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Отчетный гол — двадцать восЬмой со дня основания Рус
ского Музея. Музей бЫл учре>кден 14 (27) апреля 1895 года. 
7 марта 1898 года состоялось открЫтие его ХудоЯсественного 
Отдела. 5 1902 году бЫл установлен ш т а т  Этнографического 
Отдела и началось планомерное собирание коллекций для Отдела. 
Ь  1913 году началось приобретение для Музея бЫтовЫх кол
лекций, прерванное затем войной.

Революция силЬно отразилась на >кизни и деятельности 
Музея. Ее влияние в этом отношении так  многообразно и сло>кно, 
что  не мо>кет бЫтЬ исчерпывающим образом представлено 
в рамках краткого годичного отчета. Достаточно, например, 
указать, что  кореннЫм образом изменились все внешние условия, 
в которЫх протекала научная деятелЬностЬ Музея, что  гро- 
маднЫе и до революции собрания Музея в период революции, 
особенно в Худо>кественном и Историко-бЫтовом Отделах, 
чрезвычайно пополнились, как отделЬнЫми предметами, так  
и целЫми коллекциями болЬшой научной и худоЯ^ественной 
ценности. На Этнографическом Отделе в данном отношении 
время революции отразилось менее благоприятно, вследствие 
крайнего сокращения, за недостатком средств, числа экспе
диций и командировок для сбора этнографических коллекций. 
После революции началось стихийное устремление в Музей 
народнЫх масс, необычайно широкое развитие в Музее кулЬ- 
турно-просветителЬной работЫ. Бо время революции и в зна
чительной мере под влиянием вЫзваннЫх ею условий возник 
и успел развитЬся один из трех болЬших музеев, являющихся 
частями единого Русского Музея, а именно Историко-бЫтовой 
его Отдел, включающий бЫтовой материал, собранный в исто
рическом аспекте, исходя из глубин народной >кизни до верхов 
частного городского бЫта различнЫх слоев русского общества.

Событием болЬшого значения в >кизни Русского Музея 
явились произведенные в мае 1921 года перевЫборЫ членов Со
вета и всего научного персонала.

Совет Музея признал необходимым, чтобЫ, в целях полной 
авторитетности Совета, научная квалификация хранителЬ-
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ского состава Музея бЫла установлена избирательной комис
сией при участии представителей соответствующих ученЫх 
учре>кдений, а затем переизбранный Совет произвел бЫ такое 
>ке усптновление квалификации всех прочих научнЫх работников 
Л\узея. БЫла образована особая избирательская коллегия, в со
став которой вошли, кроме б. Совета Музея, представители 
от Российской Академии Наук, Российской Академии Истории 
Материальной КулЬтурЫ, Государственного Эрмита>ка, Музея 
Антропологии и Этнографии при Академии Наук, Петроград
ского Университета, Русского Географического Общества, 
Русского Археологического Общества, Комитета древне-рус
ской >кивописи, Отдела Изобразительных Искусств.

ПолоЯсением о вЫборах численнЫй состав избирательной 
коллегии бЫл установлен с таким расчетом, чтобЫ число 
представителей о т  учре>кдений бЫло в два раза болЬше числа 
членов б. Совета Музея.

Заседания избирательной коллегии происходили 5, 6 и 13 мая 
1921 г.; на них бЫли избранЫ по ХудоЯсественному Отделу: хра
нителем Отделения древне-русского искусства -  Н. П. СЫчев, 
нового русского искусства -  П. И. Нерадовский, Отд. рисунков 
и гравю р-Д. И. Митрохин; по Этнографическому Отделу: 
хранителем Отделения этнографии великорусской и финской — 
Д. А. Золотарев, Отд. этнографии УкраинЫ, Белоруссии и за
рубежных славян -Б . Г. КрЫ;кановский, Отделения этнографии 
Кавказа и Средней Азии ~  А. А. Миллер, Отделения этнографии 
Сибири и Дальнего Востока -  С. И. Руденко; по Историко- 
бЫтовому Отделу: хранителем Первого Отделения (>килище 
и его обстановка) Н. Б. Бакланов, хранителем второго Отделе
ния (костюмЫ и ткани) П. П. Вейнер, хранителем ТретЬего О т 
деления (утварЬ и украшения) М. В. Фармаковский.

Тем >ке избирателЬнЫм составом бЫл избран директором 
Русского Музея Н. П. СЫчев.

В Совет Музея по избранию вошли: А. Н. Бенуа и С П
Яремич по Худо;кественному Отделу; В. В. БартолЬд, С  Ф . ОлЬ-
денбу!^ и С. Ф . Платонов по Этнографическому О тд елу
А Н. Бенуа, М. Д. Приселков и С. Н. Тройницкий по Историко- 
бЫтовому Отделу.

Вслед за тем на заседаниях Советов Отделов Музея и Со
вета Музея бЫл переизбран весЬ научнЫй персонал Музея

БиовЬ избраннЬй Совет то тчас  наметил основнЫе задачи 
своей бли>каишей работЫ; 1) согласовать всю внутреннюю 
научную работу Музея с требованиями современного музейного 
строительства, науки и искусства и 2) возможно шире omkpbimb



лиери Л\узея как для научного использования, так  и li куль
турно - просвепиипелЬиЫх целях — привлечения широких масс 
населения.

ПрямЫм следспим1ел\ впюрои из указаннЫх задач явилосЬ 
поси1а 11овление Совета о необходимоспт немедленного открЬипия 
для носе1пии1елеГ1 хотя 6l)i nekomopbix из отделений Энпюгра- 
с|)ического Оп1дела. Принимая такое постановление, Совет 
Л\узея заранее Н1ел на неизбе>кностЬ, в условиях настоящего 
врел\ени, целого ряда недочетов и несовертенств и всетаки 
счиншл недопус1нимЬ1м оставлять закрЫтЫм Этнографический 
Оп1дел, как с точки зрения научнЫх и кулЬтурно-просвети- 
телЬнЫх задач Музея, так  и в связи с задачами строитель
ства  новой >кизни.

3 июля 1921 года впервЫе открЫлисЬ двери Этнографиче
ского Оп1дела; бЫло открЬппо Отделение этнографии УкраинЫ, 
Гэелоруссии и зарубе^кнЫх славян; 31 июля — Отделение Сибири 
и Дальнего Востока; 25 сентября — секция Буддизма.

Кроме того в Этнографическом Отделе бЫла устроена 
вЫставка бЫта современной русской и карелЬской деревни, 
давшая яркую картину совершающегося п̂од влиянием войнЫ 
и революции коренного изменения традиционного уклада кре- 
стЬянской >кизни. НовЫе формЫ :>кизни своеобразно сочетаются 
в деревне с вЬшу>кд^ннЬ1м возвращением в nekomopbix областях 
>кизни к давно отЯситЬш и, казалосЬ, забЫшЫм бЫтовЫм формам. 
Под давлением пере>киваемого деревней острого недостатка 
в предметах фабричного и ремесленного производства, разви
лась творческая изобретателЬностЬ в деле заменЫ их само- 
делЬнЫми. На вЫставке мо>кно бЫло видетЬ плетенЫе из кудели 
туфли, во многих местах заменившие дорогую, недоступную 
ко>каную обувЬ; изготовленнЫе в деревне ткани, окрашеннЫе 
олЬховой корой, еловЬши шишками, корой крушинЫ. Возродились 
к ;кизни кременЬ, т р у т  и огниво, — светцЫ для освещения лу
чиной. Устройство этой вЬютавки стояло в связи с организо
ванными Этнографическим Отделом летом 1921 года научнЬши 
экспедициями.

Предполо>кения Совета Музея о восстановлении в Худо- 
укественном Отделе, в связи с возвращением из МосквЫ эва
куированных коллекций, постоянной вЫставки Отделения нового 
русского искусства и общей перевеске картин осуществить 
в 1921 году не удалосЬ, так  как оказалось невозмо>кнЬ1м про
извести соответствующую новому размещению картин пере
краску стен. Из предполо>кеинЫх в Худо>кественном Отделе 
вЫсгпавок бЫла осуществлена толЬко вЫставка поморского



искусства. Созданная из материалов коллекций 5. Г. Дру>кинина 
вЫсгнавка дала поразителЬно интересную картину поморского 
искусства, открЫла новЫй, доселе мало кому ведомЫй мир, 
мир древне-русских и обрусевших худо^кественнЫх пере>кива- 
ний, — пере>китков далекого Востока, пустивших корни в недрах 
ру.сской народной худо;кественной индустрии, и пере^китков 
искусства средневековой ЕвропЫ.

Ь Историко-бЫтовом Отделе бЫли намеченЫ к устройству 
в течение 1921 года вЫставки: 1} бЫтовЫх русских портретов 
с 50 годов XV1I1 века до 50 — 60 годов XIX века, периода особого 
расцвета усадебного уклада русской :>кизни; 2) русского фар
фора XIX века, как материала для характеристики бЫтовЫх 
течений и 3) вЬютавка бисернЫх предметов, имеющая в виду 
представить полную картину развития и упадка этого рода 
работ, начиная с окладов икон, кончая вЫшивками XX столетия. 
Но omkpbimb эти  вЫставки не удалосЬ, вследствие наступления 
холодов и о тсутстви я  отопления, недостатка материалов для 
оборудования и рабочих рук, а так;ке невозмо>кности отвести  
для них помещение, из-за крайней mecHombi помещений Исто- 
рико-бЫтового Отдела и отклонения ходатайства Музея о воз
вращении принадлежащего ему здания б. школЫ народного ис
кусства.

II
В течение 1922 года Совет Музея состоял из следующих

лиц: Председатель Совета Директор Музея Н. П. СЫчев членЫ
Совета по избранию: профессор Д. В. Айналов, академик В. В.
Ьа^олЬд , А. Н. Бенуа, академик С. Ф . ОлЬденбург, академик
С. Ф . Платонов, профессор М. Д. Приселков, С. Н. Тройницкий,
U  П. Яремич. Члены Совета по дол>кности: УченЫй Секретарь
Заведующие Отделами. Хранители, Помощники Хранителей’ 
Библиотекари.

Особое внимание Совета Музея бЫло обращено на устрой
ство постоянной вЫставки Отделения нового русского искус
ства. При обсу>кдении плана работ Музея на 1922 год Совет 
признал необходимым выполнение в течение наступавшего 
года устройства указанной вЫставки. Для осуществления этой 
цели бЫло решено предоставить почти все. какие будут в оас- 
поря>кении Музея, кредитЫ на научную частЬ и ремонтнЫе 
работы, хотя бЫ ценою отсрочки открЫтия полностЬю Этно-
графическ^о Отдела и сокращения плановЫх работ Псторико- 
бЫтового Отдела.



Coiiem Л\узея, соглиспо с мнением Заведующего Хуло>ке- 
сншеииЫлх С̂ 111делол\ и Храптпеля Отделения нового русского 
искусспнш II. И. 11ерадовс1\ого и Совета Отдела, полагал 
совершенно недопуснн»мЬ1м, чпюбЫ гпа часн|Ь худоукеспн^^тЫх 
собраний, которая эвакуировалась в Москву, а так>ке коллекции, 
носп1упившие в A\y3eii во время революции, оставались недо- 
ступнЬ 1л\и для обозрения, а другая частЬ основнЫх коллекций 
Л\узея бЫла вЫсгпавлена недостаточно соответственным 
образом. В распределении картин по залам, характере их 
развески, в окраске стен все еще продол>кали сказЫватЬся 
последствия ошибок, допущеннЫх при первоначальном устрой
стве  Худо>кественного Отдела, как в отношении приемов при
способления для Музея созданного Росси дворца, так  и в произ
веденном тогда особой комиссией при Академии Худо:>кеств 
отборе худо^кественнЫх произведений для вновЬ открыва
вшегося Музея. Частичные позднейшие перевески не могли 
устранить эти  недостатки полностЬю.

Проект полного, в соответствие с современными требо
ваниями музейного дела, переустройства постоянной вЫставки 
Отделения нового русского искусства бЫл деталЬно разработан- 
П. П. Нерадовским еще до 1914 года, но осуществление его бЫло 
задерЯ^ано условиями военного и революционного времени. 
И толЬко в 1922 году удалосЬ вЫполнитЬ э т у  сло>кную о тв е т 
ственную и крайне трудную в научном, худо:^ественном и тех
ническом отношениях работу.

Ряд рассматривавшихся в Совете Музея вопросов бЫл 
связан с органическим ростом Музея и его деятельности. Таков 
бЫл, например, вопрос о включении в состав Худо:>кественного 
Отдела Комитета древне-русской >кивописи и расширении, 
согласно постановлению Московской Конференции 1921 года, 
реставрационноГ! мастерской Музея, в целях обслу>кивания 
ею всей Северной области. Согласно Поло>кению о Комитете 
на него бЫло возло>кено обсуЯсдение вопросов, непосредственно 
касающихся реставрации памятников древне-русской >киво- 
писи, а равно связаннЫх с ними вопросов научно-исследова
тельского характера и издателЬских.

Признавая крайне необходимым, особенно в условиях настоя
щего времени, собирание архитектурных коллекций и коллекций 
по прикладному искусству. Совет Музея постановил об учре- 
>кдении в составе Худо>кественного Отдела секций архитек
турной и прикладного искусства. С целЬю систематического 
собирания и хранения предметов древнего бЫта и исследо
вания и описания палеоэтнографических явлений и памяпшиков



в составе Этнографического .'Отдела бЫла учре>кдена секция 
палеоэтиографии.

li Совете Музея бЫло начато и еще не закончено рассмо
трение вопроса о реорганизации переданного в конце года 
в ведение Русского Музея бЬшш. Музея Академии Художеств.

1акая передача несомненно будеп! иметЬ болЬшое значение. 
Явится возможность пополнить некоторЫе пробелЫ в кар
тинной галлерее Русского Музея путем вЫставления в ней 
ценнейших худоАественнЫх произведений XVIII и первой поло- 
винЫ XIX вв. Э ти  произведения до настоящего времени бЫли 
оторваны о т  собраний центрального музея русского искус
ства, вследствие чего бЫли недостаточно доступны для обо
зрения широкими массами населения; исследовательская Ае 
работа над ними, без возможности непосредственного сопо
ставления их с находящимися в Русском Музее однородными па
мятниками, представлялась затрудненной. Одновременно воз
никает возможность устройства в здании Академии ХудоЖеств
архитектурного отдела и специального отдела по истории Ака
демии.
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Б Совете Музея рассматривался такЖ е вопрос о порядке 
использования бЫвшего особняка Бобринского, переданного Рус
скому Музею для помещения Историко-бЫтового его Отдела, 
задыхавшегося, с своими громаднЫми коллекциями, в несколЬких 
теснЫх неприспособленных квартирах флигеля при главном 
здании Художественного Отдела. Историко-бЫтовой Отдел 
получил теперь возмоЖностЬ приступить к развертЫванию 
своих собрании и, при условии отпуска незначительных денеЖнЫх 
средств, предполагает летом 1923 года открЫ тЬ для обозре- 
ния частЬ своих собраний.

Б. Совете Музея рассматривались вопросЫ об экспедициях 
и командировках, о пополнении коллекций Музея. Несмотря 
на о тсутстви е  средств, удалосЬ. благодаря содействию ряда 
учреждении, а частЬю на личнЫе средства участников, осуще
с тв и ть  ряд экспедиций и командировок, как для сбора коллекций 
та к  и для археологических исследований и научного изучения 
памятников искусства и бЫта. Помимо основнЫх результатов 
эти  поездки оказались ценнЫми и в отношении содействия 
местным- деятелям в охране памятников искусства и бЫта. 
11опо;^ение коллекций по Художественному и Историко-бЬшю- 
вому Отделам шло почпш исключительно из Государственного 
Музейного Фонда и путем пожертвований, за отсутстви ем  
У Музея средств на приобретения. Э т о  является тем  более 
печальным, что  постоянно представлялась возмоЖностЬ прно-
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приложение.

ОЛОВЯННАЯ ЧУМ А

Оловянною чумою называется явление на оловяннЫх изде
лиях, наблюдаемое часто в продолжение последних пятидесяти 
лет; оно состоит в том, что эти изделия на первЫй взгляд 
будто без особой причинЫ покрЫваются на поверхности сна
чала серЫм налетом, на месте которого с течением времени 
развиваются болЬше пятна бородавкообразной формЫ. ОтделЬ- 
нЫе бородавки впоследствии легко распадаются и превращаются 
в мелкий песчанЫй, кристаллический порошок. Одновременно 
разрушение переходит все болЬше в глубЬ предмета и распро
страняется в сторону.

Профессор Коген (Kohen) в Утрехте, специально изучив 
эти явления, доказал, что они получаются от свойственного 
олову аллотропического видоизменения. Аллотропией назы
вает химик свойство элемента при известнЫх условиях 
являтЬся в несколЬких формах различнЫх меЖду собою в хи
мическом и физическом отношениях, т. е. превращать струк
туру. Нам известен углерод, являющийся иногда саЖею иногда
г р а ф и т о м  или алмазом, подобно т о м у  как вода м о Ж е т  я в л я т Ь с я  
в виде пара. лЬда и т .  д.

Олово образует три такие аллотропические формЫ: белое 
олово, металл наших оловяннЫх сосудов и посудЫ и серое олово. 
Белое видоизменение устойчиво при вЫше 18°, а серое устой- 
чиво^п(^  ̂ низких температурах, т.-е. температурах ниЖе

Олово, подвергавшееся действию силЬного мороза, вспучи
вается, некоторЫе его части распадаются в серЫй кристал
лический порошок. Олово делается хрупким из ковкого, серЫм 
из белого и значительно уменьшает свой уделЬнЫй вес с 7 2
до 5,8». Превращение структуры сопровождается разбуханием 
увеличением объема. '

При температуре ниЖе + 18“ белое олово склонно превра
щаться в серое Оно, как говорят, тогда в метастабилЬном 
состоянии. Б таком метастабилЬном состоянии находятся все 
наши оловянные изделия, так как в нашем климате и в наших
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помещеииях температура всегда пп>ке , ИГ. за исключением 
лишЬ немногих лепп1их дней; они не разрушались, шолЬко бла
годаря медленноспш процесса превращения в серое видоизме
нение. Максимум ckopocHut эпюго превращения получается 
шолЬко при — 48°.

Э ти  превращения наблюдались и не шолЬко при морозе, 
но и при обыкновенных nieMnepamypax; замечено, что  оловян- 
нЫе вещи, сохранявшиеся вместе, не все претерпевали такое 
превращение, а шолЬко nekomopbie из них. Таким образом, надо 
признать, что  для указанного превращения олова, кроме низ
кой п1емперашурЫ, дол>кно бЫтЬ удовлетворено еще какое-то 
условие.

На одно из таких условий уЯ<е мо>кно указашЬ; требуется 
толчок. Таким толчком является пЫлЬ серого олова, перене
сенная на белое олово ветром или в помещениях музеев дви- 
Ясением воздуха на расстояние или просто при прикосновении 
предмета одного состояния с предметом другого.

В истории- оловянной чумЫ ошмеченЫ такие инфекции; 
особенно характерным случаем является порча крЫши здания 
почтамта в г. Рошенбурге в ю>кной Баварии.

По близости этой крЫши на башне ратуши бЫли покрЫ- 
тия, которЫе оказались серого видоизменения. Ветром пЫ- 
линки этого серого олова бЫли перенесены на крЫшу здания 
почтамта, вновЬ покрЫтую листовЫм оловом. Э т а  крЫша 
вследствие превращения в серое видоизменение в самое ко
роткое время совершенно разрушилась. При этом олово на 
крЫше отличалось чистотою, оно содер>кало около 99®/о чи
стого олова и ничто>кнЫе части >келеза и кремния. В нем 
образовались как бЫ раз’еденнЫе места, дЫрЫ с зернисшЫми 
краями свинцово-серого цвета.

В серое вещество превратилось шолЬко литое олово, но 
катанное олово в тех Ас условиях не изменилось.

Другой случай исследован Шертелем (Schertel): оловян- 
нЫе изделия, сохранявшиеся столетиями в Фрейбургском со
боре приняли серЫй СВИНЦОВЫЙ вид; уделЬнЫй вес бЫл 5,8, —зна
чит серое видоизменение; по анализу оказалось, что  они сде
ланы из почти чистого олова, содер>кащего лишЬ следЫ >ке- 
леза и кремния. По обливании кипящею водою оно побелело 
и получило уделЬнЫй вес обыкновенного белого олова, т.-е. 7,3. 
Для этого превращения достаточна бЫла температура в 59° Ц.

Из всего этого явствует :
I) Превращенное в серое видоизменение олово мо;кно пре

вратишь обратно в белое видоизменение.
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°°°^°°°°ооаоаааааааапааааоппаапааапапаапааапаааааааазпаа
I г. if* д о с т а т о ч н а  т е м п е р а т у р а  в 59 М(по К о ге н у  д а Л е  40 Ц.). d j  ц .

3) Олово почти всегда находится в состоянии не постоян- 
ного видоизмеиения.

4) Серое олово действует заразителЬно на белое олово- 
видоизменение происходит при обЬ|кновеннЬ|х температурах. ’
Hh,v превращения длителЬнЫй и моЖет при извест-нЫх условиях тянутЬся веками.

6) Процесс превращения у более cmapbix изделий чаще
является чем у новЫх; а „а оченЬ старЫх предметах всегда
будут явнЫе следЫ образования серого олова -  резулЬтат мед- ленности процесса. «зуАишаш мед

При редкости оловяннЫх предметов болЬшой древности
^ я  7 ак " ’«•'С заслуживает особого внима-
аптпгн \ ® С.-[1етербурге более старая вещЬ —
реГне и «УЗ^'Ч-о'пносится толЬко Гсе-редине XVI века; в Историческом Музее в Москве вся громад
ная коллекция олова относится к более позднему времени за
исключениемлишЬ некоторых из вислЫх печатей, которЫе чащесвинцовые, чем оловяннЫе. За то в музее Ученого^^т i 
°коТмуТеё“? Ф  Oesellschaft») в Лерпте и в ?ород- ‘
ской S o i r  ^ Г \" ||Г  и блюда м о н а с т Ы р -

столетий, с релЬефнЫми 
медальонами или розетками в середине дна круЖе^ всГве^^и
н̂ вш°ей̂ т''‘' " °Т  значения и редчайшие памятники давно нзчез- 
Генее си л ьГ  ^‘’"^""’Ьфской мастерской. Бее они более ,и„

Ге Же меры необходимо п р и н я тЬ , чшобЫ с п а с т и  целую Un.

: , : Г д л Г е Г А “ ^ : о ? ” :
в г  ДАексадове Влад„»„„скоЛ губерГи “ Г б 'л 1 7 х у Г * " !”  
У*е ТО0..ОЧИ0 „остр ,.ад „ „ „  „,„L „So ,1  i» ,™

па медленность процесса ппевпаш̂ ныг. 
видоизменение уЖе бЫло укачано ^ белого олова в серое

- , г “

...ь».»,.. „ о „ е ^ ' , = ”; л ' е : Г п “ :
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°°°°°°°ааааааааааоааааааааааоааапаааоаааооааааапаоаоаапо
метЫ в течение продолЛителЬного времени, т.-е. несколЬко 
лет. находились зарЫтЫми в более или менее пропитанной вла
гой земле, доступной до известной степени морозу или во вся
ком случае низкой температуре, то на их поверхности полу
чаются белЫе налеты. Предварительный анализ соскобленного 
ноЖом налета показал нерастворимость его в слабЫх кисло-

/

Рис. I

max; в налете ничего кроме олова, свинца и следов Железа не 
бЫло найдено.

Во второй стадии превращения на поверхности оловяннЫх 
изделий получаются мелкие прЫщики или бородавки. Такими 
бородавковиднЫми прЫщиками nokpbima чаша и яблоко на ноЖке 
потира Русского Музея № Г. 5.1282 по описи Р. М. ценного и ред
кого памятника оловянного производства XVII века. Они ясно
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оаааапааааааазааааааааоааааааааааааоаоопаппоааоапосааосп
представляются невооруженному глазу (рис. 21); зародЫши 
серого олова проявились в этих местах.

Б третЬей стадии превращения или заболевания оловян
ною чумою толЬко что упомянутЫе бородавки вспучиваются; 
внутренняя их часть осЫпается; край несколЬко приподни
мается. Ьсли Ле предметы покрЫтЫ белЫм налетом, то в этой

Рис. 2

!кивает“« е Г^ ‘’” «икроскопическое обследование ясно обнару-
вляет^Лп« ««утренняя частЬ вспучивания предста-
ляет беловатую пленку, местами отошедшую от края- в этих

РисТется 'Т Г""” '’к""'” " блестящие кристаллы олова, а к^й 
шем " несколько приподнятым. При далЬней-
нЫ м   ̂ процесса пленки осЫпаются. ямка вЫглядит чер-
мЫм пятном. Такое явление ясно наблюдается на блюГ з̂
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ризницЫ Успенского левичЬя лгопастЬфя (описЬ Оп1лела охраиЫ 
памятников старинЫ и искусства № 5), см. рис. ?.

Ь чепшертой сталии заболевания упомянутЫе ямки pacnin- 
ряются и одновременно углубляются; соседние ямки сливаются 
в более крупнЫе углубленнЫе пятна; иногда глазу предста
вляется отделение целЫх пластинок; это  последнее явление 
ясно видно на блюде XV111 спюлетия Русского Музея (№ Г. 75 по 
описи Р. М.), где направо о т  надписи некоторая частЬ поверх
ности у>ке разрушена и где, одновременно, направо о т  этих 
сплошнЫх разрушени11 виднЫ два болЬших отделЬнЫх круглова-

Рис. 3

mbix пятна и около десятка мелких. У всех края приподняты 
и середина крошится.

Наконец, пятая стадия разрушения представляет собою 
прогрессивное развитие расширения и углубления пятен. На 
некоторых блюдах из царской казнЫ дочерей царя Алексея Ми
хайловича в упомянуто 11 ризнице Успенского девичЬего мона- 
стЫря в г. Александрове Владимирской губернии это  разру
шение достигло полного развития: ямки глубокие, местами по
лучились сквознЫе дЫрЫ (рис. Ny 4).

Для спасения оловянного имущества музеев о т  чумЫ пред
лагаются следующие мерЫ:

1) Отделить из оловяннЫх коллекций все захваченные про
цессом превращения в серое олово предметы и датЬ имотделЬ-
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ное от здоровЫх помещение; все эти вещи следует завернутЬ 
предварительно в бумагу.

2) Отделишь так;ке все подозрителЬнЫе оловяннЫе вещи 
и поступать с ними тем t̂e способом.

3) Бее на вид еще здоровЫе предметы, если последние 2 или 
г<ма они находились в низкой температуре, обливатЬ про

должительное время кипящею водою при температуре-)-60° Ц.

□□□□□□□□□□□□□□ooDDDDDOOQDQDQDQDDODaoaDaaOOQODOaDOODOaDGD

4) ftce подозрителЬнЫе оловяннЫе предметы обливатЬ ки- 
киГтиГь^” *”  шемпературе + 60° Ц. и по возможности их

5) Так Же поступать с безусловно болЬнЫми вещами при
меняя продолжительное кипячение часами; при этом рекомен
дуется кипячение в деревяннЫх чистЫх сосудах, опущеннЫх В kyobi.
«к ;̂ >.,'̂ ^̂ Ь̂нЫй вес олова прокипяченных предметов долЖен 
бЫшЬ /,3; если он имеется, моЖно считатЬ процесс обратного 
превращения в белое изменение достигнутым.

7) При всяком нагревании олова необходимо остерегатЬся 
повышения температуры вЫше 170 Ц.. так как при более.

1?.



высокой температуре олово переходит в S-e (ромбическое)
видоизменение и делается хрупким. 1емпература плавления 
олова ц.

Оловянная чума -  опасная болезнЬ; она встречается обяза- 
телЬно везде, где имеются собрания старого олова, в собра
ниях частнЫх лиц и музеев. Коген (Kohen) говорит, что  она 
одна из настоящих музейнЫх болезней.

Восстановить предметы невозможно; перешедшее в серое 
состояние олово моЖно превратить в белое видоизменение; 
олову возвращается некоторая связанность материала, но 
и толЬко; предметы искалеченЬ! и потеряли свой вид, свою цену.

Но в первую очередЬ надо будет всем хранителям музеев 
озаботиться о переводе в кратчайший срок оловяннЬи пред
метов в помещения, где температура вЫше или около -|- 18° Ц., 
причем температура долЖна бЫтЬ постоянной.

Ив* Гальнбек.
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