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

1923 ГОДА.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Такова общая картина охраны художественно-исторического имущества и соби

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* В. и. Ь р ы к а л о и .



о РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ И РЕМОНТУ МОНУМЕНТАЛЬ

Н Ы Х ПАМЯТНИКОВ.

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

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

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

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

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

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

Задачи, возложенные на Отдел, воспринимались им в широком смысле. Ка.чалось 
что наступило наконец желанное время уделить памятникам искусства и старины то 
внимание, которое они справедливо заслуж нва.т и которым они не пользовались 
..рн чем зачастую были обрече,.ы на гибель и забвение, а в иных случаях, будучи
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Doutscho u. franzdsischo Plastik des Mitiolallei>. 330. 
Frankfurt a M. 1921. 4<>. 178 илл.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kultui'geschichtliche AVegweiser des Romisch Ger- 
manischen Zentralmuseums;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

402.

403.

404.

405.

406.

407.

408.

409.

410.

И 1-

411.

412.

41 а. 

111. 

П'у.

1И). 

117. 

11 м.

100.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

424.

425.

42

428.

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

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

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

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

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

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

Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums. 
Ntirnberg. 1917.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГОЛЛАНДИЯ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРЕЦИЯ.

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

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

ДАНИЯ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ М ИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО М УЗЕЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК.

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

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

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

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

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

чины высокого качества: нефрит Онотский, благородный змеевик офит, так называемый «жаюит» 
Моптанский, ор.1ец Уральский, лазурит и главколит Байкальский, яшма Орская, обсидан черный!



сервГфистый II пестрый Кавказский, кварц бедорецкии Алтаискии. хадцедон Аризонский, тигровый
глаз Африканский и т. д.

6. Тихвинский боксит (алюминиевая руда).
Весь этот единственный по красоте, разнообразию и обширности материал может ыть исп 

зован частью для снабжения отечественных школ всех типов и Музеев, частью для обмена с загра
ницей на новые минералы.

В се у ч р е ж д е н и я  и лица,  и н т е р е с у ю щ и е с я  в ы ш е у к а з а н н ы м и  м а т е р и а л а м и  м о г у т
« браш аться в М он ер ад оги ч еское О тделение ГММ Российской Академ ии Н аук 
в . Пр ои зводствевн ы й  Отдел ..  Вся корреспоЕдениия и посылки до 1 пуда весом на 
ралогического Отделения в от него идут бесплатно на основании пост. Сов. Нар. Ком. от 26/XI1 £1 г. 
п Цирк. Экспл. Техн. Упр. Н. К. П. и Т. от 20/U '1923 г. з .̂№ 52 -  212.

Старший Ученый Хранитель
Геологич. и Минерал. Музея В. К р ы ж а н о в с к и й .

ОТ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО' МУЗЕЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НА JK .

в Ге0.10гическ0М Музее Российской Академии Наук изготов.1яются для продажи и обмена 
гипсовые слепки некоторых костей и зубов индрикотерия (см. хронику), стоимостью 1 -  2 р. штука 
(адрес: Ленинград, В. О., Тучкова наб. 2, Г. М. Р. Ак. Н.).

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО МУЗЕЯМ И ДВОРЦАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ГЛАВНАУКИ. 

Г о с у д а р с т в е н н ы й  Э р м и таж . У.гаца Ха.1турина, 35. Тел. 1-71-61.
Собрания памятников мирового искусства и памятников древности. Отделы: а) Древностей 

б) К артинм я Галлерея. в) Прикладного искусства и г) Нумизматики и г.1иптики. Воскресенье. Втор-
НИК и Четверг, от И  —  4 ч.

И с т о р и ч е с к и е  к о м н а т ы  З и м н е го  Д ворц а. Отде.тенпе Государств. Эрмитажа.

л !ч н !!е  комнаты Александра II п Николая II. Ежедневно, кроме Понеде.1ьника, от 1 2 - 4  ч., 
а в Воскресенье, от 10 — 7 ч.

Б ы в ш и й  М узей  Ш т и г л и ц а . Отде.1ение Государств. Эрмитажа. Со.1Яной пер., У.

Те.1. 155-19. ^ в п
Собрание художественных предметов Запада и Востока, начиная со Средних Веков. По

Воскресеньям, от И — 4 ч.
Р у с с к и й  М узей. Ш ощадь Лассаля, 4. Тел. 5-30-26. а) Художественный Отдел.

Тел. 606-10. б) Этнографический Отдел. Тел. 601-31. в) Исторнко -  Бытовой Отдел. 
(Красная ул., 60. Тел. 5-91-98).

Картины скульптура, рисунки и гравюры русской школы ХМ П , XIX и XX в. н собрание 
произведений февней русской живописи. Этнографические коллекции по народам всего СССР и 
н^оторы х сопредельных стран. История быта разных классов населения России. Открыты: 
Х у  юж О т д . -В оскресенье, Вторник, Четверг, от 1 1 - 4  ч., Этногр. Отд. -  Воскресенье, Среда, 
Пятница, от 11 — 4 ч., Ист.-Быт. Отд. — Воскресенье, Суббота, от И — 4 ч.

М узей  Р ев о л ю ц и и . 6 . Зимний Дворец (вход из гада). Тел. 1704)2.
Собрание историко-революционных материалов по русской и иностранным революциям. 

Воскресенье, Вторник, Четверг, от И — 4 ч.
М узей  А н т р о п о л о г и и  и Э т н о г р а ф и и  Р осс. А кад. Н аук . В. О., Таможен

н ы й  п е р . ,  I* Тел. 147-55. Д А  л  1
Предметы быта и культа народностей Азии, Африки, Америки, Австралии и Океании. Древ

ности доисторические и антропологические ко.иекции. Воскресенье, Вторник, Четверг, от И - 3  ч.
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З о о л о г и ч е с к и й  М у зе й  Р о с с и й с к о й  А к а д е м и и  Н ау к . В. О., Таможенный 
пер., 1 II У ниверситетская набереж ная, 1 . Тел. 5-99-42.

4 c T B e p * i ! " « РУ""®» '1'ауне- Воскресенье. Вторник.

т  *’®‘*;̂ ®*’'* ''е с к и й  М у|зей Р о с с и й с к о й  А к а д е м и и  Н ау к . Тучкова наб., 2 . 
1 ел. 5-64-99. ’

Коллекции палеонтологические и петрографические. Воскресенье, Четверг, от 11 — 3 ч.

Г о р н ы й  М у зей . В. О., 21-я линия, 2. Тел. 1-45-95.

Палеонтологический, Геологический. Технический и Модельный. 
Воскресенье, Вторник, Четверг и Пятница, от 11 — 3 ч.

Ц е н т р а л ь н ы й  Г е о г р а ф и ч е с к и й  М у зей . Канал Грибоедова, 166. Тел. 1-83-16.
 ̂ Отделы: 1) Суши и 2) Морей. Географические карты, диаграммы, ландшафты СССР- каоты 

З ё р т !  о Т ? Г -!Г ,“ * "  ПР0»Ь.СЛ0В. Воек^сенье, Верник,

А к а д е м и ч е с к и х  Т е а т р о в . 1) Ц ентральный М у з е й - у л .  Росси, 2 , кв. 3 

торов "еР-> 14, кв. 1 2 . 3) Дом-музей С а в и н о й -у л .  Л итера-

1) и 2) Собрание вещественных памятников и библиотека по театру XVIII —  \ Х  вв 41 ч г  
виной с полной обстановкой русской актрисы Х 1Х -Х Х  вв.. материалы по истории' русского театра’

К д . 2 .\7 з"  ‘ —  оеобом^согл^шевТк, (уТица

М у зей  Ф а р ф о р о в о г о  З а в о д а . Проси. Володарского, 3. Тел. 1-31-65. 

фора. W ? r ,\ " T  9 - 1 «снования.  Собрание образцов иностранного фар.

М у зей  Х у д о ж е с т в е н н о й  К у л ь т у р ы . Площадь Воровского, 2 —  9  т г  т т „ „  
Союза Связи. Тел. 5-82-75. ’ ^

Произведения нового русского искусства: живопись от импрессионизма 
влении. Воскресенье, Вторник, Четверг, от 12 — 4 ч. последних напра-

Д о м -м у зе й  6 . Ю с у п о в ы х . Мойка, 94. Тел. 5-75-14.
Произведения живописи западно - европейских школ, преимушестврпнп •• .

Г п Г :; ;« . « ь- Уб..т 1>аспут„„. В о с ^ с е Г е ^ о Т ^ а ^ "

Д ом -м узеН  б. С тр оган ов ы х. Пр. 25 -ю  Октября, 17. Тел. 5-75-15.
.Здание постройки XVIII в. Растрелли, частичная отделка Вопонинш» пл,.

вромеии. Картины европейских „.кол. Художественная библиотека. Воскресенье о т ™  п * '  
ница. от 5 — 8 ч . * от — 4 4. „ Цят-

Д ом -м узеН  б. Ш ер ем етев ы х . Фонтанка, 31. Тел. 5-75-17.
Музей быта ХУШ  н XIX вв., в котором семья Ш еречотевых прожи.а IW  .»х п 

от 12 — 4 ч. и Пятница, от 5 — 8 ч. Р • 150 лет. Воскресенье,

Д о м -м у зе й  Г). Ш у в а л о в ы х . Фонтанка. 21. Тел. 5-75-16.
Музей быта XIX в. Собрания: картин, .|.ар.|,ор», »малеН, фаянс! и стекл, п„

12 — 4 ч. II Пятница, от 5 — 8 ч. втекла. Воскресенье, от

К л я гп н оостр ов ск п й  Д ворец . 1':.1агин Остров. Трамвай .Vt 2 . Тел 5-75-18
•Архитектурный памятник нач. XIX погтр. Рогги с п е п к о и я » » ^  '  *

, от 12 -  ♦ ч. и Пятниц», от 5 -  8 ч. ■"-Р"«н«чальным убранством. Воскре-г в и ь е
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М узеи  С д еп к о в  в зд а н и .. А кад ем и и  Х у д о ж еств . В. О., Университетская наО. 

Т ел .146-22. , ,
Cjenrii со скульптуры античной и pcueccaiica. Воскресенье, Вторник и Четверг, от . .

С е . 1 ь с к о - Х о з я й с т в е н н ы й  М узей  и Учебно-показательный питомник. Живой

Мтчей. Фонтанка, 10. Тел. 570-74 и Крестовский Остров.
Экспонаты по все» отраслям сельского хозяйства. Понедельник. Вторник, Среда, Четверг, 

Пятница, О Т  1 1 — 4 ч.
П е д а г о г и ч е с к и й  М узей . Угол ул. Пестеля и Фонтанки, 2 - 1 0 .  Тел. 5-99-^3. 
Коллекции по естественно - историческим и социальным наукам и изобразительным исвусствам. 

Ежедневно, от 1 — 5 ч.
М у зей  Г о с у д а р с т в . Ф и л а р м о н и и . Улица Лассаля, 2. Тел. 134-18.
Собрание музыкальных инструментов, портреты музыкальн. деятелей и нотная библиотека. 

Среда II Пятница, от 12 — 2 ч.
М е н ш и к о в с к и й  М узей , а) Меншиковские Па..аты. 6 ) Музей Старых военно- 

учебных заведений. В. О., Университетская набережная, 15.
а) Быт начала XVIII в. (1710 г.). 6) Развитие военно-учебного дела в России с 1/ г. по 

1917 г. Воскресенье, от 12 — 3 ч.
Т о л с т о в с к и й  М узей  Р о с с и й с к о й  А к ад ем и и ,Н ау к . Мойка, 21.
Произведения искусства, печати и руконисп, связанные с Л. Н. Толстым. Воскресенье, Втор

ник, Четверг, Суббота, от И — 3 ч.
П е т р о п а в л о в с к а я  К р е п о с т ь : Т р у б е ц к о й  Б а с т и о н  и С обор  (Ленинградская

Крепость).
Архитектура собора; камеры заключенных. Ежедневно, кроме Понедельников, от

ПРИГОРОДНЫЕ ДВО РЦ Ы -М У ЗЕИ  И УСАДЬБЫ.

П е т е р г о ф с к и е  д ' в о р ц ы - м у з е н ,  п а р к и  и ф о н т а н ы . Большой Дворец, Монп.>е- 
зив Марли, Эрмитаж и Дворцы в Александрии. (Ст. И. Петергоф, С.-Зап. ж. д.).

Дворцовая обстановка, картины, бронза, фарфор, иллюстрирующие историческую эпоху и 
при творный быт с Петра I ,,о 1917 г. Воскресенье, Среда и Пятница, от 1 2 - 4  ч.

О р а н и е н б а у м с к и е  д в о р ц ы . 1) Китайский. 2) Петровский. (Ст. Ораниенбаум,

С.-Зап. ж. д.)‘ .
Музеи быта XVHI в. Воскресенье, Суббота, Среда, от 1 -  Ь ч.

Д с т с к о с е л ь с к и е  д в о р ц ы -м у з е и  и п а р к и . 1) Екатерининский. 2) А..ександров-
гкий и 3) Палей. (Ст. Детское Село, Детскосельской ж. д.).

11 Историко-бытово!! Музей от Елизаветы Петровны до Александра 111 включительно,
2) Псторико-бытовой Музей от Екатерины II до Николая И включительно. 3) Французское при
кладное искусство XVIII в. Воскресенье. Среда и Пятница, от II - 4  м.

П а в л о в с к и й  д в о р е ц - м у з е К  и  п а р к .  (Ст. С луцк, Д етскосельской  ж . д.). 
Пре»меты искусства и старин1л эпохи Павла I в а р х и т е к т у р н ы х  ансамблях. Фар(1)ор, вышивки, 

к а р т и н н а я  галлерея. Воскресенье, Среда, Четверг и Пятница, от И  -  4 ч.

Г а т ч и н с к и й  д в о р е ц -м у з е й  и п а р к . (Ст. Троцк, С .-Зап..ж . д.).
Исторические комнаты царствований Павла I, Николая 1, Александра И и Ллекс.1нлра 

Портретная га.ыерея XVIII в. Оружие XVI - X V I I I  в. и картины западных мастеров Х \ 1 -Х М И  вв. 
Воскресенье, Вторник и Четверг, от 11 4.
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лотом п а р ^ о д о м о Г с т ! Х . ”х 1 >  ' Чудоио, Октябрьской ж. д.,

Воскресен7ГГ«е“ „ с 1 Г .ш

C T p o T liif  « - « б р ь с к о й » .  д.).
в о с . „  „ т -  

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ВОЕННЫЕ И ВОЕННО-МОРСКИЕ МУЗЕИ НАРКОМВОЕН 
И НАРКОММОР.

М УЗЕИ НАРКОМВОКН.

Л е н и н г р а д с к и й  М у з е й  К р а с н о й  А рм и и  и п о л и т р а б о т ы  в н р И
Политотдела Л. В. О.). Улица Герцена, 1 5  раОоты в н ей  (в ведении

T ' s ™  . 'Г .  г у . . у -  , 7 " ~ '  • —
Четверг, Пятница. Суббота, от 11 «т И -  4 , .  Вторник, от 11 -  3, 5 -  S Среда,

М у з ей  В о е н н о - У ч е б н ы х з а в е л р н и й  /f R п  ^ тт

" " 'ь  ("р" « т ^ ^ ы Г Г Г з " " " ”"™
„  1 1 - “ “ К . . ™ ; . " " f * . » .  e « , p , .

. ™ r c „ ’^ r : , r r j ’ r L X t 7 iT ™ i
Средства ишической борьбы п защиты. Воскресенье от I .  и 

чие дни. “  скресенье. от 11 _  о ч. Военные экскурсии и в про-

вления Р. К. К. i" . ш “д “ /д ^ 1 || . t b  Г Г л Г д Г т с ^ е 7 ь 1 !~
Развитие п состояние авто, мото и вело ^eia общего п п ргл « 

кроме Воскресений, от 11 -- 4 ч. военных применениях. Ежедневно,

МУЗЕИ НАРКОММОР.

люцпонного ™о ф л о т Г Г 2 ; ^ Г Г с  “• «‘‘̂ витпе рево-
Четверг. от II _  t ... Д.,л экскурсий; Вторник, Сред». 11„ница. ( ^ ^ 1 ? „ т  п ' ! ! ? '* ' ' ' ’ "  ~  ^ -•

ная леИтоп. Шмидт!” 17 (ГтоГп 1 р о Г Г | “ “ишш) > Набереж-

Д.1Я экскурсий. Воск,.есоиье,‘’от I - 2 - 4  ГГ*|"«кт^бр^ I,' п Г п ^ ,с ™ Г |ш „ 1 Г  ет



М У З Е И
Ч

Периодическое издание ^
под редакцией акад. С. Ф. Ольденбурга, С. Н. Тройницкого, 

акад. А. Е. Ферсмана и Г. С. Ятманова.

в  вздавои  участвуют': Ленинградское Отделение Главнауки, Российская Академия 

Н аук, Российская Академия И стории Материальной Культуры , Государственный 

Эрмитаж, Русский Музей, Музеи Российской Академии Н аук: Зоологический, Антро

пологии и Этнографии, Геологический и М инералогический, а такж е Сельскохозяй-

ственный Музей, Горны й и другие.
# /

Б .ш жайш ее участие принимают: А. В. Л у н а ч а р с к и й , С. Ф . О л ь д е н б у р г ,

Н . Я. M app i А. Е. Ф е р с м а н , Г . С. Я т м а н о в , С. Н. Т р о й н и ц к и й , Александр

Б е в у а , Н. П . С ы ч е в , А. А. Б я л ы н и ц к и й - Б и р у л я .

И з д а т е л ь

Леиинградское 
Отделение Главнаукн.

А д р е с  р е д а к ц и и

Российская Академия Наук, 
Ленинград, В. О. Университетская наб. д. 5, 

тел. 14.7-55.

Секретарь редакции Б. П . М о л а с .
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Цена *1 рубля, 

a с высылкой наложенным платочком 2 руб. «>0 коп.


