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Зтногра<|)нческий Отдел Русского Музея приступ^1л к раз
работке вопросов музейного оборудования заблаговременно 
и гораздо ранее, чем специально строившееся для Отдела зда
ние было закончено. По поручению Музея, хранители Этногра
фического Отдела бывали за границей в целях разностороннего 
ознакомления, как с организацией, так и с техническим устрой
ством Западно-Европейских музеев. С подобным заданием 
был командирован и я, в первый раз (1910) для общего озна
комления с системами устройства экспозиционной части музеев; 
во вторую же поездку (1913) цель моих работ была съ\жена  
до изучения этикетажа и разных приемов выставки мелких 
предметов в музеях Парижа. В первую из этих поездок мне 
удалось побывать и поработать в музеях Стокгольма, Копен
гагена, Берлина, Вены, Брюсселя, Парижа и Лондона.

Публикуя теперь часть собранных материалов, я считаю 
себя обязанным отметить, прежде всего, ту предупредитель
ность и готовность всячески содействовать, которые я неиз
менно встречал всюду со стороны тех музейных работников, 
к которым приходилось за границей обращаться по интересо
вавшим меня вопросам.

Этнографическому Отделу предстояло разрешить и осу
ществить весьма сложную задачу оборудования и устройства 
одного из крупнейших в мире этногра(|)ических музеев и, каза
лось, при наличии самых благоприятных условий. Действи
тельно, ряд таких условий имелся на лицо: строилось новое спе
циально музейное здание, собирание материалов шло успению, 
и к 1910 году Отдел располагал уже богатым фондом; в отличие 
от постройки здания —  дело оборудования и внутреннего устрой
ства целиком поступало в ведение Этногра(|)ического Отдела, 
который к этой задаче готовился заблаговременно; наконец, на 
оборудование ассигнована была значительная сумма в размере



____

2 4 8 .(ЮО рублей. К этом}' следует прибавить, что в отношении  
срока выполненин всех работ Отдел не был связан.

И действительности же обстановка оказалась менее благо
приятной. Ряд причин заставил Отдел или отказаться целиком от 
некоторых из своих намерении, или исполнить их лишь частью, 
в надежде на возможность коррективов в будущем. Зти небла
гоприятные стороны устройства Отдела, по крайней мере, глав
нейш ие из них, необходимо упомянуть.

1) Материал, с который предстояло оперировать при устрой
стве Музея, сформировался в основных своих частях при
мерно к 1910  году, т. е. к тому времени, когда здание можно 
было считать законченным. План размещения коллекций, как 
он намечался, исходя из наличного материала и разработанной  
к этому времени системы выставки и резерва, оказался в несо
ответствии с теми возможностями, которые давало здание с его 
внутренней планировкой.

Нужно было, следовательно, всю работу производить в «об
ратном порядке», т. е. приспосабливаться к тем твердым и неиз
менным данным, которые мы имели в самом здании.

Огромное, даже в пределах выстроенной части, здание * 
(7 0  саж. по фасаду) оказалось недостаточным, и любопытно  
отметить, что эта недостаточность обнаружилась ранее всего 
в следующих сторонах: помещение для резерва оказалось малым, 
несмотря на то, что оно занимало весь подвальный этаж зда
ния; малой оказалась и свободная площадь пола, пригодная 
для экспозиции, в особенности во втором этаже; и наконец —  
недостаточными и неудобными оказались и те помещения, 
которые возможно было использовать для лабораторий, слу
жебных надобностей и пр. 'К

Упоминая здесь об этих сторонах, я не могу не подчерк
нуть их важного значения в вопросе конструкции зданий, пред
назначаемых в особенности для музеев этнографических, о бр е
каемых уже самой их задачей отражать последовательные видо
изменения быта на постоянный рост.

 ̂ В ы строенная часть представляет co6oii окодо */а площ али полного проекта.
2 Н еудобства эти, р азум еется, вы ступили бы в .чиачптельно м ен ее острой ф орм е  

в случае осущ ествления полностью  первоначального плана здания.



При постройке мл’зенного здапня необходимо, конечно, 
иметь в виду то доминирующее значение, какое имеет функ
циональная сторона в музейном организме.

Центром в подобном организме нам представляется основ
ная масса коллекций, хорошо организованная, как в отношении 
хранения, так и в смысле пользования, т. е. то, что обычно 
называется «резервом». Экспозиция музея, какой бы степени 
устойчивости и длительности она ни была, все же является 
переменчивой по методу осуществления —  показательной функ
цией того же резервуара материалов, основы всего дела. Мы 
имеем в виду, что музеи должны функционировать не только своей 
показательной стороной, но и иными; и здесь на первом плане 
выступает другая специальная роль музейного организма, а именно 
обслуживание исследовательской деятельности все растущего  
круга лиц, научные работы которых приводят их к веществен
ным источникам культуры материальной. Естественным пред
ставляется нам вывод, что подобные резервы, если только 
термин этот вообще применим в нашем смысле, должны 
быть организованы и должны функционировать на подобие 
правильно устроенной библиотеки. К резерву, по возможно
сти, должны примыкать и рабочие помещения, отвечающие 
по природе своего назначения «читальным залам» библиотек 
и т. д.

Зти положения, вряд ли кем либо сейчас не разделяемые, 
не были положены в основу разработки плана здания Отдела 
Зтпогра([)ического, построенного так, как будто бы показатель
ная часть его исчерпывала всю потребность в помещении, 
а резерв, как часть запасная, мог быть размещен и в под
вале. Характеризуя эту сторону обстановки в устройстве Отдела 
.Этнографического, должен оговориться, что в подобном разре- 
н1ении вопроса нет никаких оснований винить непосредственно  
строительную комиссию и в частности архитектора, и смею 
утверждать, что указанное вьппе несоответствие здания жизнен
ным потребностям музея характеризует лишь переходное время 
в деле музейного строительства вообще и не только у нас, но 
и за границей, Музе1пюго здания, удовлетворительно отвечаю
щего главнейп1им потребностям музея, как организма со слож
ными и разнохарактерными (|)ункциями, пока, повидимому, не



сущестнует (Н этом (случае имею в вид^', разум еется ,  музеи 
с кр}'пнымн, а не частны м и и у з к о  поставленными задачам и ,  
когда показательная  часть может исчерпы вать  полностью все 
Ф рикци онное  их назначение) .

Формулирую заключение: 1 ) зданиеЗтнограф ическогоО тдела  
Русснаго Музея оказалось не отвечающим следующим по
требностям: а) xopoHjeM y устройству резерва (подвал!), б) желае- 
мому устройству экспозиционной части, 2) необходимым у д о б 
ствам рабочих помещений и лабораторий.

Коснувшись попутно вопроса музейных зданий вообще, 
я оговариваюсь, что тема эта, может быть, наиболее сущ е
ственная в деле музейного строительства, мною сейчас обходится  
вовсе в предвидении момента, когда вопрос этот неизбежно  
станет центром интереса и музейных работников и архитекто
ров. В настоящем очерке, с.1едовательно, мною не будут при
ведены те замечания о музейных зданиях, которыми я распо
лагаю.

2) Вторым неблагоприятным обстоятельством в условиях 
устройства Зтнографического Отдела Русского М \зея  следует  
считать недостаточность средств, для этой цели отпущенных. 
Правительством ассигнована была сумма в 248 .000  рублей на 
оборудование Отдела, но Этнографический Отдел, исчислявший 
предстоящие расходы, не мог предвидеть, что часть этой суммы 
возвратится непроизводительным для Музея образом обратно  
в казну в виде пошлины за шкафы п витрины, заказанные 
за границей Положение это не оказалось возможным изме
нить, несмотря на энергичные представления и объяснения  
со стороны Музея.

Материальные затруднения, определившиеся указанным 
обстоятельством, лишили Отдел возможности оборудовать желез
ной мебелью Музей в такой степени, как это казалось необхо-

1 О сиотр еппы е мною в 1 9 0 1 -1 9 0 3 , в 1910 и 1913 гг. м узеи  Зап адн о-Е вр оп ей 
ские имеют те или ины е весьма крупны е зач астую  деф екты  в отнош ении  пом ещ ения. 
Л ю бопы тно то, что здесь  нельзя сделать исключения даж е для сам ы х новы х, как 
N ordiska M useet, N o n v e lle  G allerie , V ictoria and A lb ert M useum  и др. H e м огу говорить  
о м узеях С ев .-А м ер . Соед. Ш татов, так как эти м узеи  известны  мне пока лин1ь по  
литературны м  источникам, не освещ аю щ им в достаточно!! степ ен и  дела Н е включаю  
сюда такж е и нового здания D eu tsch es M useum ’a, которое мне известно лиш ь по  
литературны м  источникам.

> Р азм ер пош лины достигал почти бО'/о стоимости заказанны х ш кафов в витрин.



димым. Правда, помимо зтоп с^ммы, Отдел}' ежегодно произво
дились ассигнования, но в пределах достаточных лишь на испол
нение текущих работ.

3) Н 1914 году, с момента объявления войны в истории 
оборудования Отдела наступает новый момент.

Железная музейная мебель, поставленная по конкурсу 
немецкой ((>ирмой Aug’, Kiinscherl’a в Дрездене, по техническим 
условиям ее конструкции собиралась из заранее заготовленных 
частей и монтировалась на самом месте ее установки. Механик 
этой ([)нрмы, работавший в Отделе по монтировке мебели, после 
объявления войны был арестован и выслан. Оборудование дере
вянной мебелью производилось русской фирмой, но с перехо
дом всякого рода заводов на работы для военных надобностей, 
(})ирмой этой, естественно, прежде всего нарушены были дого
ворные сроки, дело затягивалось, и в конце концов целый зал 
Музея оказался необорудованным до конца.

Приостановилось исполнение всех заказов, связанных с при
менением меди; самые нужные и обычные материалы делались 
крайне редкими или вовсе исчезали с рынка. Так как эти условия 
совпали с моментом, когда Отдел только что приступил к внутрен
нему оборудованию шка(|)ов и витрин и имел в виду при этом 
использовать весь опыт иностранных Музеев в этой части, осу
ществить поставленные в этом отношении задачи не удалось.

Соображения эти считаю не излишними в качестве вводной 
части к настоящему очерку и именно в интересах предупре
ждения, что настоящее техническое оборудование Отдела Этно
графического не представляет собой полного применения всех 
тех приемов экспозиции, которые были разработаны Отделом К

Переходя к основной теме, должен буду сделать несколько 
предварительнрих замечаний об общем характере обработки 
вр>1Ставочных зал в осмотренных мною иностранных музеях.

Суммируя впечатления, можно сказать, что с этой стороны 
наблюдается болыпое разнообразие. Мы можем видеть полное 
отсутствие какой-либо обработки стен зал, в которых экспонаты

к/ *

> И особрнности позрогли трудногтп  II iic iiojiiP iiiin  работ по оПорудовпнию в II«V 
риод последних работ, перед открытием Отдела в 192.4 г., вследствие полного недостатка 
в нужныж материалах.



размещены в шка(|»ах и нитрпнах, также ни но конструкции, 
ни но окраске не связанных с оОщим обликом зала, можем 
встретить и залы со стильной архитект^'рной обработкой, кото
рой противоречит весь характер музейной экспозиции п т. д. 
Для нас важно то, что музеи сравнительно нового устройства  
несомненно обращали на э'гу сторону самое серьезн ое  внима
ние, стараясь для выставляемого материала создать общий ней
тральный (j)OH. З то  достигается или окраской стен, как, напри
мер,, это сделано в Kaiser Friedrich M useum в Берлине, Victoria 
and Albert Museum в .1ондоне и пр.; иногда стены покрыва
ются тканями разных тонов, как, напр., в Musee des Arts Deco-  
ratifs в Париже, в Kunstg-e\verbe M useum в Берлине, в М узее  
декоративного искусства в Брюсселе и проч. В Nordiska Museet 
по стенам зал устроены деревянные панели, обтянутые рубча
той тканью или натурального цвета, или окрашенной в разные 
тона сообразно с характером экспонированного материала. Там, 
где применяется подобный принцип в обработке стен, и вся 
меблировка обычно имеет весьма простой внешний вид: шкафы 
и витрины с большими стеклами, с прямыми переплетами, без  
всяких украшений К

В этих чертах оборудования зал ясно выступает принцип 
полного подчинения выставочной обстановки самой выставке.

Положение это весьма ярко было формулировано директо
ром Nordiska Museet в Стокгольме, В. Salin’oM, который сказал мне, 
что «в музее — цвет стен, мебели и иного оборудования должен 
гармонировать с выставленными предметами, и вся выставка 
должна давать спокойное впечатление». Еще более определенно  
высказался проф. Л1. Boule, под руководством которого я осма
тривал техническое устройство N ou velleG a ller ie  в Париже: «в му
зее», сказал он, «доллшы быть видны лишь выставленные пред
меты, остальное: стены, мебель, кронштейны и все внутреннее  
оборудование — должны сливаться в одпн нейтральны1|, спокой
ный тон».

10

1 в  ;)тих целях, м еж ду прочим, теп ер ь  отказы ваю тся от  окраски ж елезны х иди 
деревянны х ш кафов в черный цвет, как это  нередко делалось в п р еж н ее время. М етал
лические ш кафы  красятся матовой или лаковой краской в ж елаемы й тон, как и дер е
вянны е. Оксидировка металлических ш кафов ненрактична вследствие того , что на 
металле остаю тся пятна от при'’основений руками.
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которые конструируются, как часть энсиознционная. Очень  
часто мы можем нидеть таку'ю экспознционну'ю часть на глу- 

^ хом высоком цоколе, на ножках, иногда же свободно стоящий

Рис. 9.

шкаф представляет собой металлическую раму со стеклами,
поставленную на стол и т. д. На рис. 9  в схем е изображены

разные виды музейной мебели, сконстру
ированные в целях утилизации лишь макси
мально полезной для обозрения зоны ^ 

Довольно обычным для иностранных  
музеев является внутреннее оборудование  
свободно стоящего шкафа, показанное на 
рис. 10, (Как пример приводится шкаф
в Conservatoire des Arts et Metiers, Париж). 
Нин{няя часть —  деревянная застекленная  
и утилизированная в качестве экспози
ционной части шкафа, верхняя часть пред
ставляет собой металлическую раму со сте
клами. В средине часть предметов разме

щена на деревянной основе непосредственно, часть же — 
помещена на зеркальных полочках, лежащих на специальных

* Рис. 9 '. Д еревянны й щ ит, M u sce C luny, П ариж .
Рис. 92. П одставка, на которой с двух сторон вы гтав.1ены  экспонаты  в p a s ia i под  

стеклом, B ritich  M u seum . Л ондон,
Рис. 93, Д еревянная витрина, N ord iska M useet, Стокго.1ьм.
Рис. 9*. Ж ел езн ы й  ш каф  - витрина с деревянной ниж ней  частью , .Musee dee A rts  

decoratifs , П ариж .
Рис. 9 \  ?Келезная витрина на деревянной ниж ней части, V ictoria and A lb ert Mu- 

я е п т . .Дондон.

Р ис. 10.



кронштейнах (иарнал ^^станонка). Кронштейны (металлические) 
передвижные, на желаемой высоте они закрепляются винтами. 
Трубчатые штанги, на которых помещаются кронштейны, 
в данном случае укреплены наглухо на деревянной основе. 
Подобные подставки, с передвижными кронштейнами, с тяже
лыми постаментами бывают и переносными. Обычно они 
изготовляются специальными фирмами, как самостоятельный 
предмет экспозиционного оборудования, и употребляются в ма
газинах ‘). Недостатки подобной системы ограничивают воз
можности ее применения. Прежде всего со стороны прочности

2У

1’ис. 1 I .

и устойчивости, затем и в отношении внешности как это можно 
судить даже по приводихмому схематическому рисунку, она 
оставляет желать лучшего.

V

Обычным в больших иностранных музеях является п дру
гой способ оборудования свободно стоящих шка(|)()в, или, точнее, 
больших витрин. (1пособ этот, простой в исполнении, может 
считаться во многих случаях его применения вполне удо
влетворительным. Ннутри такого п]кафа (обыкновенно состоя
щего из деревянного стола и помещенной па нем железной 
рамы со стеклами) ставятся глухие полни, образующие пира
мидки, как это видно на рис. 12. Пирамидки эти, обитг.ю мате
рией желаемого цвета, составляют (|k)fi для эчспоппруел1ых 
предметов (рис 12  ̂ Musee des Arls decoraliCs, Пар1гл(). И неко
торых, впрочем, случаях, когда нужно дать возможность обо
зрения экспонатов со всех сторон, при таком способе выставки

)̂ Варианты  подстарок па рис. I I ' н з (Мияёс »r.\r lillp r ir , Н арпж).
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(Зоконые стенки делаются из зеркала, отражающего обрати^'ю 
сторону «ыставленных предметов (рис. 1 2 ’, *^увр, Париж).

На рис. 13 ещ е один вариант укрепления полочек внутри 
больш ой витрины. Стеклянные полки помещены здесь  на желез-

Р ис. 12.

ных стойках, наглухо укрепленных у основания (M useum  fiir 
V olkerkunde, Берлин).

Специального упоминания заслуживают внутренние при
способления в плоских витринах, с горизонтально расположен
ной обозреваемой поверхностью.

Иногда предметы раз
мещаются непосредственно  
на такой горизонтальной  
поверхности, но это не дает  
вполне благоприятных j c j o -  
вий для обозрения подобной  
экспозиции и именно вслед
ствие ее  горизонтального  
расположения. Нужно ска
зать, что подобные витрины 
имеют ещ е и другой недо
статок, при всех их круп
ных преимуществах, а имен
но: экспозиционная поверх

ность в отношении к ёмкости всей конструкции —  весьма незна
чительна. Для того, чтобы обеспечить лучшие условия обо-  
:зрения, иногда в витринах помещают деревянные вклады обтя
нутые фоновой материей. Такие вклады бывают или односто
ронними, или на 4  ската, как показано на рис. 14 (Зтн . Отд. 
Р. М ). В М узее Cluny (Париж) в витрине, стоящей у стены^ 
•предметы выставлены каждый на особой подставке (рис. 15)

Рис. 13.
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с таким расчетом, что все Э1'̂ ‘иои«1ты размещены с наклоном, 
обеспечивающим их наиболее удобное обозревание. Очень часто 
мне приходилось наблюдать также, что предметы не разме
щаются непосредственно на дне витрины, а каждый экспонат 
поддерживается особой подставочкой, и вы его видите припод

нятым над ([)оном витрины. Так, например, выставлены в вит
ринах мелкие древние предметы в С. - Жерменском М узее во 
Франции (Musee des Antiqutes Rationales).

Рис. 15.

Для ЭТОГО обычно применяются проволочные витые стер
женьки с разветвленными концами, которым можно придавать 
любую (|)орму в зависимости от предмета, который они должны

а'

Ci
J

Рис. Ifi.

поддерживать. Нижним, заостренным концом держатели укре
пляются в деревянную основу витрины, крытую (|)оном-мате|)иеи 
(рис. 16' )̂.



в  большинстве сл}^чаев, в шкафах стенны х или свободно  
стоящих и в витринах оборудование вн^'три, применительно  
к характер}' экспонатов и принятому способу  их экспозиции, 
не ограничивается устройством разного рода вкладов, полок, 
пирамидок и проч. Очень часто, как это было видно из при
мера С .-Ж ерм енского  М узея, применяются разного рода сп е
циальные приспособления и держатели, или соверш енно н е о б 
ходимые для поддержания в нормальном положении выставляе
мого предмета, или применяемые для улучшения условий о б о 
зревания экспонатов.

Я соверш енно сознательно разделяю эти две потребности. 
Приведем несколько примеров для пояснения. Мы имеем задачу  
выставить маленькие круглодонные сосуды. Мы можем просто  
разрешить вопрос, положить их на полочку в шкафу или на 
фон горизонтальной витрины, но это реш ение нас, конечно, 
не удовлетворит. Нам нужно выставить эти сосуды в вертикаль
ном положении на полке, а этого мы в состоянии будем  достиг
нуть лишь при помощи какой-нибудь подставки или держателя, 
которые в данном случае будут необходимыми. На рис. 20^, 20^ 
приведены примеры подобных держателей (Лувр, Париж). Возь
мем другой пример: предположим, что нам нужно хорош о выста
вить серьги. Мы их кладем на плоский фон витрины, и это нас 
не удовлетворяет. Мы находим, что серьги желательно выста
вить в подвешенном состоянии. Отказываемся от плоской вит
рины и обращаемся к полочке. Мы поставим на полочку два 
держателя вроде изображ. на рис. 16^ и подвешиваем к ним 
наши серьги. Мы получим желаемое, но можно дело ещ е улуч
шить, оклеив эти держатели той самой материей, которая слу
жит фоном в данном шкафу, и тогда мы будем видеть только 
выставленные предметы и в желаемом положении. Подобные  
держатели широко применяются, и их устройство настолько 
просто, что делать их молгно по мере надобности своими тех
ническими силами, в музейных мастерских. На рис. 16 при
веден ряд разновидностей фиг. 16* —  подставка проволочная на 
стеклянном постаменте (N o m e lle  G allerie, Париж), фиг. 16^— ва
риант в Musee d ’Histoire naturelle, в Париже, 16^ из Mu- 
see (les Arts decoralifs (Париж-).

* Зар и с. в V ictoria and A lb ert M useum  в ,1ондоне.



Нее эти держатели употребляются для выставлеиня не 
Гюлыипх предметов, требующих хор оти х  услови11 обозре
вания.

На рис. 17— держатели более сложного )CTpoiic/jBa. На 
(|)иг. 17‘— держатели па одной общей металлической подставке

У  }

/ 1 /

( \o u v e I l e  (iallerie, Париж), на ([)иг. W  —  держатель для под
вешивания нескольких предметов (Kunstg-ewerbe Museum. Ber
lin), (})иг. 17̂  —  держатель для подвепшвания одного пред
мета (Victoria and Albert Museum, Лондон).

Выше указано было, что в музеях, при хорошем техни
ческом ycT p o iicT B e  экспозиции, в плоских вптрпнах предметы 
поднимают над фоном 
при помощи разных под
ставочек и держателей.
То же самое применяется 
нередко и при располо
жении экспонатах на пол
ках 1Пка(|)ов и высоких 
витрин. В Musee d ’Artil- 
lerie (Париж) мелкие пред
меты выставлены не не
посредственно на полках, 
а на стеклянных таблич
ках. приподнятых над 
полочкой на ВЫСОТУ обы- 
кновенных булавок (рис. 18').

На том же рисунке фиг. —  древние кинжалы выставлены 
на стеклянной полочке, лежащей на металлической рамке (Лувр, 
Париж). На (|)иг. 1-Ч’ —  только металлическая рамка, на которой

1>11С. 1S.
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непосредственно лежат экспонаты, на (|)иг, 18“* —  вариант устр ой 
ства подобны х же приспособлений.

Рис. 19  воспроизводит подставки, употребляемые для выста
вления предметов на полках шка(|)ов в несколько наклонном

положении (фиг. 19'— M usee Gui- 
m el, Париж, фиг. 19^ —  N o u v e l le  
G allerie).

Упомянем ещ е о некоторых  
разновидностях держателей и под
ставок для фарфоровы х изделий, 
всегда требую щ их хорош их усло
вий обозревания.

На рис. 2 0 ‘ —  держатель для 
выставления фарфоровой чашки, 

помещаемой на нижнем выступе, и соответствующего блюдца, вы
ставляемого наверху держателя (M usee des Arts decoratifs, Париж).

Ещ е лучше разреш ена эта задача держателем второго ри
сунка (рис. 20^ тот же музей), который, при всех его досто
инствах, очень прост и изготовляется из обыкновенной мед-

Р ис. 19.

ной или железной проволоки. Чашка кладется на нижний выступ, 
получая несколько наклонное положение, блюдечко же ставится 
в среднем изгибе.

Наконец, на рисунке 21 воспроизведены две разновидности  
подставок для тарелок и блюд, выставляемых на полках. 
(Фиг. 2 1 ‘— Victoria and Albert Museum, фиг. 2 V — M usee des 
arts decoratifs). Первая подставка деревянная, вторая из ме- 
та.1лической проволоки.
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Рис. 21.

}| не исчерпал сноих материалов по части способом разме
щении и креплеиин предметов и в половине, избегая лишнего. 
Кажется, что указанных примеров достаточно для характери
стики тон работы, кото[)ая производится в иностранных музеях  
в направлении изыскания наилучшпх условии экспонирования.

Таким образом, три существенных слагаемых можно ука
зать в части оборудования музеев мебелью: 1) сама мебель,
2) ее внутреннее оборудование полками, подставками и проч. 
и 3) отдельные приспособления для выставления и крепления 
разного рода экспонатов.

К этому необходимо будет 
прибавить еще один вид держате- / 
леи, именно тех, которые употре- 
бляются для этикеток. Оставаясь \ 
в пределах очерка технического \  
в узком смысле, я здесь не буду, 
естественно, касаться этикетажа 
в музеях вообще, столь тесно свя
занного с характером экспозиции 
и целиком входящего уже в круг
задач наглядного и удобопонимаемого устройства всей экспо
зиционной системы. Вопрос этот, весьма важный, требует, ко
нечно, специального рассмотрения. Упомяну только о техни
ческой стороне этикетажа.

На вертикальных или горизонтальных экспозиционных 
поверхностях, этикетки, т. е. надписи на бумаге или картоне, 
обычно прикрепляются непосредственно к фону, рядом с выста
вленными предметами, к которым они относятся. Задача креп
ления этикетки в желаемом положении усложняется в приме
нении к полкам п1кафов и витрин, и здесь мы видим большое 
разнообразие приемов. Зтикетка должна стоять в слегка на
клонном положении, а поддерживающее ее приспособление 
должно быть возможно более скрытым с лицевой стороны. На 
рис. 22' и 2 2 \  деревянные этикетки, принятые в Минерало
гическом Музее в Париже. (1 внеп1ней стороны их следует 
признать неудовлетворительными. И том же музее картонные 
малые этикетки поддерживаются в наклонном положении при 
помощи булавки (рис. 2 2 ’). На этом же рисунке (|)иг. 2 2 \  22*̂
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и 22^ изобралсают метал^1ические дерлсатели для этикеток; 
в особенности расиростраиеп первый из этих типов. На 
(|)иг. 22^ — деревянная этикетка с деревянной подставочкой  
сзади (Лувр), на (|)иг, 22® —  картонная этикетка, поставленная

Р ис. 22.

В вырез в деревянном держателе (Victoria and Albert M u
seum , Лондон), на фиг. 22^— проволочный держатель для 
этикетки, надеваемый на край стеклянной полки (Viet. and. Alb. 
M useum, Лондон). Для подобной же целиделаются держатели

Рис. 23.

в несколько иной более сложной конструкции, как показано на 
рис. 23^

Краями стеклянных полок нередко п о л ь з у ю т с я  д л я  выста
вления небольших предметов, требующ их хорош их у с л о в и й  

обозревания. Для этого употребляются специальные держатели  
разных типов, среди которых заслуживает упоминания наиболее



простои, изображенный на рис. 23*. Иногда держатели подоб
ного рода комбинир^-ются и с приспособлением для прикреп
ления соответствующих в1>1Ставленному предмету этикеток, как 
это видно на образцах, воспроизведенных на рис. 23^ и 23^ 
(Держатели 23^, 23^ и 23̂ * английской фабрикации).

Остается упомянуть одну интересную разновидность эти
кетки, которая устроена в целях точного определения того ftiecTa 
экспоната, к которому ее текст относится. Картонные этикетки, 
прикрепленные к фону, снабжены тонкими выкрашенными 
в красный цвет штифтами, которые и указывают определенные  
точки препарата (Musee d’Histoire Naturelle, Париж); см. рис. 24.

В заключение мне остается лишь вкратце упомянуть о том 
значении, которое ныне придается в современных западно-евро
пейских музеях фону экспозиции, как существенному слагае
мому в сумме данных технического оборудования, определяю
щих собой ту или иную внешность музея.

С очевидностью выступает здесь стремление подчинить 
внешность зал, мебели и всего внутреннего оборудования требо
ваниям лишь не11трального фона и обеспечить этим домини
рующее значение выставленных предметов, которые, по приве
денному выше меткому выран{ению проф. Буля, одни и должны 
быть видимы в музее. Стены в этих случаях окрашиваются 
в желаемый тон, или обиваются материей, также окрашиваемой 
в тот тон, который принимается по его соответствию с харак
тером экспозиции в данном зале. Этот избранный тон выдер
живается и для фонов внутренних приспособлений в шкафах, 
и даже, иногда, применяется и для окраски самой мебели.

Следует, однако, иметь в виду, что в деле разрешения задач 
внешности выставки, для музеев имеются известные пределы, 
диктуемые необходимостью создать спокойный нейтральны!! 
([)0 н и возможность xopoinero обозревания экспонатов, и только, 
и что в этом отношении достижения больших магазинов, в осо
бенности Парижских, не могут служить примером для по.июго 
подражания, т. к. здесь достигается экспозицие!! извсстн1.п1 

художественный эф<1>ект, нередко даже искажаю!д]и11 истипную  
природу внешности выставляемых Bemeii.
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