С три- 
копа н м е | ,е л „ ш , .„ к „ „ ;  дд„ к , ш , „ ,  „ т а ,„ ш й  М узее»  ко длю  о т р ы т и я

,, '** чьютаики произнеденнй i 'eiiHua, написал  статью  о тн<»рчест«е
..  . ” ‘̂ ‘̂ ‘̂ танил к а та л о г  нистанки . И сп ол н ял  о б язан н ости  секретаря
хомиссни по устройстиу ныстапки сонрем енного  искусства н Х удожестнен- 

тделе. На годичном заседании Сонета Государстненно! о Р у с с к о ю  
I }зея  прочитал  доклад на тему «Творчестио Р еп п н ав . «  связи  с ведением 

иин1радском Д ниверситете  семинария по новому русскому ис кусству, 
прочитал  для студенто,. ряд лекций но м атериалу Х удож ественного  Отдела, 
( .остонт  доцентом сверх ш тата  но каф едре материально!! культуры  России  
на ф акультете  „ зы ко зи ан ш , „  „ „ т е , ,„ „ , ,ь „ „ «  ,,у .,ьту,„  , Ме.,.',», падеко. о 
I осудар( тиенного  Д ниверситета. ‘

Е. К. М р о з  написала вступительную  статью  о Р окотове  и соста-
вила каталог  вы ставки  для б р о т ю р ь , ,  изданной .Музеем к о т к р ь п и ю  

dBKH произведений Рокотова. Подготовила к печати  статью  о П ортрет  
»ерц о 1ини Б. Б и рон , работы  Рокотова» . 1Чководила за н яти ям и  п р а к 
тикантов , работавш их в Отделении. П рочитала в Комиссии по соц иологии  
и теори и  искусства при Академии Н с т о р си  .Материальной К ультуры  до. 
клад на тему «Влияние соцпально-зконом ических  факт(»ров на в е н е ц и а н 
ское искусство,). Н аписала ряд статей по искусств , ддя «Больш ой Совет-

М а т ^ ж а Г ' Г к  С о т | . у д , А к а д е м , , , ,  И с т „ ,„ ,„
j .  ' }-*ьт_Н'ы по разряду Н иною  р^геко,'о  игкусстна н членом
и ш н ес . , . ,  „о  с о ц „ „ . ,о ,„ „  теор ,, , .  „скусства; „ а , ,ч н ь .„  ,., .тр 'уд„„ко„ Г кате-

I ocjjopcT»,.R„bu h jp co ,,  „р„ „аз,.а.,„о>, | |„ ст , .туте , , де ,.е.,а д„в г е « „ -  
„ария на темы: «Лсо„ардо-да-В„„чп« и .Т п ц п а ,, . .

Г. Л . П р е с н о »  работал по  .......   руг,„оН скульптуры W i l l  „
. . в»., в связи  с этим  выполнил рад команд,,,,„ ,,ок „ П е т е р , , С т р е л ь н у
<^л,ик н Детское Село для of,следован,,» „ „ з , . , е н „ я  с к у л , 'н т ' ; ,л  1 за .о - ’ 
ро,ш,.,х дворцах н парках. Подготовил в ,„ . , а т „  сгатьв , .А н т и ч н ы е  р е м и -

цеииии в русской с.(,льнтуре н ..........  н н.-рвои „оловниы .Х1\ в но
материалам I осударственно! о 1»усского .М^зея». ’

f  за н и м а л а с .  и зучение»   .......   р у с с к о .о  ие«-
.,. , осо ,,еп ,,„ ., ,е„за»е1 |     „„ материалам Х удож ественно,о

0 , 4 ,  ла Iосударственно,-,,  Р ,с с к о ,  о .Музея н  .......   мате,.иалам А ка.ем ин
Х)дожест„; в связи с этоН работой Пыла  ..........  1 'атч„нскнй
лвореи-музей и  ...........   нисьмениыН доклад .,>Гатериалы к игторин
р , с с к о , „  ией .,аж а ..  До аа,;уста |!125 „есла „Г.язани.ити х р а н и т е ,я  дома- 
м ,.,ея  5. т р а л о в о й .  В связи г этим , в виду нредиола, авнн йся в осоПняке 
   « " ' . '" а л о в . -к о , , ,  соГ.раин»   в ,  (,,„оло ((«I ли.-тов) иод ,, ,

   • " ' 'м '» " " ” .........^ ^ „ н т е л ь и у к ,»
п .  (,. П л а т о н о в а  .,»ннм,тласв, в о - и ,  с с о с ,а в л е „ и е « 'к а т а л о ,а  

портретов, изучением  .......   н и е ю р н ч е с к .и о  мате



риала, имею щ его отнош ение  к нортрегам XVIII и первой ио.юннны XIX нн. 
1»азра()атывала архив академика ЯкоГга Ш телнна  (в ПуГмичноН ЬиОлиотеке); 
н плане этой  работы за 1925 год сделано следующее: 1 ) снята копия и 
сделан перевод рукописей Я. Ш телина  под заглавием: «Verzeicliiiiss der 
\  o rn eh m sten  M ah le r  in l luss land  aus des S taatsraths von Stiililin noch nicht 
gredruckten «M omoires des Beaux Arts on Russie» и «Von Zeiclinern und  
Miihlern. K urzer  A uszug aus  des Kuss. Kaiserl. Staatsraths von Stahlin 
X achrich ten  von de r  Zeichnungs-M ahler-KupCerschtecher-Bau- und  Bildhauer 
Kunst in Russland»; 2 ) снята  копия и начат перевод рукописи, озаглавлен
ной «M emoires des pein tres  en  Russie»; 3) готовятся к печати 7  писем 
f a lc o n e t  к Я . Ш телину  с кратким вступлением и комментариями; 4) н резуль
тате otipaCoTKH материала о Токкэ готовится к печати статья «Луп Токкэ 
в России» и 5) приготовлена к печати статья «Ш телин и Рокотов».

Е. А. Р о с т  работала по собиранию в архиве Академии Художеств, 
в связи с заданиями Отделения, архивных материалов о Рокотове, Репине 
и Венецианове, а также материалов по народным сценам и Я1анру русских 
художников X V III в., особенно Танкова, и первой половины XIX столетня.

Н. В. Т р е в е р  работала по изучению произведений художников 
«Мира Искусства» и по регистрации памятников русского искусства.

Ю. С. О л и в  работал по регистрации, изучению и систематизации 
предметов декоративного искусства XVIII и XIX вв., в частности произве
дений из керамики.

II о О т д е л е н и ю  р и с у н к о в  и г р а в ю р .

В. В. В о и н о в  написал исследование «Репин, как рисовальщик, 
оф ортист и литограф »; им же написаны и сданы в печать статьи: «Нар- 
бут - акварелист» (для сборника «Памяпс Нарбута» изд. У краинского Гос. 
Издательства, Харьков), «Какова должна быть иллюстрация» (для сборника 
«Газетный и книж ны й мир» «Двигатель» Москва), «Теория и практика 
плаката» (для того же сборника); кроме того напечатан «Очерк истории 
русской литограф ии» при книге Ф ридлзнде1)В —  «Л итография» (издание 
И нститута  И стории Искусства; «Academia» 1925, Ленинград). В Академии 
художественны х наук в Москве сделал доклад на тему «Репин, как рисо
вальщик, о(|»ортист и литогра(|)».

К. Е. К о с т е н к о  работал по изучению рисунков и гравюр коллек
ции В. 1{. М аковско1Ч).

О. Г. А л е к с е е в а  и В. А.  Г е л ь с т р е м  работали по собиранию 
материалов по гравюрам, не вошедшим в печатные указатели.

II о Р е с т а в р а ц и о н н о й  1М а с т е  р е к о й .

II. А.  О к о л о в и ч  знакомил и инструктировал по реставрационному 
делу лиц, командированных из провинциальны х музеев (Ростов-ВеликнН, 
Киев, Вологда); объяснял  методы реставрации памятников и вел практическое 
ознаком ление с нею, как заведываю щ их музеями, так и научных сотрудни
ков; знакомил с постановкой реставрационного  дола участников семи-
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[ It It l u n i i  MH II(i() |)iiii  Пскусстн II I ()Судг1|)С1 в е н н о го  Л ен и н гр а д с к о го  
. НН1И |»( ИИ 1,1, 3H,jKo\iHj с постанонкоН д<ма ф отогра () |и рован н я  н Хтдо- 
ж е с 1н(нн()м Отделе лиц, к о м ан д и ров ан н ы х  от научн ы х  уч реж ден и й  Ь ы л 
и ком андировке от  1 о с у д а р с .в е н н о го  Р усского  М узея: 1)“ н П е т ер го ф е  для 
осмотра во д в о р ц е - м р е е  повреж денны х китайских  панно  с целью о п 1.еде- 
ленин возм ож ности  их реставрац и и , 2) в Детском Селе для осм отра  <|.едо- 
ровского  СоЬора и худ ож ественно-научной  оценки  п ам ятн и ков  ж и воп и си .

К у д р я в ц е в  Г)ыл ком андирован  в 1 'атчинский д во |)ец -м \зей  
Д.1Я Д 0 С Т » 1 ,К 1 1  Э И С Ш ) Н а Г ( М И 110| , Т | . ( ! Т Ы  п е т р о в с к о й  Э П О . п )  11̂ 1 111,1С Т»В1.У и  П < 1 0 -

■ ри ко  (ытоном Отделе I ' j c c u o ro  М узея; был к о м э н д н р о т ж  М узейны м  Отде-
д I осм()тра с о с ю л н и я  иямлтникон ж ивописи  Д етскосе . |ьско | 'о  дво|»цн 

I. в Стр,..,м ,у, в ЬеззяО о,ное, д.,„ , ,е , , ,с тр а и и . .  . .ам ятнико» . Состоял
члеш ,,, 1 е с т я в р „ и „ „ „ „ о ,о  Совет., Отделе.,,,» Ц ентр».   Л |„сковг„„«
1 е с т» в | ,« ц „ о „ „ ь ,х  .М астер,«„х .Ю Г . Прочел две л«кц„ |,  д.,„ с т т д е н ю в  

 J  нпперситет» „ о  технике  древней  ж .,вовиси . П ринимал
- ' "   ......   " “ '■’^ "Л т а  А рхеологаческой  TexH,uo,HH по вонросвм
реставрации . *

Н а у ч н а я  р а  О о т а  и з а  н « т н я „ О т  д е л е п о с т о р о н н и х  л и ц .

П о  О т д е л е н и ю  д р е в н е р  j  с с к о , -о  и с к у с с т в а .

n„„d , 'Отделом Гое. 11стор„.,еско, о  М хзея в М о с с е
Ф оф . П. J .  Протасов, проф . Киевского А рхи тектурн ого  11„стн т ,та  

Мо,„ е ,  П ом ощ ник Х ранителя  М уииц 1,п а л , .в о ю  М узея в Нью-
1о|и.е С тивен .ван -К ранскпй ; члены  Гос. Р естапрацнонны х М ает ,.рек ., ,

■ ловнауки: II. Э. Граба,,ь. Г. О. Ч ириков , А. 11. Анисимов и Е  П. |Л аГ ,е .ь-  
ская, про,|,. д-р П онтен  и., .Мюнхена, Заведую щ ий Северным .Художественным 
Музеем в I от,.Г,орге Густав М уите, Заведую щ ий Н аииоп ,; .вны м  Музееы

С гок ,ольм е  Э|>ик В еттер ,реи , Л нректор 1осударст». И нститут»  Пст'орин 
IcbjccTB „ р о ф . Ф. И. П 1 м н т , . ,р „ ф .д .р . .У р , - ,„ „ з | |„ , , „ ^ , ,„ „ ^ р ^ ^ ^ о р  Н ,.р л !„ -

■ д. M e l e p  и О. |)ульф, „реподават,.ль И нститута  И стории  И с к у с с т в

. . . .  К онстантинова , проф. Т иф лисского  У ниверситета  ЧуГ.инашви ,и 
член ермаиского  А рхеологического  П н сти ту 1а проф. д-р. Г030  Д„„окг<т’

I lV i 'm ' / ’i r T '  П •’‘’«о^'оинп М. Б. [{аплан, .Хранитель Оружейн(.й
.-.>ты И. Л. Никольский, .^aI.eдyющ„n Сергиевским П сторико-Х удож е 

ствемиым Музеем Л. Н. Сиирип. Директор Кар-,инной Галлереи н 'К п .в е  
 ̂ . (.. Ь х н о в и ч ,  Директор Ксеукраинского И сторического  .Млзен V Н Кии 

н п ц к и й и  Заведую щ ий Художествениым Отделом то. о же М у , .„  ф  ’
rJpHCT. ■ '  '■

П о  О т д е л е н и ю  и  о р у с с к о г о  в с к ,  с с т  в а.

< .лу„|ат,мьнниа П пстнгуга  И стории И скусств К li I n .
(картины  Прянии.ннкова); художники; Д. П. Кардовский и 0 . \ . |е , ,ТвГс"

 ‘■'i"" 1'нгунков |>оии„а): и,,едставите.,к То .сто.',скоп,
у.зея в Москве К. С. Ш охор-Г роцкий  (ико..о . раф ия  предков .1. II. Толстого



ш) медальонам •!>. Толстого); Сотрудник 1'о( ударп  itcimoiо  Эрмитажа
С. Р. Э|>М1Т ( \ \ д о ж н 1щн XVII I  н. и иыстаикл Ррпнпя); И. А. 1Цм{о (материалы 
(ЛЯ ногтановкп «Пм ачп^щ ины »); артистка Пародиого Дома К. Ф. Ллексесиа 
(портреты  Екатерины  I); художники II. А. Мансуров, И .К лю н и К. С. Ма
левич (картины  Н0 К1-ЙШИХ течений в живописи); Директер Г еограф ического  
Музея В. П. Семенов-Тяньшанский (нейзажи ге о гр аф и ч еск о ю  значения); 
Хранитель Гатчинского Дворца Музея В. К. Макаров (ыозапки XVI11 стол.); 
Научный Сот[»удник М осковскою  Института Художественных Наук 
Г. В. Ж идков (картины »1осенко); Хранитель М осковского Исторического 
Музея Н. [). Бакланов и 26 сотрудников того  же Музея (ознакомление 
с галлсреей и выставка Репина); Научный Сотрудник Третьяковской Гал- 
лереи А. В. Лебедев (художники XVIII и первой половины XIX вв. и вы
ставка Репина); ученик проф. Кардовского Ф. А. Булгаков (картины Левиц
кого, Боровиковского , Кипренского, Щ едрина, Брюллова и Иванова); 
Храните.1ь Третьяковской Галлереи В. Н. Домагацкпй (скульптурные 
собрания Художественного Отдела); проф. Б. В. Фармаковский (выставки 
Рокотова и Репина); Директор Всеукраинского И сторического  Музея 
А. Винницкий; Заведующий Художественным Отделом Всеукраинского Исто
рического  Музея Ф. Л. Эрнст и Директор Киевской Картинной Галлереи 
А. Дахнович (обзор галлереи); научны й сотрудник Института Археологии 
и И скусствознания в Москве А. Греч.

Кроме того Художественный Отдел осматривали: итальянский послан
ник Дж. Манцони в сопровождении С. М анцони, Б. Хвэглих, и Б. Бова 
Скоппа; Заведующий Главнаукоп Ф. Н. Петров; Заведующая Отделом 
Музеев Н. II. Троцкая; О. Ф. Серова н В. Я. Серова; представители скан 
динавских музеев: Эрик Веттергрен, Густав Мунте, О. Андруп, Ф. Валлэн 
н И. Фогт; проф. д-р. Баш форд Дин из Нью-Ио[>ка; проф. Вдльф из 
Берлина; проф, Г. Поллун; В. Валентин; Ф. Вартенберг из Ш теттина; З а 
ведующий музеями ЛОГ Г. С. Ятманов и представитель Отдела 31узеев 
И. Е. Машковцев; Члены  Гос. Реставрационны х ^Мастерских: И. Э- Г'ра- 
барь, Г. О. Чириков, А. 11. Анисимов и Е. П. Ш абельская; член Ге|)- 
манского Археологического  Института проф. д-р. Гозе и члены Япон
ской делегации. В сентябре отчетного года из гостей, прибывших в Л енин
град на празднование 200-летиего юбилея Академии Наук, Отдел посетило 
до 100  представителей русской и иностранной науки.

II о О т д е л е н и ю  р и с у н к о в  и i р а в ю р.

Лавровский (гравю ры  Скородумова и грав. портрет (.’корины); сту
денты Академии Художеств: Бриммер и Фан-дер-«1>лнт (гравю ры на дереве 
Остроумовой, ‘1>алн.1сева и Кравченко); слупштельница Академии Художеств 
.Метелицына (гравю ры Остроумовой); П. р], Корнилов (рисднкн Бакста); 
Х ранитель Елагинского  Дворца Н. II. Никитин (гравю ры и .т т о г р а ф и и ,  
изображ аю щ ие петербургские Острова); Хранитель Э '" '" р а ф н ч е с к о г о  
Отдела Киевского Музея Д. М. 1Цррбаковгкий ( гравюры, изображаю щ ие 1>иев,
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и к о н о гр а ф и я  и работы  Г. Ш е н ч е н к о  н ииды Д 'краины jiaf). 1Ь‘трова );  Л р а н н -  
Tt.ib И с то р и ч е с к о го  Музея п .Москве Л. II, М км лер  (рнсуньн  iiHO(Tj)aii{ie« 
« 1 оссии),  уч ен и к  Х у д о ж е п и .  1 ( л т 1к>1иа и f jiyri i.iie .1лбки и старин
I рапю ры ), В. А. Н исселопская (виды О стровов, <л н о с ящ и е ся  к M ia in n v  
Дворцу), Л. М. К аилан  ( .и п о г р а ф и и  1 'а л аы и о и о ва ,  К и и р е н с к о ю  и др. 
и гр авю р ы , и зоб раж аю щ и е  здание Академии Наук); Н ау ч н ы й  ( о 71.уд1,нк 
И сто р и к о -б ы то в о го  Отдела М узея V. М. М ихельсон  (« а \е р и а л ы  для в ы 
ставки  (г1 руд н капитал» , коллекция О рлова и материал  но бы ту  рабочих);  
худож ник Т. А. М оллот (акварели  Ч истякова , Садовнпкова и Вилье); 
Н аучны й Сотрудник И стор . К ом н ат  З и м н е го  Дворца М арков (виды З и м 
него Дворца до 1837 года); Х ранитель  Я росл авского  Музея М алы гин  
(русские гравю ры ); Н аучны й  Сотрудник И сто р и ч е с к о го  Музея в М оскве 
А. А. В ейнберг  (и н о с т р а н н ы е  п ортреты );  К о .а л е н с к .я  (ри сун к и  Тропи- 
нина); Д иректор  К ры м ского  Музея П олканов (постановка  и н в е н т ар н о го  
дела в О тделении); К овальская-И льина , Х ранитель  Л ен и н гр ад ско го  Музея 

орода (система кар то ч н о го  указателя  в Отделении); Н ауч н ы е  С о т р м н н к н  
1сторцческого хМузея в М оскве К орзинкин  и Соколова (постанов! а инвен- 

та р н о го  дела в Отделении); слу.патель Академии Художеств П оляков 
(ч ер теж и  архи тектора  Росси, М онф еррана  и др.); Н аучны й  Сотрудник 
Л у зея  ! орода Спесивцев (систем а инвентари зации , к атал оги зац и » ;  хра- 
нения^, . П. Котов (гравю ры , изображ аю щ ие Л етний  Дворец HeTiia 
и здания петровского  времени), художник Арапов (гравю ры , и зоб раж аю щ ие 
архитектуру  XVHI в.); С травинская  (моды по гравю рам О тделения).

Б и б л и о т е к а .  В Биб .ш отеке Х удож ественного  Отдела к 1 ян варя  
- о  г. числилось 14.766 томов, выпусков и отдельных номеров ж урналов 

хроме того , на хранении  находилось 6 .026  томов, выпусков и отдельных 
ж урнальны х  номеров; всего 20 .792  тома.

В течение  года поступило 205 томов, вы пусков и номеров; из них-
а) приобретено на средства, отпускаемы е на Ь'иблиотеку, 60  томов

(в том числе иллюстр. книги  для пополнения коллекций иллю стриро
ванны х изданий); '

б) поступило через Комиссию по загр ан и ч н ы м  закупкам 7 7  томов
(из  них наиболее ценны  худож ественны е ж урналы );

в) передано учреж дениям и: Комитетом П опуляризации Художественных 
1зданий, 1осударств. Музеем Нового Западного  И скусства, Домом У чены х

в Одессе, Академией И стории М атериальной К ультуры , Общ-вом П оощ рения 
Художеств, 1ретьяковской Галлереей. Дагестанским Музеем, Общ-вом Л ю б и 
телей Древней Письменности, Цаетк.,некой . а . ^ . р ^ е й ,  К н о ^ и м  И с .о  . 
Mj.ieeM имени Г. Ш евченко  и рядом чагтных лиц —  6 S томов

11о,м|.»„ т г к ,ш , .а  |.„Г.„Т1.1 ,, |;.,Г ,.,„„т, ко 11|,ид„.,ж.,.,п01. .M fona т,
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*1‘ о т о т с к а .  Ь Ф отограф ическом  Архипе к 1 января 1У25 года 
числилось: 12.795 негативов и 14.164 отпечатка. В течение года поступило 
от ф отограф а  200 негативов и 231 отпечаток; от частных лиц —  8  н(*га- 
тивов и 142 отпечатка.

Продолжались: инвентарная  запись негативои и отпечатков (занесено
з .0 3 2  негатива и 721 отпечатков); проверка негативов и отпечатков кол
лекций Кубеша и Академии Художеств; зарегистрирована коллекция Д аш 
кова (отпечатки). Продолжалось составление карточного  каталога на нега
тивы  и отпечатки.

« Ф о т о г р а ф и ч е с к а я  Л а б о р а т о р и я .  Ф отограф ической Лабора
торией  изготовлено 2 0 0  негативов, п том числе: с картин — 106, с скульп- 
т у р ы — 2, с р и с у н к о в — 20, с икон —  23, с предметов ш итья —  27, с зал 
галлереи и выставок —  11. Отпечатков изготовлено 1.838. Ф отографом 
Художественного Отдела разработан и применяется особый способ сенсиби
лизации пластинок и переустроено помещ ение для негативного  ароцесса.

З а д а н и я  О т д е л а .  Художественный Отдел ставит себе следующие 
задания на ближайшее время.

П о  О т д е л е н и ю  д р е в н е - р у с с к о г о  и с к у с с т в а .  1) Устройство 
и откры тие выставки древне-русского ш итья. 2 ) О кончание реконструк
ции экспозиции памятников XIV и XV столетий. 3) О сущ ествление эк с 
педиции в Северную Область, крайне необходимой в целях исследования 
материалов Отделения и имевшей бы сущ ественное значение  в деле охраны 
памятников искусства Севера.

П о  О т д е л е н и ю  н о в о г о  р у с с к о г о  и с к у с с т в а .  1 ) В  связи 
с изучением хранимых в Отделении коллекций, пх научным описанием 
и опубликованием разработанных матери€1лов в первую очередь поставлены 
задачи по исследованию и экспозиции собранны х коллекций и по соби
ранию  новых материалов, в связи с вопросами исследования мало изу
ченны х моментов в истории русского искусства. Кроме собирания мате
риалов в Ленинграде и его пригородах необходимы для указанны х целей 
командировки сотрудников Отделения в Москву, Киев и дру1ие города 
и области.

2) У соверш енствование вы полненны х работ по экспозиции коллекций 
нового русского искусства и особенно произведений русской скульптуры,
и, в согласовании с Отделением рисунков и гравюр, окончание работ по 
экспозиции рпсункг)в и акварелей русских худонишков, являю щ ихся цепным 
и необходимьш материалом, дополняющим характеристику художественных 
явлений в различны е иото[)ические моменты.

3) Изучение и собирание материалов по русскому искусству XVU 
и первой половины XVIII вв., в связи с вопросом о выставке произве
дений русского искусства первой половины XVIII века.

4) В согласовании с поставленными очередными вопросами на 
вы ш еупом януты й  период намечены  следующие выставки: а) Выставка 
Сурикова. Советом Х удожественного Отдела постановлено ознаменовать 
истекаю щ ее в марте 1926 г десятилетие со дня смерти В. II. Сурикова

Л*
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больш ой HbicruHKott его  п|>о|1:1иоденнй, одиокрем енно  н н (‘orjiico iia iii ii i  
с ныотонкой т о ю  жо х^дожннки II 1\)судн()стпенной Т ретьяконской  I'lij.u*- 
|)1*о. 11|‘|)(‘Г()1ю |)ам 11 с этой  посмедней усгмнокиено, что на м гхконгкой  
вы ставке  будут иродставлены п р еи м ущ еств ен н о  произведении м астера, 
иапнсанм ы е до 90-ы х  годов, а на вы ставке  в Русском  М тзе с — п р о и зв е 
дения последнего  25-летия  е ю  ж изни, б ольш ие ком позиции; > (!нсж ны й  г о р о 
док», яЕрм ак» , «Суворов)) и «Стенька Разинп , с о т н о с я ц 1И!»ися к н и и  э т ю 
дами и эскизами, и п ей заж н ы е  этю ды , н ап и сан н ы е  художником за гр а н и ц ей .  
Иаи»)ол»‘е слож ной работой  по устройству  вы ставки  является  реставрация  
больш ого  полотна «(.тенька Разин», т[)ебуюц1ая зн а ч и т е л ь н ы х  денеж ны х 
средств. Выставка будет уст|)оена в XXV за.и* и см енит находящ ую ся здесь 
в н астоящ ее  bjicmh вы ставку  Репина. 6) Выставка новейш их те ч е н и й  в рус
ском искусстве, в) Выставка [»усского ж а н |1л до Пе|)ова.

5) ?)кспозиция коллекций декоративно!») искусства яв.>яется одной 
из (»лпжайшпх и наиболее настоятельно  требую щ их своего  р а зр е ш еи и я  
задач Х удож ественного  (Отдела. Для коллекций ()тдел« ни.. Д1»еине-р>с< кого  
искусства уже отведены с этой  целью два зала, XV и XVI, гд«* и вед>тся 
подготовительны е работы  по разм ещ ению  древней  д еревянной  резьбы , 
ш итья  и литья . Экспозиция их дает в вы сш ей  степени  поучительнхю  
карти н у  т о ю ,  как стиль так н а зы в ае м о ю  вы сокого  искусства о т |1ажа.и я 
в различны е  эпохи  в стиле соврем енного  ему искусства  прикладного  или 
декоративного. Отдел не может, конечно  огран и чи в ать  задачу д ем онстри
рования взаим оотнош ений  между обоими родами искусства только допе
тровской эпохой . Необходимо представить и дальнейшун! картина этих 
взаим оотнош ений  в XVIII и XIX столетиях, а именно: показать, к а к 'с т и л н ,  
посл.-довательно сменявш иеся в ж ивописи и скульптуре ели.чаве1Ннской, 
екатерининской  и -атем александрг.нскоН э п . . \ , ' отраж ались  и в д екора
тивном  искусстве.

Для экспозиции  предметов декоративного  искусства Отделение в н астоя 
щее время не располагает помещ ением , так как коллекции этих предметов 
в переполненны х  уже вы ставочны х залах разместить невозможно.

б) П ереустройство  стар(.го (1»лпгеля Росси. Обьем вы ставочны х поме
щ ений в главном здании недостаточен для экспозиции не только старого  
и нового декоративного  искусства, но даже живописи и скульптуры . Т<*с- 
пота пом ещ ений особ(>нно дает себя чувствовать в залах н и ж н его  эта ж а ,  
где представлено развитие русского искусства, начиная  со 2 -ой половины’ 
XIX века; коллекции как живописи и скульптуры, так и акварелей и 
рисунков ие могут Ьыть поэтому ра;<вериуты здесь г достаточной и п ол 
ной последовательностью, что особонн.) бросается в глаза в первых пяти 
залах ниж него  этаж а, а также в залах соврем енного  искусства. Для столь 
необходимого расп)иренпя вы ставочны х п<.мещений м ож ет бы ть  с успехом 
использована на ближ айш ие годы п..л..вииа старого  ф лигеля  Росси при 
мыкаю щ ая к главному зданнн. Х удож .чтвенного  Отдела н сообщ аю щ аяся  
с ним посредством двери, ведущей в III зал, при услопии его переустрой- 
стна для вы ставочных ио-И'Н. После такого  переустройства флпг'еп . н,-
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янлялся бы изолиронанным от главного здання, что крайне усложняет с ю  
охрану, а образовал бы с этнм последним одно непрорынноо целое. Тогда 
экспозиция новейш ей русской живописи и скульптуры, а также акварелей 
и рисунков, столь стесненная в главном здании, могла-бы естественно 
распространиться в переустроенны й ннжыи1| этаж флигеля; в верхнем же 
его этаж е был бы отведен ряд комнат для экспозиции коллекций декора
тивного  искусства XVIII и XIX столетий. И тот же этаж старого флигеля 
могут бы ть пе|)еведены рабочие кабинеты и часть выставки Отделения 
рисунков и гравюр, что в значительной степени облегчило бь1 работу 
Отдела. Таким образом, посредством необходимого ремонта и переустрой
ства старого  ф лигеля, вопрос о недостатке вы ставочных и рабочих поме
щ ений Художественного Отдела разреш ился бы на ближайшие годы вполне 
удовлетворительно. Поэтому отпуск денежных сумм на работы по его пере
устройству и вы полнение этих работ, тем более, что они уже были начаты 
осенью 1923 года, но остались тогда недоконченны ми за недостатком 
средств,— является одним из наиболее насущ ны х desiderata Отдела.

П о  О т д е л е н и ю  р и с у н к о в  и г р а в ю р ,  кроме выставок устраи
ваемых сонместно с Отделением нового русского искусства, на 1926 г. на
мечены:

1) экспозиция рисунков X V III и первой половины XIX вв. на посто
янной  выставке;

2 ) вы ставка русской гравю ры на дереве;
3 ) ряд кратковременны х выставок рисунков и гравюр современных 

русских художников;
4) лекции и экскурсии в связи с выставленным материалом;
5) семинарий по технике гравюры.
Кроме перечисленных заданий ХудожесТ-венного Отдела на 1926 г., 

имеются еще следующие для всех трех Отделений.
1. О кончание работ инвентаризации по новой ф орме и продолжение 

работы над систематическими карточными каталогами. Для этих работ 
настоятельно требуется отпуск средств на приобретение инвентарны х книг 
и картона для карточек.

2. Составление и печатание указателей, каталогов и путеводителей по 
постоянной  вы ставке Художественного Отдела.

3 . Издание 1-го выпуска «('.борника материалов по русскому искусству».
4. П ечатание в связи с врем епн 1.1ми выставками следующих изданий: 

а) в связи с выставкой произведений Сурикова, издание книги со статьей 
о художнике и каталогом выставки; б) издание листовок по выставке «Рус
ская гравюра на дереве» и другим выставкам Отделения рисунков и гравюр.

1»ЕСТАВ1>АЦП0ННЛИ МАСТЕРСКАЯ.

Условип хранения памятников искусства в Художественном Отделе 
в 1925 г. были нормальными. О бы чны й ежегодный осмотр показал, что 
массовый характер разруш ений памятников древней живописи, исполненных
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на м атериале , наиболее  ч у . .с т т 1г .м ьи ом  к перем енам  услокий  х р а н е н и я ,  
с о в е р ш е н н о  не наблю дается ; нроизнедения же ноной ж и нописи , и с п о л н е н 
н ы е  на м атериале , на котором  последстния н е б л а го п р и я т н ы х  условий  
хран ен и я  м инувш их тяж ел ы х  лет  сказы ваю тся  м едленно, продолж аю т да
вать н еб ольш ой  о/о разр у ш ен и й .

З а  годы револю ции  из дворцов, « J 3 C C B , моппсгыреН, |о с т д а р с т в е | |и 1.1х 
у ч | ,еж д е н |1*  от  ч астн ы х  лиц  в М )зе й  n o c r jn H ..o  больш ое  количество  
х у д о ж е с г в с и п ы , прсдието», произведений ж и в о ви си ,  с к у л ьп туры , ..исунков, 
пастелей , м иниатю р, i-равюр, предметов прикладного  искусства . З н а ч и т е л ь 
ная часть ил поступила пострадавш им и >, нуж даю щ им ися  в тщ ательном  
уходе п  реставрации  и требую щ им и  надлеж ащ их условия  х р ап ен и я .

О билие поступивш их в Музей пам ятников  „о стави л о  на очередь  вопрос 
о педостаточиостп  им ею щ ихся  в расп оряж ении  М узея п о м ещ е н и и  для х р а 
п ен и я  п  реставраиионноН  работы  над о зн а ч е н п ы м п  пам ятникам и , а такж е  
о увеличении  кадра мастеров реставраторов , работаю щ их по оказан и ю  
ю в р еж д ен н ы м  произведениям первоп ач ал ьи ой  или п осто ян н о й  пом ощ и.

П оступивш ие в Xyдoжecтвeинi.lfl Отдел пам ятники  являю тся  ироизве 
дениямп очень разнообразны х родов технпки . П оступление их в ы з в а н .

р т Г о Г и Г ™  " ■■■ - е л н р н о :
рам очно-позолотном у  долу и техи п ч еск ов  , ,есгавраиин  предметов нз дерева

п о м е , п . Г Г "  ‘  "  прнспособлепнн  новы х
пом ещ еннй  „од  м астерские . С больш им трудом удалось к им ею щ им ся  д в ,м
реставрациоины м  мастерским, пом ещ аю щ им ся  в главном здании, прибави'ть
ретью , устроив  ее во ф лигеле  Россн и ирпспособнть ее для ec iaB p au „ ,t

рам, для позолотного  дела, реставрации  предметов из дерева. Этим ж е по-

„ з Т е " Г о 1 " ' ’" ' ° ' ' “ ° ‘' ‘’ “ “ “ н зол яцноииы м  для постхпаю ш ..х
нзвне подозрительных или зараж ен н ы х  п ам ятников , нлп ж е для ш „дер ;;н -

ия пам ятников  в пром еж уточной  тем пературе. П ом ещ ен и е  бы ло  п р и 
способлено и в нем произведено значительное  количество  раб от  „ „  исп ра
влению музейскпх рам, как нострадавн.пх от наводнения , так и п о с п 
а в ш и х  в поврежденном состоянии  извне. П роизведено м ного  т е х п и ч е с к /х  
реставрационны х работ по исправлению  стари н н ой  м узейного  зн ач ен и я

О т д ^ е л Г " "  " »  ^ак и д р , -

Таким образом нужды Худож ественного  Отдела, а в некоторы х  с . т  
чаях п других Отделов Музея, в зависнмости от средств, им евш ихся в рас- 
норяж ен н и  М астерской , более нлн менее удовлетворялись, при чем х с л о Г я  
раб оты  в пом ещ ении мастерской были иорм альны м и

О бстановку п условия работы  в других м астерских Отдела признать  
норм альны ми нельзя. Целый ряд неудобств проистекал от совместной работыГчЗГвТГк -  "ОМо':!:::;
в числе 7 - 8  человек, где прежде работали, псклю чптельно по укреплению  
или по раскры ти ю  икон от записей , 2— 3 человека,

затруднения от  недостатка средств на м ат е 
риалы и отсутствия самих материалов в продаже. Д.,я р е с т 1 р , ц „  .



приходн.юоь довольстконаться незначитрльт .н !  ко .тчестиоы (мучайии н а й 
денных на рынке старых запасов и c.iyMaiino ('доланиоН покупкой кптай- 
cKoi'o сырца. П ришлось прибегать к оОеспвсчиианпю грубо окрап1енных 
шелковых ниток, вновь окраш ивать их в те цвета, какие нужны для укре
пления древнего шнтья.

i  строена была красильная мастерская для окраски небольп1их кусков 
матери!! для подкладок, вставок и фонов. Когда размеры красильного 
бака не позволяют окрасить большой кусок, материал для окраски 
отдается на фабрику, но оканчивается окраска в красильне хМ '̂зея, так 
как ф абричная  не может ддовлетворить трсбонаппям siy3cttiioii |)еста- 
врацип.

С такими же затруднениями производились ])сставрационные работы 
по ювелирному делу. В той же общей мастерской исполнено было 
большое количество работ по реставрации измятых, изломанных басм, 
(1>инифти, предметов из моржовой кости, предметов утвари и литья, а 
также работ по определению мета.1лов и драгоценных камней и проч.

Недостаток средств заставлял производить реставрацию произведений 
новой живописи очень осторожно и медленно. Не всегда возможно было 
поставить опыты по реставрации и самую реставрацию памятников в тех 
размерах, как следовало.

Полная связь между работами по наблюдению за условиями хранения 
в Отделе памятников и работами по их реставрации дала возможность 
довести работу по укреплению икон  до конца и приступить к пре
рванному в 1919 г. раскрытию  икон от позднейших записей. В 1926 г. 
намечено приступить к этой важной для Художественного Отдела работе 
и таким образом опять возобновить приток научного материала по древ
ней живописи.

В виду этого  еще в 1924 году были начаты  занятия  по подготовке 
мастеров к этому важному и ответственному делу. В мастерской произ
водились стаж ны е работы по раскрытию  икон от записей и наслоений 
загрязненной  олифы  по строго определенной системе. Производилась та 
послойная расчистка, кото[)ая известна была только в теории; по крайней 
мере никогда не приходилось видеть се исполненной на деле до конца. 
(]лой |р я зн о й ,  потемневшей и скипевшейся олифы снимался постепенно 
слоями, и мастер действительно снимал его до i /зг полного слоя и после 
обнажал без повреждений изначальную живопись. Т ренированны й на 
послойной [)асчистке олифы , вгнучившийся тонко владеть скальпелем 
и растворителем олиф ы , привы кш ий к крайней осторож ности при снятии 
олиф ы  с золота (труднейший из видов раскрытия), мастер приступал к рас
кры тию  иконы  от поздиейп1И Х  записей. Снимая с величайшей осмотри
тельностью , после рекогносцировочны х расчисток, слой записи за слоем, 
он постепенно доходил до изначального слоя олифы, лежавшей густо, 
полным слоем или остатками его на изначальной живописи. При этой 
работе откры ваем ы е слои оставались на иконе частями. Последним сни
мался изначальны й слой олиф ы , и, таким образом, доходили до древней
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жннописи. При этом  мистер снимал это т  последний, п р о м еж у то ч н ы й  слой
после кон трольн ой  пронерки  н том, что слой о л и ф ы  не попреж деи .

аким образом на стаж н ы х  работах  по подготонке к раскры ти и .
п ам ягн и к о в  от  записей  удалось установить  на п ракти к е  метод раск /.ы тия
древней и ко н ы , т.-е . полечить  возм ож ность  п о д а в и т ь  дело р аскр ы ти я
с необходимой уверенностью , что р аскры в аем ы е  п ам ятники  не с т 1.адают 
при раскры ти и . '

С таж ны е работы  исполнялись  над произведениям и , не им ею щ им и  
м узепного  з н а ч с т я .  О б разц ы  ,,аПот, как „ а ,л я д „ « о  поооГ,.,^, «ста .,. ,о„ы  
при М астерской и с ф о т о гр а ф и р о в ан ы .

Имеете с этим  шла работа по ликвидации ссы хан и я  досок и паз-

« c ' Z  " 9 2 з " - Г / “г Т ' "  "  " " Р '-О Д " » ™  о п с т о , , , . , ,  у слои . ,и  л ,,а-

I) теч еи и с  отч етн ого  года а 1'еставраци(шпо11 мастсрскоИ практически  
з . . а к о « ,и . 'с . ,  с иоставонкой д « а  рестаарацш , х р а ш - т .а  ш 1» я 1 „ „ к о „  рад 
н а у ч .ы х  раГ ,о„ш «„а , к „ . , а . , д „ р „ „ а „ „ и 1 » у зс я .ш  1 '„ .тона Великого, lio-

"<'“ ш а.ш  с цодью о з н а к о и .„ ч „ „  г  „ о с а -  
оакоИ р естаар ац и о ан о го  деда с г „ е . , т ы  И и сти гута  И сгор ., , ,  И скус , тн 

И Л енин! радского Государственного  У ниверситета .

скоН  ̂ «н«аря 1926 г. в Р еставрационной  м астер-
коп произведены следую щие работы:

нне«  “ »«»” нси: 1) ткрепдеио  „ о с ю а в и ь ш  тк р ек д е -
предм., 2) укреплено врем енны м  укреплением  179 предм •

i о  Г е д Г ^ Г  "  “ Р ~ -  VKpe.ue'^.Kc.;:
«МО предм., 4 ,  задигь. одифой п о ,р е ж д е „ „ ь .е  д ревоточце»  „ р е д „  • 
о)  ироизаедеа осмотр с о с то яви я  п а . .я т . .„ к о я  древней ж ..«оп „с . |  собрания 
ХТДОжсственвого Отдела Русского  Музея, а такЛ е  „ам ятн и ко в , „ереда !

;  ' “ г "  ■■
честае  4 860 А-»'>'=«"4ро-С»нрского „ о н а с т м р я  и друг., в , „ л и -
II По н ^  "роизаедеиа ироСная расчистка о л и ф ы  „а  3 памяти
аком 5 1 т и “ " Т ” '" ^  ^  д К .. ."р о а а„ о  6 картин; 2) пром ы то  и „ „ к р „ т „  

•аком  картин , 3) укреплено 1J  картин . 111. По древне-русскому шитью-

p a w n  35- IV. Ю в е л и р „ , ; .с е р е б р я ,„ ,„ к а ,
работа. 1 )р е с т а я р „ р о а а „ о  метал.,ически» п р е д м е т о .( „ е и ц ,„ ,л а „ и а д ы  „ д р .)  1э-
^  изделий из кости 6; 3) реставрировано  „ к о н и м х  ,;кл ,дов  из c L l  

собрапо с л ож и .,»  окладов на „ко п ах , „ростах „  пр. 191. V 1'аботы

:::е:::'";:г“с="г™;, '1з " г -I о о  предм., £)  вновь сдс.1впы nojOtiMHiiKii 
отд».п,пые и.,аик„ и брускп 46 предм.; 3) реставрировано  рам С,' иредм,-

стоГ  п О  п.1ед«“ - “^ / “  Р'’ “ ’ ""ДГ»мн..ко„, иеретягпваипк , хо.,!
то» 11Ь предм П) реставрировано  канделябров из дерева 7 предм.- б Ь .о -  

(тнврировпно  48 предметов мебели. ’
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IV.

Состав Совета Этнограф ичегко! о Отле.к» в 11)25 г. был следл ющпй; 
члены Совета по избрании.: академики: В. Ь. Бартоиьд, Н. Я. Mapji, С. Ф. 
Ольден()ург, С. Ф. Платонов; члены Совета по должности: Заведующий 
Отделом, Хранитель Отделения этнограф ии  Сибири и Дальнего Востока
С. И. Руденко, Х ранитель Отделения этнограф ии  великорусов и финнов 
Д. А. Золотарев , Хранитель Отделения этнограф ии  У краины , Белоруссии 
п зарубежных славян Б. Г. К ры ж ановский, Х ранитель Отделения этногра
ф ии Кавказа и Туркестана А. А. Миллер; Помо1нники Хранителе}): А. К. Серж 
иуговский, А. Н. Самойловпч, А. Л. .Макаренко, А. П. Баранников (Заведую
щий Секцией Буддизма), П. П. Ефименко, и С. А. Теплоухов (Заведующий 
Секцией И алеоэтнографии); Ассистенты: Н. П. Гринкова, Е. Э- Бломквпст, 
А. И. Зарембский (он же псп. об. Секретаря Совета), Ф. А. Фиельструп; Ди
ректор  Музея Н. П. Сычев и У чены й  Секретарь Н. П. Черепнпн.

Совет и це.юм и в лице Хранителей, заведующих Отделениями, ру
ководил текущ ей научной и технической работой Отдела, а такж е органи
зацией постоянной и временных выставок.

Кроме текущ их очередных дел в Совете Отдела обсуждались вопросы: 
о ликвидации последствий наводнения (реставрационны е работы и новые 
условия хранения коллекций), о летних исследовательских работах, о про
извол! твенном плане на 1925— 26 г., об изданиях Отдела (П1 том Мате
риалов по этнограф ии  СССР, I— И1 выпуски серии «Музейное дело и др.»), 
об организации Комиссии популяризации художественно-этнографических 
изданий, об увеличении ш татов Отдела, о финансовом положении, о получении 
льготного  тариф а для перевозки в Музей коллекций, об устройстве выста
вок украинских и румынских килимов и отчетной  за 1924— 25 гг., об 
участии  в М еждународной выставке декоративных искусств н Париже, 
о закупке книг  заграницей , о передаче коллекций П. К. Козлова в А ка 
демию И стории М атериальной Культуры, об инструкции для регистрации 
палеоэтногра(|)ических коллекций, об отчетах по летним экспедициям и коман
дировкам, об организации  семинарских занятий  по этнограф ии  для препода
вателей географ ии , о восстановлении связей с провинциальны ми учрежде- 
иияии , о приобретении ценных в научном отношении: библиотеки Э- Э- У хтом
ского по буддизму и Дальнему Востоку, коллекций И. В. Цуриковой-Горяиновой 
(1586 выш ивок из Тамбовской губ.), Р, П. *Митусовой (аганские остяки и 
самоеды), А. Белослюдова (А лтай) и Д. К. Соловьева (манегры).

При Совете состояло две комиссии; 1) по обследованию переданных 
в Отдел из б. З н ч и е го  Дворца вещей (в составе Б. Г. Кры ж ановского , 
Л. А. М акаренко и А. F\. Сержпутовского) и 2) по выработке положения 
о Комиссии популяризации худож ественно-этнографических изданий (в со-

* Согт. Заведующим Зтнографичегкпм Отделом.
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« тане Д. А. 3<>.1от!1|)(‘на, 1>. 1'. К р ы ж а н о н с к о ю ,  С. II. Руденко, Ф. Л. Фп<мь- 
от(»упа II 11. П. 4ej)euiiii i ia).

И зм енении  и днчпом  состаие н теч е н и е  l ‘l2.j года нронзош.П! сле- 
д^ющ ие. М. 11.1 ])язно11 избран на д о л ж н о п ь  Н ауч н ого  Со7 |)удннка с 1 яннарн 
1925 г., на место остакнишеН 1 марта службу .1. П. М онахоиой нзбрана  
на долж ность  П ауч н о-техн н ческого  Сотрудника Е. А. К ириллоиа ( с т о г о ж е  
числа), Н ауч н о-техн и чески й  Сотрудник И. Ь\ Ечеистоиа н.'»брана на 
долж ность  Старш. Пом. Ьиблиотекарп , останнл службу Ном. Рестаиратора  
Н. С. Копылоп, пременно при гл аш ен  ннеш тат. П омощ . Р еставратора  
А. А. И лю хин, с 1 ию ня на Н аучного  Сотрудника. Л.  И. Костикона ио,'лож«-но 
заведы нание м ан е кен н о-рестав рац и он н ы м и  мастерскими.

1 О т д е л е н и е .  О сновной  работой Отделения бы ло н(*од*).|женио 
работы  ио ликвидации последствий наводнения. О тбор в c t h j . k v ,  с и н к а ,  
сортировка , перепись и укладка мягких предметов, отбор в реставрацию  
головны х уборов, тканей , м еталлических предметов, чистка , уборка, соста
вление описей— занимали больш ую  часть времени. Ь ы с у ш е н н ы й  материал 
разбирался по предметам и раскладывался в сундуки (85), причем  части чн о  
производилась подробная опись ул ож енны х предметов, или разм ещ ался  
в ш каф ах  (96), с гр уп п и рован н ы й  по категориям . Д еревянны е  предметы 
были разобраны  по народностям , согласно  млзейной схеме, и ).азмец1ены  
в двух залах В ы ставочного  здания, где ими зан ято  40 полок и вся свободная 
площадь пола, и в бы вш ей  раздевальной, где зан ято  65 полок и места над 
65 пхкафамп. Почти весь д еревянны й материал описан , причем составлены  
карточки  с указанием  номеров, находящ ихся на той или иной полке. М етал
лические предметы были разобраны  и сданы в реставрацию , после чего 
по мере поступления принпм алпсь на учет  Отделения.

Несмотря на очень  больш ую работу в связи с последствиями навод
нения, продолжалась текущ ая  регистрационная  |)абота, причем за р е ги ст р и 
рована больш ая часть новы х поступлений и несколько стары х коллекций 
всего в количестве 1443 предметов. ’

Работа, за неимением д р у ю го  места, во врем енно .закрытых залах 
постоянной  вы ставки  и хранение  там больш ого количества ш е р с тян ы х  
предметов способствовали появлению  моли, вследствие чего в ф инских  
залах приш лось сделать де,'?инфекцию ш каф ов и щ итов, сн ять  и вновь 
набить выстав.1енны е предметы.

Ь связи с участием  Отдела в Выставке декоративны х искусств в П ариж а 
Отделение выделило для этой  цели значительное  количество предметов 
великорусского и (|»ииско)о народного искусства.

Исследовательская и собирательская работа на местах велась в н е с к о п -  
ких районах в зависимости от надобностей Отделении и представлявш ихся  
возможностей.

Отделение осущ ествило .1апландскую экспедицпн, в составе Д. Л. З о л о 
тарева и А. Л, Коло()аева, К )ж но-великортссктю  — в составе  I А Зол(,
тп|им,„, к . ,ч, i i . ,o .„ « „ o r ,  II. II. н  .4 . , .„f,
П Поронежской гу(,.. и Л енинградскую  в составе Д. Л. Золотарева  и приком ан-



 р

диронанных для практических работ студентон Унниерслтста Е. Г. .1ибмаиа, 
К. II. Иреловой, А. И. ФофанскоН, И. С. Розова и ф отографа-лю бнтеля 
А. А. Беликова. Кроме того , сотрудниками Отделения вы полнены  команди
ровки: Д А. Золотаревы м — в Поволжье и Рязанскую губ., Н. П. Гринковой — 
н Калужскую губ., 3- П. М алиновской— в Ярославскую и Орловскую, .1. Л. К а
пица— в Печорский край, П. П. Е ф им енко— в Харьковскую и Воронежскую губ.

Имели и выполнили поручения от Отделения: А. А. М акаренко в М урман
ской губ. па Терском берегу, Г. Д. Рихтер н Е. П. Егоров у лопарей, в связи 
с работой Лапландской экспедиции, А. Л. Колобаев —  в Орловской губ.

Вновь собранны й материал обрабатывался и был подготовлен 
к О тчетной выставке за 1924 —  25 г.г.

В Отделении работали учащ иеся ВУЗ‘ов, прикомандированные для 
летней практики, приезжие музейные работники и учены е.

Сотрудники Отделения принимали участие в работе курсов для учи
телей, на которы х Д. А. Зо-ютаревым, Е. Э- Бломквист и Н. П. Гринковой 
де 1ались доклады п проводились экскурсии.

Отделение поддерживало связь  с музеями в М оскве, Ростове, Твери, 
Костроме, Рязани, Пензе, Калуге, Смоленске, Н. Новгороде, Астрахани, 
Архангельске, Петрозаводске, Воронеже, Казани<-и Касимове.

Посещ ение Отделения финскими этнологами профессорами Тальгреном 
и М ансикка дало возможность получить сведения о работе в Финляндии и 
показать Отделение представителям наиболее близкой Отделению зарубежной 
страны , ознакомление с работой которой так необходимо для Отделения, 
не получивш его возможности командировать туда своего сотрудника.

И О т д е л е н и е .  В плане работ по П Отделению на 1925 г. 
предполагалось приведение в порядок резерва и ликвидация последствий 
наводнения, продолжение экспедиционной работы  в Подолии и устройство 
временной вы ставки украинских килимов.

К началу года состояние резерва было следующее. Все подмоченные 
вещи были просуш ены, большая часть полотняного  материала была 
промыта в прачеш ной, меха и иожи частично прошли через мастерские, 
керамика и стекло были частью возвращ ены на свои полки, частью перене
сены  в ш каф ы  в рабочем кабинете (стекло), частью сложены в славян
ских залах в ожидании разборки . Дерево было перенесено в Выставочное 
.здание, где после просупши из общей массы были выделены более хрупкие 
предметы для переноски в помещ ение Отдела.

В течение  1925 r o ia  были простираны все полотняны е вещи и выве
дены пятна на тех из них, которы е не требовали сложной химической 
чистки, начатой  лиш ь по окончании  первоочередных работ и не закон
ченной  к концу года. Были приведены в порядок и реставрированы в преж 
нем виде головны е уборы, чрезвы чайно пострадавшие во время наводнения. 
Все предметы из кожи и »iexa прошли через мастерские, где были соот
ветствую щим обра:юм обработаны  и размяты. М еталлические вещи сданы 
в м астерские для чистки. Разбитые сосуды по возможности подобраны по 
частям; склейка тех из них, которы е восстанавливались полностью, уже
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зако н ч и л ась ,  ч а с т и ч н о  нроизиедена склейка н тел, к о т о р ы е  не м о г у т  б ы ть  
восстаион лены  целиком.

П редметы, п рош едш ие  через м астерские , поступай в О тделение, р а з 
м ещ ались  1. н о ьы х  хран и л и щ ах , причем  с а н д у к и  с  мехами и  ш е р с тью  П ы л и  

врем ен н о  п ом ещ ен ы  н М раморном зале, ш к а ф ы  для п р о ч его  м я г к о ю  м а
териала  ()ыли отнедены II О гделенпю  в глубине  галлерен  под М рам орны м  
за.и)м, а полки для дерена бы ли устроены  в ч еты рех  камерах у л е ст н и ц ы  
б о л ь ш о ю  у к р а и н с к о ю  зала (А III), Гам были р азм ещ ен ы  мелкие д е р ев я н н ы е  
предметы , перенесенны е  из Вы ставочного  здания, а такж е  предметы из 
кож и (врем енно) и н екоторы е  другие категории  предметов, допускаю ш не 
хранение  на о тк р ы ты х  полках, Расп(.лоа;ены р е зер вн ы е  коллекции  
в новы х пом ещ ениях  по преж ней  системе, т. е, для крупны х народностей  
ло  категориям  предметов.

После того как резерв был разм ещ ен, было приступлено  к его  уч етг  
и о с т а в л е н и ю  описны х  карточ ек  по принят..»  сисю м е* В первую  очере  1Ь 
в летнее  время бы ли разобраны  круп н ы е  д еревян н ы е  предметы в Выста-
ночном здании. Здесь были отдельно слож ены  м о д е л и — все более или менее 
пострадавш ие, р а зрозн ен н ы е  части  предметов и предметы , у тр ати вш и е  н о 
мера, для восстанов.1ения  которы х потребую тся подробны е справки  по O K i m -  

ч ании  общ ей  работы . О стальная  часть дерева была разобрана  но н арод 
ностям  и категори ям  и переписнна. Таким же образом был разобран  ме.киН 
деревянны й  м атериал  и в камерах, К детальной разборке м ягкого  м ате
риала и учету  его удалось приступить  л иш ь в конце года,

В связи  с устройством  новы х хранилищ  резерва, приш лось  внести 
некоторое  изм енение в п остоянную  выставку. И м енно, манекен гон ч ара  
со всем окруж аю щ им  его был убран  из камеры у лестницы  и перенесен 
в тупик прохода, где и помещ ен на ф оне щ ита  с мисками. Равны м  о б р а 
зом бы ли уЬраны  из камер и врем енно пом ещ ены  в резерв ткацкие  станки. 
Ряд других изм енений был произведен в связи с врем енной вы ставкой 
кплимов. Бы ла изм енена композиция ковровой стены  над лестницей , кото
рая в тепереш нем  виде состоит из одних .  цветочны х  килимов Ц ентраль
ной J краины , а такж е и;«1ен ен ы  ф о н ы  во многих ш каф ах , причем пока
зан ы  килимы и ткани , не бы вш ие ранее на постоянной  вы ставке. Б ы ли 
такж е сохранены  для постоянной вы ставки два ж енских костюма —  во !ын- 
ский  и старинны й полтавский, бы вш ие на временной выставке.

Выставка украинских и румынских килимов была задумана п е р в о 
начально, как вы ставка украинских вы ш ивок и тканей , со сравнительны м  
материалом, взятым у соседних народностей. В связи с наводнением при
ш лось изменить и о(>ьем и план вы ставки. С одной стороны  оказалось н е
возможным воспользоваться материалом, не ирошедп.нм через мастерские 
с другой стороны  оказался заняты м  М раморный зал. Ввиду зтого  реш ено
C.HUO о,|,ам.,ч„1ься „ „ст« „к „й  кп..п„о» .. „ерсмгстп ес » за.,ы Г»,.ка.,ск„|.

.. И (X „  XI). л о .« „ н  Г,ь..,а с . |Т * „ т „  «ак Ль,
до1ш „ ,е „ „ о ,, к пыстанко копроных „.„о..„й  Когток.1. В»осто с тем „ п а ю ,  

жна Г,,.,.,а дать iionoi' огп,.що11ис рад, «опрпгоп. С .а5а.,мь,х с n p o n c » o » ic -



нием украинских конром, и в этом отпошоппи была связана с большой 
ковроиой HbicTdBKott в Киеве, осенью 1924 года, построеипоН по принципу 
художественному. Таким образом определился ее типологически!! \а])акто|». 
Вьп^тавкоИ была занята  большая стена над лестницей, стены внизу у лест
ницы (килимы с персидской традицией), проход в балканский зал 
(западно-европейская традиция), балканский зал (локальные типы цве
точны х килимов, геометрпзация цветочного орнамента, среднг-азиатская 
и мало-азиатская т|)адиции) и зал западно-славянский (килимы с раз
дробленным фоном, традиция Кавказа и восточно{! части Малой Азии), 
licero было выставлено 96 килимов. В виду того, что ряд килимов, име
ющих важное типологическое значение, требовал чистки и починки, при
шлось предварительно провести их через мастерские, где они были вы чи
щ ены  и вы мы ты , и под них в нуж ны х местах был подведен фон, (в одном 
случае весь килим целиком пришлось положить на фон). Килимы были 
размещ ены на щитах поверх предметов постоянной выставки, на фоне свет
лой бумаги. Часть килимов поместилась, в шкафах, где около них были 
поставлены манекены в костюмах из соответствующей местности. Bepv 
щ итов был декорирован керамикой Ч Выставка была откры та днем 
в об ы чны е дни и по вечерам в дни докладов. Доклады были прочитаны : 
Б. Г. К ры ж ан овски м — «Орнамент украинских и румынских килимов»,
А. А. М иллером — «Превращ ения восточны х фигур на бо|)тах украинских 
килимов», А. И. Зарембскпм —  «История и техника тканья  украинских 
килимов», А. М. Колаковской — «Изменения восточных фпгур на украин
ских килимах» и М. А. Фриде —  «Отклонения от нормального рисунка 
и расцветки в украинских килимах».

Исследовательская работа сотрудников Отдсмения протекала в Подо- 
лни, где продолжалось систематическое изучение быта украинцев, молда
ван и г'врврк. При этом А. И. Зарембский работал в западной части 
Пидолии, М. А. Фриде и Е. П. Данини в восточной, А. М. Колаковская 
и А. Я. Дуйсбург в Молдаванской республике. Во время их поездок был 
о')следован ряд промыслов, произведены многочисленные обмеры хат 
и хозяйственны х построек, сделано много калек со стенных jtocnnceii хат 
и много ф отограф ий . Собраны коллекции по одежде, керамике и ткачеству. 
Работами Л. М. Колаковской и А. Я. Дуйсбург положено начало система
тическому исследованию быта молдаван. А. 11. Зарембский п|)0Д0лж«л парал
лельно с украинцами изучать подольских евреев. А. 1\. Сержпутовски!! 
продолжал работы в Белоруссии, откуда он привез коллекцию вьипипок^ 
тканей  и м ногочисленны е (|)отогра(})ии.

III О т д е л е н и е .  В течение отчетного  года в Отделении испо.ж я- 
лись следующие работы. Производились проверка коллекций, вы несенны х 
из резервн010  подвального помещ ения, и учет предметом, пострадаишпх 
от наводнения 1924 г. Выполнялись работы но предохранению коллекций 
от дальнейшей порчи (просушка тканей) и реставрировались п|)едметы

‘ ИодроОнрр гм и. Г. КрыжановскиИ.  Украинские  и р у и ы н с к н р  килимы.  .1гр. 19'2а
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с признакам и  иорчм. З н а ч и те л ь н а я  часть работ  ь этом  напраилении  ^жс 
немкиHtMia, гланным оОразом, ио части тканей  и .металлических нзделнН. 
П роизводилась укладка коллекции  н (■нстема1 иче( ком порядке » ионом 
пом ещ ен и и  для резеркиого  хран ен и я . 3<1Ь’0н ч ен а  полная  перегруппироика  
коллекций по палеоэтног |>афин Кавказа н целях д ости ж ен и я  больш ей  н а гл яд 
ности  It этой  части экспозиции .

Персоналом О тделения исполнялись  текущ ие  работы  по р еги страц и и  
коллекций и обработке  вновь  поступивш их в О тделение м атериалов . 1{ Отде
лении  был подобран м атериал  по народному искусству  Кавказа  и Т урке
стана  для М еждународной вы ставки  декоративны х искусств в П ариж е.

И теч ен и е  года бы ли в командировках; 1) Х ранитель  А. А. 51илле[( 
командирован был в П ариж  для устройства  Отдела н а р о д н о ю  искусства 
в панильоне СССР; 2) А.  А. М иллер, руководивш ий Северо-Кавказской  
экспедицией  Г. А. П. М. К., имел поручение  от  Э тн о гр а ф и ч е с к о го  Отдела 
по изучению  б ы та  черкесов Ады гейской области и собиранию  э т н . , г р а ф и 
ческих коллекций; .S) Ф. А. Ф иельструп был ком андирован  в С ем иречеи- 
скую область для сб ора  этно! раф ических  коллекций среди киргизов . Ьместе 
с этим им собирались коллекции и для Т аш кентского  Музея. Г. А. Ь он ч-О см о- 
ловский  работал у кры мских татар  и продолжал раскопки пещ еры  К иик-К оба.

IV О т д е л е н и е .  В отчетном  .оду работа Отделения Сибири главным 
образом была сосредоточена на ликвидации последствий наиоднения. Все 
сотрудники этого  Отделения имеете со специально для это го  п р и гл а ш е н 
ны м и до ию ня месяца лицами работали по разборке предметов по народ
ностям, затем по коллекциям  и, наконец , по порядковым номерам  к о л 
лекций . После этого  предметы проверялись по спискам, в ы ясн яли сь  
недостачи и повреждения и л иш ь после такого  осмотра предметы, не подле
ж ащ ие в ближ айш ем  будущем реставрации, п(.дпергались дезинф екции  
а затем — одни ук.1ады вались  в сундуки и пересы пались  наф талином , а дру
гие— вторично  протирались и упаковы вались для разм еш ения на в н о 1.ь 
оборудованны х полках и в ш каф ах. При этом , всем, проходящ им че,.ез 
руки сотрудников, коллекциям составлялись особые описи, с обозначением  
номеров сундуков, полок и.и. ш каф ов, где хранятся  эти  вещ и, так как 
только при наличии этих описей впоследствии можно будет произвести 
учет  коллекций и составить списки утрач ен н ы х  вещей. К этому надо *оба- 
вигь, что и все реставрационны е  работы, не требук.щ ие особых зн ан и й  спе
циалистов, производились сотрудниками. . 1етом, когда явилась возм ож ность  
работать в .п отапливаемом помещ ении В ы ставочного здания, с о т р у ,„ и ,  и 
Отделения, не ..мевп.ие летних командировок, произвели такую же р а б о т > 
с |ромоздк.»ми д гревянны м н предметами, <осредоточенным и теперь п этом 
помещ ении. Псе вещи, находящ иеся здесь, такж е рас. ортированы  ио наш.д- 
иостям и ко.ыекциям и переписаны .

 .......... .................................. и . . . ,  п о , . . .
устройство пост(.янной выставки монголо-бурятского  за.!а.

П г с . .л л . .™ п , . .„ .гк а »  „  соС .„ |,аго .1мг»ая   ......От., , . . ...................   „ „ п „ з п"   .



кроме руководителя ее С. П. Руденко, научны е сотрудники: Л. П. Глухой, 
М. П. I рязнов, студенты Н. М. Сунцова, М. П. Комарова, инструктор К. П. У ль
рих; Е. Р. [Инейдер был командирован к минусинским туркам; 1*. II. Миту- 
сова находилась в экспедиции к лесным самоедам Обско-Тазовского водораз 
дела; Л. А. Макаренко находился в командировке на Кольском иолуострове.

С е к ц и я  Б у д д и з м а .  В отчетном году в Секции велись следующие 
работы: 1) по постоянной выставке: пересмотрена вся выставка, принедеи 
в порядок этикетаж  и закончено составление карточек к отдельным щитам 
и витринам. Произведены небольшие перемещения и замены одних п|)сд- 
метов другими. Закончена  подготовительная работа по составлению путе
водителя по выставке. 2) На временной выставке представлены коллекции 
по буддизму и составлена краткая заметка, характеризую щ ая выставленные 
коллекции. 3) По регистрации коллекции и их описанию: зарегистрировано 
20 ко.хлекцпй с 236 предметами. Велись описания сиамской ко.1.1екции 
(М. П. Лаврова) и ко.мекции Хара-Хото (А. П. Баранников). 4) По ликвидации 
наводнения: закончены  разборка предметов по ко.*лекциям и приведение пх 
в порядок. 5) По резервам: все коллекции размещены в кабинете Секции; 
составлены карточки к каждой коллекции резерва.

С е к ц и я  П а л е о э т н о г р а ф и и .  Работа Секции выразилась в сле
дующем. В январе  1925 г. была устроена Секцией выставка палеоэтногра- 
ф ических  материалов, добытых раскопками П. К. Козлова и С. А. Тепло- 
ухова из курганов Ноин-Ула (Монголия), в помещении Русского Геогра
ф ического  Общ-ва. При этом составлены описи 893 предметов, реставрирована 
керамика и произведены связанные с экспозицией необходимые работы.

Персонально научны е работники выполнили следующие поручения 
Музея.

С. А. Теплоухов производил палеоэтно графические исследования 
в М инусинском крае. В районе Батеней и на Абакане им вскрыто 
в 6  м огильниках 34 могилы, относящ игся  к ранней б|)онзовой эпохе 
и переходной к железной эпохе. Начато исследование двух с тоян ок  
времени палеолита и ранней бронзы, собран большой подъемный м атериа .1 
с раздутых стоянок в районе с. Батени. Доставлены два каменных памятника 
с изображением  человеческих лиц, средины бронзовой эпохи. Кроме того 
сотрудником Е. Р. Ш нейдером собраны новые данные о распространении 
каменны х баб в Минусинском крае.

М. II. Грязнов производил палеоэтногра(})ические исследования, уча
ствуя в Алтайской экспедиции С. II. Руденко. В районе Бнйск-Бариаул, 
Томска и Ново-Николаевска нм раскопано 8  могил железной эпохи и обсле- 
довано' 19 стоянок, относящ ихся к б[»онзовой и же.и'зной эпохам.

В. С. Адрианов был командирован для участия в |)аскопках палео
литических  стоянок  П. П. Е(|»нменко в Воронежской и Харьковской губер
ниях и для участия  н работах Л. А. Миллера по раскопкам городища 
в Донской области >.

* По дробнее  оГ> экгиндицпях п комаидиропках  по Отлелу  см. Эт но г р л фи ч о гк ис  
эксп едв ци м 1921 п 1‘.Ш  гг. .1гр, I'.t'ifi.
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и Секцию  Н алеоэтно! раф и и  ndCTuin.m  кгм лекцнн от (медую щ их .ш ц:
С Л. l e n . io jx o « a  (Мииз^сиискиН край), С. II. Руденко (А лтай). Г. А. Б о н ч -

с м о л о н с к о ю  (К р ы м ) ,  (1. (1 К ф им енко  (Н оронеж ская  и Х арьк окгкая  губ.),
Ф. А. Ф исльструпа  (Семиречье), Наседкина (ф о т о гр а ф и и  Р язан ски х  дш в-
ностеН), .1идова ( < | и ) Т 01 р аф и и  А лтайских древностей) и Госкино  (.М инусик- 
ский край). V J

Секция обслуж ивала 2  сем и н ари я  Л ен и н гр ад ско го  Государств,*ниого 
.V н и в е р с и т е т а - С .  А. Теплоухова и П. П. Е ф им енко .

1ЮСТУП.11£ННЯ ЗА 1925 г.

О т д е л е н и я

( - о с т о н л »  

м а  1  м н н а р п  

1 9 2 о  г .

О т  Г о с .  . М у з  

I  Ф о 11 . 1 о в  и

д р .  у ч р .

•  !  ( - о Л р л л о  

к о . м а н д н -  

р о в к а . м п

Д я р
И о -  

к \  п к а

И т о г о

I I

1 9 2 5  г .

С о с т о й !  

н а  1  я н в л р я  

1 9 2 6  г .

1  .  .  . 5 5 . 8 8 9 4 1 2 8 7 2 3 7 ( i 2 5 3 1 . 9 1 3 . Э / . 8 0 2
И 3 1 . 9 1 4 1 3 2 5 0 4 1 9 3 7 ^ 9 0 7 3 2  8 2 1

1 И 2 5 . 1 2 3 1 3 7 1  - — • )
1 ” . 3 7  V 2 5 . 4 9 7

1  ,

С е к ц .  Ь у д д  .  

О к ц .  П а л е о -

3 9 . 4 1 7

1 5 . 4 2 4

i  _

1 9 2

3 7 2

:  “  i

1 0 1
1

7 1 2

:

1 . 1 8 5

1 9 5

i 0 6 0 2

1 5 . 6 1 9

з т н .  . 3 9 . 1 1 9 — 3 . 7 0 7  !
1  , 
1  1

9 0
(

7 3  ! 3 . 8 7 0 4 2 . 9 8 9

И т о г о • 2 0 Г ) . 8 8 в 7 3 7
1

о . к ^ в  ' 7 6 0 1 . 1 2 1 8 . 4 U 2 1 5 . 3 3 0

р е з у л ь т а т ы  р е г и с т р а ц и и .

Отделение .\s As Ире,1 метов Число
кол.|екц|1и

1 ...................................... 1.159 I.M3 .И
II . 1.120 1.160 46

Ill . .30i 337 15
IV 1.299 2.214 22

‘'•КЦ. И у и ............................. 182 23<! 20
.«'кц. 11алео:(Т11. 6.459 9 . is i 79

Итого . 10 523 H 5 7 i 213

" 1" И , П Ж „  „ о щ о н  с .........   „ ь м т а . к , . .
()г к .,с 1 .т . „h..apv»e,m дороп«„„„п |,е:,„„й ,|,„ .,п к „  рргстья-

пина из ИлпдимирскоН губ., зарегистрпрованиой  да Л 1 '7 S 2 - ! i s -  „о  II ( ) т ю -  
к 'н и и  ножа с железным лезвием и деревяинпИ ручкой „ з  М пиской п б  
з а р е 1н гтр и р о в п н н о ю  з« ЛЬ 21(»7— 97. • ’



С В Е Д Е Н И Я

о посещаемости Этнографического Отдела Госуд. Русского Музея с 1 яниаря 1925 г. но 1 января 1926 г.

1
Январь^ Февраль Март Апрель Maii Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь И т о г о

Отдельные платные 
посетители. . . 826 704 1.322 815 784 657 583 844 1.005 756 794 979 10.069

Одиночные бесплат
ные ................. 260 222 383 247 242 269 223 343 362 302 327 394 3.574

Э к с к у р с и и

Трудшколы . . . . 666
(26)

157
(10)

853
(37)

1.509
(57)

4.176
(183)

971
(44)

500
(17)

268
(8)

160 968
(34)

1.367
(51)

1.919
(79)

13.514
(552)

Вуз’ы . . . . 142
(«)

57
(3)

— 52
(1)

— 27
(2)

99
(S)

— 89
(4)

63
(3)

101
(■'0

186
(7)

816
(38)

Р а б ф а к и ..................... 43
C-i)

54
(4)

24
(2)

— — 13
(1)

— — — 14
(1)

98
(4)

37
(1)

283
(15)

Военные организа
ции ......................... 117

(7)
56

(2)
380

(11J
181

0 )
— 111

(4)
79

(4)
58

(3)
200

(12)
97

(4)
255

(9)
118

(5)
1.602
(66)

Внешкольные орга
низации . . . . 604

(32)
964

(52)
942

(62)
718

(42)
393

(18)
222

(12)
134

(6)
156

(6)
330

(16)
522

(31)
1.039
(54)

1.141
(61)

7.165
(392)

Итого................. 2.658 2.214 3.854 3.522 5.595 2.270 1.618 1.669 2.146 2.722 3.981 4.774 37.023

Число экскурсий . . 71 71 112 107 201 63 32 17 38 73 125 153 1.063



Г)()

Д о к л а д ы  К о м и с с и и  п о  и з у ч е н и ю  н а р о д н о й  м у з ы к и  п j) и 
Г е о г р а ф и ч е с к о м  О б щ е с т н е ,  ч и т а н н ы е  в Э т н о г р а ф и ч е с к о м

О т д е л е ,

1. С. Е. Малов и Е. Е. Ь ертел ьс— М узыка и песни  у й гу р о в  и к и т а й 
ских  сартов  (с м}3 . илл.). 2. С. Д, 1»<*ргельсон— И с то р и ч еск и е  э т а п ы  м узы 
кальной  культуры  Востока (теория преемствен, музык. инструм .).  3. J .  Э. К ор- 
к у н о в с к а я - И е с н и  алтайцев и телеутов (с муз. илл.). i  Ь*. Вертков и
В. .1изунов — Алтайски.^ песни  (с муз. илл.) 5. К. Вертков и В. .1изу- 
н о в - П е с н и  телеутов. 6 . Е. Э- К е р ^ е л ь с - П е с н и  и м узыка турец ки х  дер
виш ей. 7. Амед X. К..кман — Песни кры м ских  татар  (под акк о м п аи и м е н т
О. Д ж елякова). 8 . Эмир Л. З е и о д и н о в — С таринны е  народны е песни  Кры ма.
У. В. Л и з у н о в - А л т а й с к и е  песни (с муз. илл.). 10. Н. «1>. Ф индейзен  —  
Цель и программ а и н с т р у к т и в н о ю  курса и К ратки й  обзор м узы кальной  
э тн о гр а ф и ч е с к о й  л и тер ату р ы  России. 11. С. Е. М а л г .в -Т у р е ц к и е  племена 
и и зу ч ен и е  их музыки.

Т е м  ы э к с к у р с и й ,  п р о в е д е н н ы х  в Э т н о г р а ф и ч е с к о м  О т д е л е .

I. О бщ ий обзор Великороссии. 2 . Север Великороссии, .г  Ю г  В е .и к о -  
росспи. 4. 1‘усское народное искусство. 5. М осковская пром ьмпленная область 
и Поволжье. .1>инские народности. 7. У краина. 8 . Б елоруссия . У. З а п а д 
н ы е  и ю ж ны е славяне. 1 0 . Верования и обряды украинцев  и белорусов 
И .  Суеверия „  переж итки  русского  населения. 1 2 . Русская одежда (ста-

р Т Г х С С С р ‘‘‘: Т ' п ^ ‘- М > а з л и ч ^ .х
л е п е в Г  г '  ■ ф орм  хозяйства  в соврем енной
деревне 1э. СиЬир, „ „ е  пнородцы  (общ ий обзор). 16. Б ы т  бродячих  охот-

“Г Г  17. Б ы т  ры боловов-знеро-
. еверо -во (1 ока Сибири (сидячие чукчи и коряки , камчадалы , гиляки

.1ьчи, а ны  и гольды). 18. Б ы т  охотников-ры боловов северо-западной 
С „ ь к р „  „ с „ к „ ,  19. Б ы .  ( с м о о л ь , .  :
м ,к ч „ ,  „оряк ,, .  TjHrvcM, „стякп). 2 0 . Б ы г  | .о ч е ,м ш к „ , .с„о го » „д „„

дс м ш “ Гг:у1, " ' ■ р о х . и . щ п »  п ;,е „ .е -  
Г . л . ч  " Т " ’’ ^ 2 . В с , с „ Г , „ р с „ „ .  „ „ „ р о д .

Г  '^1! „ c „ j c c r . „ ,  2 1  Б;дда „  ого 23 . О бщ и»
. Горны й Кавказ, его население и пром ы слы . 27. Г рт-

; Г ' м " ” "  2*- •''‘"'■I'"»-......   н «ро д „о с!е«
Каик.,.м. . . I.  ||,.р .-..„ тк „   ....   „а Ка„„аз.-. .1 (1. |;„„казс«.,о о „ т « ., г

з е » . е д о . ь ^ с к „ «ijphe jT .iH . ,1 ». Ь ы г  ьочепннков Туркестана.

с . с к „ е  „ р „ „ е д , . „ „ ь , в  „ О г д . . , е  д . .  с г , д е „ -
т о в в J 3  о в..

I .  с . П . Р у д е и к о п Г .  \ . 1 ; „ „ . , . 0 с „ „ л „ „ г к „ й _ , ,  о  II II г
. а тр р „ал ь„„„  KV.,br,pa л. „  к ,



Г) I

древности. 4. Б. Г. К ры ж ановский— У краинская этнограф ия . 5. С. А. Тепло- 
v.\ о в — П алеоэтнограф ия.

С е м и н а р и й  д л я  п р е п о д а в а т е л е й  г е о г р а ф и и  в т р у д ш к о л а х .

Вступительные лекции: 1J. Г. Кры ж ановский и Д. А. Золотарев. 
Е. Э- Блоыквист— Северная и южная Великороссия. Е. Э- Блбмквист—  
Поволжские ф и н н ы  и чуваши. С. И. Руденко— Народности северо-западной 
Си«)ири (вогулы, остяки, самоеды) и палеоазиаты. М. П. Л аврова— Буддизм. 
Е. П. Д ан и н и — У краина. Е. П. Данини— Белоруссия. Г. А. Бонч-Осмолов- 
ский Крым. В. В. Е ким ова— Туркестан. Г. А. Пидотти— Кавказ. А. А. М ака
ренко Ш аманство. А. А. М акаренко— Айны, гиляки. А. А. М акаренко__
Тунгусы.

С е м и н а р  и II д л я  п р е п о д а в а т е л е й  г е о г р а ф и и  о т  Ц е н т р а л ь 
н о г о  Д о м а  П р о е в  е щ  е н и я.

Е. П. Д анини — Украина. Е. П. Данини —  Белоруссия. В. К. И б а х — 
Великорусы. Е. Э- Бломквисг —  Ф инны. К. В. Вяткина —  Сибирь. М. П. Л ав
р о в а —  Буддизм. Г. А. Пидотти —  Кавказ- В. В. Екимова —  Туркестан.

Н а у ч н а я  р а б о т а  в О т д е л е  п о с т о р о н н и х  л и ц .

1. Габе, Р. М., профессор, 2. Воеводский, М. В., 3. Беликов, А. А., 
преподаватель географ ии , 4. Каминская, Н. И ., 5. Оранжиреева, А. М., 
сотр . Г А. И. М. К. (работы  в связи с Парижск. выставкой), 6 . Марков, П. В., 
руководитель экскурсий, 7. Гриневич, К. Э-, директор Херсонесского Музея, 
8 . Щ ербаковский, Д. М., зявед- Отд. Народного Искусства Всеукр. Историческ. 
Музея, 9. Травин, Д. Д., завед. Дорогобужск. Музеем, 10. Фельдман, Н. И., 
сотр. И н-та  П стории Искусств., И .  Басова, Е. Н., сотр. Историч. Музея, 
12.  Иванов, Д., скульптор (зарисовки), 13. Беляев, В., художник, (зари
совки), 14. Динцес, Л. А., сотр. Г. А. И . М. К., 15. Загребина, М. М., 
преподав, географ ии  23 Ш колы , К). Непорожнева, В. М., преподав. 
221 Труд. Ш колы , 17. Домбек, чертежник (зарисовки), 18. Пзмайло- 
вич, В. М., художник (зарисовки), 19. Котова, О. Г., сотр. Г. Л. И. М. К., 
20. Поль д’Актэ, студ. техно-экран, искусства (зарисовки), 21. А ф а
насьева, О. Н., сотр. Академии Худож., 22. Галич, И. И., член предм. 
комис. Унив. Национ. м еньш инств Запада, 23. П |1еснов, А. А., член 
той же комиссии, 24. Янес, 3- М., член той же комиссии, 25. Цури- 
кова, И. В., 2<). Кнатц, Е. Э-, ^отр. Г. А. И. М. К. и Г. И. FI. И., 27. | 'ро- 
мова, В. И., сотр. Зоологич . Музея, 28. Иванова, И. И., сотр. Зоо-логич. 
Музея, 29. Груздев, Б. Ф., врач, 30. Больп1ева, К. А., сот|). Г. И. И. П., 
31. Оболенский, С., сотр. Ин-та Археолог. Техн., 32. Кагаров, Е. Г. про
фессор, 33. Самойлова, Т. В., зав. Музеем г. 1"алича, Костромск. г у б , 
34. К р и 1ниж ан 0 вский, Е., художник, 35. М узыкант, И). А., сотр. Госкино,
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36. Ш у л ь ги н а ,  .1. С., сотр. 31узея Пародоиедения и г. Кнеис, 37. Ц як лоп -  
скиН, Н. И., 38. Ьоробьон, II. П ., д и р е к ю р  Ц ен тр . М узея при К а за н 
ском Ь н-те , 39. С. II. 3 <*я<ятн11н, 40. Л. А. Тсрс*нтьена.

Студенты В оенно-М еднцннской  Академии (г.ш пным образом  по изу 
чению  дезинфекциинм оН  к а м е р ы )— .50 чел. С туденты Г е о гр а ф и ч е с к о го  П н с т п -  
тута  (и зучен и е  Канказа и Т у р кестан а )— 19 чел. Студенты Г е о гр а ф и ч е с к о го  
И н сти ту та  (и.зучение Сибири под [>укок. И р о к о ф ь е к а ;— 13 чел. Студенты 
С ельско-хозяйстненного  Гехникума Отдела Ры бонедения (по и зу ч ен и ю  
предметон ры б о л о вства )— 13 чел. Студенты У ниверситета ,  Г е о гр а ф и ч е с к о го  
И нститута , АРХ О  Л енин град ского  У ниверситета ,  И н сти тута  Ж и в ы х  В осточ 
ны х  Я зы ков  (работы  в связи  с ликвидацией последствий навод
н ен и я ,  по изучению  отдельных народностей и по з^^рисовкам эк с п о н а то в )—  
121  человек.

Н а у ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь  у ч е н о г о  п е р с о н а л а  О т д е л а .

Д.  А.  З о л о т а р е в  участвовал  в работе Л апландской , Ю ж н о -в е л и к о 
русской и Л енин градской  экспедиций. Б ы л  в ком андировках  в П оволж ьн 
и в Р язан ской  губ. Н апечатал; 1 , Памятка для м естны х  сотрудников . 1енин» 
градской экспедиции; 2. П рограм м ы  по э т н о гр а ф и и  п ан троп ол оги и ;  3. И зу
ч ение  населения  Л енин градской  губ.; 4. Э тн о гр аф и ч ески й  очерк  Поволж ья;
5. О п и сан и е  Волги от Верховья до С тарицы  и от  Р ы б и н ска  до Саратова;
G. О писание р. Белой. Сдал в печать: Э тн о гр аф и ч ески е  наблю дения
в деревне с 1919 по 1925 гг. Сделал несколько док.1адов в т ч е н ы х  уч ре 
ж дениях. Состоял проф ессором  У ниверситета .

П. П. Е ф и м е н к о  вел сем инарий  по славянским бы товы м  древно
стям на материале I Отделения (студенты АРХО). Бы л в ком андировке 
в Донской области и Воронеж ской губ. Сдал в печать: 1 . Культуры пале^ 
олита на территории  СССР; 2. Р язанские  м огильники; 3. П алеолитическая  
статуэтка  из Костенок . Вел преподавание в У ниверситете .

Е. Э‘ Б  .1 о м к в и с т вела работу в сем инариях  по подготовке руко 
водителей экскурсий; принимала участие в Ю го-восточн ой  экспедиции  
Академии И стории  М атериальной Культуры. Напечатала: 1 . Н абивание  
холста; 2 . Полотенце в русском быту. Сдала в печать: 1 . К р естьян ск и е  
постройки в М ологском уезде; 2 . К рестьянские  постройки  К алужской 
губернии.

Н. П. Г р и н к о в а  была в командировке в Калужской губ.; п р и н и 
мала участие в работе Ю го-восточной  экспедиции Г. Ак. Ист. Мат. Культуры. 
Напечатала: 1. Евгениевская  Псалтырь, как пам ятник  русского языка XI века^
2 . Красота. Сдала в печать: М атериалы по этн о гр аф и и  Калужской губернии! 
Нела преподавание в У пнверситете  и Педагогическом Г ь ю т и т м е  имени 
Герцена.

Л. Л. К а п и ц а  был п командировке в Новгородской ri»6 . и на Печоре.
3 . П. М а л и н о в с к а я была в командировке в Яроглавской и О рлов

ской губерниях. Составила карты  головны х уборов Тверской губериин.
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П. А. Т р о и ц к а я  была н кома11Д11|)овкв в воронежской губернии.
1). I .  К р ы ж а II о в с к и И разработал план и 0 |)гаинзовал выставку 

« У краинские и румынские килимы». 1‘уководнл студенческим семинарием 
по ж раи н скоН  этнограф ии  на материале Музея. Напечатал: Украинские и 
румынские килимы. Сдал в печать; 1 . Орнамент украинских и румынских 
килимов; 2. Украинское народное искусство; 3. .Материальная культура 
украинцев (листовка). Сделал несколько докладов по украинской этнограф ии.

Л. К. С е р ж п у т о в с к и й был в командировке в Белоруссии. Напи
сал: I. Прымх! й забабоны (поверья и предрассудки); 2. Сборник песен
М огплевщ ины.

X.  И. З а р е м б с к и й  принимал участие в Подольской экспедиции. 
Напечатал: Регистрация, хранение п учет коллекций в Этнографическом 
Отделе Русского Музея. Сдал в печать: И стория и техника тканья украин
ских килимов. Сделал доклад на эту же тему.

М, А. Ф р и д е  принимала участие в Подольской экспедиции. Сдала 
в печать: Гончарство на юге Ч ерниговщ ины . Написала: 1. Материалы,
собранны е  в 1924 году в Подолии и в Н еж инском у.; 2. Изменения в нор
мальном рисунке и раскраске украинских килимов. Сделала ряд докладов 
по собранному материалу.

Л. М. К о  л а к о  в’с к а я  принимала участие в Подольской экспедиции 
по изучению  быта молдаван. Сделала доклад на выставке килимов.

А. Я. Д у й с б у р г  принимала участие в Подольской экспедиции. 
Сделала доклад о промыслах в м. Седневе Ч ерниговского  у.

Е. П. Д а  и и н и  работа.та в семинарии по подготовке руководителей 
экскурсий, принимала участие в Подольской экспедиции. Сдала в печать: М ате
риальная культура украинцев (экскурсия). Hannca.ia: Белорусы (экскурсия).

Л. А. М и л л е р  организовал Отдел народного искусства СССР на 
Международной в ы став к е  декоративны х искусств в Париже. Руководил 
работами Северо-Г’»авказской экспедиции Г. А. П. М. К. Был в командировке 
в А д ы гей ско й  области. Напечатал: 1. Section des Ensembles nationaux;
2. L’a r t  popu la ire  de I’U. 11. S. S.; 3. Музейная мебель и ее оборудование. 
Сдал в печать: Ж ер тв ен н ы е  п редм еты  из осетинских дзуаров. Состоял 
про(})ессором Университета.

А. Н. С а м о й л о в и ч был в командировке в Татреспублпке и Турции. 
Напечатал: 1. Грамматика стамбульско-турецкого языка; 2. Ряд статей по 
туркологии в различных изданиях. Сделал ряд докладов в различных учреж 
дениях. Состоял про<|)ессором У ниверситета и Института /К ивы х Восточ
ных / 1зыков.

Ф. Л. Ф п е л ь с т р у п  был в командировке в Семиреченскую Область 
к киргизам. Сдал в печать: Свадебные жилища у турецких народностей.

Г. А. Б о  и ч-О с м о л о в с к и й вел раскопки в Крыму пещеры Киик- 
Коба и других стоянок каменного века. Был в командировке к кры м 
ским татарам. Напечатал: 1. Доисторический очерк Крыма; 2. Э тн огра
ф ический  очерк Крыма; 3. Предварительный отчет о раскопках в Киик- 
Коба. Сдал в печать: I . Свадебное жилище турецких народностей;
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2. Б р а ч н ы е  обряды  кры м ских  татар ; 3. Д ои стори ческая  эп оха  К р ы м а . Вел 
прсподанание н Л’̂ нн1и*рситстр.

И. 1 у д е н к о  рз'коподи .1 С аян о -А л тай ской  экспедицией . Ч и тал  ряд 
KjpcoH по ан тр о п о л о ги и  и м р еев ед еп и н )  к А 'нннерситете. Н апечатал  к н и г т  

ы ш к и р ы »  0 ПЫ1 э тн о л о ги ч еск о й  м о н о гр а ф и и ,  и ряд статей  по копросам  
а^нтропологии и этногра( |)ии . В Академии Наук СССР состоял  У ч ен ы м  

екретарем  П о стоян н ой  К ом иссии по изучению  пл ем енного  состава  н асе
л ен и я  СССР и сопредельны х стран  и членом О собого  К ом итета  по изу
чению  С ою зны х Республик.

А. А. М а к а р е н к о  вел сем инарий  по музееведению. Кыл в к о м ан 
дировке на Кольском  полуострове. Н апечатал: 1 . О добы вании  и п р и м е 
нении  красок в домаш нем хозяйстве  крестьян и н а ;  2. С обирание м атери ал ов
по сам оврачеванию  в деревне; 3. И звлечения  из м о н о гр аф и и  «Т унгусы  
Сибири». г  I J J

*1. в .  К о с т и к о F. п риготовил  к печати: б и б л и о гр а ф и ч е с к и й  указа 
тель литературы  по тунгусам  и тунгусским  племенам.

А. Н. Г л у х о в  приним ал участие  в С аяно-А лтайской  экспедиции , 
дал в печать. 1 , 1а й э л 1а; 2. М огильники  близ урс^чища К тды рга  на А лтае  

(совм естно  с С. И. Руденко).

Е. Р. Ш н е й д е р  был в командировке в М инусинском  крае . Подго- 
Т0 Ш1Л к печати: К ам ен н ы е  изваян и я  М инусинских степей (совм естн о  
с М. П. Г рязновы м ).

Р. П. М и  т у  с о  в а была в командировке у остяков и самоедов бас
сейна pp. Таза и Агана.

А. П. К а р а н н и к о в  напечатал  и сдал в печать: 1 . П овторение  
в хиндустани; 2 . Слож ны е глаголы  в хиндустани; 3 . Г рам м атика хинду
стани ; 4. Г анготри , перевод на украи н ски й  повести Азиз тд Дина; 5. Савт 
перевод „ а  украинский  повести Прем Чанда; 6 . Перевод рассказов . 1. Тол-' 
стого  на хинди; 7. Забайкальские  д а п .н ы ;  8 . Н овы е поступления Секции 

у д д и ^ 1а. Вел преподавание в У ниверситете  и состоял проф ессором  П н сти -  
тута Ж и в ы х  Восточных Язы ков.

М. П. Л а в р о в а  приготовила  к печати: Китайские зеркала по м ате
риалам Э тн ограф и ческого  Отдела.

С. А. Т е п л о у х о в  был в командировке в М и н у с и н с к о м  крае. Н а п е 
чатал: I. Раскопки кургана  в Нопн-У ла; 2. Производство ан тро п о л о гн ч е-  
(ких  измерений. Вел преподавание в У ниверситете  и на Высших В оенны х 
Курсах по ф изическом у образованию.

М. П. I р я з н о н  принимал участие в С аяно-А лтайской  экспедиции 
Намечата.1: И нструкиия для измерения костей и черепа человека Под
готовил к печати совместно с К. Р. П1нейдером статью: К ам енны е
изваяния М инусинских степей.

ской rvf,. .. Д „„-
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K p o u e  T o i ' o  G u.ibiiiiiiiC T H O  н а у ч н о г о  п е р с о н а л а  n|)iiH iiM ajo у ч а с т и е  

в р а б о т е  у ч е н ы х  у ч р е ж д е н и й  и о б щ е с т в  в к а ч е с т в е  и х с о т р у д н и к о в  и ч л е н о в .

К н и ж н о е  и м у щ е с т в о  Б и б л и о т е к и  на 1 января 1925 г. 
состояло из 11.203 названий в 25.071 томе, из которых 2.342 было дуб
летов. В течение  1925 г. книж ное  имущество увеличилось на 1.685 назва
ний в 1917 томах, из которых 43 дублета. На 1 января 1920 i'. число 
названий всего 12.888 и число томов —  26.988. Рукописей за отчетны й 
год поступило 6 . Число лиц, пользовавшихся Библиотекой '«4. Число 
вы данны х им книг 1,497. Число лип, пользовавшихся чдтальней 74 (посе
щ ений 418). Число выданных им книг 789.

П о  ф о т о г р а ф и ч е с к о й  м а с т е р с к о й  за 1925 г. сделано 
458 отпечатков , 61 негатив, 319 снимков, 219 увеличений, 74 диапозитива; 
промыто: 38 негативов, проявлено 810 пластинок, 26  катушек пленок.

П о  Ф о т о т е к е  в отчетном году производились следующие работы. 
Ф отограф ические  коллекции, поступившие за год, вводились в карточны е 
указатели по номерам коллекций (заголовкам регистрационны х списков), по 
народностям, губерниям , уездам и по фамилиям собирателей. Де.*ались 
пояснительиы е надписи с рукописных регистрационны х списков на 
обратной  стороне отпечатков, как вновь поступивших, так и прежде хра
нящ ихся  в архиве ф отограф ических  коллекций. Снимались копии с руко
писны х  регистрационны х списков в тех случаях, когда в архив поступали 
коллекция ф отограф ических  негативов без приложения отпечатков. А.1 Ь- 
бомы пополнялись поступивш ими в архив отпечатками ф отограф ических  
коллекций. Производились выдачи ф отограф ических  коллекций по требо
ваниям для работ Э тнограф ического  Отдела, для демонстраций на лекциях, 
и докладах, для выставки в Этнографическом  Отделе Русского Музея, для 
М еждународной вы ставки в Париже, для изготовления ф отограф ий  в ф ото 
граф ической  лаборатории Отдела на первую отчетную выставку Главнауки 
в Москве, для этнограф ической  картины  Л енинградского Отделения Гос
кино, для учены х учреждений и научны х работников Русского Музея,, 
а такж е посторонних лиц, обращ авш ихся с просьбами к Отделу за ф ото 
граф и ям и  для иллюстраций различны х изданий. За отчетны й период 
было выдано из архива в общей сложности 335 негативов и 1972 отпе
чатка.

В архиве фотогра(|)ий Отдела давались объяснения  о регистрации, 
каталогизации и хранении ф отограф ических  коллекций работникам 
ленинградских, московских и провинциальных <}ютоархнвов. Выдавались 
справки о ф отограф ических  коллекциях для Отделений Э тнограф ического  
О тдела. '1»отогра(})ические коллекции выдавались для п ро см о тр а  и научны х 
зан яти й  в библиотеке посторонним посетителям, имеющим на то разре
ш ение Заведую щ его Отделом.

Движение ф отограф и ч еского  имущества ‘1>ототеки видно из сле
дующей таблицы.



Основные экземнл.:
ф отогр, негат................

“ отнеч...............

Дублеты; 

фотогр. негат................
» О Т П Р - i ..............................

В сею  I г; IT ча 31 хп 
19:>.) . . .

Состояло на 
1/1 19i>5 г.

Поступило 
в 1925 г.

Состоит на 
31 XII 1925 г

Число
колл.

Число
Л5

Число
колл.

Ч исло
М  Л5

Число
колл.

Число 
.М М

779 20.418
19.714 5.Ч

1
1

741
1.984

1

832 ’
21.159
21.698

— 15
589

1
i

1

1

12
—

15
601

— _ 832 43.473

М а с т е р с к и е  Э т н о г р а ф и ч е с к о г о  О т д е л а .

л „ ,а 1 ,^ ’'“ ’’ “ " “" ‘  р -  " Р » "3.о -
работы  по о ч и стке  вручную  с тал ьвь ш п  н аС ора«„  ( с к „ б е л ,» „ )  „  щ е тк а » , , .  
П редварительная  подготовка производилась керосином в специа ,ьн о

с  / , г „ т  ® - « - р о « о т ;
ч н с т Г  к а Г “ ’ Р»3« 00враз„ть „р „„,е е  «exanUecKO#

Г Г я г “ :.х  a Z  - 6 « Р  “ о т о р н ы х  ,д.сток * е с т к „ .
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р азн оооразн я  ф орм, ком би нирования  м атериалов  ., о 6 ш е ,о  характера  этн о -

PJ } . П роизведенны е о п ы ты  чистки металлов ш и п ч е с к н »  нттем 
п олож ительны х  результатов для массовых раб от  не дали и за  о т с . г с т ^ е . "  
редств п рекращ ен ы . С пециальных работников м астерская  не им еет 'и  о б с п  

ж ваетея д ву м , мтзеКно-технпческим н с . ,™ а щ „ м „ '  лиш ь в с Г д и о е Т
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О с т „ ..и сь  н е „ ,„ д е л а „ „ ,. ,„ „  „ зд ел и я  „ з  р ,„ б ь е ,о  „ 4 , р я  ., р ы б ь и х  к Г  , ! "

о м / т Г " ! ,  ВЫД.МКИ которы х сейчас  производятся лиш ь
ом м гы , „а местах эти  предметы обрабаты ваю тся  свежей ик.к.й каковая 
в Л енинграде ценится  слишком дорого, а н екоторы е  сорта е « а ж П  . е
н м с о т с я  в п родаж е. О б, л у ж      „ а с т , , ,с н а я  с н е ц н а л ь н ' п р и . л ан .е  ,н ь ,м .!
для этого  мастерами. До апреля работало трое. • г е н н ы м и

Ml. М а с т е р с к а я  п о  х и м и ч е с к о й  ч и с т к р  .. п „ 

работая весь год в высш ей степени интенсивно , значительно^^ " 'м е н Г  
количество .^ щ е й ,  пострадавших от наводнения, „ о  далек , е

‘ . чили всей работы , так как с апреля месяца, „ ’„ „ д .  Г , ; : ; : ; :



средстн, количество технических сотрудников сокращено. К основной 
работе в отчетном году постененно присоединяется новая, вызываемая 
жизнью Музея, работа по реставрации поступающих коллекций и собраний, 
а  такж е по раскраске манекенов, муляжей! и т. д. Эта мастерская обслу
живается двумя специально приглаш енн ы м и  липами.

1N. С к у л ь п т у р н о - л е п н а я  м а с т е р с к а я ,  в виду оставления 
службы в Музее реставратором , а затем и его помощником, претерпевает 
пока неж елательные перебои в работе, так как вновь приглашаемые 
скульпторы , ознакомивш ись с несоответствием оклада и требуемой работы, 
отказы ваю тся  от занятия  ш татны х должностей. Тем не менее прерванная 
наводнением работа этой мастерской в сравнении с прошлым годом вы ли
вается в более значительны е числовые данные и постепенно переходит к удо
влетворению  текущ их нужд Отдела. Ч то  касается предметов, пострадавших 
о т  наводнения и относящ ихся  к роду деятельности этой мастерской, то 
таковы е за отсутствием средств в отчетном 1’оду почти не реставрирова
лись, если не считать небольш ой работы, произведенной в летние месяцы 
специально  при ш аш ен н ы м  лицом. Обслуживается мастерская одним скульп
тором  и одним музейно-техническим служащим, работающим, как в этой, 
так  и в м анекенной  мастерской.

V. М а н е к е н н а я  м а с т е р с к а я .  Поступление коллекций, требующих 
новы х  манекенов, а такж е необходимость привести в порядок имеющийся 
материал, заставили срочно, с осени отчетного  года, восстановить работу 
в м анекенной мастерской, для чего был приглаш ен специальны й мастер.

Кроме того, в отчетном  году была проделана работа по чистке, сушке 
и  переноске гипсовых слепков и форм головок, торсов, бюстов, рук 
и н о г— общим числом около 1 0 0 0  штук, во вновь оборудованное помещ е
ние, где они систематизирую тся п приводятся в порядок, так как они также 
пострадали во время наводнения, и многие ф ормы  оказались поврежденными.

Р а б о т ы ,  и с п о л н е н н ы е  м а с т е р с к и м и  в 1925 г. в с в я з и  
с л и к в и д а ц и е й  п о с л е д с т в и й  н а в о д н е н и я .

I. М астерская по металлу— вы чищ ено и приведено в порядок 740 предм.
FI. С корняж ная  мастерская —  выделано мехов и кож 775 предм.

I I F. Реставрационная мастерская.

а) реставрация и химическая чистка:

реставрировано головных у б о р о в ....................................... 7 (>()
» листов пе[)гамепта  ......................... 1.3
» предметов китайско1’о театра . . 104
» рыбьих к о ж ............................................  34

химическая чистка газовых покры вал , шитых
золотом и цветн. ш е л к о м .......................................  03

химическая чистка шелковглх и П1ерстяных тканей
и к о в р о в ..........................................................................  79

Г)7



окраски материи для дз'блированмн конрои и рыбьих

....................................................................................... 35  метре...
ныиодка п я т е н ......................................................................   735,,

разглажено и подклеено буддийских икон . . . .  27
разгл аж ен о  и к ы ч и щ е н о  буддийских тканей  . . . ,47
п о ч и н ен о  коирок и с е т е й ..................................  I I

подклеено э т н о гр а ф и ч е с к и х  п[)<‘дметов р азн ы х
наименопаний .................................................................  Ю

р аскраш ен о  м а н е к е н о в .................................... |()
» п р я н и к о в ...................................................  к ;

b) прачешнал:

• простая стирка ....................................................................... 2100
стирка  нелиню чих предметов (вы ш ивки , цветное

" ) ............................................................................................... ............
стирка  линю чих предметов, с укреплением  красок 3000

c) кроме того  в прачеш ной:

вы ч и щ е н о  и пром ы то  изразцов и ф рагм ен тов  , . 1 1 0 0  
'гоже — гипсовы х ф о р м ..................................................  4 5 q

Р а б о т ы  м а с т е р с к и х  в с в я з и  с т е к у щ е й  р а б о т о й  О т д е л а .

IV. Скульптурная и лепная мастерские:

склеено и отф орм овано  головок н о в ы х ....................  3

собрано, склеено и 3ai ипсовано археологич. сосудон 48
изготовлено  муляжей п р я н и к о в .............................. \  6 7
восстановлено с о с у д о в ..............................
V. М анекенная  мастерская:
отформовано н собрано новых манекенов . . . .  22
и сп р ав л ен о ..............................  7̂

отпечатано по имеющимся формам головок . . 35

V.

11СТ0РП К 0-БЫ Т01Ю 11 ОТДЕЛ >.

к  B an ajj отчетного года Совет IIcto|, . .ko-6..ito.,o, o Отде.,а on p o ie-  
..«ЛС, .-.„.дующ,,» составом; Пртдссдато.и, Совета, З а„ед ,ю щ „«  Отделом

. 11. I .e„ ja  „роф . Д. ЗаозерскиИ, С. II. Т рой,.„ц„„||; ч,.екы С о1.та „„

7  К , Г 1  ’’‘" " " 'Т  ........ "■
И 1 И Т  Т   ''"'■■""’" “■'РЬ <)тде.,а (о ,. » е  Секретарь С е т а )

тарь, Зап<диощие Художественным и Этнографическим Отделами.

' Согг .  З л п г д у ю щ н м  Ист о р пк о -О м то вы м  Отлр.юм.
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в течение отчетного  года состав Сонета Отдела пополнился Л. Д. Ьеляе- 
«ой, нзбраниою 30 марта Лсснстентом, а с 15 июля Хранителями Ф онтан
ного Дома б. Ш ерем етевы х В. К. Станюковичем и М енишковского Музея 
А. А. Крутецкнм (по делам их музеев), в связи с присоединением назван
ных музеев к И сторико-бы товому Отделу.

Продолжая руководить деятельностью Отдела, Совет в течение 1925 г. 
сосредоточил свое внимание на двух вопросах ученой жпзни Отдела: 
во-первых, на продолжавшейся общей работе всех научны х сил Отдела по 
изучению  быта труда и капитала накануне революции, как ближайшей 
программной задаче, поставленной еще в 1924 г., и, во-вторых, на включении 
в общую программную работу Отдела, присоединенных в июле текущ его года,, 
трех филиалов; Ф онтанного  дома б. Ш ерем етевы х, Летнего Дворца Петра I 
в Летнем Саду и 31еншиковского Музея.

3 ф евраля Совет Отдела принял первую отчетную  выставку по работе  
научного  персонала Отдела над экспозициею «Быт труда и капитала нака
нуне революции»; 15 февраля выставка эта была откры та для обозрения^

Ш и р о к о й  и сложной теме— быту капитала— Совет в этой выставке 
положил известны е пределы, первоначально сосредоточив изучение Отдела 
на купеческом бытовом портрете ХУП1— нач. XX вв. Собрав значительный 
и разнообразны й материал этого рода по столичному купечеству (частью  
привлеченны й из Москвы), изучив его и систематизировав, Отдел вы яснид 
довольно скоро бесцельность в данных условиях своей работы дальнейшего 
накопления материалов, в существе лишь численно обогащ авш его выставку, 
но очень мало могущего разнообразить или углубить основны е черты 
добытого. Разумеется, дело обстояло бы иначе, если бы Отдел располага .1 
средствами на экспедиции в провинцию, которая внесла бы почти отсут
ствующ ие на выставке материалы по провинциальному купечеству после 
1861 г., а может бы ть и пополнила географически  неширокий материал 
вы ставки (из собраний М. Ф. Плюшкина и Н. Ф. Романченко) по про
винциальному купечеству до реформы. Развернув в условиях данного поме
щ ения вы ставки систематизированное собрание купеческих портретов в хро
нологическом порядке, выделяя внутри известных периодов портреты 
купечества торгового  от пром ы ш ленного , позднее и денеж ного, Отдел 
только сопоставлял с этим основным стержнем выставки другие источники 
и материалы по купеческому быту (мебель, утварь, платье, документы и 
т. п.), не имея пока возмоапюсти в отнош ении их провести подобного же 
систематизированного изучения. Надо иметь в виду, что купечество до-рефор- 
м енное всячески стремилось вы йти  в дворянство из своего податного 
состояния , не любило и не дорожило своею фамильною стариною, и эта 
последняя черта продолжает в огромном большинстве случаев жить в купе
честве и в последующее время. Поэтому самое нахождение материалов но 
купеческому быту представлялось делом нелегким и требующим большой 
затраты  времени и сил. Только в двух моментах выставки было найдено 
допустимым дать опы ты  законченны х  реконструкций купеческой парадной 
обстановки; комнату купца Сердюкова (нач. XVIM в.) в Вьпинем Волочке



(;i)

и за л ь ц е  куи ц а-торгои ц а  средней руки 4 0 — 50 гг. XIX и. П еритю  задачу  
вы полнил  Х раи н тел ь  11. К. Л ан сер е ,  « то р у ю — Х |)аинтель  М. В. <1*армаков- 
кнИ. Подобное о тступ лен и е  от  о б щ его  плана днктоналось с одной с то р о н ы  
исканном методом п стори ко -б ы тон ы х  эк с п ози ц и й , с другой  сто р о н ы  наличием  
соотнетстненны х  м атериал ов  в соб раниях  (Jтдeлa и не слиш ком  сл ож н ы м  
изучением , необходимым для п оставл ен н ы х  тем. Самый х ар актер  осн овы  всей 
в ы с т а н к и — бытоной п ортрет  —  сосредоточивал  кним ание  на частном  б ы те  
купечестна, хотя Отдел и привлек на вы ставку , правда, в далеко недоста
точ н ом  размере, м атериалы  и по другим сторонам  куп еч еско го  бы та. И з 
э т и х  сторон , скорее пока л иш ь на»1еч еп н ы х , чем все с то |ю и н е  и полно 
предстанленны х, одна должна в будущем, по общ ей мысли подготовляем ой  
экс п о зи ц и и , р а зверн уть  в исторической  последовательности  роль  ку п е ч е 
ств а  в общ ем укладе русской  кул ьтуры , в п о -р еф о р м ен н о е  врем я у ж е  р у к о 
водящ ую  и направляю щ ую  и в области п ро свещ ен и я ,  и в области  искусств.

И зуч ен и е  бы та, взятое  не как худож ественное тв орчеств о , а как 
н а у ч н о е  задание, не как собрание  переж итков , более или менее л ю б о п ы т 
н ы х , в тех или и ны х  слоях городской среды, а как си стем ати ческое  вос
произведение движ ения и взаимодействия быта всех слоев это й  среды 
в исторической  последовательности,— такое изучение требует  прежде всего  
тщ а т е л ь н о го  в ы ясн ен и я  всей сословно-эконом ической  основы  за изучаем ы й 
период времени для уверенны х  выводов и систем ати зи рован н ого  п о стр о е 
ния. В этом смысле определение роста и размаха торгового  и п р о м ы ш л е н 
н о го  капитала, численного  состава купечества, с о о тн о ш е н и е  его  слоев и 
ступеней , как для столиц , так и для провинции , проведенное как и с то р и к о 
стати сти ч еско е  изучение на пространстве  X V il l  — нач. XX вв., только  и 
м ож ет дать новы й стерж ень, на котором возм ож но бы ло  бы предпринять  
углубление  и переустройство  данной  вы ставки  купеческих портретов, как 
дальнейш ий этап  к вы полнени ю  поставленной Советом темы по истории 
б ы та  капитала н целом. Только на этой  основе вы ставка смогла бы, ото[»- 
вавш ись от условны х сочетан и й  портретов с теми или ины м и м атериалами 
по купеческому бы ту, перейти  к воспроизведению  всех c t o jio h  б ы тового  купе
ческого  уклада, к подлинной вы ставке по купеческому быту X V III  XX вв.
Указанное выше социально-экономическое исследование, как основа исто
рического изучения эволюции бытовых укладов всех слоев городской среды, 
должно заменить ту художестненную интуицию, с которою литература и 
живопись из окружающей действительности выхватывают и показывают 
современникам типичное в повседневном.

Русское бы товое прошлое, характерное в своей бы строй  сменяемости 
и текучести , как и сама социальная среда, рож даю щ ая бы т, во многом 
требует  от исследователя особой осторож ности  и взвеш енности  выводов. 
Само со()ой разумеется, что для подобного исследования основ бы товы х 
построений  требуется прежде всего время, архивны е  зан яти я ,  привлечение  
н разработка часто новых источников, до того не привлекавш ихся  в ист<.- 
рическом изучении (например, для купечества), никогда так отчетливо вопро
сов  социального строя пред собою не ставивш его . Оставляя поэтом у пере-



устройство н углуОленне данной выстаики купеческих портретов и выставку 
куп еч ескою  быта до заверш ения указанного выше изучения купечества, 
его сословной численности и эконом ической мощи на протяж ении 
XV4I1 —  XX вв., рассчиты вая  к этому пополнить путем экспедиций недо
стаю щ ие в работе материалы по провинциальному купечеству, Сонет решил 
прежде того  приступит!, к осуществлению второй отчетной выставки, нача
той подготовкой еще одновременно с первой: «Материалов по рабочему 
бы ту X V III— нач. XX вв.».

Выставка купеческого портрета потребовала больших усилий для 
привлечения и разыскания материалов, лишь частью имевшихся в собра
ниях Отдела. Под руководством Хранителей эта работа была вы полнена 
частью сотрудников, из коих больше всего потрудился Научи. Сотр.^
А. А. Пазухин. Устройство выставки осуществляли: под руководством Хра
нителя Н. Е. .Хансере: Научн. Сотр. А. А. Пазухин (II, I II  и IV залы), 
Научн. Сотр. Е. А. Райкова (V); под руководством Х ранителя III Отделег 
ния  М. В. Фармаковского: внеш татн . Научн. Сотр. М. 3- Крутиков (VI), Научн.. 
Сотр. А. Я. Хрущова (VII), Научн. Сотр. Е. В. Медведев (IX), Ассистент 
Л1. .1. Егорова (XI). Отдельные поручения выполняли: внеш татн. Научн. 
Сотр. М. 3- Крутиков (подготовка и осуществление диаграмм), Ассистент 
Л. Д. Беляева и Научн. Сотр. Н. М. Ш а р а я  (женские украш ения и нлатья),^ 
Научн. Сотр. С. Д. Якимов и Научн. Сотр. А. В. Минеева. Залы , посвящ енны е 
купечеству на театре, устраивались силами Музея Актеатров при участн»  
Хранителей И сторико-бы тового  Отдела; зал I вы полнен Хранителем Н. Е. Л ан -  
сере; зал VIII и X— Хранителем М. В. Фармаковским. Общее число экспо
натов свы ш е 1.650

Если первая выставка по купеческому бытовому портрету, при всем, 
несоверш енстве изучения данного быта во всей его полноте, оставляет у 
посетителя все же известное впечатление парадной стороны этого быта, 
то это  должно быть относимо, конечно, к необы кновенной бытовой яркости 
данной среды, оживаю щ ей в известной мере даже и в этом аспекте. О ткры - 
тая  с 15 февраля по 1 июля, а затем с 15 ноября (по два раза в неделю)^ 
«купеческая» выставка дала 9.780 посетителей (351 экскурсия, при 
6 .162 экскурсантах, и 3.618 отд. лиц). По условиям помещ ения подобного 
рода посещаемость нуж но считать едва ли не предельной.

Отвлечение большей части материалов, предоставленных постановоч
ной частью Актеатров, и материалов по началу XVIII века для выставки 
по оРусскому быту начала XV1I1 века» в Летнем Дворце вызвало пере
устройство некоторы х зал выставки, выполненное Хранителем М. В. Ф ар
маковским.

Разработка темы и подготовка материалов для второй отчетной  
выставки Отдела, посвящ енной быту труда, в гораздо большей степени, 
чем (купеческая» выставка, потребовали времени потому, что здесь решено

* Подробнее см. М. Д. Приселкоп. КупеческпН бытоиои портрет X^ III—XX вв. 
Лгр. 1925.
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f»bi.io изучать  и соб и рать  б ы товой  уклад но всей ш и р о те  э т о г о  т е р м и н а .  
П е р в о н ач а л ьн а я  постановка  тем ы вы ставки , как б ы т  м еталл истов  Л е н и н 
града, весьма скоро  оказал ась  мало плодотворною  и даже тр у д н е й ш е ю , 
чем  более ш и рокая  тем а— б ы т  раб очих  р азн ы х  производств . О п и раясь  на 
изучение  пред револ ю ц и он н ого  б ы та , улавливая  его  черты  в соврем енном  
и стараясь  за к р е п и ть  на предполагаемой вы ставке  eyie ж и в у щ и е  ц е л о стн ы е  
куски  эт о го  б ы та ,  иссл(>дователи весьма скоро почувствовали  необходим ость  
экску р со в  в более далекое прош лое , для пон и м ан и я  его  ограж ениН  в изу
ч ае м ы й  м ом ент как в бы те, так и в производстве. Так п о степ ен н о  и не 
без колебаний работа  развернулась  в более ш ирокое  задание  «.Материа.юв 
по  рабочем у бы ту  XV Jl— нач. XX вв.» Выставка эта ,  м ож ет б ы т ь  после неболь
ш ого  введения: аР абочпй  в изобразительном  искусстве, в м узы ке , театре  
и литературе.) (материал собираю т сотр. К. А. М пхельсон и Б и б ли отекарь  
Отдела П. Н. Ш е ф ф е р ) ,  будрт представлять  две н е р авн о м ер н ы е  части- 
«и сторическаяр  ( с к о п ц а  XVII в. до 70-х гг. XIX в.) и «основная» (с 7(»-х гг. 
до 1917 г.). П ервая  часть, представленная , главным  образом, картам и , диа
граммами, архивны м и  документами, планами, иллю стративны м  м атериалом  
и образцами производства, потому что найти  бы товы х пещей эт о го  в р е 
мени почти н е в о з м о ж н о , - д а с т  посетителю  Kaptnny рабочего  б ы та  от  эпохи 
«зачатков русской п ром ы ш л ен н ости »  (XVII в.) через эпоху XVHI в. с ее 
борьбою  дворянской  и купеческой  п ро м ы ш л ен н о сти ,  с дворянским и ф а б р и 
ками «для себя», с ф абрикам и крепостны х  владельцев и т. п., к эпохе  
XIX в. до реф орм ы , когда развивается  пром ы ш л енность  на свободны й 
р ы н о к ,  и, наконец , переходной эпохе  до 70-х гг. XIX в. (А рхи вн ы й  мате
риал  собирает и обрабаты ваег  Паучн. Сотр. С. II. К иселевская).

О сновная  часть вы ставки  должна представить картину  с ф о р м и р о в а 
ния  пролетариата  и его роста, заверш и вш егося  в наш е время эпохою  дик
татуры . После вы ясн ен и я  общ е-зконом ических  линий развития , от  1870-х 
до 1917 г. и развития  за это  же время техники  производства (Н атч н  Сотр
В. А. Кам енский), основная  часть вы ставки распадается на четы'ре отде ,а- 
управление заводом и рабочий (Научи. Сотр. С. Д. Якимов и Научн. Сотр.
А. А. Степанов), рабочий в производстве и на заводе, домапший*быт рабо
чих, общ ественная  ж изнь рабочих. Выставка касается быта рабочих с е зо н 
ных (золотоискатели, к и р п и ч н и к и - Х р а н и т е л ь  М.  В. Ф арм аковский , артели 
плотников в г о р о д е - П а у ч н .  Сотр. К. В. Медведев), рабочих прим итивны х 
пр.,изводств (кан атн ая  ф а б р и к а - Н а у ч и .  Сотр. Н. М. Ш а р а я ) ,  чернорабочих  
на крупны х предприятиях  (Научн. С..тр, Н. К. Ьорнсова и Н аучн. Сотр 
К. А. 1айкова) ,  текстильщ иков в его основном слое (н ы н е ш н и е  3 и 4 ра‘ - 
р я д ы - \ р „ „ „ т , л ь > 1. В Ф армаковский, Научн. Сотр. К. А. Райк<жа, Научн.
Сотр II. М. Ш а р ая ,  Научн. Сотр. А. В. М инеева). м еталл и сто в ( 7 - 1 8  р а , -  
ряды) п>рпче.о  и холодною  цехов (Н аучн. (>,тр. К. д .  Райкова, Научн. 
Сотр. К. В. Медведе», Научи, ( .„тр. Л. А. П и .о р ев а , Научн. Сотр. С. \  Мки-
МОН llav iH . Corp. Л. В. Мии..е«п),;,лрктрогехников (А ссистент  . 1. \

ева) и, нпконоц. мастеров ( Лссистгнт . 1. Д. Каляева, Научн. Сотр V Н Мине
ева и Хранитель М. В. .Гармаковский). Конечн,», материалы на вы ставку



€удут взяты  из рабочей жизни, главным образом, Ленинграда, лишь с при
влечением ближ айш его провинциального  быта (командировки М. В. Фар- 
маковского в [1етрозаводск, Ш лиссельбург и но реке Неве н Научн. 
Сотр. А. В. Мннеевой в Колпино), потому что Отдел не импл средств даже 
на то, чтобы сохранить п развить наладившуюся было связь с работами 
Культкомиссий Пермских и Тульских заводов. (Материалы по золотоиска
телям предоставлены Этнограф ическим  Отделом). Несмотря на пережитую 
пору хозяйственны х кризисов, на быстрое переустройство быта рабочих 
в настоящ ее время, оказалось возможным не только восстановить быт до
револю ционного  времени, но и собрать подлинный его материал для no.i- 
ного  воспроизведения обстановки комнат и рабочих квартир: артельная 
комната плотников; квартира, населенная рабочими канатной  фабрики; 
угол чернорабочего  без койки; койка на двух; комната текстильщиков 
в две семьи с двумя койками на двух; комната металлиста горячего  цеха; 
две комнаты  металлиста холодного цеха; комната электро-техника; комната 
из квартиры  мастера. Изучение производства дает возможность представить 
на выставке лю бопы тны е образцы прошлых этапов производства: приме
нение в качестве двигателя водяной силы (формы до изобретения паро
вого двигателя) в металлическом производстве и даже мускульной силы 
(в производствах примитивных). Заклю чительная часть вы ставки— четверты й 
отдел: «Общ ественная ж изнь рабочих» (с 1870-х гг. до 1905 г. и с 1905 г. 
по 1917 г.—  Научи. Сотр. М. 3- Крутиков).

Такая ш ирокая  программа выставки объясняется  двумя соображе- 
нияии : во-первых, псследователь здесь находится в более б.1агоприятной 
обстановке, в смысле предшествующего изучения материалов, чем при 
изучении  быта купечества, и, во-вторых, этой работе Отдел смог отдать 
гораздо больше и времени и сил. К сожалению, время для подготовки 
выставки грозит затянуться, потому что в настоящ их условиях своего по
м ещ ения, в связи с наводнением 1924 г.. Отдел не может и думать 
о тл о ж е н и и  данной выставки, требующей площади, по крайней мере равной 
занятой  выставкою «купеческою» (ок. 150 кв. саж.). Впервые вводя в му
зейное дело подобного рода материалы. Отдел не может не надеяться на 
поддержку в своей работе и в смысле приискания помещения, и некото
рых дополнительных ассигнований на устройство выставки.

Второй круг вопросов, занявш их внимание Совета во второй поло
вине года, поднялся в связи с п|)исоедииенисм к Отделу Ф онтанного  Дома
б. Ш ерем етевы х, Л етнего  дворца Петра I в Летнем Саду и Моншиков- 
ского  Музея. Колее всего Совет приветствовал присоединение Ф онтанного  
Дома по той возможности обработки его материалов, которая с одной сто
роны  дала бы картину быта крупнейп1его вотчинного  хозяйства и кресть
янского  населенна этих вотчин на пространстве двух веков, а с другой 
стороны  дала бы Совету Отдела возможность высказаться по новому для 
него вопросу об обработке подобного рода памятников быта, созданных 
революцией.



И сходя 113 шькми, что б ы т  '1*011т л 11иого  Дома закл ю ч ай ся  не  п о б с та 
новке уцелевш их  и ох р ан яем ы х  теперь  ком н ат , а п ротекал  и н и х ,  как 
II раме, сл агаясь  нз р азн о о б р азн ы х  моментом н оп |)еделяясь  м н о го ч н о л е н -  
ны м н ф акторам и  и процессами, далеко ныходя за стен ы  Ф о н т а н н о го  Дома, 
Совет (н заседаниях ию ня и 22  о к т яб р я )  реш и л  использовать  п у сту ю 
щ ее п ом ещ ение  дома (б. т а н ц о в ал ьн ы й  зал и п р и л егаю щ у ю  к нему к в а р 
ти ру )  под особого  рода вы ставку  по истори и  бы та, вводящ ую  п осети тел я  
в обозрение  сущ ествую щ их и охран яем ы х  ком нат. О п ираясь  на п р ево с 
ходны й архив, им ею щ ийся в доме и составл яю щ и й  н еп р ем ен н ы й  б ы товой  
элем ент всякого  барского  дома. Совет разработал  план у казан н о й  в ы ш е  
вы ставки , долж енствую щ ей представить в исторической  последовательности  
все огром ное  и сл ож ное  хозяй ство  Ш ерем етевы х  в целом и в отдельны х 

■ их вотчинах , с доходами, расходами, сиптемою у п р авл ен и я , способом  п ро 
ж и в ан и я , сопоставляя  при этом  барски;! 6 i.it  владельцев с бы том  их к р е 
постного  крестьянства . Закл ю ч и тел ьн ы м  моментом осм отра  всего Ф о н т а н 
ного  Дома должна б ы ть  кар та  использования и ]ер е м е те в с к и х  земель нос le 
О ктябрьской  револю ции Совет полагал при этом , что ни одни музей б ы та  
Л енин град а  и его  окрестностей  не м ож ет представить ни повода, ни ма
териалов  для воспроизведения бы та  эпохи  крепостного  права, как это  имеет 
место в Ф онтанном  Доме. Для подготовки вы ставки  Совет вы делил две 
комиссии, одна из которы х  (Х ранители  В. К. Станю кович и Н. Е. Л ан с е р е )  
собирает необходимый вещ ествен н ы й  и граф и ч ески й  материал по Ш е р е -  
метевскому бы ту  за  двести лет, а другая (под руководством члена Совета 
. . И. Заозерского )  и зучает  и об рабаты вает  архи вн ы й  м атериал. Совет н а
деется, что под руководством Х ранителя Э тн о гр аф и ч еск о го  Отдела Д \  З о  ю -  
тарева  будет привлечен  и материал по быту крепостной  деревни пз соб
раний Э тн ограф и ческого  Отдела.

Подготовка вы ставки  протекает, к сож алению , в тр е в о ж н о й  атм осф ере  
в виду угрозы  и зъ яти я  архива Ц ентрархнвом  в Москву. Но расчетам’ 
Совета основны е архивны е  работы  могли бы бы ть  .закончены летом 
текущ его  года, а отк ры ти е  вы ставки  осущ ествлено  осенью.

Присоединение двух других ф и л и а л о в - Л е т н е г о  Дворца Петра I и Мен- 
ш иковского  М у з е я - д а л о  в сущ естве Отделу лиш ь здания без всякого  
почти музейного материала. Как -»етнее помещ ение, Л«*тний Дворец Петра I 
не может прет(‘ндовать на разверты вание  в нем постоянной  вы ставки 
и Совег реш ил п,,и первой к тому возможности сделать о п ы т  врем енной  
вы ставки русского  бы та  нача.,а Х У 1П в., т. е. построения в е й  полноты  
быта известного  исторического  момента. Празднование 2(Ю-.,етн<чо юбилея 
Академии Паук ССС1» вызвало мысль приурочить  эту  вы ставку  к ю б и ю ю  
огодвинун для того все очередны е работы Отдела, но не наруш ая хода’ 
рп.>от но изучению  рабочего  быта. П виду э то го  С о в е т    был п р и 
влечь к ра.к,там по выставке в . 1етнем Дпорце наряду с нау’чны м и сотруд- 
никами Огдела и стороиннх  лнц. Главные силы, под руководством члена 
(ли ета  Л. II. З а о зе р с к .т о ,  нсдгоговили „ .„.сьма краткий срок, оставав- 
п.мйгя для осущ ествления „ы сгавки, материалы для ряда карт, планов



II диаграмм, рисующих бы т дайной эпохи (государственный бюджет и рас
пределение его статей за первую четверть XVIII в., военные расходы и их 
«остав, сословны й c T p o ii конца II в. и его переустройство за время 
реформы Петра I, схема нового государственного аппарата п нарта губер
ний, карта промыш ленности, ввоз п вывоз, торговые пути, заработная 
плата на заводе в 1714 г. и цены на съестны е  припасы, дворянское земле
владение 1696 г., издательство по отраслям знания  и т. д.), которые были 
вы полнены  под руководством Х ранителя Н. Е. Лансере внеш татны м  Науч
ным Сотрудником Отдела М. 3* Крутиковым. Остальные сотрудники под 
руководством Хранителя М. Д. Приселкова и при участии Директора 
Музея Н. П. Сычева, Хранителя М. В, Фармаковского и У ченого  Секре
таря Н. П. Черепнина собрали значительны й вещ ественны й п изо
бразительный материал из многих музеев Ленинграда, его окрестностей 
и даже Оруж ейной Палаты в Москве (Библиотекарь П. Н. Ш е ф ф ер , 
К. А. Михельсон, Д. С. Ш илкин . Научн. Сотр. С. П. Киселевская, Научн. 
Сотр. А. А. Степанов). П.1ан выставки, частью в зависимости от помещения, бьы  
выработан и осуществлен (под общим руководством Х ранителя Н. Е. Лансере) 
в следующем виде: ниж ний  э т а ж — война и военная реформа (Д. С. Ш ил- 
кин), управ.1ение и дипломатия, по.штическая полиция и казни (Научн. 
Сотр. Е. А. Райкова), деятели управления (Научн. Сотр. А. В. Минеева), 
верхний этаж  —  быт торгового  капитала и Санкт-Питер-Бурх, начатки про- 
мыш.1енности и материалы по рабочему быту, дворянство и крепостные 
(Н аучн. Сотр. С. П. Киселевская), новая светская клльтура (К. А. М ихель
сон), забавы двора и дворянства, личны й  быт Петра I (Научн. Сотр.
А. А. Степанов). Выпадая из изложенного плана, остались две комнаты ниж 
него этаж а, которы е по своим данным были использованы для выставки 
придворного столового и кухонного обихода эпохи (Храните.1ь Н. Е. Лансере 
и Научн. Сотр. А. В. Минеева), и две комнаты верхнего этаж а, одна из 
которы х прекрасно сберегла стенную роспись, а другая облицовку гол
ландскими изразцами. Отдельные поручения по выставке выполняли: Научн. 
Сотр. О. II. Генерозова, Научн. Сотр. Н. А. Васильева и Научн. Сотр. 
>1. С. Пискунова.

На выставку удалось привлечь до 1.440 предметов (не считая руко
писного материала Благодаря содействию Заведующ его музеями ЛОГ 
Г. С. Ятманова и особым ассигнованиям  М узейного Отдела ЛОГ, в связи 
с выставкой были предприняты  ремонт и окраска дворца, как внутри, так 
и снаруж и под руководством архитектора О. М. Равицкой. Выставка от
крылась 8  сентября  и закрылась в виду рапних м орозов— 15 окт. т. г. 
За  указанны й  срок, несмотря на некоторы е ограничения доступа, вы зван
ные теснотою помещ ения, выставку посетило 2.125 чел.

М енш иковский Музей, как вполне оборудованное и удобное помеще
ние, может бе.зусловно годиться для устройства в нем, как в архитектур-

(1Г)

* Подробнее см. М. Д. Приселков. Руссш й быт первой четверти XVIII р 
.1гр. i m



ной рам е начала  X V III  в., п о с то я н н о й  «ы станки , п о с п я щ е н н о й  эн охе  со зд а 
ния  н норных лет ж и зн и  го]»ода. О днако эта  возм ож ность , весьма не  б ез
р азл и чн ая  для к у л ьтурн ой  ж и зн н  Л ен и н гр ад а ,  не  о тв е ч а е т  н а л и ч и ю  у Отдела 
д остаточ н ы х  для того  м ате |)иалов, что  и вынуи{дает пока остави ть  М узей 
в его  преж нем  весьма неудовлетворительном  виде.

Иере-ходя к отчету  о работах в О тделениях и Б и б л и о т е к е ,  н е л ь зя  не 
указать  на дна обстоятельства, затруд нянш ие  и зам ед л явш и е  э т и  работы - 
П одготовку и «купеческой» и «рабочей» вы ставок , в виду н о ви зн ы  дела 
и целого  ряда других с о об раж ен и й , Совет поставил , как задание  всему 
Отделу, без р а зл и чи я  Отделений, н аправив  на работу , в виду м ал оч и слен 
ности  всего  н а у ч н о го  состава, даже и сотруд ников  из Б и б ли отеки . У ж е  
одно это , к он еч н о , является  д остаточ н ы м , чтобы  п он ять , как  тя ж ел о  
п ротекает  вн утр ен н яя  ж и зн ь  О тделений и Б иблиотеки . Ь Отделе е ж е н е 
дельно происходят  общ ие соб рания  всего  н а у ч н о го  персонала для докл а
дов, обсуж дений и вы работки  методов исследования и и зу ч ен и я  п оста 
вл ен н ы х  Советом тем. П оэтом у только  самая н е о тл о ж н а я  работа  по 
и н вен тари зац и и  протекает  уры вкам и  в О тделениях и Б иблиотеке . Впрочем, 
если бы  н а у ч н ы й  состав О тделений имел и больш ий досуг, все ж е теснота  
пом ещ ений  и, главное , неотапливаем ость  их зи м ой — все равно не дали бы 
возм ож ности  в должной мере поднять и углубить работу н а тч н о го  п е р с о 
нала над коллекциям и  Отделений.

За  истекш ий  год осн овн ы е  собрания Отдела возросли до 46 .298  пред
метов, причем  покупкою п риоб ретено  79 предметов, 327  предметов полу
ч ен о  в дар и 2 .203 предмета переданы  из Г осуд арствен н ы х  х р а н и л и щ .
С присоединением  ф илиалов общ ее число  предметов возросло до 62 .687 . 
Сверх того Б иблиотека  Отдела получила за и стекш и й  год; к н и г  133 тт .,
9 рукописей, 1 рисунок , 292  гравю ры , 595 л и тограф и й , 3 репродукции ,
45 печатн ы х  листов, 1 план, 1 альбом. П з этого  числа только 39 к н и г  
приобретены  покупкою. Количество  н егати вов  за год возросло на 242, 
ф отогр . отпечатков на 2.389. В это  число не входят н егати вы  и о тп еч атки , 
сделанны е в связи  с изучением  рабочего  б ы та , так  как исследователь
ские о тч еты  сотрудников с прилож ением  ф о то гр а ф и и  и м атериалов  в о т ч е т 
ном году eige не поступили.

И з всех п риобретений  Отдела за истекш ий год надлеж ит особо выде
лить по ценности; два бока.1а начала АД 1]1 в. русской работы , две г р а 
моты 1703 и 1708 гг., вы данны е купцу Саватееву на проезд в К итай  (из  
Худ.-Эксп. К омиссии при ЛОГ), покры вало из ш елковы х и п арчев ы х  кусков 
1767 г. (дар С. В. Н иконовой), ф ортеп и ан о  1840-х годов (дар проф .
Н. Ф. Ф индейзена). В числе учреж дений и лиц, предоставивш их м атериалы  
в дар Отделу, надлежит упомянуть; Об-во П оощ рен и я  Художеств, .1ен. Отд. 
Общ -ва «Хлебопродукт», Культпросвет Выборгского  Р ай он а , Балтийский  
Судостроительный завод. Гос. К н и ж н ы й  Фонд, Л енин градский  Союз М етал
листов, Музей А ктеатров, Об-во ф ранко-русских  заводов, Об-во Древней 
П исьменности и Искусства, Академию Наук С С С Р ,  И н с т и ту т  Археоло-
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гической Т ох н о л о ш н  и 1>1узей города, И. К. Степанова, npocj). А. К. Пре
снякова , Н. Е. Лансере, М. В. Фармаковско! о, П. Н. Ш еф ф ера , С. И . /Ij>e- 
мнча, Я. М. Каплан, К. Л. {Цапинскую, П. II. Иерадовского, С. Д. Лкпмопа, 
К. А. Райкову, А. П. Чулкову, Ь. II. Алексееву, Т. Н. Богданову, Е. С. Го
ворову, Н. И. Ч ерепнпиа, А. А. Бобровскую, Б. Д. Гиммера, Л. П. /Кевер- 
жеева, Ф. А. Крпзенталя, 31. 3 - Крутикова, А. И. Соболевского, А. С. Сте
панова, А. И. Терликову, II. М. Серпухова, В. К. Станюковича, Д. С. Ш ил- 
кина, Д. Р. Романченко.

Научно-исследовательская работа Отдела по изучению истории быта 
в связи с подготовляемыми выставками занимала все научны е силы Отдела, 
весьма мало оставляя  времени для других сторон изучения музейного 
материала. Отдел предполагает по заверш ении выставки опубликовать 
«Материа.1ы и труды И сторико-бы тового  Отдела по изучению рабочего 
быта» т. I, в которы й войдут отчеты  научного персонала в своей 
работе.

М. Д. п  р и с е л к о в  напечатал в связи с открытием выставок Отдела:
1) «Купеческий бытовой портрет и материалы по купеческому быту 
X V III— XX вв.» и 2) «Русский бы т первой четверти XVIII в.» (оба— изда
ния Музея); состоял профессором Л енинградского Государственного У н и 
верситета (по факультетам Я зы ка  и М атериальной Культуры и Географ и
ческому), где сверх курса и зан яти й  по русской истории вел занятия  по 
музейному делу (с двумя группами) и по методике изучения и собирания 
бы товы х материалов (быт рабочих Ленинграда до революции).

Н. Е. Л а н с е р е  напечатал: «Примеры нового ж илищ ного строитель
ства СССР.» (в справочнике «Двигатель»); вел занятия  но архитектурной 
композиции в Гос. Архитектурном Институте; подготовил к печати статью: 
«И н остран ц ы  архитекторы  в России»; изучал материалы по бытовой обста
новке XVIII в.

М. В. Ф а р  М а к о в с к и й  напечатал «Скульптура Государственного 
Ф арф орового  Завода» (в сборнике «Русский Художеств. Ф арфор», Ленгиз); 
подготовил к печати: «Быт металлистов Л енинграда перед революцией»; 
собирал материалы по рабочему быту в Ленинграде, на Олонецких заво
дах, в Ш лиссельбурге  и на Невских кирпичны х заводах; изучал керами
ческие материалы с точки  зрения их консервации и реставрации; читал 
лекции на АРХО Лен. У ниверситета по археологической технологии и на 
курсах в И нституте  Истории Искусств по технологии живописи и скульп
туры , музееведению и музеографии; состоял У ченым Секретарем И нсти
тута А рхеологической Технологии ири Гос. Академии Истории х>1атериаль- 
ной Кулг.туры.

П. И. И 1 е ф ф е | )  возобновил (по поручению А рхеографической Комис
сии) работу по переизданию «Повести временных лет» для практических 
занятий  II высш их учебны х заведениях; вел по поручению  И нститута 
И стории Искусств практические занятия  по музееведению с группой слу
ш ателей  Театрального  Отделения; работал в Обществе Древней Письмен-
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iiocTii II И скусства  и качестне Зам ести теля  Председателя; работал  по нопро- 
( ам о задачах Т еатрального  Музея; собирал б и б л и о гр а ф и ч е с к и е  м ат е р и ал ы  
МО вопросам  р усского  бы та.

Л. Д. Б е л я е в а  заним алась  изучением  мод и м атери ал ов  мулсских и
ж енских  костю м ов X V III— XIX вв. по Ш ер ем е те в гк о м у  архиву; и зуч ала
и собирала м атериалы  по бы ту  м астеров Л енин града  для п од готовляем ой  
вы ставки .

М. Л. Е г о р о в а  напечатала: 1) «М узей Гос. Ф а р ф о р о в о го  завода),,
2 )  «М арки Гос. Ф а р ф о р о в о го  завода» и 3 j  « Б и б л и о гр аф и я  о Государ
ственном  ‘1>арфоровом заводе» (все т р и — в сб орн и ке  «Русский  Х удож е
с тв ен н ы й  Ф ар ф о р » ,  Л енгиз);  изучала технику  резьбы по дереву по кол л екц и и  
Отдела подносны х р езн ы х  д еревян н ы х  блюд.

Е. И. М е д в е д е в  напечатал: «И зучение  быта ф а б р и ч н ы х  р аб очи х»  
(и ж урнале  «Э кономика», Пермь); изучал  ти п ы  рабочих домов и б ы т  
металлистов средней квалиф икации  и сезонны х рабочих в . 1е н и н гр а д е  
в связи  с подготов.1яемою вы ставкою .

В. Л. К а м е н с к и й  изучал  историю  разви ти я  техн и ки  м ет а л л и ч е 
ского и текстильного  производства, в связи  с подготовляем ой вы ставкой , 
и работал по вопросам приспособления форм макета к предполагаемом л 
вы ставочном у  материалу.

А. В. М и н е е в а  изучала и собирала м атериалы  по б ы т у  К олпинских  
рабочих , в связи  с подготонляемою вы ставкой  Отдела.

Е. А. Р а й к о в а  изучала и собирала м атериалы  по бы ту  ч ер н о р а б о 
чих и металлистов горячих  цехов Л енин град а , в связи с под готовляем о 1» 
вы ставкой .

Н. м. Ш а р  а я изучала п собирало материалы по Сыту рабочих прн-
..итипных про„з„одстя „ текстиля » Ленинграде, „ связи с  подготовляемой
вы ставкой  Отдела.

А. Я. Х р у щ о в а  состояла членом Общ -ва изучения бы та русской 
усадьбы; изучала и систематизировала купеческие бы товы е  кол.1ек ц и и  
Отдела; работала над вопросами дворянского  быта 30— 40-х гг.

С. П. К и с е л е в с к а я  изучала и собира.1а а р хи вн ы й  материал  по  
истории рабочего быта X V I I I - X 1X пв. для подготовляемой вы ставки; рабо-

vxMTi по вопросами вотчи н н ого  управления
A V J ll— Л1Х вв.

Л. с .  П и с к у н о в а  работала по вопросам музейной и н вен тарп зап и и -  
изучала бы товы е портреты  XVIII в. по коллекциям Отдела.

А. А. П и  г о  р е в а  изуча.1а и собирала м атериалы  по детскому п 
женскому труду „  быту рабочих металлической и текстильной п р о м ы п м ен -  
ности Ленинграда, в связи с подготовляемою выставкою .

А. А. С т е п а н о в  работал в архиве Ш ерем етевы х  по вопросам во т 
чи н н ого  быта X V I I I - X 1 X  вв.; изучал и собирал материалы по управлению  
текстильны м и занодами в 9 0 — <>00 годах. “

II. I-. Б о р и с о в а  изучала и собирала материалы по б ы ту  ч е р н о р а 
бочих Л енинграда, в связи о подготовляемою вы ставкой.
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с. д. ! | к II МО II изучал II coCiipa.1 «штериалы по заводоуправлению
..егаллических заводов .1снинграда 9 0 -!1 0 0  гг. для подготовляемой выставки 
Отдела.

М. 3 . К р у  т и к  о н  изучал и собирал материалы по общественной 
жизни рабочих с 80-х г. XIX в. до революции 1917 г.; работал над вопро
сами экспозиции ф отограф ического  и статистического материалов; подго
товил к печати ДВР статьи: 1) Как строить музеи профдвижения и 2) Опыты 
прим енеиия комплексного метода в строительстве бытовых музеев.

VI.

ИЗДАТЕЛЬСТВО.

В издательском отнош ении отчетны й год характеризуется значитель
ны м  улучшением. В то время как в 1924 г. Русскому Музею соверш енно 
ве  было отпущ ено кредита на издательство, в 1925 г. Д1узей, помимо 
асси гн о в ан и я  в сметном порядке (700 руб.), получил из сверхсметного 
кредита, которы й был продоставлен Совнаркомом Наркомпросу на научное 
издательство, особые средства на издание «Фрески Спаса-Нередицы» и 
«М атериалы  по этнограф ии» т. I II .  Это обстоятельство, в связи с небо.1ь- 
шими суммами от продажи изданий Музея и отчислений из специальных 
средств от входной платы, дало возможность несколько расш ирить издатель
скую деятельность Музея.

Помимо ограниченности  денежных средств, большим затруднением 
в развитии  издательской деятельности Музея является необходимость для 
изданий Музея, требующих за немногими исключениями значительного  
числа иллюстраций, пользования бумагой высокого качества и технически 
<^овершенными иллю страционными способами. Осуществление этого в усло- 
пиях наш его времени представляется крайне трудным, нередко почти невоз
можным. Только типограф ии  имени И вана Федорова, сохранивш ей оп ы т
ных руководителей и мастеров в области автотипии, ф ототипии, наборного 
и  печатного  дела, Русский Музей обязан тем, что свои издания он может 
вы пускать удовлетворяющими необходимым техническим требованиям.

В течение  года Музеем были изданы; 1 . Отчет Государственного Рус- 
«кого Музея за 192!^ и 1924 гг. —  С прилоя{внием статей: а) Проф. 
Л. Л. М и.ыер. М узейная мебель и ее оборудование, б) Проф. Я. Л. Оку- 
невский и Доц. П. Л. Пацановский. Сероуглерод в дезинфекционной прак
тике. 2. Mus«‘e Russe. 3. Фрески Спаса-Передицы. Текст В. К. Мясоедова 
п Н. П. Сычева. 4. М узейное дело. Вып. I. А. И. Знрембский. Р егистра
ция, хранение и учет  коллекций в Этнограф ическом  Отделе Государствен
ного  Русского Музея. 5. Музейное дело. Вып. II. А. А. Миллер. М узейная мебель 
и ее оборудование. 6 . Музейное дело. Вып. П1. Проф. Л. Л. Окуневский и Доц.
II. А. Пацановский. Сероуглерод в дезинфекционной практике. 7. А. П. Иванов. 
И. Е. Репин. С при.южением каталога юби.1ейной выставки произведений
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И. К. 1Чм1ииа. Н. К. К. М()оз. И1,к;танка иром знеденнй Ф.  С. 1 'окотона. 
t). К’а та л о г  пыстаики произиедепнй *1', (1  J’oKOTOiia. 10. Ь. I'. К р ы ж а н о н -  
скиН. У кр аи н ск и е  и р у м ы н с к и е  килим ы . 11. П ам ятка  длл м естны х  со тр у д 
ником Л енинг[)адской экспедиции  Э'*’"<>' р у ф и ч е с к о 1 о  Отдела Г осударстпен- 
Н01Ч» Русского  М узел, сост. Д. Л. 3<>-ютарелым. 12. Г1р(я|». М. Д. И риселкок. 
К упечески й  Ьы токой  п ор тр ет  XVJI1— XX ни. П роф . М. Д. И риселкон .
Русский б ы т  нерпой четверти  XVMi н. 14. П роф . И. М. Ллексееи. 
KnTaUcKHii культ бога Гуаня, 15. Е. Э. 1)ломквист. Н абикание  холста . 
16. Е. Э- Вломкнист. П ол отенце  и народном бы ту . 17. П. П. 1 'ринкока. К ра
сота. О тп ечатан а  такж е  часть JII том а М атсрнлои по этногра(|>ии. ^тими  
изданиимп потребность  Музея 6 i.Ma удонле'ш<)рена л и ш ь  н н е зн а ч и т ел ьн о й  
степени . З а  отсутствием  средств осталось  не осущ ествленны м  издание ряда 
научно-исследовательских [»аб(^т по Х удож ественном у, Э'1но> р яф и ч еск о м у  и 
И стори ко -б ы товом у  Отделам, B cei o в общ ей  слож ности , не счи тая  катал о 
гов и путеводителей, свы н 1е 2 0 0  листов. У величение  средств на издательство  
Музея является  настоятел ьн о  необходимым, так  как без э т о го  н евозм ож н о  
вы явл ен и е  его научно-исследовательской  деятельности  и над леж ащ ее  р а з 
витие  к ул ьтурн о-п росвети тел ьн ой  работы .

Н екоторое ож ивление  издательской деятельности  Млзея и у ве л и ч ен и е  
числа его изданий дало возм ож ность  ра с ш и р и ть  обмен изданиями, яв л яю 
щ ийся , при крайней  огр ан и ч ен н о сти  кредитов на н аучн ы е  надобности , 
наиболее действительны м  источником  пополнения  Б иб лиотек  Мл'зея.
В истекш ем году Русский Музей посылал в порядке обмена свои издания 
67 учреж дениям  и лицам в пределах СССР и 42— заграницу .



П рилож ение 1.

Н. В. ИСАЧЕН КО

РАБОТА НАД ТКАНЯМИ, ПОСТРАДАВШИМИ В ЭТНОГРА
ФИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ.



I

До 1924 года все коллекции Э тнограф ического  Отдела, не помещенные 
на постоянную  выставку и составляющ ие его научны й резерв,хранились 
в обш ирны х подвалах Отдела, специально приспособленных для этой цели. 
Во время наводнения вода, наполнивш ая выемку для фундал1ента недо
строенной  части здания, подняла слож енны е здесь дрова, вы ш ибла ими 
порота в кочегарку центрального  отопления, и отсюда бурный поток 
пронесся через все подвалы, ломая в некоторы х местах полки и сдвигая 
тяж елы е  ш каф ы . Когда вода была удалена, иодвалы представляли картину 
полного разгрома. Все вещ и были перепутаны, сброш ены со своих мест, 
м ного керамики и стекла побито, все ткани  промочены и загрязнены .

Приведение в порядок коллекций и резерва в целом потребовало 
м ного труда, времени и денег. На сущ ествовавш ие и вновь организованны е 
мастерские Отдела лег-ia работа исключительной важности п трудности. 
М астерские не были подготовлены к такой массовой и спеш ной раб оте ;  
не было достаточного личного состава, подходящего помещ ения, необхо
димых приспособлений и, главное, денеж ных средств.

Нам кажется, что эти  обстоятельства не уменьшают, а, пожалуй, 
увеличиваю т интерес проделанной нашими мастерскими р аб о ты : ведь, это 
то самое положение, в котором находятся все музеи, крайне стесненные 
материально. II, быть может, в предлагаемой статье Н. В. И саченко самое 
интересное именно то, что вся огром ная работа над тканями 6 bi.ia п р о 
ведена с хорош им результатом при применении лишь самых простых 
и общ едоступных средств и приемов, не пользуясь дорогими препаратами, 
которы е к тому же было невозможно достать даже в Ленинграде.

Статья Н. В. И саченко  отнюдь не руководство. Это только простое 
изложение тех приемов, которым и пользовалась мастерская по тканям 
в минуту спеш ной и массовой работы. В этой работе ни одно средство, 
указанное в русской или иностранной литературе, не было применено 
в ш ироком масштабе, пока рядом проб не был проверен его действительный 
эф ф ек т .  Б ы ть  может, опы т Э тнограф ического  Отдела окая;ется полезным 
при других аналогичны х  работах над тканями.

/>. ПрыжаиовскиИ.
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I.

Когда лода cua.ia , псе силы  бы ли м оби л и зо в ан ы  для изплсчеиия  
пещей из зал и ты х  пом ещ ений . Сундуки к ы таск и к ал и сь  во двор, вещ и 
вы ж им ались , развеш ивались  и расклады вались , где только  б ы ло  возм ож н о . 
При громадном колич естве  сундуков на это  понадобилось н ескол ько  дней, 
и последние вещ и в ы н и м ал и сь  из них со в е р ш е н н о  теплы е , что указы вало  
на начакш ийсп  процесс  тлеиия . Ь ы ло  вполие очевидны м , что  необходим о 
пром ы ть  вещ и, так  как даже п р о су ш е н н ы е  предметы  издавали зл овон и е  
и были п окры ты  густы м  слоем грязи  из сто ч н ы х  труб.

Немедленно р еставраи и он н ая  м астерская  Э тн о гр а ф и ч е с к о го  Отдела 
была превращ ен а  в прачеш ную , и началась  работа по пром ы вке  вещ ей . 
Трудность работы  увеличивалась  тесн отой  и н е п р и с п о со б л е н н о с тью  м астер- 
ской, все оборудование которой  состояло из 5  коры т , двух ч еты рехвед ер 
ны х  котлов и нескольких  ведер. Только к концу  декабря удалось получить  
м еханический  каток , которы м  приходилось пользоваться  и для отж им а 
целого  ряда тканей . Работа  производилась в небольш ой  ком нате  с п ростой  
плитой , служ ивш ей  и для с огреван и я  воды, и для ки п яч е н и я  п ром ы ты х  
вещей, и для выводки пятен . О трем он ти рован н ая  в подвале и р а ч е ш н а я  не 
м о(ла  бы ть  ш ироко  использована, так  как  отсутствие света м еш ало  п р а 
вильной работе; ею пользовались лиш ь при пром ы вке  просты х тк ан ей  
и для отм ачивания  и прополаскивания вещ ей. Если при н ять  во вн и м ан и е  
громадное количество  вещ ей (около 28 т ы с я ч ) ,  то станет  п о н ятн о ,  в каких 
условиях протекала работа.

Кроме отсутствия элем ентарны х  приспособлений, им ею щ ихся  в любой 
соврем енной  мастерской , на ходе работ  очень  о т р а з и л о с ь 'н  отсутствие  
м атериальны х средств. Кроме того , м ного  н овейш их  средств с оверш ен н о  
нельзя было получить, или же дороговизна делала их недоступны м и; при
ш лось прибегнуть  к тем из давних средств и приемов, ко то р ы е  не могли 
повредить волокна ткани .

Параллельно с работой в п р ач еш н о й  продолжались работы  на чердаке, 
по сортировке  и просуш ке вещей. В первую очередь отдавались в сти рку  
вещ и с признаками гн и ен и я  и плесени, затем наиболее за гр я зн е н н ы е  
и липкие. Первое время, конечно , не м огло бы ть  и речи  о с и с те м а 
тической  работе. Л и ш ь  когда все вещ и бы ли п росуш ены  и не гр о 
зило более загнивание, можно бы ло приступить к правильной  сортировке  
ещ е не пром ы того  материала. О тбирались более или менее однородны е
предметы, как-то: белые полотняны е, бум аж ны е одежды н вещ и, н е л и н ю 
чие вы ш ивки  и т. д.

I I .

Первая категори и — белых вещ ей — намачивалась на 12— 24 часа в хо- 
Л0 ДИ011 воде. Вымачивание в холодной воде и.ш п ром ы вание  многих вещей 
холодной водой рекомендуется вообщ е для всех тканей  но следующим 
причинам: во первы х, продолжительное вы м ачивание , если во.эможно



устроить, то в проточно!! воде, не только размягчает грязь, но и смывает 
ее; во вторы х, холодная вода смывает могущие попасть в грязи белковые 
части, которы е от горячей воды образуют непроницаемую пленку и тем 
ф иксирую т грязь. Иода употреблялась простая, невская, так как она не 
содержит извести и других вредных примесей К

При промывке ценных тканей употреблялась кипяченая вода, так 
как не было дистиллировочного аппарата.

Н амоченны е таким образом ткани промывались и кипятились обычным 
способом. Все предметы с пятнами после промывки уже не кипятились, 
а откладывались в сторону для дальнейшей работы по выводке пятен. 
Тут опять пришлось столкнуться с вопросом сушки; наступивш ие холода 
очень  затрудняли работу, приходилось вещи досушивать в устроенной 
к этому времени в Этнограф ическом  Отделе сушилке.

Сложнее была работа с линючими тканям и и вышивками. Если 
линяла полоска на полотенце или же подол рубахи, то предмет осторожно 
промывали, не задевая линю чего  места, которое под конец промывалось 
в холодной воде и немедленно, как линю чая часть, так и ш ирокая полоса 
вокруг просушивалась утюгом и сушилась в таком положении, чтобы 
линю чая  часть не затекла опять. Здесь необходимо остановиться на 
вопросе о глажении.

Белые вещи, предназначенные для хранения в темном помещении, 
во возможности, вообще рекомендуется не гладить, а только сильно 
посинить и прокатать, так как от продолжительного лежания белые 
глаж енны е вещи желтеют. В мастерской Этнограф ического  Отдела удавалось 
удалить такое пожелтение, добавляя в воду для стирки на ведро воды 
ложки 2  смеси спирта со скипидаром: 2  части скипидара на 3  части 
спирта, а иногда просто добавлением на ведро воды 2  ложек бензина 
и просуш кой белья на свету. Разумеется, сушка на солнце давала еще 
лучш ий результат. При глаж ении утю г, конечно, не должен быть слишком 
горячим, чтобы  не прижечь ткань. Н еприятны й блеск от утю га легко 
удалить влаж ной .губкой . Но мы должны оговориться, что утюг является 
положительно не допустимым и вредным, когда гладят не промыты е вещи, 
так как тут происходит тот же процесс образования непроницаемых 
белковых пленок, как и при пром ы вании горячей  водой. К вопросу 
глаж енья нам еще не раз придется вернуться.

Стирка цветны х нелинючих тканей не представила больших затрудне
ний. При промывке в прохладной воде не было риска их испортить. Неко
торы е  ситцы от долгого нахождения в воде при наводнении потеряли свой 
блеск, но легкий варены й крахмал или же желатин (1 лист на стакан воды) 
придавали им преж ний вид.

7Г*

‘ Если вода содержит п.1 весть, ее достаточно прокппятпть. Гипс удаляют 
кальиинпрованной голой h ji i  же неГюлыпим количеством щавелевой кислоты н аммиака. 
Ж елезистая вода требует более сложной очпсткп. Поэтому лучше брать дождевую 
или, если есть возможность, дистиллированную воду.



Ч го  касасгся  л иню чих  тканей  н вы пмпиж , то об работка  их треб овал а  
б о л ы 11о{| осто |)ож ноотн  и киим ании  и и н дивидуального  подхода к каж дой 
вещ и в отдельности . Н ебольш ой  у гол ок  цветн ой  в ы ш и в к и  или ткан и  
опускался  в теплую , го р яч у ю  и м ы льную  воду, так  как холодная  вода 
ч асто  не дает показаний . Если только  вода о к р а ш и в а л а с ь ,  то  каж д ы й  
предмет опускался  всегда в отдельности для ф и к с ац и и  ц вета  в з а к р е п и 
тел ьн ы й  раствор. После за к р е п л ен и я ,  тк ан и  п ром ы вал и сь  о б ы ч н ы м  образом . 
С ущ ествую т р а зн ы е  за креп и тел и , но в наш ей  м астерской  уп отр еб л ял и  
почти исклю чительно  квасцы , усиливая  раствор, см отря  по степ ен и  
л иню ч ести  ткани . На суш ку л и н ю ч и х  вещ ей  обращ алось  особое вн и м ан и е , 
так  как н евн и м ател ьн ая  суш ка могла все испортить . Сильно отж и м ал и  
воду из т к а н и  или сухими полотенцам и , разлож ив предмет на столе, или 
•в неслож н ы х  вещ ах , пропуская  завернутую  в просты ню  вещ ь  между 
валиками м ехан и ч еского  катка. Вообще в ы ж и м ан и е  вещ ей, как их в ы ж и 
маю т при о б ы ч н ой  стирке, вредно, так как волокна ткан и  лом аю тся  *.

О тж ав линю чую  ткань , приступали  к просуш ке  ее; э то  достигалось  
лучш е всего  держ анием  ткан и  в горизонтальном  полож ении; для э т о го  
в комнате натягивали  ряд веревок и на них распласты вали  предм еты , так 
как и тут  не было необходимых рам и приспособлений . Суш или такие  
вещ и всегда на виду, чтобы  возм ож но чащ е просм атривать  их.

111.

Наладив стирку неслож ны х вещ ей, приступили  к наиболее трудной 
работе— выводке ц ветн ы х  пятен . Эта ч асть  работы  представляла н аи б о л ь
шие затруднения , так как требовала всегда индивидуального  подхода, 
и, вследствие отсутствия  хим ической  лаборатории , приходилось делать ряд 
опытов.

Каждую вещь, предварительно хорош о простиранную , первы м делом 
пробовали отм ачивать  в холодной воде. Н екоторы е  синие  пятна  хорош о 
отходили от такого  простого , но продолж ительного  от» |ачпванпя. Затем  
шли к и п я ч е н и я — простое, в м ы льной  воде п в щ елочи. Не получив 
удовлетворительного  результата таким путем, приходилось прибегать  к работе 
кислотами. Трудно указать точную  дозировку кислот и какие п ятн а  какой  
кг1слотой лучш е сводились. Одинаковое по силе и цвету пятно , сводилось то 
одной, то другой кислотой, иногда смеш ение кислот усиливало их действие. 
Способ работы  прим енялся следующий. П редварительно смочив в воде 
закраш ен н ое  место, чтобы  ослабить силу кислоты , опускали предмет в раствор 
щ авелевой или лимонной кислоты  (1 —  Г>«/о раствора). Кислота  сильнее 
действует в горячем  состоянии . При работе с кислотой требуется  очень  
больш ое вним ание  и осторож ность , чтобы не прож ечь ткань . П ятно , и только 
одно пятно , опускалось в кислоту, после чего материя бы стро  и тщ ательно

* К* сожалению, с пыжпмания пришлось начать в псрвыН момент после 
пзплрчепил пещей из полы, так как пначе стекающей водоп Оылп 6м залиты все 
чердаки Музея.

7i;
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” м ыльной водо. Иногда эту процедуру и])нход1и о с ь  
п о в ю р я т ь  по несколько раз. Н екоторые пятна сходили лишь и том случае, 
когда после щавелевой кислоты их опускали в соляную кислоту.

В гех случаях, к о 1да пятна были между вы ш ивками, вещь растяги
вали на кусках полотна пли фланели и тонкой щ еткой или томпоном 
ваты смачивали пятно кислотой. Подложенная подстилка впитывала изли
шек кислоты  и не давала ой растечься. Полоскание происходило обычным 
образом.

На ряду с цветным и пятнами пришлось очень много выводить пятен 
р ж авч ины . Очень застарелы е пятна плохо выводятся, так как в таких 
случаях м атерия почти уже проедена ржавчиной, но если ткань под 
рж авчиной  ещ е плотна, то пятна соверш енно сходят. Для этого  бралась 
щавелевая кислота. Процедура выводки аналогична с вы ш еописанной 
Щ авелевая кислота употреблялась нами только для белых тканей, для 
цветны х мы брали соляную кислоту или же лимонную кислоту. Для 
цветны х  же материй употребляется иногда и кремор-тартар, но из-за 
кропотливости работы им редко пользовались. Ржавое пятно, смоченное 
водой, покрывалось тонким слоем мелко истолченного  крем ор-тартара 
и оставлялось на несколько минут, затем его протирали руками, чтобы 
стряхнуть  порош ок, и промывали в чистой воде.

П ятна плесени выводили составом мыла и поташ а: нарезав на
кусочки мыло, распускали его в воде, и проваривали хорош енько, пока 
не получалась густая масса. Этой тягучей  массой намазывали пятно, 
посы пали  сверху поташом и оставляли на несколько часов. После просушки, 
это  место тщ ательно промывали и прополаскивали в холодной воде.

IV.

Ш ерстян ы е  ткани , если ткань была не очень неж ная и ценная, мылись 
в теплой мыльной воде. М ыло брали всегда марсельское. Более пенны е 
ш ерсти клались на обитую клеенкой доску, смачивались теплой водой 
и промывались при помощи губки или тонкой щ етки следующим составом: 
на Р /2 ведра воды— 100 гр. марсельского (можно брать также яичное  или 
вообще какое-нибудь нейтральное) мыла и 13 гр. наш аты рного  спирта пли 
химически чистой соды. Ш ерсть  прополаскивалась в теплой воде. После 
полоскания давали стечь воде, а при нежной ткани губкой или полотнами 
отжимали воду и давали ткани  просохнуть в горизонтальном положении. 
Г.тадили, когда это было соверш енно необходимо, ш ерстяны е  ткани всегда 
полусырыми, через мокрое полотно. Если ткань была слишком измята и 
не поддавалась просуш ке в натянутом  виде или же утю жке, прибегали 
к аппретуре, однако, в очень редких случаях, ко |д а  это было совер
ш енно необходимо. Аппретур сущ ествует много. Н мастерской употре
блялся п ш е н и чн ы й  раствор; .3 —  4 части пш еничны х  отрубей отваривали 
в одной части воды и процеживали через кисею; затем смоченной в рас
творе щ еткой  проводили по ворсу материи, п ри д ава .т  предмету нужную



ф орм ) ',  иросуш иналп  н проглаяспнали через п р о с ты н ю , с м о ч е н н у ю  и м ы л ь
ной воде

К ак на п о л о тн я н ы х  нещ ах, так  и на ш ерсти  после н а вод н ен и я  
б ы ло  м ного  ц ветн ы х  п я те н ,  п роисш едш их  от г а р у с н ы х  в ы ш и в о к ,  от 
ц ветн ы х  отделок и соседних л и н ю ч и х  вещ ей . Ь м астерской  сделали о п ы 1 

п р оп ускан и я  ч ерез  н а тян у ту ю  ш ер стян у ю  тк ан ь  г о р я ч е й  воды. П ро п у 
ская к и п ящ ую  воду поочередно со спиртом , а иногда —  го р я ч и м  с п и ртом , 
удалось достигнуть  ж ел ател ьн ы х  результатов . П роцедура эта ,  однако, оч ен ь  
медленна. Н тех  случаях , когда п ятн а  находились вблизи в ы ш и в о к ,  п о 
следние н уж н о  б ы ло  часто  о тж и м ать  и сейчас  ж е з а гл а ж и в а т ь  ч ерез  по
л отн о , едва только  гарус  или ш елк  нам окн уг .

В язаны е ш е р с тя н ы е  вещ и м ы лись  с марсельским м ы лом , н а ш а т ы р н ы м  
спиртом  или хим ически  чистой  содой; в сбитую густую  пену опускали 
вязан ы й  предмет, и ворош а его  в пене, с л е 11;а отж им али  рукам и, так  как 
трением  м ож но бы ло  повредить то н к и е  ни ти . П отом  предмет клали в т е п 
лую м ы льную  воду и оставляли  на несколько  часов, после чего , п р о п о л о 
скав в тепловатой  воде, отж им али  в п р о с ты н ях ,  расп р ав л яли , остороиш о 
вы тяги вал и , придавая ему п р еж н и й  размер. З атем , взяв за к о н ц ы , 
вскиды вали  его  на воздухе, пока он не подсыхал. П очти  п р о су ш ен н у ю  
вещ ь клали на сухую п росты н ю  и прикалы вали  булавками.

О б ы ч н ы е  ж и ровы е  и п отн ы е  пятна  на  ш ерсти  удалялись ксилолом, 
б ен зи н ом , хлороф орм ом  и э ф и р о м , или ж е смесью х л о роф орм а , бен зи н а  
э ф и р а  и спирта.

Ч ер н и л ьн ы е  п ятн а  на  сукне и коврах  хорош о сходили от молока. На 
пятн о  наливали  нем ного  молока, дав постоять , биб}лой  или ватой  о т т я г и 
вали потем невш ую  ж пдкость до полного  удаления, при чем иногда п о вт о 
ряли  процедуру несколько раз, а затем замы вали  теплой водой с мылом 
При очень  застарелы х  пятнах  приходилось прибегать  к соляной  кислоте , 
приблизительно до Ю^/о раствора. Для пятен саж и употреблялся  следую щ ий 
состав: 2 яи ч н ы х  ж елтка вбивали в стахсан го р яч его  скипидара, н ати рал и  п ятн о , 
том поном  отж имали жидкo^^ть до тех пор, пока пятно  не  бледнело, и тогда уж е  
пром ы вали  щ авелевой или. при цветны х тк ан ях , соляной  кислотой. Воск, стеа
рин, параф ин , смола и вар— предварительно осторож но  сним ались  остры м  
ножом, а затем хлороформом или спиртом выводилось оставш ееся  пятно .

О чень застарелы е  пятна м асляной краски и постного  масла н еоб хо 
димо было сначала  р азм ягч и ть , для чего пятно  i t c t o  смазывали  свеж им , 
не солены м, маслом и остав.1яли на день или два. Когда пятно  совер 
ш енно  становилось м ягким, его заливали  скипидаром и о п ять  оставляли 
на продолжительное время. Тампоном ваты  и . т  ветуш кои вы ж им а.1и о б р а 
зовавш ую ся густую м аслянистую  массу и зам ы вали  бензином 2, оставш ееся

7S

1 Кроме miiemi'iiioii аппретуры  употрсГияют сенега.1 ьскую камедь, г\ммп- 
трагагаит, Ge.iyHiiiii K j c i i ,  желатин и др.

2 Вместо Оепзнна можно употреблять лоОое жироупичтожающ ее вещество, 
причем надо помнить, что некоторыми из них, как, напр., бензолом нельзя чистить 
ири огне, так как пары бензола легко воспламеняются.
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пятно. Ec.ni бензин не вполне уничтожал пятно, то промынали его э ф и 
ром и хлороформом, после чего приступали к мытью предмета.

Мытье ковров и килимов производилось следующим образом: испро
бовав на уголке линю честь красок, опускали ковер в холодную «оду, 
в такое количество воды, чтобы он свободно плавал, в  время от времени 
ворош или его. Иногда приходилось отмачивать ковер в течение нескольких 
дней, конечно , м еняя  воду, когда она становилась грязной . Не раз вода 
была гак темна от грязи, что являлось опасение, не начал ли ковер ли
нять , но после внимательного просмотра всех тонов приходилось убе
ж даться, что это продолжает отходить грязь. Когда вода становилась со
верш енно чистой, тогда ковер промывался в мыльной воде и прополаски
вался обы чны м  способом. Дав стечь воде, ковер просушивали в натянутом 
виде или гладили через мокрую простыню. Л инючие ковры предварительно 
закрепляли  квасцами. ’

На 15 пром ы ты х  ковров и килимов, только один килим пришлось 
покры ть пш еничной аппретурой.

V.

То небо.хьшое ко.1ичество шелковых тканей, которое прошло пока 
через мастерскую, прорабатывалось сообразно с качеством шелка или 
простым промыванием , при чем промывалось в кипяченой воде с раствором 
марсельского мыла и спирта в равном количестве или же в воду добавляли 
нем ного  соды или н аш аты рн ого  спирта. Для очень ветхих и неж ны х по 
тону  тканей  употребляли яи ч н ы й  желток с несколькими каплями спирта. 
Ж ел ток , тщ ательно отделенный от белка, вы пущ енны й  из мешечка, раз
бавлялся горячей  водой, с добавлением нескольких капель спирта. Способ 
этот  очень  стар; он хорош  тем, что легко снимает налипшую грязь  и 
не действует разруш ительно ни на волокно, ни на цвет ткани. Главное 
внимание при обработке шелка до.тжно бы ть обращ ено на то, чтобы отнюдь 
не тереть  шелка: при промывке на столе и в воде нужно употреблять лиш ь 
самые м ягкие  губки, так как сильное трение может обесцветить его. 
О чень въ евш и еся  и застарелы е пы льны е пятна сходили от хлороформа 
с я и ч н ы м  желтком или ж е со спиртом. /Келток смешиваю т со спиртом 
или хлороформом, покры ваю т пятно, дают просохнуть, снимают ножом 
и тщ ательно  промываю т.

Б архат  очень  пострадал от наводнения: загрязненны й , измятый он 
выг.1ядел хуже других тканей . Загр язн ен н ы е  вещи сперва тщате.1ьн(» 
очищ ались  щ еткой от налипш ей грязи , осторож но щеткой старались раз
бить ворс и дать ему однообразное направление. Очень грязны е  вещи 
после такой обработки с лицевой стороны , просто споласкивались в боль
шом количестве тепловатой воды, если же это бы.ьт сложная одежда или 
не очень  за гр язн е н н ы й  бархат, то промывали губкой, губкой же отж и
мали грязную  воду. П ромыв таким образом бархат, приступали к отпари
ванию  и отделке ворса. Необорудованность мастерской и отсутствие аппа-
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[>ата lie позноляли  |)аботагь  с гу щ е н ы м  паром по лииеной  с то р о н е  б а р 
хата, как теперь  и скл ю ч и тел ьн о  п р и н я т о  работать . П ри ш л ось  п р и м ен и т ь  
ста()иины й способ  отпа{)ииания с лекой  с то р о н ы  горячи»1и у тю гам и . Если 
имелись подкладки, их приходилось под п ары вать . Б а р х ат  н а т я ги в а л и  на 
|)аму, а за  неим ением  подходящ ей рам ы  прям о на руках  р а с т я 1ивали , 
п окры вали  оч ен ь  м окры м и полотиам и  и оч ен ь  горяч и м  утю гом  п р о п а р и 
вали бархат , см ачивал  полотно  до тех  пор, пока не и сп равл ял ся  п о м яты й  
ворс. Затем  просуш ивали  и тогда уж е  приступали  к о к о н ч а т е л ь н о й  о т 
делке. Н есколько капель м индального  масла капали  на л и ст  сл ож ен н о й  
бибулы , п окры вали  масло нескольким и  слоями б и б тл ы  и проводили ж е с т 
кой щ етко й  по зам асленн ой  бибуле, после чего приступали  к поднятию  
ворса в и зм яты х  местах. П риподняв таким образом  каждое п я тн о  про
чищ али этой  нее щ еткой  весь б архат  против  ворса , чтобы  придать  ему 
блеск. В б ол ьш и н стве  случаев бархат  приобретал  свой п р е ж н и й  вид. Дело 
бы ло непоправим о лиш ь в тех случаях, когда от  долгого  л еж ан и я  в воде совер 
ш ен н о  была см ы та  аппретура , которую  очень  трудно вновь придать бархату.

Б елы е  газовы е и тю левы е покры вала  м ылись в теплой  м ы л ьн ой  воде 
(бралось марсельское мыло) с равны м  количеством  спирта ; вода сбивалась 
в n e n j H  в ней покры вала  осторож но  перебирались  руками; вода м енялась  два 
раза. Затем , погруж ал и  в очень  горяч ую  воду, которую  тож е  см еняли  
два раза. Вещи просуш ивались  и н а тяги в ал и с ь  на вой л оч н ы е  подстилкп, 
покры ты е  ч и сты м и  полотнами. Если  такая  просуш ка не давала ж елаем ого  
результата, осторож но  проглаж ивали .

К руж ева  м ылись о б ы ч н ы м  образом во взбитой м ы льной  пене и 
с прим енением  об ы ч н ы х  о сторож н ы х  приемов м ы тья  н еж н ы х  тканей . 
После пром ы вки  круж ево осторож но  вы тягивалось , вы равн и вал ось , р а с 
правлялось и ещ е полусы рое прикалы валось  стальны м и булавками на по
к р ы ты й  холстом войлок. Эта часть раб оты  над кружевами самая гл авн ая . 
О чень пом яты е круж ева слегка обрабаты вали  аппретурой  из ж елатина , но 
чащ е всего достаточно  бы ло старате.1ьно в ы тя н у т ь  их и костян ой  п а л о ч 
кой или д еревянной  стекой выдавить рельеф. Б ол ьш и е  куски круж ева 
наверты вались, за неим ением  необходимых валиков, на буты лку и про 
мывались в м ы льной воде, путем п ерекаты в ан и я  в руках буты лки , чем 
удавалось избегать поры вов, что легко  с.1учается  при подобных обработках  >.

VI.

Рыбьи К0Л{И были вы нуты  из воды в самом плачевном виде: это  
бы ла ж елатиновая  масса, издававш ая уж асаю щ ий запах. С трудом удалось 
их развесить, и сушка их была очень продолж ительной. М ногие кож и со-

' На юге Франц...! су.лествует еще следующ.,» способ мытья ценны ! кру
жев. Кружево старатеаьпо вытягивается, расправляется, складывается, зантваетс'я 
в TOHK.li. мешочек и .!ладется на продолж..тел,ное время, иногда на сутки в oj.in- 
ковое мас^о: потом оно ..ромывается во B.f.nToii мыльной пене самым обычным 
образом. И остал..ном поступают как В1,.н.е о.шсано.
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верш еико  истлели. О бы чны й  способ обработки кож оказался непригодным 
Д. реставрации их. .Местное население обрабаты вает их следуюпп.м обра
зом: свеже снятую  ш куру мнут палками н натираю т ее икрой тоН породы 
рыб, с которой снята кожа. Способ этот  не мог быть применен „з-за  
дороговизны и неимения подходящей икры. Бы ло сделано несколько опы 
тов, примем хорош ий результат дала эмульсия яи ч ного  желтка с миндаль
ным маслом. Кожа губкой намачивалась водой, после чего с левой сто
роны  втиралась эмульсия. Дав коже просохнуть, приступали к разминанию 
ее, но удавалось это очень плохо, так как кожа легко ломалась. Все же 
одежда из кож не ш уршала более, и ее м ожно было легко складывать. 
11з-за дороговизны обработки было необходимо искать другой способ. 
Л ичны й желток был заменен мылом. Нарезанное маленькими кусочками 
мь,ло распускалось в воде, и к ировареннрй до густоты тягучей  массе 
добавлялось миндальное масло. Намоченную губкой кожу натирали щеткой 
с левой стороны  этой  массой, стараясь втиранием приподнять засохш ий 
ворс изнанки. После просушки, кожу уже не разминали, а тупой сторо
ной ножа осторожно разрыхляли  ворс, как это делается при обработке 
птичьих шк} рок. Способ этот был много дешевле, и пропитанная мылом 
кожа оказалась более плотной. Слишком ж ирная  кожа промывалась спир
том. Наиболее прочной  и удобной для обработки была кожа «амура», 
кета ж е была настолько нежна, что работа была необы чайно трудна и 
наибольшее число испорченны х одежд пало на кетовые.

При реставрации пергамента посчастливилось воспользоваться помощью
Н. П. Лихачева, любезно предоставившего книжки Guareschi «La perga- 
т е п а »  и описание пожара Туринской библиотеки, где точно указана вся 
рецептура и постановка опытов. Там повреждения пергаментов были 
аналогичны  нашим, так как большая часть спасенных рукописей постра
дала более от воды, чем от огня.

Состояние наш их пергаментов было много лучше большинства ту
ринских, кроме того, здесь пришлось иметь дело большею частью лиш ь 
с единичными листами; имевшиеся две книги были с несклеенными ли
стами, что очень облегчало работу. Поэтому соверп1енно не пришлось 
прибегать к влажной камере, которой Guareschi пользуется для размягче
ния и разьединения листов. Зато  трудность реставрации наших пергамен
тов была в том, что почти все они были с миниатюрами, краски 
которых большею частью были сильно смы ты и дали цветные затеки, и 
кроме того, покры ваю щ ий их слой грязи  был очень густ и глубоко про- 
питал пергамент.

Испытав, л иняю т ли чернила, погружали лист в чистую теплую воду
2.J — 30'’, подержав несколько минут в воде и дав пергаменту намокнуть, 
его расправляли и, если грязь  недостаточно отошла, погружали опять 
в чистую воду. Если же было большое количество миниатюр, то перга
мент не опускался целиком в воду, но его осторожно промывали не за
девая миниатю р, затем, чтобы придать пергаменту его прежнюю мягкость, 
клали в воду с 1« о или ‘/i '’/о раствором мы.та, конечно, нейтрального.

(>
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. , « г . 0 и .е .10 й о л е е  п е о т л о ж .ю й  р а б о т о й  . .о  о ч и с т к е  в с л е й .
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„ Г ^ т  а т ,  о с , .1 в ы .  О д .'.и  к о в е р .  с о с т о я в . . .и й  и з  „ е с к о л . . к „ х  ф р а .  м е и т о в ,  

п р . .и , - L i .  д т б л . .р о в а т ь  ц е л . .к о м ,  с о х р а . . . . в  „ о  . .и т п  о с и о в ы ,  с о е д п н я в и .и е  < -  

, е л ь . . ы е  , | .р а .  м е . .т .л .  Х о л с т . ,.  ; . . о т р е 6 л » л и с ь  в  б о л ь . . .и п с т в е  с л у ч а е в  и е к р в -



шеыые, так  как сонремснная апилиновая окраска года через три-четы ре  
л и н яет  II производить неприятное впечатление. Ц ветными холстами поль
зовались лиш ь в тех случаях, когда в распоряж ении мастерской были ку
старны е  холсты, леж авш ие уже много лет и заведомо нелинючие

Кроме ковров, пришлось еще произвести большую работу по дубли- 
ровке рыбьих кож. М ногие одежды так пострадали, что без дублировки 
нельзя было обойтись, так как большие куски кожи соверш енно истлели 
и выпали, между тем, как по орнам ентации своей эти  одежды представляли 
значительны й интерес и их было желательно спасти. Некоторые предметы 
одежды целиком, другие частично были подклеены и подшиты. Для под
ш ивки бралась простая хирургическая марля, окраш енная  за неимением 
растительных красок, простыми анилиновы ми красками в серовато-желтый 
цвет 2.

К категории  реставрации можно отнести и работу по восстановлению 
головны х уборов, так как кроме чистки почти всем им пришлось прида
вать их прежню ю  форму.

Больш инство головных уборов— парчевые, шелковые и просто полот
н я н ы е —  было соверш енно сплюснуто и покры то  густым слоем грязи . 
Трудность работы  состояла в том, что проклеенные, большею частью, 
черной мукой, они не поддавались мытью, так как окончательно расклеи
вались. Пришлось прибегнуть  к м еханической чистке тонкими щ етками и 
влаж ны ми губками. Сняв снаружи и внутри налипшую грязь и осторож но 
размочив головной убор, приступали к приданию ему прежней ф ормы  
утюгом через очень мокрую тряпку  и в то же время к освежению ткани 
густы м паром или же, посколько это было возможно, смоченный головной 
убор натягивался  на болванку и просуш ивался в таком виде; это уда
валось лишь тогда, когда прокладка не была слишком толстой и затвер
делой, так как в этих случаях приходилось разбивать утюгом поломы 
и бугры  для придания преж ней формы . Придав форму, клали сушить 
уборы  на железную реш етку над плитой, чтобы сушка происходила оди
наково, как внутри, так и снаружи.

Войлочные и ф етровы е ш ляпы  мылись в тазах губкой пли тонкой 
щ еткой. Дав стечь воде, приступали к утюжке, так как форму можно при
дать только влажному фетру. О чень помятые ш ляпы приходилось аппрету- 
рить пш еничны м и отрубями.

Соломенные ш ляпы  промывались в иоде со щеткой и гладились че
рез мокрое полотно. В случае, если солома была слишком измята, ее про
клеивали гум ми-трогагантом .

Труднее было с восстановлением венков из м атерчаты х и бумажных 
цветов. Щ еточ кой  очищ ался цветок за цветком и расправлялся щ ипчи-

8Л

‘ СносоГ) нставленип недостающей основы, которым п Германии чпнят ковры 
и гобелены, за недостатком пременн не мог быть выполнен.

3 Цвет этот довольно устойчипын. У нас сущ ествует образец такой марли, 
которая несмотря на постоянное употребление с 1010 г. не изменилась в цвете.
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ками каж д ы й  лепесток  н листик . К о н е ч н о ,  о ч ен ь  м н о ю  п р и ш л о сь  под- 
кленнать и подминать и, отступая  от  с т р о г и !  п р и н ц и п о в ,  слегка  под кра
ш и вать  ц веты , так  как ин аче  н е возм ож н о  бы ло  бы  добиться  сколько- 
нибудь ж е л а те л ьн ы х  результатов  в см ы сле  п ри б л и ж ен и я  их к преж нему 

состоян и ю .

VIII.

В период раб оты  по ликвидации  последствий наводнения  бы ла  п р о 
изведена такж е  очистка  тканей  из раскопок экспедиции  П. К. К озлова. 
Работа  с эти м и  тканям и  была особенно  трудна  не из-за  ветхости  их. Н е
см отря  на свои 2000  лет, т к а н и  о ч ен ь  хорош о  со х р а н и л и с ь  и удивляю т 
своей прочностью , но по том у состоянию , в котором  они  б ы л и  доста
влены  (н ек оторы е  бы ли  в виде тверды х, гр я зн ы х  комков). В ы н уты е  при 
раскопках из жидкой т и н ы , п р о м ы ты е  на месте в ручье  при тем п ера
т у р е — 5°, отж аты е  и п р о су ш ен н ы е  между кострам и , они  имели следы под
тек о в ,  засохш его  ила и ничем  неисправимой изм ятости .

Затвердевш ие  комки газа опускались в б ольш ое  к ол и ч ество  к и п я ч е 
ной  воды, где нм давали размокнуть, и, когда они всплывали на  п о вер х 
ность , подводили под них толстое стекло, на котором  уж е и закан чи вали  
дальнейш ее пром ы вание . Газ дезинф ецировали  чисты м  спиртом .

Одежда и ш елковы й ковер бы ли пром ы ты  в ки п яч ен ой  воде, потом 
разл ож ен ы  н а  столе и уже на столе бархатной  губкой  п р ом ы ты  яи ч н ы м  
ж елтком , расп ущ ен н ы м  в теплой  воде с несколькими каплями спирта. 
З а те м  они были прополоснуты  и п р о гл а ж е н ы  через влаж ное  полотно. 
П рибегать  к аппретуре  не было найдено возм ож ны м , по причинам  и зл о 
ж е н н ы м  уже нами.

С остальны м и мелкими тканям и  поступали , как со всеми ц енны м и  
ш елковы м и тканям и , т. е. не опускали в вод}', а на подстилках пром ы вали  
яи ч н ы м  желтком и в дальнейш ем  поступали как  бы ло уж е и зл ож ен о  
вы ш е, за  исключением двух ф рагм ен тов , ко то р ы е  были прополоснуты  

в эф ире .
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Приложение 2.

к ВОПРОСУ ОБ ОЧИСТКЕ ТКАНЕЙ ИЗ РАСКОПОК 
МОНГОЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ п. к. КОЗЛОВА.



1'асчнстка и приведение археологических тканей в пригодное для 
изучения и экспозиции состояние принадлежит к самым трудным музейно- 
реставрационны м  вопросам. Э тнограф ический  Отдел, озабоченный усовер
ш енствованием  предстоящих еще работ его мастерских, обратился к 
И нституту  Археологической Технологии с просьбою дать свое заключение 
по произведенным работам над тканями из раскопок П. К. Козлова. 
К сожалению, И н сти тут  ограничился созывом заседания Совета с участием 
специалистов, которы й, не проделав предварительно необходимого обследо
вания вопроса, естественно стал жертвой ряда недоразумений и в своих 
заклю чениях  впал в ошибку, В протоколе были отмечены в очень резких 
вы раж ениях  недопустимые приемы обработки соверш енно испортившие 
м ногие образцы: указывалось на недопустимость употребления воды, осо
бенно  горячей , мыла, утю га, причем было констатировано заглаж ивание 
прямо по предмету. Протокол был напечатан  и выпущ ен отдельной бро
шю рой с приложением инструкции по извлечению тканей при раскопках.

В виду чрезвы чайной  важности вопроса и в то же время полного 
недоумения, вы зываемого некоторы ми пунктами протокола, у лиц прини
мавших участие в раскопках и имевших отнош ение к работам над тк а 
ням и, Заведующим Этнограф ическим  Отделом бы ли потребованы о б ъ 
яснения  от Н. В. И саченко, производившей работы , и запрош ено мнение
С. А. Теплоухова, производившего раскопки, как совместно с П. К. Коз
ловы м, так и самостоятельно в составе той же экспедиции. Оба документа 
печатаю тся ниже. Они, как кажется, дают ответ на опубликованные 
И нститутом  обвинения.

Б. Крыжановский.

З а в е д у ю щ е м у  Э т н о г р а ф и ч е с к и м  О т д е л о м .

В ответ на запрос  Bani в связи с протоколом заседания И нститута 
Археологической Гехно.югпи от 9 февраля с. г. по поводу реставрации 
м онгольских тканей, нроизнеденной мною в январе  1925 г., довожу до 
ваш его  сведения нижеследующее.

Мнстка тканей  производилась го всеми предосторожностями, необхо
димыми для археологических тканей, указанным и в специальной немецкой
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л и тературе , в к о торой  определенно  го во р и тс я  о неж ел ательн ости  прим е
н ения  других  средств, кром е п р о м ы вк и  водой. А нализ воДЫ a rg e n tu m  
n i t r ic u m  производился, в связи  с другими б ольш им и работам и , н е скол ько  
раз в точ ен и е  зи м ы , и ни  разу не бы ло  зам еч ен о  п рисутствие  хлора . Н а
рекание  на порчу  тканей  п ром ы вкой  водой каж ется  тем более  с т р а н н ы м , 
что речь  идет о тк ан ях ,  п р о л е ж а вш и х  столетия  в воде и п р о м ы ты х  в воде

уж е  .на м есте  раскопок.
Способ раб о ты  бы л следую щ ий. И спробовав  на теплую  и го р я ч у ю  

воду уголок ткани , чтобы  определить л и н ю ч есть , растилали ее на толстую  
подстилку, легко  вп и ты ваю щ ую  влагу, и бархатной  губкой п ром ы вали  
теплой , ки п я ч е н о й  водой, но отнюдь не горяч ей , как это  у казан о  в п р о 
токоле. П ром ы вка  производилась  до тех  пор, пока о тж ата я  губкой  вода 
не была с оверш ен н о  чиста . О чень  з а г р я з н е н н ы е  тк ан и  п ром ы вал и сь  я и ч 
ны м  ж елтком , см еш анны м  с нескольким и каплями сп и р та  и теп л о й  водой, 
а затем уже чистой  ки п яч ен о й  водой продолжалась дальнейш ая  работа . Про 
м ы в таким способом тк ан ь , ее перекладывали в сухие полотна  и сл егк а  о т 
жим али ими воду; затем  в том же горизонтальном  полож ении просуш ивали  
ее и ч ерез  м окрое полотенце проглаж ивали . У казание  м астера  Дамма, что  
глаж ение  производилось прям о по ткан и , так  как в противном  случае  
следы пролож енной  м атерии  бы ли бы видны , — неверно: только о ч ен ь  
грубая  прокладка дает свой отпечаток , что , кон еч н о , недопустимо даже
п ри  самом простом  глаж ении .

К  глаж ению  приш лось  п риб егнуть  в виду больш ой  спеш ки перед 
вы ставкой , так  как  недостаток врем ени не позволял п ри б егн у ть  к н а к а 
лы ванию  тканей  для разгл аж и ван и я  (но и это т  способ в и н струкц и и  
[1нститута А рхеологической  Т ехн ол оги и  считается  недопустимы м). > ка- 
зание на  неж елательность  утю га  вполне верно , но вред его  о ч ен ь  пре
увеличен. Не нуж но  бы ть специалистом , чтобы  зн ать ,  что  блеск утю га 
легко удаляется влаж ной губкой, что легко  доказать на любом образце, 
указанном  в протоколе. Д еф орм ация  же механическим  давлением более 
чем проблем атична , так  как для это го  н у ж н а  н е о б ы ч ай н а я  сила; кром е 
того , ш елковое волокно настолько ги гроскопич но , что  м алейш ая влага
придает ему его п р еж н и й  вид.

Переходя к конкретному разбору п еречисленны х  в протоколе  тканей  
должна указать, что  совм естны й обзор с С. А. Теплоуховым вы яснил  

следующее.
1) Ч то  .ЛЬ№  13769, 13772, 14397, 13825, как ш е р с тян ы е ,  не были 

мною пром ы ты , а были лиш ь подш топаны  в мастерской Худож ественного  
Огдела Русского  Музея, где вообщ е не производится никакой чистин или 
пром ы вки, и, таким образом, указание мастером Даммом на пpпc^тгтвиe  
мыла и поррдение ткани  от стирки соверш енно  предвзято и ни на чем 

не основано.
2) Ч то  сравнение  тканей JNs 13824 и Н 3 9 9  так  же произвольно. 

Образец 14399 привезен нз другого кургана из раскопок 1!»25 г., и н еп о 
н ятн о , почему доказывается, что Л? 13824 был с ним одного цвета и



изм енение его произошло от горячего  утюга, в то время как однородные 
с Л у 1Л824 тканн  с вы ш иты м и гриф онами своего цвета не изменили. 
Гакое грубое изменение цвета не могло не броситься в глаза С. А. Те- 
плоухову и его сотрудникам, что и может быть ими подтверждено. 
Кроме того, такое грубое изменение не могло не бы ть занесено в ж у р 
нал работ.

3) Что в виду подозрительности и непрочности ткани J\<; 13958 был 
взят испорченны й лоскуток этой ткани  для пробы, которая выяснила, что 
линю честь ткани  настолько сильна, что требует целого ряда опытов, 
для определения чистки, а недостаток времени не позволяет этого , и 
поэтому дальнейшая работа не производилась, что и отмечено в журнале 
работ.

4) Что указание, на грязны й  утю г в Л'ч 14117 ош ибочно, так  как 
при осмотре с С. А. Теплоуховым вполне вы яснилось, что пятно явно  
о р ган и ческого  происхождения.

5) Ч го  в № Л г  13769, 13823, 14113 блеск утю га, как уже было 
указано, легко удалить влажной губкой, и поэтому указание на порчу 
неверно.

6) Что ткань Ли 14396 не была привезена во время вы ставочны х 
работ, как находящ аяся в раскопках 1925 г., и помещение ее в список 
и спорченны х  лучш е всего доказывает предвзятость вы сказанны х суждений.

Ч тобы  все вы ш е изложенное мною не было голословно, прош у 
устроить арбитраж ную  комиссию из специалистов с привлечением в нее 
мастера Дамма и с моей стороны  Пеклие-Асмана, в присутствии которы х 
проделан будет вы ш еизлож енны й  способ работы.

Я. Исаченко.

П о  п о в о д у  ж у р н а . т а  з а с е д а н и я  И н с т и т у т а  А р х е о л о г и ч е 
с к о й  Т е х н о л о г и и  о т  !) ф е в р а л я  1926 г.

Ознаком ивш ись с журналом заседания И нститута  Археологической 
Технологии от 9 ф евраля  по вопросам реставрации и консервации мон
гольских тканей , присланном на имя Заведующего Э тнографическим 
Отделом, считаю необходимым отметить следующее.

1) Все заседание было посвящ ено теоретической критике, главным 
образом реставрации, и отчасти приемам обращ ения с тканями при ра
скопках и, таким образом, носи.ю ч р езк ы '1айно специфический характер.

“ ) Среди ч.1енов комиссии не бы .ю  никого, кто бы видр.1 реставра
ц и он н ы й  материал до реставрации, и поэтому комиссия не могла судить, 
насколько изменились вследствие реставрации оч и щ ен н ы е ткани.

3) Эксперты  комиссии не были, повидимому, осведомлены с усло
виям и нахождения тканей  в могилах, и этим только можно объяснить  пх 
некоторы е заключ(‘ния при обсуждении столь трудных вопросов, как о 
том: изменились ли краски, насколько они изменились, в какой момент, 
под влиянием  каких реагентов. Кроме того, они не знакомы были и

8!)



DO

с д „е„» .,к»м ..  „ с ч а „ р а ц и „  „  с то . .»  м о„о ,,и ,  к о т о р ы е  „ р . .„ е , .я л . .с ь  п р „

разл и ч н о е  их п роисхож деичс  п слож и „  м неппем  п роф ессора
ч т о  стоит , иовидимому, и некотором  против  р одного  ктска
ГриГ-оедова, к оторы й  считает  вркий ■^vp■'̂ рт '  “ - J  „
о  „ОШ.Ы.. для всех ч и щ е и и ы х  сам ы х „ „ , „ е „ т а
сам ое  время находит, что  при “ ' Ф " - ' " » ” ^ ^ . Г ^ в о з м о ж н о .

3 ;::::::=  г :, Ге,.:"::;1: одп„

?тz:l:̂ =:p."::::aг:::̂ ^^^
тон , является  чрези ы чай н о  трудны м . . тканей  могли

П реж де всего  надо „м еть  в виду, что 
изм ениться  прежде, чем тк ан и  попали в м о .и л у  '  “
гл аси ться  и эксперты , указанш ие, что  краски  Р Р J
б ы л и  настолько н е п рочн ы , «что иода вшгла просто  см ы кать  кра
впснмо даже от каких-либо солей и щ елочей» .

Затем  не  надо з а б ы в а т ь ,  что ты сячу  слишком лет том у « ‘’^ад
ГИЛЫ были р а згр аб л ен ы , при чем м ногие  тк ан и  были
тел ям и , и б ольш инство  брош ено  бы ло в кучах  в „ е к о т о -
„ о гр е б а л ьн ы х  камер, что , конеч но , не  м огло не ’
р о го  .воздействия»  на тк ан и ,  помимо м ехан и ч еского  “

“-=:гт,;::;:ь"во :„::аггг ■::: 1;= тк аи е»  м „гут  

r :;iz '-T e :r j:=
реагентами. Физико-хпмпчеекнИ характер среды, в которой лежали тка 
Г ы л Т азл н ч еи  не только в разных камерах, „ о  даже в разных углах 
о Г н о / Т  той же „амеры в'зависимости от близости того  или иного

’’' “ ' 'н Г о с н о в а н и п  всего „ы и.евзлож енио.о , сравнение отдельных кусков
материи из разных мест камеры, и, что ещ е хуже, из разных
м Г Г г  дать нам прелставлени, о том, когда произошло изменение окраски

Несмотря на псе в ы ш еи злож ен н ы е  сооГ.раження о трудности  р е 
ш ения  вопроса, когда изм енились краски тканеВ , м астер Ла.,м отм ечает , 
что  тк аи п  обесцвечены  поразительно  и , что  произош ло зто .
„ПК., от  стирки в воде, ори чем допускает нрим енение  при ч и ст к е  мы.I .

7 i  Не Morv согласигься с мнением .1»мма и остальны х .к с и е р то » ,  не 
„идавн'их рсставрнро»а ..ны х т .аиеИ  до их очистки , а такж е 
„ с  нредставляю ш их уеловпя и ,  находки, что  произведенная реставрация 
м о г .а  разруи .ить краску тканей  . .астолько, чтобы  это  бы ло  ..е зам ечено .



8 ) Настолько теоретичны заключения комиссии, лучше всего иллю
стрирует краткий перечень мер по извлечению древних тканей. Нет 
нужды подробно останавливаться на них, так как сам перечень лучше 
всего подчеркивает, что спепиалисты, написавшие его, не имеют никакого 
представления об условиях археологических раскопок.

С. Теплоухов.

91




