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В В Е ДЕ Н И Е . 
М У З Е Е В Е ДЕ Н И Е 
ш  НДУЧНД Я  дисципдинй 

•  Музееведение    мдзеологмя 

1}  1877  г. д и р е ктор  з н ам ен и то го  др е з де н с ко го  му
№Я  «Зелен ый  свод»  Д ж .  Г рессе  о с н о в ал  « Жу р н ал  по 
м у г еол ог ии  и  а н т и к в а р о в е д е н и ю»  («Zei tschr i ft  fii r 
Museo log ie  u nd  An t iqu i ta tenkunde»),  а  сп устя  н есколь
ко  лет  на  е го  с тр а н и ц ах  бы ла  о п у б л и ко в а на  статья 
«М уз еолог ия  как  н аука»,  о б о з н а ч и в ш ая  п о те н ц и ал 
миной  области  и сследов ан и й.  Т ак  в  н а у ч н ый  о б о р от 
ц ош ел  т е р м ин  « м у з е о л о г и я»,  а н а л о г ом  ко т о р о му 
н  росси й ской  тр а ди ц ии  стало  слово  «м уз еев еден и е». 
<  п ри ходом  XX  столетия  н ач алось  п о с те п е н н ое  кон
|  I и туи ров ан ие  м у з е е в е де н ия  в  кач естве  н ауч н ой  ди с
ц иплин ы. 

В  н ач але  XX  в.  п ояв и л и сь  п е р в ые  п е р и о ди ч е с кие 
и  1дания,  с п е ц и а л и з и р у ю щ и е ся  на  о с в е щ е н ии  м уз ей
мой  п роблемати ки.  В  1901  г. в  В ел и коб ри тан ии  б ыл  ос
мован  «Museums  Jou rna l s,  а  в  1905  г.  в  Г ерман ии  — 
" M u s e u m s k u n d e ».  П о с ле  с о з да н ия  М е ж д у н а р о д н ой 
муз ей н ой  служ б ы,  в п е р в ые  о б ъ е ди н и в ш ей  п од  св оей 
• гидой  сп ец и али стов  из  раз ли ч н ых  стран,  ч астью  вы
полн яемой  ею  о б ш и р н ой  п р о г р а м мы  стало  и з д а н ие 
журн ала  «Mouse ion»  (1927  —  1946)  и  с е р ии  м о н о г р а фий 
но  муз еологи ч еским  п роблемам.  В  1946  г.  в  П а р и же 
бЫд  у ч р е ж ден  М е ж д у н а р о д н ый  сов ет  муз еев,  б оль ше 
м ш естн ый  п од  ан г л ояз ы ч н ой  а б б р е в и а ту р ой  И К О М 
(International  Counc il  of  Museums).  Он  п остав ил  св оей 



в в е де н ие 

ц елью  о р г а н и з а ц ию  сотрудн ичества  и  в з аи м оп ом ощи 
м е ж ду  м уз еями  и  муз ей н ы ми  п рофесси он алами  всего 
ми ра,  р а з р а б о т ку  и  те х н и ч е с кое  о б е с п е ч е н ие  п ро
грамм  в  области  раз ви тия  муз ейн ого  дела,  а  с  1948  г. 
н ачал и з давать  ж у р н ал  Museum,  осв ещ аю щ ий  деятель
н ость  м уз еев  в сех  типов  и  п рофи лей,  ан ал и з и рую щ ий 
актуаль н ые  п роб лемы  муз ей н ой  сферы. 

Р а з в и тию  м у з е е в е дч е с ких  з н ан ий  во  м н ог ом  спо
соб ств ов али  с п е ц и а л и з и р о в а н н ые  ц е н тры  м у з е й н ой 
раб оты.  В п е р в ые  о ни  в оз н и кли  в  С о в е тс ком  С о ю зе 
в  п о с л е р е в о л ю ц и о н н ый  п ери од,  а  п осле  в то р ой  ми
ров ой  в о й ны  с та ли  соз дав ать ся  и  в  других  в осточ н о
е в р о п е й с ких  с тр а н а х.  М о с ко в с кий  и н сти тут  и стори
к о  х у д о ж е с т в е н н ых  и з ы с к а н ий  и  м у з е е в е д е н ия 
(1919  г.),  В ы с ш ий  экс ку р с и о н н ый  и н сти тут  (Петро
град,  1921 — 1924),  Ко м и с с ия  по  м у з е е в е д е н ию  п ри 
Академ ии  и с т о р ии  матери аль н ой  куль туры  (1920е) 
и  дру г ие  а н а л о г и ч н ые  ц е н тры  з а н и м а л и сь  раз раб от
кой  м е то ди ки  р а б о ты  отдель н ых  п р о фи л ь н ых  групп 
м уз еев.  В  о тл и ч ие  от  н их  с о з да н н ый  в  И с то р и ч е с ком 
м у з ее  О т д ел  т е о р е т и ч е с ко го  м у з е е в е д е н ия 
(1918—1933)  б ыл  о р и е н ти р о в ан  на  и з у ч е н ие  о б щ их 
п роб лем  и с т о р ии  и  те о р ии  м уз ей н ого  дела.  В  н ач але 
1930х  гг .  е го  п р е е м н и ком  стал  Ц е н тр а л ь н ый  н ауч н о
и с с л е до в а те л ь с кий  и н сти тут  методов  кр а е в е дч е с кой 
и  м у з е й н ой  р а б о ты.  В  1937  г.  он  б ыл  р е о р г а н и з о в ан 
в  Н И И  кр а е в е д ч е с кой  и  м у з е й н ой  раб оты  Н а р ко м
п роса  Р С Ф СР  и  п р и с ту п ил  к  п л а н о м е р н о му  и сследо
в а н ию  п р о б л ем  м у з е й н о го  дела.  В  1955  г.  и н сти тут 
б ыл  п р е о б р а з о в ан  в  Н И И  м у з е е в е д е н и я1 . 

А кти в и з ац ия  усилий,  н ап рав лен н ых  на  фо р м и р о
ван ие  м у з е е в е де н ия  в  кач естве  самостоятель н ой  н ауч
н ой  ди сц и п ли н ы,  н ачалась  во  второй  п олов и не  XX  в. 
и  бы ла  х а р а кте р на  главн ым  об раз ом  для  восточ н оев
роп ей ских  стран.  Толь ко  по  воп росу  о  п редмете  муз е
ологии  з десь  в  1950—1980е  гг.  бы ло  о п у б л и ко в а но 

1  С  1966  г. назывался  НИИ музееведения  и  охраны  памятников 
истории  и  культуры,  в  октябре  1968  г.  был  реорганизован  в  НИИ 

4 культуры ; с  1992  г. —  Российский  институт  культурологии  Минис
терства  культуры РФ. 
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св ы ше  600 работ.  И з л о ж е н н ые  в  н их  кон ц еп ц и и,  а  так
ж е  н ауч н ые  ди скусси и,  п р о в о ди в ш и е ся  в  это  в р е м я, 
показ али,  что  с о де р ж а н и е,  которое  в клады в ается  в  п о
н ятие  «муз ееведен и е»,  весь ма  р а з н о о б р а з но  и  п р о ти
н оречиво. 

Раз брос  с у щ е с тв у ю щ их  м н е н ий  о  сути  м у з е е в е де
н ия п оп ы тался  си стем ати з и ров ать  слов ац кий  и сследо
иатель  3.  Стран ски й.  Он  услов но  вы делил  с л е д у ю щ ие 
подходы  к  м уз еев еден и ю: 

а)  м уз еев еден ие  —  самостоятель н ая  н а у ч н ая  ди с
ц иплин а; 

б)  м уз еев еден ие  —  теория  и  м етоди ка  м у з е й н ой 
работы,  то  есть  п ри кл адн ая  в сп ом ог ател ь н ая 
н ауч н ая  ди сц и п ли н а; 

в)  м уз еев еден ие  —  сумма  методи ч еских  и  те х н и
ч еских  п р и е м ов  м у з е й н ой  деятель н ости; 

г)  полн ое  о тр и ц а н ие  в о з м о ж н о с ти  с у щ е с тв о в а
н ия  м у з е е в е де н ия  как  н ауки. 

О р и г и н а л ь н ую  тр а кто в ку  м у з е е в е де н ия  п р е дл о
ж ил  ч еш ский  у ч е н ый  И.  Н еуступ н ы й.  Сч и тая,  ч то  м у
з еев еден ие  м о ж ет  б ы ть  об оз н ач ено  как  те о р ия  и  м ето
дология  м у з е й н ой  раб оты,  он  раз л и ч ал  с п е ц и а л ь н ое 
и  о б щ ее  м у з е е в е де н и е.  С п е ц и а л ь н ое  м у з е е в е д е н и е, 
согласно  его  кон ц еп ц и и,  осн ов ы в ается  на  и сп оль з ов а
н ии  п р о фи л ь н ых  м у з ею  н ауч н ых  ди сц и п ли н.  Н а п р и
мер,  м о ж но  в ы дели ть  и с то р и ч е с кое  м у з е е в е де н ие  и ли 
ж е  и скусств ов едч еское  м уз еев еден и е,  отли ч ия  м е ж ду 
которы ми  обусловлены  с п е ц и фи кой  и стории  и ли  и с
кусствоведен и я.  Но  в деятель н ости  муз еев,  как  и  в  н их 
самих,  н ез ав и си мо  от  п р о фи ля  сущ еств ует  н еч то  об
щ ее,  си н тез и ров ать  которое  и  п р и з в а но  о б щ ее  м у з е е
веден ие. 

В а ж н ую  роль  в  с а м о и д е н т и фи ка ц ии  м у з е е в е д е
н ия  —  муз еологии  сы г рала  XI  Г ен ераль н ая  к о н фе р е н
ц ия  И К О М ,  п р о х о д и в ш ая  в  М о с к ве  и  Л е н и н г р а де 
в  1977  г.  В ходе  ее  р а б о ты  б ыл  соз дан  М е ж д у н а р о д н ый 
коми тет  по  муз еологии  ( И КО Ф О М ) ,  осн ов н ой  з а да ч ей 
которого  стала  ко о р ди н а ц ия  те о р е ти ч е с ких  и сследо
в ан ий  в  области  муз еологи и.  П е р в ый  н о м ер  в ы п у щ е н
н ого  им  в  1980  г.  ж у р н а ла  « M u s e o l o g i c al  W o r k i ng 



В в еден ие 
Papers»  п осв ящ ался  теме  «Муз ееведен ие  —  н аука  или 
толь ко  п ракти ч еская  муз ей н ая  работа?».  Отвеч ая  на 
этот  вопрос,  боль ш и н ство  спец и али стов  в  н астоящ ее 
время  н аз ы в ают  муз еев еден ие  н аучн ой  ди сц и пли н ой, 
но  п ри  этом  п одч ерки ваю т,  ч то  она  н аходи тся  е ще 
толь ко  в  стадии  форм и ров ан и я. 

•  Объект , предмет  и  метод  музееведения 

Н а у ч н ая  ди сц и п ли н а,  ч тобы  считать ся  таков ой, 
до л ж на  и м еть  св ой  соб ств ен н ый  п редмет  и  метод  и с
следован и я.  П редм ет  и сследован ия  всегда  с п е ц и фи
ч ен,  в то  в р е мя  как  об ъ ект  и сследован и я,  то  есть  та  со
в о ку п н о с ть  реаль н остей,  на  ко то р ую  н ап рав ляю тся 
п о з н а в а те л ь н ые  уси ли я,  м о ж ет  и з уч ать ся  с  р а з н ых 
п о з и ц ий  н е с ко л ь ки ми  н а у ка м и.  Н а п р и м е р,  м у з ей 
и  м уз ей н ое  дело  как  об щ еств ен н ое  яв л ен ие  могут  од
н о в р е м е н но  бы ть  объ ектом  и сследован ия  не  толь ко 
муз еев еден и я,  но  и  фи л о с о фи и,  и стори и,  и скусство
веден ия,  соц и ологи и.  В то  в р е мя  как  объ ект  исследо
ван ия  оп редел яется  отн оси тель но  п росто  и  и з в е с тен 
у ж е  на  стадии  н акоп лен ия  матери ала,  п редмет  н ауки 
н и когда  не дается  в  готовом  виде,  его  н у ж но  скон стру
и ровать. 

В те о р е ти ч е с ком  обосн ован ии  предмета  муз еев е
де н ия  с у щ е с тв у ет  н есколь ко  подходов.  С то р о н н и ки 
так  н аз ы в аем ого  институционального   подхода  счита
ю т,  что  п редмет  муз еев еден ия  —  это  муз ей  как  соц и о
куль турн ый  ин ститут.  П ри  этом  одни  о г ран и ч и в ают 
р а м ки  п р е дм е та  и с с л е до в а н и ем  толь ко  м уз ея  и  его 
фу н кц и й,  дру г ие  ж е  трактуют  п редм ет  более  ш и р о ко, 
в клю ч ая  в  н е го  все  м уз ей н ое дело.  Нап ри мер,  согласно 
вз глядам  слов ац кого  и сследователя  И.  Бен еш а,  пред
мет  м у з е е в е де н ия  составляет  сов окуп н ость  сп ец и али
з и р о в а н н ой  деятель н ости,  путем  которой  м уз ей н ое  де
ло  реали з ует  св ои  соц и аль н ые  фу н кц и и.  По  м н е н ию 
фр а н ц у з с ко го  муз еев еда  Ж. А .  Ривь ера,  п редметом  му
з еологии  яв ляется  и з уч ен ие  и стории  муз еев  и  их  роли 
в  о б щ е с тв е.  Р а с п р о с тр а н е н ию  и н с ти ту ц и о н а л ь н о го 
подхода  во  м н ог ом  сп особствовало  оп ределен ие  муз е



м узееведение  t a t  научная  дисциплина 

2  Шрайнер  К.  Предмет исследования  музееведения  и  происхож
дение  дисциплины  / /  Музееведение.  Музеи  мира.  М.,  1991.  С.  47. 

• нодения,  с фо р м у л и р о в а н н ое  И К О М :  «М уз еолог ия  — 
но  н аука  о  муз еях». 

О п п о н е н ты  и н с ти ту ц и о н а л ь н о го  п одхода  сч и та
ют ,  что  м уз ей  не  м о ж ет  являть ся  п р е дм е том  м уз еев е
дения,  п осколь ку  он  —  всего  л и шь  о р г а н и з а ц и о н н ый 
ц ен тр, уч реж ден и е,  п р е дн а з н а ч е н н ое  в ы п о л н ять  оп ре
делен н ую  работу.  В едь  и  педагогика,  г оворят  он и,  на
ук а  не  о  ш коле,  а  об  об раз ов ан ии  и  в осп и тан и и,  и  ас
трон омия  —  это  н аука  не  о  п лан етари и,  а  о  св ой ств ах 
и  раз в и тии  ко с м и ч е с ких  тел.  П р е дм е том  м уз еев еде
ния  они  п олагают  м у з е й н ый  п редм ет  как  фе н о м е н,  по
пому п одобн ая  си стема  в о з з р е н ий  п олуч и ла  н а з в а н ие 

п р е д м е тн ый  подход.  Согласн о,  н а п р и м е р,  фо р м у л и
ровке  н емец кого  и сследователя  К .  Ш р а й н е р а,  «муз ее
нсдение  —  это н аука  о сборе, х р а н е н и и,  и з у ч е н ии  и  ис
п оль з ован ии  м у з е й н ых  об ъ ектов »2 . 

С у щ е с тв у ет  и  так  н а з ы в а е м ый  комплексный 
подход  к  п о н и м а н ию  предмета  м у з е е в е де н и я.  Н аи б о
л ее  р а з в е р н у тое  о б о с н о в а н ие  он  н а ш ел  в  р а б о тах 
3.  Стран ско г о,  ко то р ый  ввел  п о н ят ие  « м у з е й н о с ть» 
и  с фо р м у л и р о в ал  т е о р ию  с п е ц и фи ч е с ко го  («муз ей н о
го»)  о тн ош ен ия  ч елов ека  к  дей ств и тель н ости. 

«П он и м ан ие  м уз ея  в  кач естве  п редм ета  муз еев е
ден ия  является  п оследств и ем  п р е о б л а да ю щ е го  эмпи
ри ч еского  м ы ш л е н ия  в  с о в р е м е н н ом  м у з е е в е д е н ии 
и  н е п о н и м а н ия  и стори ч еской  и  о б щ е с тв е н н ой  обус
ловлен н ости  сущ еств ов ан ия  муз еев,  —  п и ш ет  он.  — 
(  времен н ый  м у з ей  является  л и шь  одн ой  из  и стори
ч е с ких  фо рм  с п е ц и фи ч е с ко го  о т н о ш е н ия  ч е л о в е ка 
к  дей стви тель н ости,  п ри в едш его  в  ходе  и с то р ии  к  тен
ден ц ии  с о х р а н е н ия  и  п оказа  и з б р а н н ых  п редм етов. 
Но  этой  п р и ч и не  р е чь  не  идет  о  п о с то ян н ой  фо р м е; 
она  будет  п о дв е р ж е на  и з м е н е н ию  и,  б ы ть  м о ж е т,  в  су
щ еств ую щ ем  об ли ке  и сч ез н ет.  < . . .>  П о это му  п р е дм ет 
м у з е е в е де н ия  н е л ь зя  у с м а тр и в а ть  в  с у щ е с т в о в а н ии 
муз ея,  а  н а о б о р о т,  в  п р и ч и не  е го  с у щ е с т в о в а н и я, 
т о  есть  в  том,  ч его  он  является  в ы р а ж е н и ем  и  ка ким 
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ц елям  служ ит  в  общ естве.  <. . .>  Муз ееведен и е,  следо
вательн о,  н аходи тся  в ы ше  муз ея.  Одн овремен н о,  од
н ако,  оно  в кл ю ч ает  в  себя  не  толь ко  его  п рош л ы е, 
но  и  сов рем ен н ые  и  будущ ие  его  фо р м ы »3 . 

Каки м  ц елям  в  общ естве  служ ит  муз ей  и  служ и ли 
п р е д ш е с тв у ю щ ие  е му  фо р м ы?  Они  с у щ е с тв о в а ли 
и  сущ ествуют  для  реали з ац ии  сп ец и фи ч еского  отн о
ш е н ия  человека  к  дей стви тель н ости.  Это  отн ош ен ие 
обусловлено  о п р е де л яю щ им  для  человека  фа кто р ом 
памяти  и  п роявляется  в  стремлен ии  к  п р и о б р е те н ию 
и  с о х р а н е н ию  предметов,  д а же  утрати вш их  свои  и з н а
ч аль н ые  фун кц и и,  но  ц ен н ых  с точ ки  з рен ия  п оз н ан ия 
о к р у ж а ю щ е го  ми ра,  то  есть  с в о ей  «м уз ей н ость ю ». 
Сч и тая  м уз еев еден ие  фо р м и р у ю щ е й ся  самостоятель
н ой  н ауч н ой  ди с ц и п л и н о й,  С тр а н с кий  о п р е де л ил 
п редметом  ее  п о з н а н ия  «сп ец и фи ч еское  о тн о ш е н ие 
человека  к  дей стви тель н ости,  о б ъ е кти в и з и р у ю щ е е ся 
в  истории  в р а з н ых  формах,  которое  является  в ы р а ж е
н и ем  и  составн ой  ч астью  си стем  п амяти »4 . 

Науч н ые  вз гляды  3.  Стран ского  ц ели ком  и  полн о
стью  раз деляет  словац кая  исследователь н ица  А.  Г рего
рова.  Ш и р о та  подхода  к  предмету  и сследован ия  муз е
еведен ия  х а р а кте р на  и  для  кон ц еп ц ий  мн огих  других 
уч ен ы х.  В  р о с с и й с кой  н ауке  сторон н и ком  комп лекс
н ого  п одхода  б ыл  A .M .  Раз гон,  ко то р ый  о п р е де л ил 
п редмет  м уз еев еден ия  следую щ им  образ ом. 

«Предмет  м уз еев еден ия  —  круг  об ъ екти в н ых  за
кон омерн остей,  о тн о с ящ и х ся  к  п роц ессам  н акоп лен ия 
и  сохран ен ия  соц и аль н ой  и н форм ац и и,  п оз н ан ия  и  п е
редачи  з н ан и й,  тради ц и й,  п редставлен ий  и  эм оц ий  п о
средством  м у з е й н ых  предметов,  к  п роц ессам  в оз н и к
н овен и я,  раз в и тия  и  об щ еств ен н ого  фун кц и он и ров а
н ия  муз ея,  м уз ей н ого  дела»5 . 

В аж н ым  п р и з н а ком  н аучн ой  ди сц и п ли ны  являет
ся  н аличие  у н ее  самостоятель н ы х,  с п е ц и фи ч е с ких  ме

3  Странский   3.  Понимание  музееведения  / /  Музееведение.  Му
зеи  мира. С.  1 8 19. 

4  Странский   3.  Указ соч.  С. 25. 
Музееведение.  Музеи  исторического  профиля  /  Под  ред. 

КГ . Левыкина  и В. Хербста.  М..  1988. С. 12. 
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годов  исследован ия.  Метод  —  это  си стема  п р и е м о в, 
п р и м е н яе м ых  в  п р о ц е с се  и сследов ан и я.  По  с р а в н е
н ию  с другими,  п роб лема  метода  и з уч ена  в  м уз еев еде
нии  в  н аи м ен ь ш ей  степ ен и. 

Для  м уз еев еден ия  х а р а кте р но  и с п о л ь з о в а н ие  раз
н ооб раз н ых  и сследов атель ских  п р и е м о в,  одни  из  ко 
то р ых  п олн ость ю,  а  др у г ие  ч асти ч но  сов п адают  с  м е
тодами  других  н аук.  В  и с то р и ч е с ком  м у з е е в е д е н ии 
п р и м е н яю тся  м етоды  и с то р и ч е с кой  н а у ки  и  ее  в сп о
могатель н ых  ди с ц и п л и н,  а  т а к же  м етоды  и скусств о
в еден и я.  В п р о ц е с се  и с с л е до в а н ия  м у з е й н ых  п р е дм е
тов  ш и р о ко  у п о тр е б л яю тся  методы  археолог и и,  п але
о г р а фи и,  э т н о г р а фи и,  н у м и з м а т и ки,  с фр а г и с т и к и, 
ли тературов еден ия  и  и с ку с с тв о в е де н и я.  В  х о де  р е с
п и р а ц ии  и  к о н с е р в а ц ии  м у з е й н ых  п р е д м е т ов  и с
п оль з ую тся  м е то ды  е с т е с т в е н н ых  н аук,  н а п р и м е р, 
рен тг ен о г рафи я,  с п е ктр о г р а фи я.  М е то ды  п едаг о г и ки 
и  п си хологии  н аходят  п р и м е н е н ие  п ри  с о з да н ии  экс
п о з и ц ии  и  в ы став ок,  в  р а з л и ч н ых  фо р м ах  куль турн о
об раз ов ател ь н ой  деятель н ости,  п ри  и з у ч е н ии  м у з е й
н ой  ауди тори и. 

Эта  м н о ж е с тв е н н о с ть  отдель н ых  ч астн ых  м ето
дов,  п р и м е н яе м ых  в  м уз еев еден и и,  да ет  осн ов ан ие  для 
утв ерж ден ий  о  том,  что  у  м уз еев еден ия  н ет  собствен
н ых  методов  и  б ы ть  не  м ож ет.  Но  есть  и сследователи, 
которые  в о з р а ж а ют  п р о тив  та кой  п остан ов ки  в о п р о са 
и  арг умен ти руют  с в ою  п о з и ц ию  с л е ду ю щ им  о б р а з о м. 
Метод  н ауч н ой  ди с ц и п л и ны  —  это  не  е ди н и ч н ый  п ри
|  ми  д а же  не  а р и фм е ти ч е с кая  сумма  п ри емов,  а  их  си
стема. Для  того  ч тобы  судить о  сходстве  и раз л и ч ии  ме
тодов  той  или  и н ой  н ауки,  н у ж но  срав н и в ать  си стему. 
И  в  этом  случ ае  м е тод  м у з е е в е де н и я,  как  с и с те м а, 
не  св ой ств ен ен  ни  одн ой  другой  о б щ е с тв е н н ой  ди с
ц и пли н е. 

•  Структур а  музееведения 

Каж дая  н ауч н ая  ди сц и п ли на  п редстав ляет  соб ой 
си стему  з н ан и й,  следователь н о,  обладает  оп редел ен
ной  структурой.  П оскол ь ку  структура  н ауки  орг ан и ч
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но  св яз ана  с ее  предметом,  то  сущ еств ую щ ие  по  этому 
в о п р о су  р а з н о г л а с ия  о б у с л о в л и в а ют  и  р а з л и ч н ые 
п редставлен ия  о  структуре.  О б ы ч но  в  муз ееведен ии 
в ы дел яют  с л е ду ю щ ие  и стори ч ески е,  теорети ч еские 
и  п ри кладн ые  элемен ты: 

История   и  историография  и сследуют  и с то р ию 
п оявлен ия  муз еев,  их  фу н кц и о н и р о в а н ие  в  раз ли ч н ых 
и стори ч еских  условиях,  м уз ей н ую  политику,  фо р м и
ров ан ие  м уз ей н ой  сети  и  ор г ан и з ац ию  муз ейн ого  де
ла,  а та кже  о тр а ж е н ие  в сей  этой  п роблемати ки  в  н ауч
н ой  ли тературе  и  и с то р ию  самой  н ауки. 

Теория  СОСТОИТ  из  ч еты рех  составн ых  элемен тов. 
1.  Общая  теория  музееведения  п оз н ает  объ ект, 

п редмет,  метод  и с труктурн ые  элемен ты  муз е
ев еден и я,  его  м есто  в  си стеме  н ауч н ых  ди с
ц иплин;  р а з р а б а ты в а ет  н ауч н ый  п о н яти й н ый 
ап п арат;  и з у ч а ет  фе н о м ен  муз ей н ого  п редме
та  и  м уз ея;  и сследует  п роб л ем ы,  с в яз а н н ые 
с  о б щ е с тв е н н ы ми  фу н кц и ями  муз еев,  фо р м и
р о в а н и ем  м у з е й н ой  сети,  к л а с с и фи к а ц и ей 
и  ти п олог и ей  м уз еев;  р а з р а б а ты в а ет  н а у ч н ые 
о с н о вы  в сех  с п е ц и фи ч е с ких  м у з е й н ых  в и дов 
деятель н ости. 

2.  Теория  документирования  и з уч ает  проблемы, 
с в яз а н н ые  с  ком п лектов ан и ем  муз ей н ых  фо н
дов,  то  есть  с  методологией  и  методи кой  отбо
ра  об ъ ектов  дей стви тель н ости  в  муз ей н ое  со
б ран и е. 

3.  Теория  тезаврирования  (от  греч.  t h e s a u r os  — 
с о кр о в и щ е;  з апас)  —  это  те о р ия  н ауч н о фон
до в ой  р а б о ты;  она  св яз ана  с  п р о ц е с с ом  п о
з н а н ия  ц е н н о с ти  м у з е й н ых  п р е дм е тов  и  со
д е р ж а щ е й ся  в  н их  и н фо р м а ц и и,  то  есть  с  и с
с л е до в а н и ем  м у з е й н ых  п редм етов,  их  уч етом 
и  с о х р а н е н и е м. 

4.  Теория  коммуникации  и з уч ает  м у з ей  как  один 
из  ко м м у н и ка ц и о н н ых  и н сти тутов,  с п е ц и фи
к у  п е р е да чи  и н фо р м а ц и и,  п роб лему  воз дей ст
вия  м у з е й н ых  средств  и  фо рм  ком м ун и кац ии 
на  р а з л и ч н ые  катег ории  п осети телей  в  п р о
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ц ессе  куль турн о об раз ов атель н ой  де яте л ь н о с
ти  м уз еев. 

М у з е й н ое  и с то ч н и ко в е де н ие  з а н и м а е тся  и сследо
ван ием  муз ей н ых  п редм етов  под углом  з рен и я,  х а р а к
терн ым  для  и сточ н и ков едч еской  ди сц и п л и н ы;  р а з р а
| мты в ает  те о р ию  и м етоди ку  в ы яв лен и я,  и с с л е до в а н ия 
и  и сп оль з ов ан ия  м у з е й н ых  п р е дм е тов  и  ко л л е кц и й. 

П р и кл а д н ое  м у з е е в е д е н ие  в кл ю ч а ет  в  с е бя  т ри 
раздела. 

1.  Научная  методика  о х в а ты в а ет  все  ф о р мы 
м у з е й н ой  де яте л ь н о с ти.  С у щ е с т в у ют  о б щ ие 
и  с п е ц и а л ь н ые  м е то д и ч е с кие  и с с л е д о в а н и я. 
О б щ ие  методи ки  отн осятся  ко  всей  сов окуп н о
сти  муз еев.  Таков ы,  н ап ри м ер,  м етоди ч еские 
п ри н ц и пы  п остроен ия  экс п о з и ц ии  как  особ ой 
фо р мы  м у з е й н ой  ко м м у н и ка ц и и,  п р и н ц и пы 
хран ен ия  м у з е й н ых  фон дов, п р и н ц и пы  экс ку р
си он н ой  работы.  Сп ец и ал ь н ые  методи ки  и схо
дят из о б щ ей  н ауч н ой  методи ки,  но  о р и е н ти р о
в аны  на  м уз еи  кон кретн ого  ти па  и  п р о фи л я. 

2.  Техника  музейной  работы  ИСХОДИ Т  ИЗ  н а у ч н ых 
методик  и  з ан и м ается  п роблемами,  с в яз а н н ы
ми  с  п р о е кти р о в а н и ем  м у з е й н ых  з дан и й,  те х
н и кой  экс п о н и р о в а н ия  р а з л и ч н ых  ти п ов  му
з е й н ых  матери алов,  те х н и ч е с ки ми  с р е дс тв а ми 
п е р е да чи  и н фо р м а ц и и,  т е х н и кой  и с с л е до в а
н ия  фи з и ч е с ко го  состоян ия  м у з е й н ых  п р е д м е
тов,  их  ко н с е р в а ц и ей  и  рестав рац и ей. 

3.  Организация  музейного  дела  и  управление  му
зейной  деятельностью  с в яз а ны  с  в о п р о с а ми 
м е н е дж м е н та  и  маркети н га. 

•  Музееведение  в  системе  наук 

Для  сов ремен н ого  этапа  раз в и тия  н а у ки  х а р а кте р
но  п рояв лен ие  дв ух  тен ден ц ий  —  и н те г р а ц ии  з н а н ия 
и его д и ффе р е н ц и а ц и и.  Это  влечет  за  соб ой  п о яв л е н ие 
н овых  н аук,  одни  из  ко то р ых  в о з н и ка ют  на  с ты ке  ра
н ее  с у щ е с тв о в а в ш и х,  др у г ие  н а ч и н а ют  и с с л е до в а ть 
н еи з вестн ые  р а н ее  з акон ом ерн ости.  П ри  этом  ц е л ый  11 
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р яд  дисц иплин  ""«"лятсм  iid  грани  п ересеч ен ия  есте
ствен н ых  и  об '1 * "  г и ен н ьи  н аук.  Таковы,  н ап ри мер, 
г еог рафи я,  К и ( , , ' 1 " " ' , и к а ,  этн и ч еская  ан троп ологи я, 

этн оботан ика. 
По  м н о г о з На ч н о с т и  своего  предмета  муз ееведен ие 

входит  в  разряА   м е ж Д и с ц и п л и н а р н ых  наук.  В  то  ж е 
время  есть  все  осн ован ия  отн ести  муз ееведен ие  к  об
щ ествен н ым  н а З 'к м * |  п осколь ку  предметом  его  иссле
дован ия  являк>т"ся  з а к о н о м е р н о с т и,  связ ан н ые  с  про
ц ессами  п о з н а йи я  и  передачи  и н форм ац ии  посредст
вом муз ейн ых  предметов,  с фун кц и он и ров ан и ем  муз ея 
как  с о ц и о к у л ь т у Рн о г о  ин ститута. 

В связи  с т ем .  что  муз еев еден ие  обладает  меж ди с
ц и пли н арн ы ми  чертами,  его  св язи  с  други ми  н ауками 
н осят  характер  и , , т е 1 ' р а ц и и.  Ин ы ми  словами,  элемен
ты  раз личн ых  дисц иплин  и  с п е ц и фи ч е с ки  м уз ей н ые 
элемен ты,  с о е д И "я я с ь '  соз дают  н овое  качество.  В  ходе 
этого  в з а и м о д е #г г в и я  м уз еев еден ие  для  р е ш е н ия  з а
дач  своего  п р е Лм е т а  з аи мств ует  в  п реоб раз ов ан н ом 
ви де  элемен ты я з ы к а  и  методов  соотв етств ую щ их  ди с
ц и п ли н.  В з аи модей ств уют  в  м у з е е в е де н ии  п р е ж де 
всего  п р о фи л ь Ны е  Ди сц и пли н ы,  а  та кже  педагогика, 
психология,  теория  и н фо р м а ц и и,  соц иология,  источ
н и коведен и е. 

Итак,  с о г л зс н о  с о в р е м е н н ым  п р е дс та в л е н и ям6 , 
муз еев еден ие   " э т о  Ф о р м и р у ю щ а яся  н ауч н ая  ди сц и п
лин а,  и з у ч а ю ще  с п е ц и фи ч е с кое  м уз ей н ое  отн ош е
н ие  человека  к А е и с т в и т е л ь н о с ти  и  п о р о ж де н н ый  им 
фе н о м ен  музея,  и сследую щ ая  п роц ессы  сохран ен ия 
соц и аль н ой  и н ф ° Рм а Ч и и .  ее п о з н а н ия  и п ередачи с  п о
м ощ ью  музейн Ых  п редметов,  а  та кже  раз ви тие  муз ей
н ого дела  и  н а п ра в л е н и я  муз ей н ой  деятель н ости. 

1 П  6 С М  . гуралышк  ^ 1 ^ У 3 ^ | е А е н и е  "   Российская музейная эн
U  циклопедия. Т. 1. М . . 2 0 0 1  • с   3 8 6 



Часть  I. 
ИСТОРИЯ  МУЗЕЕ В  МИРД 



Г л ава 1 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИ Е 
В  АНТИЧ НУЮ  ЭПОХУ 

Ф е н о м ен  к о л л е к ц и о н и р о в а н ия  у х о д ит  с в о и ми 
ко р н ями  в  г л уб окую  др е в н о с ть.  У ж е  на  з а ре  с в о ей 
и с то р ии  ч е л о в е ч е с тво  с о б и р а ло  и  с тр е м и л о сь  с о х р а
н и ть  п редм еты,  и м ею тц ие  с а кр а л ь н у ю,  п р е с т и ж н ую 
и  эм о ц и о н а л ь н ую  з н ач и м ость,  п р е д с т а в л яю щ ие  и н
те р ес  с  п о з н а в а те л ь н ой  и ли  эс те ти ч е с кой  то ч ки  з р е
н и я.  В А фр и ке  и  на  о с тр о в ах  О к е а н ии  а р х е о л о ги  о б
н а р у ж и ли  остатки  ко л л е кц ий  п р е д м е тов  р е л и г и о з н о
го  куль та  эп охи  н еоли та.  Н а ч и н ая  со  II  ты с яч е л е тия 
до  н.  э.  в  Уре  и д р у г их  городах  Д в у р е ч ья  п и с цы  с о б и
рали  л и те р а ту р н ые  и  н а у ч н ые  те кс ты,  н а п и с а н н ые 
кл и н о п и с ью  на  г л и н ян ых  таб ли ч ках.  Т ак  в о з н и ка ли 
ч а с тн ые  и  ц а р с кие  б и б л и о те ки,  к р у п н е й ш ая  из  ко то
р ых  п р и н а дл е ж а ла  а с с и р и й с к о му  ц а рю  А ш ш у р б а н и
палу  (VI I  в. до  н.  э.)  и  н а с ч и ты в а ла  б о л ее  30  ты с.  таб
ли ч ек.  С о х р а н и л и сь  фр а г м е н т а р н ые  с в е де н ия  о  то м, 
ч то  в  V I  в. до н.  э. в а в и л о н с кий  ц а рь  Н а б о н ид  с о б и р ал 
д р е в н о с ти,  з а н и м а л ся  р а с к о п к а ми  и  д а же  в о с с т а
н о в ил  ч асть  города,  так  н а з ы в а е м о го  «Ура  х а л де й
ского». 

Н о  ярко  и  п ол н ом асш таб но  фе н о м ен  коллекц и о
н и р о в а н ия  в п ерв ые  р а с кр ы л ся  и  расц в ел  в  а н ти ч н ую 
эпоху. Для  ев роп ей ской  и стории  ан ти ч н ость  п редстав
ляет  собой  древ н ость  особого  рода,  ведь  ее  не  случ ай
но  н а з ы в а ют  ко л ы б е л ью  е в р о п е й с кой  ц и в и л и з а ц и и. 
В те дав н ие  в рем ена  б ы ли  з а л о ж е ны  о с н о в н ые  н а п р а в
л е н ия  фи л о с о фс кой  мы сли,  соз дана  н аука  как  отдель
н ая  с фе ра  куль туры,  с о в е р ш е ны  о ткр ы тия  м и р о в о го 
з н ач ен ия  в  области  архи тектуры  и  скуль птуры,  п оло
ж е но  н ачало  е в р о п е й с ко му  театру,  р а з р а б о та ны  в а ж



Часть  I. Истори я  м узеев  м ира 

н ей ш ие  поли ти ч еские  категории  —  граждан ин,  демо
кратия,  личн ость,  а  греч еский  и  лати н ский  яз ы ки  лег
ли  в  осн ову  с о в р е м е н н ой  н ауч н ой  терм и н ол ог и и. 
Пож алуй,  н ет  н ичего  из  соз дан н ого  ч еловеч еским  ге
н и ем  в  эпоху Д р е в н ей  Г рец ии  и  Рима,  что  не  получило 
бы  в  даль н ей ш ем  осмы слен ия  и творч еского  раз ви ти я. 
Н е  стали  и склю ч ен и ем  п он ятие  «музей»  и  вся  с фе ра 
ан тичн ого  коллекц и он и ров ан и я. 

•  Древня я  Греция :  святилищ а,храмы,  пинакотек и 

Пон ятие  «музей»  ввели  в  куль турн ый  оби ход  чело
веч ества  древ н ие  греки,  одн ако  в  ан тичн ом  м и ре  о но 
н и ко г да  не  у п о тр е б л ял о сь  по  о тн о ш е н ию  к  собра
н ию  п редметов.  Д р е в н е г р е ч е с кое  слово  «м усей он» 
(museion)  в  букв аль н ом  п ереводе  оз н ач ает  «место,  по
св ящ ен н ое  музам»,  то  есть  святи ли ще  муз.  Эти  сак
рал ь н ые  п о с тр о й ки  об ы ч но  п редстав ляли  соб ой  не 
храм  в собствен н ом  смы сле  слова,  а  п ортик  с  ж е р тв е н
н и ком,  и  ч асто  расп олагали сь  в  рощ ах,  п редгорь ях, 
у  родн и ков,  ведь  и з н ач аль но  м узы  почитались  как  бо
ж ества  и сточ н и ков.  Поз дн ее  их  стали  считать  п окро
ви тель н и ц ами  и скусств  и  н аук,  дарую щ и ми  тв орч ес
ко е  вдохн овен и е,  п оэтому  культ  муз  п ри обрел  в а ж н ую 
роль  в  сообщ еств ах  уч ен ы х. 

Как  союз  во  и мя  служ ен ия  Аполлону  и  м уз ам  со
здавалась,  н ап ри м ер,  около  385  г. до  н.  э. Академия  — 
з н амен и тая  фи л о с о фс кая  ш кола  Платон а,  объ еди н и в
ш ая  в  своих  стен ах  р а з н о о б р а з н ые  н ауки.  В  н ей  и ме
лось  святи ли ще  муз  —  мусейон,  а  для  сов ерш ен ия  по
л о ж е н н ых  обрядов  на  ка ж дый  день  месяца  из  ч и сла 
слуш ателей  н аз н ач али сь  «служитель  муз»  и  «п ри н оси
тель  с в ящ е н н ых  ж е р тв ».  М у с е й он  сущ ествовал  и  п ри 
фи л о с о фс кой  ш коле  Ари стотеля  —  Ли кее,  но  появи л
ся  он  у ж е  после  смерти  великого  учен ого  старан и ями 
его  уч ен и ка  Теофраста. 

Н ередко  м усей оны  стан ов и ли сь  ц ен трами  своего 
рода  ли тературн ых  сообщ еств,  сл ужа  местом  не  толь
к о  п оклон ен ия  муз ам,  но  и  п ров еден ия  тв орч еских  со
стяз ан ий  поэтов.  П одоб н ы ми  сорев н ов ан и ями  особен
но  слав и лось  Ф е с п и й с кое  с в яти л и ще  муз,  расп оло
ж е н н ое  в  Беотии  на  склон ах  г оры  Г еликон,  где  раз 
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в  п ять  лет  п р о х о ди ли  о б щ е г р е ч е с к ие  п р а з д н е с тва 
в  честь муз  —  Мусеи.  В самом  св яти л и ще  и  его  окрест
н остях,  в  ч астн ости  в  с в ящ е н н ой  р о щ е,  н аходи лось 
м н ож ество  и з в а ян ий  богин ь,  в ы п о л н е н н ых  п рослав
л ен н ы ми  скуль п торами  Ке фи с о до том  и  П ракси тел ем, 
статуи  бога  Д и о н и са  раб оты  М и р о на  и  Ли си п п а,  з н а
м ен и тый  м р а м о р н ый  Э р от  (Купидон)  П ракси теля,  п о
лю бов ать ся  которым  п р и е з ж а ли  из  мн огих  у голков  а н
ти ч н ого  ми ра. 

«Поставлены  там  статуи  с л е ду ю щ их  п оэтов  и  во
о б ще  лю дей,  в ы д а ю щ и х ся  в  м у з ы ке:  Ф а м и р и с,  у ж е 
слеп ой,  к а с а ю щ и й ся  р у к ою  с л о м а н н ой  л и р ы.  < . . .> 
Си дит  там  и  Гесиод, д е р жа  на  колен ях  ли ру.  < . . .>  Есть 
тут  и  статуя  фр а ки й с ко го  О р фе я,  р ядом  с  ко то р ым 
стоит  Телета  (Соверш ен ство),  а  в округ  н его  из  м рам о
ра  и  меди  —  и з о б р а ж е н ия  ди ких  з в ерей,  с л у ш а ю щ их 
его  п е н и е.  <. . .>  На  Г ели коне  мн ого  р а з л и ч н ых  тр е
н о ж н и ко в;  из  н их  с а м ый  древ н ий  тот,  которы й,  гово
рят,  Г есиод  получил  в  Халки де  у  Э в р и п а,  о д е р ж ав  по
беду  в  п ен и и »,  —  рассказ ы в ал  о с в яти л и ще  во  II в.  н.  э. 
древ н ег реч еский  п и сатель  П а в с а н и й1 . 

В се  эти  и з в а ян ия  и  т р е н о ж н и ки  п редстав ляли  со
бой  в оти в н ые  п редм еты  (лат.  vot ivus  —  п о с в ящ е н н ый 
богам),  которы е,  согласно  рел и г и оз н ой  тради ц и и,  п р и
н оси ли сь  богам  и  б о ж е с тв ам  по  обету,  в  ч есть  одер
ж а н н ой  н ад  врагом  п обеды,  в  н а де ж де  п олуч и ть  и сц е
л е н ие  и ли  удов летв орен ие  какой ли бо  п рось б ы.  Богам 
п о с в ящ а л и сь  не  то л ь ко  п р о и з в е д е н ия  с ку л ь п ту р ы, 
но  и ж и в о п и с н ые  работы,  п редметы  де ко р а ти в н о  п р и
кладн ого  искусства,  рели кв и и,  в о е н н ые  тр о фе и,  ред
кости.  Из  этих  в оти в н ых даров  и с кл ады в ал и сь  п е р в ые 
коллекц ии  ан ти ч н ого  мира,  н а х о ди в ш и е ся  в  святи ли
щ ах,  храмах,  а  та кже  в  сп ец и аль но  с о о р у ж а е м ых  со
кров и щ н и ц ах. 

В ремя  не  п ощ ади ло  эти  собран и я,  но  н е ко то р ые  из 
воти вн ых  п редметов  все  ж е  уц елели  и ли  дош ли  до  н ас 
в  коп и ях,  сви детель ствуя  о том,  что  б ы ли  среди  н их  ве
ли колеп н ые  работы.  В  Г осударств ен н ых  м у з е ях  Бер
лин а,  н а п р и м е р,  экс п о н и р у е тся  м р а м о р н ая  р и м с кая 
коп ия  с  б рон з ов ой  статуи,  соз дан н ой  в  430  г.  до  н.  э. 
скуль птором  Креси лаем.  Ори г и н ал  этой  статуи  в  кач е

1 Павсаний.  Описание  Эллады. IX , 30,  1   4 .  31, 3.  17 
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стве  посвятитель н ого  дара  н екогда 
н аходился  в св яти л и ще  Арте
ми ды  Э фесской. 

В едали  в оти в н ы ми 
д а р а ми  о с о б ые  с л у
ж и тели,  з а н и м а в ш и е ся 
не  то л ь ко  их  о х р а н о й, 
но  и  учетом.  Состав ляв
ш и еся  ими  сп и ски  в ещ ей 
б ы ли  оч ень  п о др о б н ы м и. 
В н их  указ ы вали сь  н аи мен о
в ан ие  предмета,  матери ал, 
из  которого  он  и з г отов лен, 
вес,  о с о б ые  п р и з н а ки,  сте
пень  сохран н ости,  и мя  бога, 
которому  он  п освящ ен,  повод 
и  дата  п о с в ящ е н и я,  имя 
и  этн и ч еская  п р и н а д л е ж
н ость  дари теля.  П ери оди
ч ески,  ч тобы  и з б а в и ть ся 
от  р а з р у ш е н н ых  в р е м е
н ем  предметов  и  освобо
ди ть  место  для  н овых  по
ступ лен и й,  состав л ял и сь 
спи ски  в ещ ей  на  и з ъ яти е, 
у тв ерж дав ш и еся  советом 
х р а м а.  Н и ч е го  у н и ч т о
ж а ть  не  раз реш алось.  По
этому  не  об ладав ш ие  художе 
ствен н ой  ц ен н остью  из делия 
из  золота  и  сереб ра  переплав
ляли  в  слитки,  ко то р ые  затем 
посвящ али  богам,  а  не  и мею
щ ие  м а те р и а л ь н ой  ц е н н о с ти 
п редм еты  з а р ы в а ли  в  сп ец и
а л ь н ые  х р а м о в ые  р е з е р в у а ры 
или  п о дз е м н ые  х р а н и л и щ а. 
Одно  из  н их  археол ог ам 
у д а л о сь  о б н а р у ж и ть  на 
ю ге  Италии  п ри  раскоп
ках  храма  боги ни  Г еры, 
о с н о в а н н о го  г р е ч е с ки
ми  колон и стами  в  рай о

Раненая  амазонка.  Мраморная 
римская  копия с  бронзовой 
статуи   работы  Кресилая. 

Ок. 430  г. до  н. э.  Берлин, 
Государственные  музеи 
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не  П естума  ( г реч еское  н а з в а н ие  —  П о с е й д о н и я). 
30  ты с.  н ай ден н ых  в  н ем  воти вн ых  да р ов  да ют  пред
ставлен ие  о  том,  каких  раз меров  могли  дости гать  хра
мовые  собран и я. 

П р о и з в е де н ия  св оей  п рослав лен н ой  ж и в о п и с н ой 
ш колы  греки  о б ы ч но  п омещ али  в  сп ец и ал ь н ые  х р а н и
ли ща  —  п и н акотеки.  П и н аки  (греч.  p inax,  p inacos)  — 
карти н ы,  в ы п о л н е н н ые  в осков ы ми  кр а с ка ми  на  де р е
в ян н ых  или  терракотов ых  дощ еч ках.  Г реч еские  масте
ра  работали  в те х н и ке  эн каусти ки:  краси тели  расти ра
ли сь  с  воском,  а  готовые  краски  си ль но  п одог рев али сь 
и  в  п олуж и дком  состоян ии  н а н о с и л и сь  на  осн ову  ж е
сткой  ки стью  или  ш п ателем. 

Сам ая  и з вестн ая  п и н акотека  г реч еского  м и ра  на
ходилась  на  а фи н с ком  Акроп оле,  средоточ ии  г лав н ых 
с в яты нь  города.  В 437 — 432  гг. до  н.  э. а р х и те ктор  М н е
< икл  п остроил  из белого  и  фи олетов ого  м р а м о ра  мон у
мен таль н ый  вход  на  Акроп оль  —  П р о п и л е и,  состояв
ш ие  из  ц ен траль н ой  ч асти  с  ш е с ти ко л о н н ым  п орти
ком  и  боков ых  п ри строек,  или  кры л ь ев.  В  с е в е р н ом 
(левом)  кры ле,  более  масси вн ом,  с  глухи ми  стен ами, 
и  раз м ещ ал ась  п и н акотека,  свет  в  ко то р ую  п р о н и кал 
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ч ерез  двери  и два  окн а.  Мн ен ия  исследователей  отн о
ситель но  характера  хран и в ш и хся  з десь  ж и в о п и с н ых 
п рои з в еден ий  расходятся.  Одни  считаю т,  что  карти ны 
представляли  собой  н астен н ые  росписи,  другие  ж е  ут
верж даю т,  что  и з о б р а ж е н ия  пи сали сь  и  на  досках,  как 
посвяти тель н ые  дары. 

П р о и з в е де н и ями  ж и в о п и си  и  скуль п туры  ч асто 
у краш ал и сь  весь ма  расп ростран ен н ые  в  ан ти ч н ой  ар
хи тектуре  дл и н н ые  галереи портики,  и ли  стой  (греч. 
stoia,  stoa).  Одна  из  их  продоль н ых  сторон  представля
ла собой  глухую  стен у,  вторая  образ овы вала  откры тый 
фа с ад  с  колон н адой,  в ы ходящ ий  на  ули цу  или  пло
щ адь.  Эти  галереи,  откры тые  воз духу  и  в  то  ж е  в ремя 
з а щ и щ а в ш ие  от  до ж дя  и  палящ его  солнца,  и мели  раз
н ое  н аз н ач ен ие  и  располагались  по  в сему  п ери м етру 
главн ой  площ ади  А фин  —  Агоры.  Самой  з н ам ен и той 
среди  н их  сч и талась  Стоа  (Стоя)  Пой ки ле,  л ю б и м ое 
место  прогулок  а фи н ян. 

Она  бы ла  воз двигн ута  из  и з в естн яка  и  мрамора, 
предположительно,  в 457 г. до н. э., а свое н азван ие,  в бук
вальном  переводе  оз н ач аю щ ее  «пестрая»,  «расписная», 
получила  по  у краш ав ш им  ее  стену  больш им  картин ам 
с  и з ображ ен и ем  мифологических  сю ж етов  и  реальн ых 
исторических  эпизодов.  Одн ако  сведен ия  древн их  авто
ров  о характере  картин  противоречивы.  По  свидетельст
ву  одних,  это  бы ла  н астен н ая  живопись,  из  сообщ ен ий 
других  явствует,  что  Расписн ую  стою  украш али  пин аки, 
з акреплен н ые  на стене  и легко сн и мавш и еся  с нее.  Здесь 
ж е  хран ились  трофеи,  н апомин авш ие  афи н ян ам  о  воен
н ых  победах:  медн ые  щ и ты  з н атн ых  спартанцев,  вз ятых 
в плен  на  острове  Сфактерия  в 425 г. до  н.  э. 

П е р в ые  др е в н е г р е ч е с кие  коллекц ии  форм и ров а
ли сь  в  и з в естн ой  м е ре  стихийн о,  н оси ли  сакрал ь н ый 
характер,  являли сь  о б щ им  достоян и ем  г раж дан  и  в  си
лу  своей  п р и р о ды  отли ч али сь  н еодн ородн ым  соста
вом.  На  этом  фо не  и склю ч и тель н ый  характер  н оси ла 
де яте л ь н о с ть  А р и с то те ля  (384 — 322  гг .  до  н.  э.). 
П ри  п оддерж ке  своего  восп и тан н и ка  Алексан дра  Ма
кедон ского  он  соб рал  в Ли кее  з оологи ч еские  и  ботан и
ч еские  коллекц и и,  которые  легли  в  осн ову  его  биоло
ги ч еских  и сследов ан и й.  Одн ако  как  яв лен ие  ц елен а
п р а в л е н н ое  ко л л е кц и о н и р о в а н ие  в о з н и ка ет  л и шь  в 
эпоху  элли н и з ма  (323 — 30  гг. до  н.  э.). 
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В  этот  долгий  и с то р и ч е с кий  п ери од,  н и ж н ей  гра
н и ц ей  которого  сч и тается  год  см ерти  А л е кс а н дра  М а
кедон ского,  а  в е р х н ей  —  з ав оев ан ие  р и м л ян а ми  Егип
та,  в  ко р не  и з м ен и л ся  в е сь  ж и з н е н н ый  уклад  д р е в н е го 
ми ра.  Для  того  ч тобы  п о н ять  суть  этих  ка р д и н а л ь н ых 
п еремен,  н у ж но  п редстав и ть  себе  Д р е в н юю  Г р е ц ию 
класси ч еской  эп охи  (V—I V  вв.).  О на  не  б ы ла  е д и н ым 
государством,  а  состояла  из  м н о ж е с тва  п о л и ти ч е с ких 
и  соц и окуль турн ых  об раз ов ан и й,  так  н а з ы в а е м ых  п о
ли сов,  или  городовгосударств,  в сам ых  кр у п н ых  из  ко 
то р ых  п р о ж и в а ло  не  б олее  300  —  350  ты с.  ч еловек.  П о
л ис  был  с а м о у п р а в л яю щ е й ся  о б щ и н о й,  и  в е р х о в н ая 
власть  в  н ем,  реаль но  и ли  хотя  бы  фо р м а л ь н о,  п р и н а д
л е ж а ла  в сему  коллекти ву  граж дан.  Отдел ь н ый  ч е л о в ек 
поль з овался  в семи  б лаг ами  поли са  потому,  ч то  яв лялся 
его  г раж дан и н ом.  В о тр ы ве  от  этого  з ам кн уто го  г р а ж
дан ского  коллекти ва  он  б ыл  н и кем,  п оэтому  о с н о в о п о
л а г а ю щ ей  о б щ е с тв е н н ой  ц ен н остью  п о л и с н ой  си сте
мы  б ыл  коллекти ви з м. 

Одн ако  к  ко н цу  IV  в.  до  н.  э.  п о л и с н ая  с и с те ма 
в си лу  ряда  п ри ч ин  и з ж и ла  себя,  и  ей  на  с м е ну  п р и ш ел 
н о в ый  ми р,  в  котором  сти рали сь  г ран и ц ы,  о б ъ е ди н я
ли сь  н ароды  и  куль туры.  У  и стоков  его  соз дан ия  сто
яла ли ч н ость  ц аря  и  п олководца  Ал ексан дра  М а ке д о н
ского  (правил  в  336  —  323  гг.  до  н.  э.),  в  рез уль тате  ус
п е ш н ых  з ав оев ател ь н ых  п оходов  которо го  в о з н и кла 
о г ромн ая  и мп ери я,  п р о с ти р а в ш а яся  на  восток  до  И н
дии.  Но  сохран и ть  ее  в  ц елости  п осле  с м е р ти  о с н о в а те
ля  не  удалось.  В  рез уль тате  дли тель н ых  в ойн  м е ж ду 
б ы в ш и ми  п олководц ами  Алексан дра,  с ч и та в ш и ми  с е
бя  его  п р е е м н и ка м и,  об раз ов ал и сь  с а м о с то яте л ь н ые 
м о н а р х и ч е с кие  г осударства  в  м а те р и ко в ой  Г р е ц и и, 
Египте,  М ал ой  Аз ии  и  на  Бл и ж н ем  В остоке.  Н а с ту п и ла 
эп оха  эллин из ма,  глав н ым  с о д е р ж а н и ем  ко то р ой  ста
ло  об ъ еди н ен ие  двух  м и р ов  —  др е в н е г р е ч е с ко го  (эл
лин ского)  и древ н ев осточ н ог о,  п р е ж де  р а з в и в а в ш и х ся 
обособлен н о.  П о ток  г реков п ересел ен ц ев  х л ы н ул  на 
з а в о е в а н н ые  з е м л и,  п о р о ж д ая  фе н о м ен  э л л и н и з а
ц ии  —  п р о н и кн о в е н ия  в  п о ко р е н н ые  р е г и о ны  эл ем ен
тов  греч еской  куль туры,  соц и аль н ого  и  п ол и ти ч еско го 
строя,  экон ом и ки  и  о б р а за  ж и з н и. 

В  эту  эпоху  р а с ш и р и л и сь  не  толь ко  г е о г р а фи ч е с
ки е  рам ки  греческого  мира,  но  и  его  куль турн ые  гори
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з он ты.  Узкие  полисн ые  гран ицы  стирались,  традиц ион
н ый  коллективизм  стал уступать  место  индивидуализму. 
Образ ов ан н ые  слои  общ ества  начали  осознавать  себя 
у ж е  не частью рода или и н ой опекун ской группы, а  граж
дан ами  мира. Во всех  сферах  культуры  —  религии,  лите
ратуре,  фи лософи и,  искусстве  —  в  центре  вн иман ия  на
ходился  у же  не коллектив  граждан, а отдельный  человек, 
со своим вн утрен н им  миром,  стремлен иями  и  эмоц иями. 
В этом  историческом  кон тексте  н ачин ает  формировать
ся личн ость  коллекц ион ера. 

•  Коллекци и  н  коллекционер ы  эпохи  эллинизма 

В  ходе  п роц есса  элли н и з ац ии  все  В осточное  Сре
д и з е м н о м о р ье  стало  р е г и о н ом  греч еской  куль туры. 
О б р а з о в а в ш и е ся  з десь  государства  воз главили  б ы в
ш ие  в оен ач аль н и ки  Алексан дра  Македон ского  и  их 
п отомки.  Египет  со  столи ц ей  в  Алексан дрии  оказ ался 
п од  властью  Птолемеев,  в  Перг амском  ц арстве  укре
п и ли сь  Атталиды,  в  С и р ии  с  ц ен тром  в  Ан тиохии н а
О р о н те  —  С е л е в ки д ы.  В н е з а п н ое  п о яв л е н ие  этих 
м он архий  на  и с то р и ч е с кой  а р е не  побуж дало  н овояв
л е н н ых  ц а р ей  о с тро  с о п е р н и ч а ть  друг  с  дру г ом  за 
куль турн ое  ли дерство  в  эллин истическом  ми ре,  ведь 
о ни  н уж дали сь  в  п одтв ерж ден ии  легитимн ости  своей 
власти  и  потому  стрем и ли сь  соз дать  видимость  ее  п ре
емствен н ости. 

В  Египте  с в яз у ю щ им  з в ен ом  м е ж ду  г реч ески ми 
п осел ен ц ами  и  их  и с то р и ч е с кой  роди н ой  п р и з в а ны 
б ы ли  стать  А л е кс а н д р и й с кий  м усей он  и  Алексан д
р и й с кая  би бли отека,  з а н и м а в ш и е ся  п оми мо  п роч его 
и з у ч е н и ем  и  с о х р а н е н и ем  элли н ской  куль туры.  О ни 
в о с п р и н и м а л и сь  в  кач естве  в а ж н ых  си мволов  всего 
г реч еского  и  п р е е м с тв е н н о с ти  власти  п р а в ящ ей  ди
н асти и. 

М у с е й он  б ыл  о с н о в ан  П то л е м е ем  I  С о т е р ом 
(305  —  283  гг. до  н.  э.)  и п редставлял  собой  одн ов ремен
но  и  н ауч н ое,  и  с а кр а л ь н ое  об ъ еди н ен ие  уч ен ы х.  Его 
ц ен тром  являлось  с в яти л и ще  муз,  а  н оми н аль н ым  гла
вой  ж р е ц,  ко то р ый  н аз н ач ался  ц а р ем  и  и сп олн ял  ре
л и г и о з н ые  и  п редстав и тель н ые  фу н кц и и,  не  в м еш и
в аясь  п ри  этом  в  н а у ч н ую  сферу.  Задумы в ался  Алек
с а н д р и й с к ий  м у с е й он  по  о б р а зу  и  п о д о б ию  то го 
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комп лекса  п о с тр о ек  и  садов  в о кр уг  с в яти л и ща  муз, 
ко то р ый  сущ еств ов ал  в  а фи н с ком  Ли ке е,  а  в  о с н о ву 
его  о р г а н и з а ц ии  легла  и дея  А р и с то те ля  о  том,  ч то  во 
и мя  п рог ресса  н ауки  н еоб ходи мо  о б ъ е д и н и ть  у с и л ия 
отдель н ых  и сследователей. 

Зн а м е н и тые  уч ен ы е,  п р и б ы в а в ш ие  в  Алексан дрию 
по  п ри г л аш ен ию  еги п етских  п рави телей,  ж и ли  и  тво
ри ли  здесь,  н аходясь  на  полн ом  ц а р с ком  об есп еч ен ии 
и  получив  все  н еобходи мое  для  раб оты  —  би бли отеку, 
оборудован и е,  л аб оратори и.  М у с е й он  з а н и м ал  ч асть 
дв орц ов о го  ком п л екса  П то л е м е ев  и  в кл ю ч ал  в  с е бя 
собствен но  мусей он,  то  есть  св яти л и ще  муз,  ком н аты 
для  обитателей  п ан си он а,  з ал для  сов м естн ой  трап ез ы, 
экседру,  или  кры тую  галерею  с  си ден ь ями  для  ч те н ия 
л екц ий  и  совместн ых  з ан яти й,  а т а к же  «место  для  п ро
гулок»,  которое  с  тех  п ор  стало  н еотъ ем л ем ой  при н ад
л е ж н о с тью лю бого  фи л о с о фс ко го  и ли  н ауч н ого  уч реж
ден и я.  Со  в ремен ем  з десь  п ояви ли сь  коллекц ии  расте
н ий  и  ж и в о т н ых  в  садах,  з алы  для  п р е п а р и р о в а н ия 
труп ов  и  в  з ач аточ н ом  состоян ии  —  об серв атори я. 

Ог ром н ую  роль в Ал ексан дри й ском  м усей оне  при
обрели  фун дамен таль н ые  н ауч н ые  и сследов ан ия  фи
з и ч еского  мира,  в клю ч ая  раз ли ч н ые  а с п е кты  и з уч ен ия 
ч еловека  и  п ри роды.  Г еограф  и  м а те м а тик  Э р а то с фен 
и з м ерил  з ем н ой  радиус,  астрон ом  Г и п п арх  оп и сал  850 
н е п о дв и ж н ых  з вез д,  врач  Г ерофил о ткр ыл  н е р в н ую  си
стему  и артери аль н ую  сеть. С р е ди  в ы да ю щ и х ся  п ан си
он еров  мусей она  б ы ли  Ари старх  Сам осски й,  п роз в ан
н ый  «Коп ерн и ком  ан тичн ости»,  и  м а те м а тик  Евклид, 
осн овн ой  труд  которого  «Элемен ты  геометри и»  оста
вался  уч ебн и ком  вплоть до  н едавн его  в рем ен и.  Как  н а
ук а  бы стро  раз ви валась  в стен ах  Алексан дри й ского  му
с е й о на  и  фи л о л о г и я.  Зде сь  тв о р ил  п о эт  Кал л и м ах, 
а  г р а м м а ти ки  Зе н о до т,  А р и с т о фан  В и з а н ти й с кий 
и  Ари старх  С а м о фр а ки й с кий  у с п е ш но  и з уч али  осо
б ен н ости  яз ы ка  а н ти ч н ых  авторов,  ко м м е н ти р о в а ли 
Г омера,  подготовили  и з дан ие  его  трудов  и  яв и л и сь  ос
н ователями  текстологи ч еской  кри ти ки. 

Предполагаю т,  ч то  и м е н но  в  составе  м у с е й о на  на
ходи лась  и  з н а м е н и тая  Ал ексан дри й ская  би бли отека, 
с ч и та в ш а яся  с а м ым  кр у п н ым  кн и г о х р а н и л и щ ем  а н
ти ч н ости.  К  кон цу  I века  до  н.  э. она  в клю ч ала  у ж е  св ы
ше  700  ты с.  томов  (п ап и русн ых  сви тков ),  ведь  для  п о
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п олн ен ия  св оей  колоссаль н ой  коллекц ии  Птолемеи  не 
ж алели  ни  сил,  ни  средств.  Они  не толь ко  покупали  ру
коп и си  на  к н и ж н ых  р ы н ках  в  А фи н ах  и  Родосе, 
но  и  п ри бегали  п орой  к  край н им  мерам.  По  расп оря
ж е н ию  ц аря  Птолемея  II  Ф и ладель фа  (285  —  247  гг.  до 
н.  э.)  все  кн и ги,  н ай ден н ые  на  борту  кораблей,  захо
д и в ш их  в Алексан дри й скую  гаван ь, и з ы мали сь  и  коп и
ровались.  Затем  коп ии  воз вращ али сь  владельц ам,  под
л и н н и ки  ж е  оставали сь  в  Алексан дри и.  Поп росив  п од 
залог  в А фи н ах  кан он и ч еские  спи ски  пь ес  Эсхила,  Со
фокла  и  Еври п и да  для  п ров еден ия  св ерки  с  экз емп ля
р а ми  своего  соб ран и я,  Птолемеи  предпоч ли  п ож ертв о
вать  в н есен н ой  и ми  огромн ой  суммой,  чтобы  остави ть 
у  себя  ори ги н алы.  А фи н ян ам  ж е  в ерн ули сь  коп ии  со 
слабым  утеш ен и ем,  ч то  их  вы п олн и ли  на  луч ш ем  из 
и м е ю щ и х ся  видов  п ап и руса. 

Св язь  с  г реч еским  п рош лым  стреми ли сь  устан о
ви ть  и  Атталиды,  которы е,  подраж ая  Птолемеям,  то же 
осн овали  в  своей  столице  мусейон  и  библиотеку.  Одн а
к о п ергамские у ч р е ж де н ия  сущ ествен но  уступали  алек
сан дри й ским  по  своей  з н ачимости  и  общ еств ен н ому 
рез он ан су.  Н о  з ато  п ерг амским  п рав и телям  удалось 
стать  ли дерами  эллин истического  ми ра  в  области  кол
л е кц и о н и р о в а н ия  г реч еского  и скусства  всех  этап ов 
его  сущ ествован ия  и  раз ви ти я.  За  з н амен и тые  п рои з
веден ия  искусства  они  готовы б ы ли платить  басн ослов
н ые  суммы.  Когда  после  з авоеван ия  греческого  города 
Ко р и н фа  в  146 г. до  н.  э.  ри мляне  устрои ли  расп родажу 
н а г р а б л е н н ых  х у д о ж е с тв е н н ых  ц е н н о с те й,  Аттал  II 
п редлож ил  за  карти ну  Аристида  «Дион ис»  600  ООО де
н ари ев.  Н е в е ж е с тв е н н о му  з авоевателю  Г рец ии  Лу ц ию 
М у м м ию  п р е д л о ж е н н ая  сумма  п оказ ал ась  столь  н е
правдоподобно  огромн ой,  что он, п одоз ревая  в  карти не 
какоето  скры тое  и  н еведомое  ему достоин ство,  на  вся
ки й  случай  сн ял  ее  с торгов  и  п осв ятил  в  храм  Ц е р е ры 
(Геры),  н есмотря  на  отч аян н ые  уговоры  Аттала. 

В своей  коллекц и он ерской  деятель н ости  Атталиды 
р у ко в о дс тв о в а л и сь  не  толь ко  л и ч н ы ми  в кусам и, 
но  и  стремлен и ем  представи ть  греч еское  искусство  во 
всей  его  полн оте  и  мн огообраз и и.  Наряду  с  п рои з в еде
н и ями  мастеров  класси ч еской  эп охи  они  и н тересова
ли сь  работами  архаи ч еского  периода,  когда  греч еское 
и скусство  делало  п е р в ые  ш аги.  Если  ори ги н ал  б ыл  н е
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доступ ен,  п е р г а м с кие  п рав и тели  сч и тали  н е о б х о ди
мым  п ри обрести  п р о и з в е де н ие  хотя  бы  в  коп и и.  Это 
п одтверж дает  н адпись,  н ай ден н ая  фр а н ц у з с ки ми  архе
ологами  п ри  р а с ко п ках  в  Д е л ь фах  и  п о в е с тв у ю щ ая 
о том,  что  ц арь Аттал в  141  —  140 гг. до  н.  э. п ри слал  тр ех 
ж и в оп и сц ев  для  и з готовлен ия  коп ии  г ран ди оз н ых  кар
тин  Лесхи  кн и дян.  Это  з дан и е,  в оз в еден н ое  для  отды ха 
и  бесед  ж и те л ями  малоаз и й ского  города  Кн ида,  слави
лось  самы ми  з н а м е н и ты ми  из  п р о и з в е де н ий  х у до ж н и
к а  Полигн ота  (V  в.  до  н.  э.),  н а п и с а н н ы ми  им  на  гоме
ровские  темы  —  «Отъ езд  греков  п осле  в з ятия  и  раз ру
ш е н ия  Трои»  и  «Оди ссей  в  п одз емн ом  ц арстве». 

Сп ец и аль н ого  з дан ия  для  своего  б ог атей ш его  со
б ран ия  Атталиды,  по  в сей  вероятн ости,  не  в оз в оди ли. 
П р и о б р е та в ш и е ся  и ми  скуль п турн ые  и  ж и в о п и с н ые 
п рои з в еден ия  у кр а ш а ли  дв орц ов ые  п окои,  р а з м е щ а
л и сь в  об щ еств ен н ых  местах,  храмах,  св яти л и щ ах  и  са
краль н ых  терри тори ях,  для  которых  и з н ач аль но  и  со
з давались.  Часть  с куль п турн ой  ко л л е кц ии  м о н а р х ов 
н аходи лась  в  з але  би бли отеки,  р а с ко п ки  которого  об
н а р у ж и ли  м н о ж е с тво  п остамен тов  для  статуй  п оэтов, 
и стори ков,  фи л о с о фов  —  Г омера,  С а п фо,  Алкея,  Г еро
дота.  Неп одалеку  от  б и б л и отеки  бы ла  н а й де на  и  ог
ромн ая  статуя  б ог и ни  А фи н ы,  коп ия  А фи ны  П а р фе
н ос  Ф и ди я. 

Эллин истических  ц арей  п ри н ято  считать  п е р в ы ми 
коллекц и он ерами  ан тичн ого  ми ра.  Но  н адо  и меть  в  ви
ду, что их  соби ратель ская  деятель н ость являлась  состав
н ой  частью  оп ределен н ой  государствен н ой  поли ти ки, 
поэтому,  если п он и мать  под ч астн ым  коллекц и он и рова
н и ем  зан ятие,  и м е ю щ ее  сугубо  и н ди ви дуаль н ую  моти
вац ию,  то  говорить  о  н ем  п ри мен и тель но  к  Птолемеям 
и Атталидам  вряд ли  будет  п рав омерн ы м.  В и стории  ан
ти ч н ой  куль туры  п ри ори тет  в  соз дан ии  ин ститута  част
н ого  коллекц и он и рован ия  п ри н адл еж ит  в ои н ств ен н о
му  и  могущ ествен н ому  соседу  элли н и сти ч еских  мон ар
х ий  —  Древ н ему  Риму. 

Частные  собрания  Древнег о  Рима 

Н еб оль ш ая  ол и г архи ч еская  респ убли ка,  в о з н и к
ш ая  на  берегах  Тибра,  Р им  п остеп ен но  стал  полн овла  „_ 
с тн ым  х о з яи н ом  в сего  А п е н н и н с ко го  п о л у о с тр о в а,  £и 



а  з атем  п реврати лся  в  о г ромн ую  держ аву,  поглотив
ш ую  все  Среди з ем н ом орь е.  В  III  в. до  н.  э.  он  покорил 
богатые  греч еские  колон ии  в  Ю ж н ой  Италии  и  Си ц и
лии,  во  II в. до  н.  э. —  Македон и ю,  Балкан скую  Г рец ию, 
Пергамское  ц арство,  в 30  г. до н.  э. —  Египет,  последнее 
из  элли н и сти ч еских  государств.  Во  время  долгих  и  ус
п е ш н ых  воен н ых  п оходов  ри мски ми  трофеями  стан о
в и ли сь  не  толь ко  о р у ж и е,  и мущ ество  и  земли  побеж
д е н н ых  н ародов,  но  и  их  обы чаи,  трудовые  н авы ки, 
раз ли ч н ые  и з об ретен и я,  элемен ты  духовн ой  культуры. 
Рим  воспри н ял  и  асси ми ли ров ал  в есь  пан теон  гречес
ки х  богов, п ри св оив  им  н ов ые  имен а;  к греч еским  исто
кам  восходит  и  соз дан н ая  им  самобы тн ая  литература. 

И м ен но  под в л и ян и ем утон ч ен н ой  греческой  ц иви
л и з а ц ии  ри м л яне  п р и о б р е ли  н еп оддель н ый  и н терес 
к  п рои з в еден и ям  и скусства.  В 272  г. до  н.  э. ри мские  ле
ги он еры,  в оз в рати в ш и еся  в  родн ые  края  после  вз ятия 
и  раз граблен ия  богатей ш его  греческого  города  Тарен
та,  в п ерв ые  п родемон стри ровали  встреч аю щ ей  их  тол
пе  у ж е  не  сломан н ое  о р у ж ие  п ов ерж ен н ого  врага  и  от
н ятые  у  него  стада,  как  это  бы вало  п реж де,  а  картин ы, 
золото,  п редметы  роскош и.  Но  карди н аль н ые  и з мен е
н ия  в  системе  древ н ери м ских  ц ен н остей  прои з ош ли, 
по  м н е н ию  ан ти ч н ых  и стори ков,  после  212  года до  н.  э., 
когда  был  з авоеван  и  раз граблен  з н амен и тый  свои ми 
худож еств ен н ы ми  сокров и щ ами  город Си ракуз ы,  а  ук
р а ш а в ш ие  его статуи  и  карти ны  кон сул и  воен ачаль н ик 
М а рк  Клавдий  М арц елл  отправил  в  Рим. 

«Ведь до  той  п оры  Рим  и  не  имел,  и  не  з н ал  н и ч его 
краси вого,  в  н ем  не  бы ло  н ичего  при влекатель н ого, 
утон ч ен н ого,  р а д у ю щ е го  в з ор:  п е р е п о л н е н н ый  в а р
в а р с ким  о р у ж и ем  и  о кр о в а в л е н н ы ми  доспехами,  со
р в а н н ы ми  с  у б и тых  врагов,  ув ен ч ан н ый  п амятн и ками 
п об ед  и  три ум фов,  он  являл  собой  з р е л и ще  мрач н ое, 
г роз н ое  и  отн ю дь  не  п редн аз н ач ен н ое  для  лю дей  роб
ки х  и ли  п р и в ы к ш их  к  роскош и,  —  п и ш ет  Плутарх. 
< . . .>  Вот  п оч ему  в  н ароде  поль з овался  особой  славой 
Марц елл,  у кр а с и в ш ий  город  п р е кр а с н ы ми  п рои з веде
н и ями  греч еского  и скусства,  достав ляв ш и ми  н аслаж
де н ие  каж дому,  кт о  бы  на  н их  ни  глядел».  <. . .>  Но  в  то 
ж е  в р е мя  М арц елла  «обви н яли  в  том,  ч то  <. . .>  н арод, 
п р и в ы кш ий  л и шь  воевать да  в оз делы в ать  поля,  не  з н а
ком ый  ни  с  р о с ко ш ь ю,  ни  с п раз дн ость ю,  <. . .>  он  п р е



[ и в а  I.  К о л м р в и р о в а н и е  в  античну ю  эпоху 

вратил  в  без дель н и ков  и  болтун ов,  то н ко  р а с с у ж д а ю
щ их  о худож еств ах  и  худож н и ках  и у б и в а ю щ их  на  это 
б ол ь ш ую  часть дн я.  О дн а ко  М арц елл  тем  как  раз  и  п о
хвалялся  п еред  греками,  что  н ауч ил  н е в е ж е с т в е н н ых 
ри млян  ц ен и ть  з амеч атель н ые  кр а с о ты  Эллады  и  вос
хи щ ать ся  и м и »2 . 

На  п р о тяж е н ии  И —I вв. до  н.  э.  п р о и з в е д е н ия  гре
ч еского  и скусства  текли  в  Рим  н е п р е р ы в н ым  п отоком, 
сл ужа  доказ атель ством  громких  п об ед  р и м с ких  леги о
н еров.  Сн ач ала  их  в  кач естве  т р о фе ев  то р ж е с тв е н но 
п рон оси ли  в  ш е с тв и ях  тр и у м фа то р о в,  м н о г ие  из  кото
р ых  отличались  н е о б ы кн о в е н н ой  п о м п е з н о с ть ю.  Т ри 
дня  дем он стри ров ал  Р и му  свою до б ы чу  Э м и л ий  Пав ел, 
победи тель  македон ского  ц аря  П е р с ея  (168  г. до  н.  э.). 
В  п ервы й,  самый  то р ж е с тв е н н ый  ден ь,  на  250  огром
н ых  телегах  вез ли  статуи,  карти н ы,  в а зы  г реч еских  ма
стеров,  во  в торой  и  тр е тий  дни  —  о р у ж и е,  б оч ки  с  з о
лоты ми  и  с е р е б р ян ы ми  мон етами,  дорог ое  у б р а н с тво 
п о б е ж д е н н о го  ц а р я.  Н е о б ы к н о в е н но  п ы ш н ым  б ыл 
т р и у мф  в оен ач аль н и ка  Помп ея,  р а з г р о м и в ш е го  в  63  г. 
до  н.  э.  п он ти й ского  ц а ря  Ми три дата.  В  п р а з дн и ч н ой 
п роц ессии  н если  б ол ь ш ие  таб ли цы  с  н а ч е р та н н ы ми  на 
н их  н а з в а н и ями  п о б е ж д е н н ых  г ородов,  с п е ц и а л ь но 
н а п и с а н н ые  ка р ти ны  с  и з о б р а ж е н и ем  п о б е ж д е н н ы х, 
п о г и б ш их  в р а ж е с ких  полководц ев,  с ц е ны  самоуб и й
ства  Митридата,  а  в о с о б ых л арц ах  —  з н а м е н и тую  кол
л е кц ию  р е з н ых  ка м н ей  п о в е р ж е н н о го  м он арха. 

П осле  де м о н с тр а ц ии  в  т р и у м фа л ь н ых  ш е с тв и ях 
п рои з в еден ия  и скусства  п омещ али  в х р а мы  и  п орти ки, 
ими  украш али  фо р у мы  и  р а з л и ч н ые  о б щ е с тв е н н ые  со
о р у ж е н и я.  С в ою  д о лю  п олуч али  и  т р и у м фа т о р ы. 
С о п р о в о ж дая  статуи  и  ка р ти ны  п о д о б а ю щ и ми  случ аю 
н адпи сями,  они  п о с в ящ а ли  их  богам,  но  п ри  этом  н е
малая  часть х у до ж е с тв е н н ых  тр о фе ев  оседала  во  дв ор
ц ах  и виллах,  сви детель ствуя  тем  с а м ым  о  н а ч а в ш е м ся 
п роц ессе  фо р м и р о в а н ия  и н сти тута  ч астн ого  коллек
ц и он и ров ан и я. 

Его  стан ов лен ие  п рои сходи ло  в  у с л о в и ях  н еодоб
рен ия  и д а же  п роти в одей ств ия  со  с то р о ны  тр а ди ц и о н
н ой  о б щ е с т в е н н ой  м о р а л и,  о с у ж д а в ш ей  и  л ю б о вь 
к  п рои з в еден и ям  и скусства,  и  с тр е м л е н ие  к  еди н оли ч
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н ому обладан ию  и ми. Но  вы йти  из  борь бы  победитель
н и ц ей  эта  охран и тель н окон сервати вн ая  тради ц ия  не 
смогла,  и  у ж е  п ри мен и тель но  к  I  в.  до  н.  э.  о  частн ом 
ко л л е кц и о н и р о в а н ии  в  Ри ме  м о ж но  г ов ори ть  как 
о  вполне  с л о ж и в ш е м ся  явлен и и. 

В ладельц ем  огромн ого  соб ран ия  карти н,  статуй, 
п редметов  декорати в н оп ри кладн ого  и скусства  стал, 
н ап ри мер,  ди ктатор  Р и ма  и  з авоеватель  А фин  Корн е
лий  Сулла,  оп устош и в ш ий  з н амен и тый  храм  бога  вра
ч ев ан ия  Асклеп ия  в  Эп и давре  и  п рославлен н ый  х р ам 
Зевса  в  Оли мп и и.  Его  п асы н ок  М а рк  Скавр  в  59  г.  до 
н. э. скупил  в г реч еском  городе  Си ки оне  (Пелопон н ес), 
и з вестн ом  св оей  ж и в о п и с н ой  ш колой,  «все  карти ны 
из  об щ еств ен н ых  мест»,  на  п родажу  которых  ж и те ли 
в ы н у ж де ны  б ы ли  п ой ти  ради  п о г аш ен ия  государст
вен н ого  долга.  О б м а н о м,  хитрость ю,  ш ан таж ом,  в ы м о
гательством,  у гроз ами,  воровством  и  н аси ли ем  соста
в ил  одно  из  б о г а те й ш их  худож еств ен н ых  с о б р а н ий 
своего  времени  н ам естн ик  Си ц и лии  Гай  В еррес,  в о
ш едш ий  в  и с то р ию  благодаря  реч ам  Ци ц ерон а,  кото
р ый  в  70  г. до  н.  э.  воз будил  п ротив  н его  и ск  от  и м е ни 
си ц и ли й ских  городов. 

Несомн ен н о,  богатая  худож ествен н ая  коллекц ия 
соз давала  ч еловеку  реп утац ию  ц ен и теля  и  з н атока  ис
кусства,  п о д тв е р ж д ая  его  в ы с о кий  с о ц и а л ь н о  и м у
щ е с тв е н н ый  и  ку л ь ту р н ый  статус.  М н о г ие  б ог ач и, 
особен но  н ов ояв л ен н ы е,  стреми ли сь  во  ч то  бы  то  ни 
стало  о б з а в е с ти сь  с в о им  с о б с тв е н н ым  с о б р а н и е м. 
Но  далеко  не  все  ч астн ые  коллекц и он еры  руководст
вовали сь  и с кл ю ч и те л ь но  с о о б р а ж е н и ями  п рести ж а, 
в  их  числе  бы ло  н ем ало  и сти н н ых  лю би телей  искусст
ва.  Н аи б ол ее  и з в е с тны  среди  н их  и м е на  Ц и ц е р о на 
и  его  друга  Аттика,  государствен н ого  деятеля,  полко
водца,  оратора  и  поэта  Аси н ия  Поллион а,  сен атора,  ад
воката,  оратора  и  п и сателя  Пли н ия  Младш его. 

Одн ов рем ен но  с  раз в и ти ем  частн ого  коллекц и о
н и ров ан ия  склады в ался  худож еств ен н ый  ры н ок.  В  I  в. 
до  н. э. ау кц и оны  и  п р е дв а р яю щ ие  их  вы ставки  п рои з
веден ий  и скусства  стали  об ы ч н ым  яв лен и ем  в  ри м
ском  общ естве.  Н е р е дко  с  п убли ч н ых  торгов  уходи ли 
ц е л ые  с о б р а н и я.  Т а к ая  уч асть  пости гла,  н а п р и м е р, 
п р о с л а в л е н н ые  ко л л е кц ии  П о м п ея  В ели кого  п о с ле 
раз грома  его  в о й ск  Ю л и ем  Ц ез арем.  П р о да жа  п р о и з



веден ий  и скусства  велась  и  в  лавках,  р а с п о л о ж е н н ых 
в  ц ен тре  Ри мского  фо р у ма  вдоль  «св ящ ен н ой  дороги ». 

Для оп ределен ия  и сти н н ой  ц ен н ости  того или  и н о
го  п рои з веден и я,  а  т а к же  для  расп оз н ан ия  подделок, 
н ав одн яв ш их  ры н ок,  р и м с кие  п окуп атели  н у ж да л и сь 
в услугах  эксп ертов  и  кон суль тан тов.  На  п е р в ых  п орах 
в  этом  кач естве  вы ступ али  г р е ч е с кие  х у д о ж н и ки  и  р е
меслен н и ки,  а та кже  коп и и сты,  п р и о б р е та в ш ие  в  п р о
ц ессе  своей  работы  осн ов атель н ые  п о з н а н ия  отн оси
тель но  стиля  и  те х н и ки  того  или  и н ого  мастера.  Э кс
п е р ты  ж е  з н атн ого  п р о и с х о ж д е н ия  стали  п ояв лять ся 
в  р и м с ком  об щ естве  л и шь  в  I в. до  н.  э. 

Д и а п а з он  и н т е р е с ов  р и м с к их  к о л л е к ц и о н е р ов 
отл и ч ал ся  н е о б ы ч а й н ой  ш и р о то й.  П о ч е т н ое  м е с то 
в  соб ран и ях  н е р е дко  з ан и м али  п р и р о д н ые  редкости 
и древ н ости.  П о м п ей  В ели кий  п р и в ез  с  В остока  о б р а з
цы  ч ерн ого  эбен ового  дерева,  а  М а рк  С ка вр  достав ил 
из  И удеи  скелет  н е и з в е с тн о го  м о р с ко го  ж и в о тн о г о, 
ко то р ый  молва  сч и тала  остан ками  того  самого  ч удови
щ а,  на  съ еден ие  ко то р о му  п редн аз н ач алась  Ан дром е
да.  О с о б е н но  ув лекался  др е в н о с тями  и м п е р а тор  Ав
густ  (27 до  н .э.  —  14  г.  н .э.),  с о б р а в ш ий  на  своей  ви лле 
на  Ка п ри  м н ож ество  н е о б ы ч н ых  и  р е дких  в ещ ей.  В  их 
ч и сле  бы ли  «доспехи  героев»  и  о г р о м н ые  кости,  кото
р ые  сч и тали сь  о с та н ка ми  и с п о л и н с ких  з в е р ей  и  ги ган
тов  —  лег ен дарн ых  ч у до в и щ н ых  в ели кан ов,  восстав
ш их  п ротив  оли м п и й ских  богов  и  п о в е р ж е н н ых  З е в
сом  с п о м о щ ью  Г еракла  (Г еркулеса). 

О дн а ко  осн ов н ая  масса  ко л л е кц и о н е р ов  отдавала 
п р е дп о ч те н ие  п р о и з в е д е н и ям  и с ку с с тв а,  о с о б е н но 
статуям  и  карти н ам.  В  I в. до  н.  э. п и н акотека,  и ли  ка р
т и н н ая  галерея,  в х о дит  у ж е  в  ч и с ло  о б яз а те л ь н ых 
а п а р та м е н тов  ч астн ого  до ма  и ли  в и ллы.  Н а р яду  со 
с ку л ь п ту р н ы ми  и  ж и в о п и с н ы ми  и з о б р а ж е н и я ми 
п редков  в  н ее  н ередко  п о м е щ а ли  п о р тр е ты  п рав и те
л ей,  г о с у да р с тв е н н ых  деятел ей,  з н а м е н и т ых  с о в р е
м ен н и ков,  п рослав лен н ых  п оэтов,  п и сателей,  фи л о с о
фов  м и н ув ш их  эпох.  П ри  в ы б о ре  п е р с о н а л ий  оч ень 
в а ж н ую  роль  и грали  л и ч н ый  вкус  и  г р а ж да н с кие  и деа
лы  владельца  галереи. 

Кр о ме  статуй  и  ка р тин  г реч еских  м астеров  р и м
с кие  кол л екц и он еры  соб и рали  ваз ы,  ку б к и  и  дру г ие 
и з делия  из  золота,  сереб ра,  др а г о ц е н н ых  камн ей,  ело
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н ов ой  кости  или  ч ереп ахов ого  п ан ц и ря,  предметы  об
стан овки  из  б рон з ы,  ки п ари са,  кедра,  клена,  восточ
н ые  ковры  из  з ол оч ен ых  н итей. А ж и о та ж н ым  спросом 
поль з овали сь  и з делия  из  ко р и н фс кой  меди,  или  ко
р и н фс кой  б рон з ы.  Этот  н еоб ы ч ай но  краси вого  ц вета 
металл  получился,  по  м н е н ию  п и сателя  Пли н ия  Стар
ш его,  от  с м е ш е н ия  расп л ав и в ш и хся  во  время  п ож ара 
Ко р и н фа  в  146  г.  до  н.  э.  золоты х,  сереб рян ых  и  мед
н ых  статуй.  П а в с а н ий  ж е  полагал,  что  ко р и н фс кая 
медь  п ри об ретает  свой  н еоб ы ч н ый  ц вет  благодаря  во
де  одн ого  из  ко р и н фс ких  и сточ н и ков,  куда  ее  погру
ж а ют  в  раскален н ом  состоян и и. 

В ы соко  ц е н и л и сь  п редметы  из  горн ого  хрусталя 
и  ян таря  с  Балтии,  п ри ч ем  стои мость  ян тарн ой  стату
этки  п ревы ш ала  стои мость  раба.  Острая  борь ба  раз го
ралась  за  обладан ие  геммами.  Эти  драгоц ен н ы е,  полу

дах называемая  Гемма  Августа.  Камея.   Сардоникс. 
Ок.  12—7  гг. до  н. э.  Вена,  Художественноисторический   музей 

драг оц ен н ые  и  п оделоч н ые  р е з н ые  камни  могли  и меть 
и з о б р а ж е н ие  как  вогн утое, у глублен н ое  (инталии),  так 
и  вы п уклое,  р е л ь е фн ое  (камеи).  Г еммами  н аз ы в али 
и  п ерстн и п еч атки  с  р е з н ы ми  камн ями.  В вен ском  Ху
до ж е с тв е н н о  и с то р и ч е с ком  муз ее  х р а н и тся  один  из 

dl l  в е л и ко л е п н е й ш их  о б р а з ц ов  а н ти ч н о го  ю в е л и р н о го 
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и скусства  с и з о б р а ж е н и ем  и м п ератора  Августа  и  алле
гори ей  Рима  —  так  н а з ы в а е м ая  Г емма  Августа,  соз дан
н ая  в  кон це  I в. до  н.  э.  Рез ь ба  осущ еств лялась  с  п о м о
щ ью  п о р о ш ко о б р а з н о го  корун да,  и для  соз дан ия  та кой 
«карти н ы»  из  агата,  ко то р ый  своей  тв ердостью  п р е
восходит  сталь, треб ов ал и сь  долгие  годы  уп орн ого  тру
да  и  терп ен и я. 

Среди  ри мских  ко л л е кц и о н е р ов  п е р в ым  об з ав ел
ся  соб ран и ем  гемм,  и ли  дакти ли отекой  М а рк  С ка в р, 
з атем  П ом п ей  В ели кий  з ахв атил  у  п он ти й ского  ц а ря 
Ми три дата  и п о з же  п осв ятил  в х р ам  Ю п и т е ра  Ка п и то
ли й ского  з н а м е н и тую  ко л л е кц ию  р е з н ых  камн ей,  н а
сч и ты в ав ш ую  с в ы ше  2000  п редметов;  ш е с ть  дакти л и о
тек  собрал  и  вп оследствии  п осв ятил  в  х р ам  В е н е ры 
П рароди тел ь н и цы  Ю л ий  Цез арь. 

Жи в о п и с н ые  и  с ку л ь п ту р н ые  коллекц и и,  состав
л е н н ые  из  ори г и н алов  и  ко п ий  р а б от  п р о с л а в л е н н ых 
м астеров,  у н и ка л ь н ые  о б р а з цы  м еб ели  и  д е ко р а ти в
н о п ри кл адн ого  и с ку с с тва  у кр а ш а ли  и н те р ь е ры  го
р о дс ких  домов,  р а с п о л а г а л и сь  в  п арках,  г и м н а с и ях 
(архи тектурн ый  ко м п л е кс  для  и гр  и  фи з и ч е с к их  т р е
н и р о в о к)  и  н и м фе о й н ах  ( п о м е щ е н ие  для  о тд ы ха 
с  фо н та н а м и,  р а с те н и ями  и  статуями ).  О дн им  из  и з
л ю б л е н н ых  мест  р а з м е щ е н ия  ко л л е кц и о н н ых  п р е д
м етов  стан ов ятся  и  з а г о р о дн ые  ви ллы.  Те  из  н и х,  ч то 
п р и н а дл е ж а ли  р и м с к им  и н теллектуалам,  н а п р и м е р, 
Ц и ц е р о н у,  А с и н ию  П ол л и он у,  П л и н ию  М л а д ш е м у, 
и з н ач ал ь но  в о з в о ди л и сь  для  п р о в е д е н ия  тв о р ч е с ко го 
досуга,  в стреч  д р у з ей  и  е д и н о м ы ш л е н н и ко в.  В  э тих 
р е з и д е н ц и ях  ц ари ла  а тм о с фе р а,  р а с п о л а г а ю щ ая  к  с о
з ерц ател ь н ой  ж и з н и,  л и те р а ту р н ым  з а н яти ям,  фи л о
с о фс к им  р а з м ы ш л е н и ям  и  ди с ку с с и ям.  В  п о д р а ж а
н ие  з н а м е н и тым  ш ко л ам  П л атона  и  Ари стотеля,  п р о
с л а в л е н н ым  н а у ч н ым  у ч р е ж д е н и ям  А л е к с а н д р ии 
и  П е р г а ма  р и м с к ая  и н те л л е кту а л ь н ая  эл и та  п о р ой 
м е та фо р и ч но  н а з ы в а ла  св ои  з а г о р о дн ые  в и л лы  м у
с е й о н а м и. 

«...Когда  я  в  св оем  Ла в р е н ти й с ком  п ом естий  ч то
то  ч и таю  или  п и шу  < . . .>  ни  н адеж ды,  ни  страх  м е ня  не 
трев ож и т,  н и ка кие  слухи  не  бесп окоят;  я  р а з г о в а р и
в аю  толь ко  с  собой  и  с  кн и ж ка м и,  —  п и ш ет  П л и н ий 
Младш и й.  —  О  п рав и ль н ая,  ч и стая  ж и з н ь,  о  сладост
н ый  ч естн ый  досуг,  ко то р ый  п р е кр а с н ее  всякого  дела! 
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море,  берег,  н астоящ ий 
у е д и н е н н ый  mouse ion, 
сколь ко  вы  мне  откры
ли,  с ко л ь ко  п роди кто
вали »3 . 

Раз умеется,  дал еко 
не  на  в сех  р и м с к их 
виллах  досуг  н осил  ин
теллектуаль н ый  и  умо
з р и те л ь н ый  х а р а кт е р, 
н е п р и к р ы т ая  ч у в с т
в е н н о с ть  и  ч р е з м е р н ая 
п ы ш н о с ть  бы ли  харак
т е р н ой  ч е р т ой  р е з и
д е н ц ий  м н о г их  в о е н а
ч аль н и ков  и  государст

Портрет   Нерона.  Мрамор.  50е гг.  венНЫХ  д е я т е л ей 
Рим,  Национальный  римский  музей  Лукулла,  п росл ав и в ш е

гося  св ои ми  в о ш е дш и
ми  в  п огов орку  п и рами,  Красса,  Помп ея.  В ы з ы в аю
щ ая  роскошь  отли ч ала  г ран ди оз н ый  дв орц ов ый  ком
плекс  Нерон а,  п е р е е х ав  в которы й,  и м п ератор  з аявил, 
ч то  «теперь,  н акон ец,  он будет  ж и ть  п оч еловеч ески ». 

С о о р у ж е н н ая  в 60е гг. в  самом  ц ен тре  города Ри
ма,  эта  рез и ден ц ия  раски н улась  на  площ ади  в  100 га 
и  кроме  дворц овых  корп усов  вклю чала  храм  Ф ортун ы, 
термы,  н и м феи,  ви н оградн и ки,  сады,  рощ и,  луга со ста
дами  домаш н их  ж и в отн ы х,  з оопарки,  а в ц ен тре  ее на
ходилось  и скусствен н ое  оз еро  с  морской  водой,  окру
ж е н н ое  с тр о е н и ями  в  ви де  м орско го  порта.  Зда н ие 
виллы,  п о с тр о е н н ое  из  бетона  и  кирпича,  у краш али 
м рам орн ые  обли ц овки,  лепн ин а,  моз аи ки,  росписи, по
лудрагоц ен н ые  и  поделоч н ые  камн и,  слон овая  кость. 
Д в орец  оби ль но  п окры в ала  позолота,  отчего,  как  пола
гаю т,  он и  получил  св ое  н аз ван ие  —  Золотой.  Потолки 
в п и рш еств ен н ых  з алах  бы ли в ы л о ж е ны  пластин ами из 
слон овой  кости,  которые  вращ ались,  рассеи вая  сверху 
ц веты  и  благовон и я.  Под вли ян и ем  своего  н аставн и ка 
фи л о с о фа  С е н е ки  Н ерон  п ри обрел  н еподдель н ый  ин
терес  к  и скусству  Эллады,  что  имело  п еч аль н ые  по
следствия  для  греч еских  храмов.  Из одного  толь ко свя

Плиний   Младший.  Письма.  1.9.4. 
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гилища  в Д ель фах  он  в ы в ез  пятьсот  б р о н з о в ых  статуй, 
которые  украси ли  его  громадн ую  р е з и де н ц и ю.  В  з алах 
дв орца  и мели сь  сп ец и аль н ые  н и ши  для  статуй,  но  з н а
ч и тель н ая  ч асть  о г р о м н ой  с ку л ь п ту р н ой  ко л л е кц ии 
н ри н ц еп са  раз м ещ ал ась  в  парках. 

С  п ри ходом  к  власти  ди н астии  Ф л а в и ев  в  69  г.  ре
з и ден ц ия  Н ерона  бы ла  р а з р у ш е на  как  си мв ол  н ен а
вистн ого  н ароду  п рави теля,  и на  ее  м есте  б ы ли  п остро
е ны  а м фи т е а тр  Ко л и з е й,  х р ам  М и р а,  т е р мы  Т и та 
и Траян а.  Одн ако  отдель н ые  ч асти  дв орца  уц елели;  со
хран и лось  н емало  р о с п и с ей  и  л еп н ых  у кр а ш е н и й.  Их 
о б н а р у ж и ли  в  1489  г.  в  раз в али н ах  Ри ма. 

Золотой   дворец  Нерона  в Раме. 64  —68  гг.  Роспись 
стен   зала  в северовосточной  зоне  дворца 

Грандиозность  и  оригинальность  замы сла  отличала 
знаменитую виллу императора Адриана  (117  —  138), постро
ен н ую им на площ ади в  120 га в окрестностях  Рима, в  Тибу
ре  (ныне Тиволи). Здесь,  вдали от городского  ш ума и  суеты, 
были  разбиты  сады,  воздвигнуты  здания для приемов  и  пи
ров,  созданы библиотека  и Морской театр. Но  своеобразие 
и  неповторимость  придавали  вилле  воспроизведения  зна
менитых  архитектурных  сооружен ий  и  отдельных  памят
ников,  поразивш их  воображен ие  Адриана  во  время  его 
многочисленных  путеш ествий  по  н еобъятн ым  просторам 

3  Музееведение 
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Римской  империи.  Здесь 
можно  было  увидеть  Ака
д е м ию  П л а то на  и  Ли 
кей  Аристотеля,  святили
ще  Сераписа  близ  Алек
сандрии,  Стоа  Пойкиле, 
фе с с а л и й с кую  Т е м п е й
скую долину, статуи  кариа
тид  Эрехтейона,  амазонок 
Ф идия  и Поликлета и  даже 
«подземное  царство».  Тон
ки й  ценитель  греческой 
культуры,  Адриан  украсил 
многочисленные  построй
ки  своей  виллы  множест
вом  статуй  —  оригиналами 
и  копиями  прославленных 
ш едевров  греческих  мас
теров. 

К  кон цу  I века  до  н.  э. в частн ом  владен ии  сосредо
точ и лась  н емалая  часть  худож еств ен н ых  богатств  ан
ти ч н ого  мира,  и  п роблема  доступа  к  н им,  вероятн о,  об

Портрет   Адриана. 
Мрамор.  Ок.  135 г. Рим. 

Ватиканские   музеи.  Деталь 

1 

Вилла Адриана  в Тиноли. Морской  театр.   125—135 гг. 



1 ш  I.  Ко л л е кц и о н и р о в а н ие  в  з н тяч н ую  эпоху 
с у ж д а л а сь  в  р и м с к ом  о б щ е с тв е.  П о  с в и д е те л ь с тву 
Пли н ия  Старш ег о,  з ять  и  с п о дв и ж н ик  и м п е р а то ра  Ав
густа  М а рк  Аг ри п па  (63 —  12 гг . до  н.  э.)  п р о и з н ес  д а же 
речь,  в  которой  п р е д л о ж ил  сделать  о б щ е с тв е н н ым  до
стоян и ем  все  ка р ти ны  и  статуи,  х р а н и в ш и е ся  в  ви ллах. 
Ка к  и  следовало  ож и дать,  этот  п р и з ыв  не  н а ш ел  под
д е р ж ки  среди  ч астн ых  кол л екц и он еров.  Но  и б ез  об об
щ еств лен ия  с о б р а н н ых  и ми  п р о и з в е д е н ий  и скусства 
в  Ри ме  и мелось  н емало  х у до ж е с тв е н н ых  соб ран и й,  до
ступ н ых  для  осмотра  л ю б о му  ж е л а ю щ е м у. 

•  Общ ественные  собрания  Древнег о  Рима 

Подобно  г реч еским  куль товым  с о о р у ж е н и ям,  в  бо
гатые  х р а н и л и ща  п рои з в еден ий  и скусства,  р е л и кв ий 
и  редкостей  п остеп ен но  п рев рати ли сь  р и м с кие  х р а м ы. 
В е л и ко л е п н ое  х у д о ж е с тв е н н ое  с о б р а н ие  п о яв и л о сь 
в х р а ме  Счастья,  в  ко то р ый  з авоеватель  Г рец ии  Лу ц ий 
М ум м ий  п освятил  боль ш ую  часть  св оей  ко р и н фс кой 
добы ч и,  в том  ч и сле  м едн ые  статуи  муз р а б о ты  П р а кс и
теля,  в ы в е з е н н ые  им  из  Ф есп и й ско го  святи ли щ а.  В  I  в. 
н.  э.  мн ог оч и слен н ы ми  ш едев рами  мог  горди ть ся  х р ам 
Согласи я.  В н ем  м о ж но  бы ло  п олю бов ать ся  ка р ти н а ми 
«Отец Ли бер»  («Дионис»)  и з в естн ого  а фи н с ко го  ж и
в оп и сца  Н и кия  и  «П ри в яз ан н ый  М а р с и й»  з н ам ен и то го 
Зе в кс и да,  с л а в и в ш е г о ся  о с о б ой  т о н к о с т ью  п и с ь ма 
и  и деаль н ой  красотой  ж е н с ких  об раз ов.  В  х р а м о в ом 
собран ии  н аходилось  мн ого  статуй  богов,  в ы п олн ен
н ых  г р е ч е с ки ми  с ку л ь п то р а ми  IV  —  II I  вв.  до  н.  э., 
но  восторг у  н е и с ку ш е н н ых  в  тон костях  и скусства  л ю
дей  н еи з м ен но  в ы з ы в али  ч еты ре  слона  из  обси ди ан а, 
которые  «сам Август  п осв ятил  как  чудо»,  п о р а ж е н н ы й, 
вероятн о,  р а з м е р а ми  мон оли тов. 

В  п оследн ей  тр е ти  I  в.  н.  э.  обладателем  одн ого  из 
сам ых  б о г атей ш их  х у д о ж е с тв е н н ых  с о б р а н ий  Р и ма 
стал х р ам  Ми ра,  и ли  фо р ум  Ми ра,  фо р ум  В есп аси ан а, 
как  его  стали  н а з ы в а ть  вп оследстви и.  В  н ем  б ы ли  со
б раны  п р и в е з е н н ые  с  В остока  и м п е р а то р ом  В есп аси а
н ом  и  его  с ы н ом  Т и том  в ы д а ю щ и е ся  п р о и з в е д е н ия 
греч еского  и скусства,  в осточ н ые  р е дко с ти  и  с в ящ е н
н ые  р е л и кв ии  из  И ерусали м ско го  храма.  Зде сь  ж е  ока
з али сь  и  п рои з в еден ия  и скусства  из  р а з р у ш е н н о го  Зо
лотого  дв орца  Н е р о н а. 

з* 
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Же м ч у ж и н ой  ж и в о п и с н ой  коллекц ии  храма  Ми
ра  бы ла  карти на  Протогена  «Иалис»,  на  которой  ху
д о ж н ик  и з об раз ил  в н ука  бога  Солн ца  Гелиоса,  осн ова
теля  и  герояэп он и ма  города  Эалис  на  острове  Родосе. 
Ан ти ч н ые  ав торы  считали  ее  самым  в ы даю щ и м ся  ж и
в оп и сн ым  п р о и з в е де н и ем  своей  эп охи  и  с в яз ы в а ли 
с  н ей  н емало  леген д,  одна  из  которых  дош ла  до  н ас 
в  и з л ож ен ии  ри мского  пи сателяэн ц и клопеди ста  Пли
н ия  Старш его. 

«На  н ей  есть  собака,  и сполн ен н ая  уди ви тель н ым 
образ ом,  п осколь ку  ее  н ап и сал  в  рав н ой  мере  и  слу
чай,  —  рассказ ы в ал  он  о  карти н е. —  Худож н ик  считал, 
ч то  ему  не  удалось  п ередать  у  н ее  п ену  з а п ы х а в ш е й ся 
собаки,  тогда  как  всей  осталь н ой  частью,  что  бы ло  са
м ым  трудн ы м,  он  был  удовлетворен.  Т е р з а е м ый  ду
ш е в н ы ми  муками,  так  как  он  хотел,  чтобы  в  ка р ти не 
бы ла  правда,  а  не  правдоподоби е,  он  очень  ч асто  сти
р ал  н ап и сан н ое  и  м е н ял  кисть,  н и как  не  удовлетворя
ясь.  Придя,  н акон ец,  в  ярость  от  того,  что  и скусство 
п родолж ало  ощ ущ ать ся,  он  ш в ы р н ул  в  н ен ав и стн ое 
место  карти ны  губкой  —  она  н алож и ла  обратно  стер
тые  краски  и м ен но  так,  как  к  тому  бы ли  н ап рав лены 
его  усилия,  и  сч астли в ый  случай  воссоз дал  на  карти не 
при роду.  <. . .>  Из за  этого  Иалиса,  чтобы  не  с горела 
картин а,  ц арь Д е м е тр ий  не  стал  подж и гать  Родос  с  той 
сторон ы,  где  она  н аходилась,  хотя  толь ко  оттуда  он 
и  мог  з ахвати ть  город,  и,  щ адя  картин у,  упустил  в оз
м о ж н о с ть  победы»  . 

Для  р а з м е щ е н ия  п р о и з в е де н ий  и скусства  ч асто 
и сп оль з овали сь  и  п орти ки,  которые  могли  п редстав
лять собой  как  отдель но  стоящ ую  кры тую  галерею,  так 
и  в ы ступ аю щ ий  п е р ед  фасадом  кры тый  вход  с  колон
н ами.  М н ог ие  из  н их  и з н ач аль но  п роекти ров али сь  для 
дем он страц ии  т р о фе й н ых  худож еств ен н ых  ц ен н остей 
светского  характера.  П е р в ой  такой  п острой кой  сч и та
ется  П ортик  Метелла,  с о о р у ж е н н ый  в  148 г. до  н.  э.  за
воевателем  М а ке д о н ии  Кви н том  Ц ец и ли ем  М е те л л ом 
для  экс п о н и р о в а н ия  26 тр о фе й н ых  б рон з ов ых  ко н н ых 
статуй  Алексан дра  М акедон ско го  и  его  д р у ж и н н и ко в. 
И х  соз дателем  б ыл  з н а м е н и тый  скуль п тор  Ли с и п п. 

4  Плиний   Старший.   Естествознание.  Об  искусстве.  М.,  1994. 
XXXV ,  102104. 



Глава  l.  Ц ш ц ш р м и е  в ангш р  зпвку 

В  2 7  23  гг.  до  н.  э. 
и мп ератор Август с  п ы ш
н остью  отреставри ровал 
П о р тик  Метелла  и  пе
р е и м е н о в ал  его  в  ч есть 
с в о ей  сестры  в  П о р тик 
Октави и,  или  Построй ки 
О кта в и и.  В  этом  н о в ом 
в ел и кол еп н ом  ком п л ек
се  раз местились  библио
тека  с  греческим  и  латин
с ким  отделен и ями,  Ку 
рия,  где  соби рали сь  для 
б е с ед  уч ен ые  и  фи л о
с о фы,  а  та кже  Ш ко ла 
(Schola),  или  экседра  — 
п омещ ен ие  с  сиден ь ями, 
которое  в  ан ти ч н ых  об
щ ествен н ых  з дан иях  ис
поль з овалось  для  собра
н ий  и  бесед  и  п ред
ставляло  собой  глубокую 
полукруглую  н иш у,  и н о
гда  —  полукруглое  п о
луоткры тое  сооруж ен и е. 

В Построй ках  Октав ии  н аходилось одно  из  в ы да ю щ и х ся 
худож ествен н ых  соб ран ий  Рима.  Здесь  м о ж но  бы ло  лю
боваться  и склю ч и тель н ой  красоты  м р а м о р н ой  В ен ерой 
Ф идия,  мраморн ым  Купи дон ом  (Эротом)  Пракси теля, 
ради  которого  п р е ж де  отправлялись  в  Ф есп и й,  карти н а
ми  Ан тифила,  н аз ы в аемого  древ н и ми  ц ен и телями  ис
кусства  в числе  семи  в ы даю щ и хся  худож н и ков. 

В  38  г.  до  н.  э.  в  Ри ме  п ояв и лась  п е р в ая  п убли ч
н ая  галерея  с  п о р тр е та ми  в ели ких  лю дей,  н а з в а н н ая 
в  ч есть  ее  соз дателя  «П ам ятн и ками  А с и н ия  Полли о
н а». О  сущ еств ов ан ии  в  р и м с кую  эп оху  п у б л и ч н ых  п и
н акотек  говорят  б ы то в ые  детали  и  н а ту р а л и с ти ч е с кие 
з а р и с о в ки  в  х у д о ж е с тв е н н ой  л и т е р а т у ре  той  п о р ы, 
а  та кже  глухие  у п о м и н а н ия  в  п и с ь м е н н ых  и с то ч н и ках 
о  сущ еств ов ан ии  в  и м п е р с ком  Ри ме  особ ой  д о л ж н о с ти 
«попечителя  п и н акотек». 

Уж е  в  I  в.  до  н.  э.  п р о и з в е де н ия  и скусства  стан о
вятся  н е о тъ е м л е м ой  ч а с тью  а р х и те кту р н о го  о б л и ка 

Эрот   (Купидон).  Римская  копия 
с работы  Праксителя   IV в. до  н.  э. 

Мрамор.  СанктПетербург, 
Государственный  Эрмитаж 
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Римский  форум.  IVв.  дон.  J.  — IVв  н. э, 

лю бого  круп н ого  с о о р у ж е н ия  Рима.  Д а же  в  те р м ах 
м о ж но  бы ло  не  толь ко  получать  удовольствия,  кото
р ые  доставляют  о б ы ч н ые  бан и,  з ан и мать ся  фи з и ч е с
ки ми  трен и ров кам и,  м у з ы кой  и ли тературой,  но  и  л ю
бовать ся  п р о и з в е де н и ями  искусства.  Старый  ц ен тр  го
р о дс кой  ж и з ни  —  Р и м с кий  фо р ум  —  п о с то ян но 
обрастал  площ адями,  в оз в оди м ы ми  н ов ы ми  и мп ерато
рами,  которые  н а з ы в а ли  их св ои ми  и мен ами,  окай мля
ли  п орти ками  и  н ап олн яли  п рои з в еден и ями  ж и в о п и си 
и  скуль птуры.  К  н ач алу  rv*  в. н.  э.,  по  подсчетам  иссле
дователей,  в  городе  скоп и лось  н еи м ов ерн ое  количест
во  откры то  стояв ш их  статуй  —  80  поз олочен н ы х,  73 
х р и с о эл е фа н ти н н ых  (вы п олн ен н ых  из  золота  и  слон о
в ой  кости),  3785  б р о н з о в ых  и  бесч и слен н ое  количест
во  м рам орн ы х. 

Хранение,экспонировани е 
и  показ  общ ественных  собраний  Древнег о  Рима 

Ан ти ч н ый  м ир  не  соз дал  муз ея  в  п ри в ы ч н ом  для 
н ас  п он и ман ии  этого  слова,  одн ако  отдель н ые  элемен
ты  того,  что  н ы не  п ри н ято  н аз ы в ать  «муз ей н ой  дея
тель н ость ю »,  у ж е  п ри сутств ов али  в  Д р е в н ем  Р и м е. 

ДО  Здесь  осущ еств лялся  строгий  н адз ор  за  состоян и ем 



храм ов,  о б щ е с т в е н н ых  п о с тр о ек  и  н а х о д и в ш и х ся 
в  н их  предметов.  В р е с п у б л и ка н с кий  п е р и од  р а с п р е де
л е н и ем  по  храм ам  куль товой  утвари,  ее  уч етом,  р а в но 
как  и  п освяти тель н ых  даров,  ведали  ц е н з о р ы.  С р е ди 
составляемой  ими  докум ен тац ии  х р а н и л и сь  д а же  с п и
с ки  т р о фе й н ых  ц е н н о с те й,  н а х о д и в ш и х ся  в  тр и у м
фал ь н ых  п острой ках,  хотя  з абота  о  самих  этих  с тр о е
н и ях  и  их  с о де р ж и м ом  л еж ала  на  с е м ье  и  п о то м ках 
три ум фатора.  О б щ ее  н аб лю ден ие  за  состоян и ем  об
щ е с тв е н н ых  п остроек,  а  та кже  н айм  х р а м о в ых  с л у ж и
телей  и  кон троль  н ад  их  работой  яв л ял и сь  п рерог ати
в ой  эдилов. 

В  эп оху  и м п е р ии  об яз ан н ости  ц е н з о р ов  и  эди л ов 
отн оси тель но  х р а н е н ия  и  охраны  п р о и з в е д е н ий  и с
кусства  п ереш ли  к  дв ум  п о дч и н яв ш и м ся  и м п е р а то ру 
п оп еч и телям  о б щ е с тв е н н ых  п остроек.  В в еден ии  одн о
го  из  н их  н аходи ли сь  храмы,  а  в торого  —  п о с тр о й ки 
светского  н аз н ач ен и я.  В п ерв ой  тр е ти  IV в.  эта  с и с те ма 
уп рав лен ия  в н овь  п ретерп ела  р е о р г а н и з а ц и ю.  Ука з ом 
и м п ератора  Ко н с та н ти на  дол ж н ость  п оп еч и теля  х р а
м ов  бы ла  уп раз дн ен а,  а его о б яз а н н о с ти  п е р е ш ли  отч а
сти  к  п оп еч и телю  статуй,  ко то р ый  п одч и н ялся  п р е
фе кту  города  Ри ма.  За  и скл ю ч ен и ем  кр и з и с н ых  п е р и
одов  эта  с и с те ма  у п р а в л е н ия  х у д о ж е с т в е н н ы ми 
ц ен н остями  в  и м п ераторском  Ри ме  работала  достаточ
но  эффе кти в н о. 

О х р а на  об щ еств ен н ы х,  в  ч астн ости  х р а м о в ых  со
бран и й,  с о де р ж а н ие  их  в  чистоте  и  п орядке,  п редохра
н ен ие  в е щ ей  от  п о р чи  и  р а з р у ш е н ия  яв ляли сь  о б яз а н
н остью  сп ец и аль н ых  служ и телей.  Сог ласно  сущ еств о
в а в ш им  п рави лам,  все  п олуч ен н ое  на  х р а н е н ие  о ни 
под  отчет  п ередав али  своим  п р е е м н и ка м,  в ы п л ач и в ая 
в случае  п р о п а жи  п редм етов  ш т р аф  и ли  ко м п е н с а ц и ю. 
Оп асн ость  для  с о б р а н ий  исходила  и  от  л ю б и те л ей  с о
скабли вать  п оз олоту  со  статуй,  и  от  в оров,  и  от  граби
телей.  Н ам естн и ку  С и ц и л ии  Г аю  В ерресу,  н а п р и м е р, 
удалось  глубокой  н оч ью  с  п о м о щ ью  н ав одч и ков  и  п о
соб н и ков  п охи ти ть  из  храма  Эскулапа  в Агри ген те  ста
ту ю  Аполлона  раб оты  М и рон а,  а  ради  статуи  Г еркуле
са  его  лю ди  сов ерш и ли  н оч ью  в о о р у ж е н н ый  н алет  на 
храм,  которы й,  к  сч асть ю,  не  удался,  п осколь ку  на  п о
м о щь  н оч н ой  с т р а же  п одосп ели  ж и т е ли  Аг ри г ен та. 
Налетч и кам  п р и ш л о сь  доволь ствовать ся  л и шь  д в у мя 
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мален ь ки ми  статуэтками,  п ри хв ач ен н ы ми  ими  во  вре
мя  набега. 

11о одн им  из  главн ых  «похитителей»  и  раз руш и те
лен  был  огон ь.  П ри  и мп ераторе  Клавдии  (41  —  54)  он 
ун и ч тож ил  з н ам ен и тый  храм  Счасть я,  в  69 и 89  гг. н.  э. 
п ламен ем  п о ж а ра  б ыл  охвач ен  храм  Ю п и тера  Капито
ли й ского,  а  в  192  г.  н.  э.  вместе  с  фо р у м ом  М и ра  и  его 
с о де р ж и м ым  поги бла  в  огне  з н ам ен и тая  карти на  П ро
тогена  «Иалис».  Если  храмы,  как  прави ло,  отстраива
л и сь  з ан ово,  то  х р а н и в ш и е ся  в  н их  тв орен ия  худож н и
ков  исчез али  н авсегда. 

В условиях  эксп он и ров ан ия  мн огих  п рои з в еден ий 
искусства  на  откры том  воздухе  борь ба  с  раз руш и тель
н ы ми  ВОЗДЕЙСТВИЯМИ  в рем ени  оказ ы в ал ась  м а л о эф
фекти в н ой,  гсм  не  м ен ее  она  всетаки  проводилась. 
Дл и  предохран ен ия  от  порчи  статуй  из  слон овой  кости 
часто  Использовали  оли вковое  масло.  М рам орн ый  п ол 
п еред  соз дан н ой  Ф и д и ем  статуей  Зевса  в  О л и м п ии 
окаймляла  полоса  из  мрамора,  н емн ого  приподн ятая, 
чтобы  з адерж и в ать  сли в аю щ ееся  сю да  масло.  Но  если 
в  условиях  болотистого  воздуха  и  п ов ы ш ен н ой  влаж
н ости  для  статуи  Зев са  п олез н ым  оказ ы валось  и м ен но 
масло, то  на а фи н с ком  Акрополе,  где воздух  был  сухим, 
статуя  А фи ны  П а р фе н ос  н уж далась  не  в  масле,  а  в  во
дян ых  и сп арен и ях,  поэтому  рядом  с  н ей  помещ али  ем
кость  с  водой.  Ан алоги ч н ые  методы  кон серв ац ии  п ри
мен яли сь  и  в  Риме;  н ап ри мер,  культовая  статуя  бога 
в  х р а ме  Сатурна  бы ла  н аполн ена  оли вковым  маслом. 

Ин огда  оли в ков ое  масло  исполь з овали  и для  предо
хран ен ия  от  р ж а в ч и ны  медн ых  и  б рон з ов ых  из делий, 
но  считалось,  ч то  луч ше  их  сохран яет  ж и дкая  смола. 
И м е н но  поэтому  м е дн ые  щ и ты  п об еж ден н ых  спартан
цев,  х р а н и в ш и е ся  в  Стоа  Пойкиле,  по  свидетельству 
древ н егреч еского  п и сателя  Павсан и я,  бы ли  «н амаз аны 
смолой,  ч тобы  их  не  погуби ло  в р е мя  или  сы рость ». 

Н а р яду  с  м е р а ми  ко н с е р в а ти в н о го  х а р а кте ра 
в  ри м скую  эп оху  п ров оди ли сь  рестав рац и он н ые  рабо
ты;  н е ко то р ые  из  н их б ы ли  весь ма  усп еш н ы м и.  Нап ри
мер,  а фи н с кий  скуль п тор  Эван др,  раб отав ш ий  в  Ри ме 
в  60 —30е  гг . до  н.  э.,  смог  вполне  удач но  з ам ен и ть  го
лову  у  статуи Д и а ны  (Артемиды)  из  х р а ма  Аполлона  на 
Палати н е,  ав тором  которой  был  и з в е с тн ый  скуль птор 
I V  в.  до  н.  э.  Т и м о фе й.  Об  оп ределен н ых  усп ехах  ан



ти ч н ых  рестав раторов  говорят  и  н е ко то р ые  из  до ш е д
ш их  до  н ас  статуй,  отдель н ые  ч асти  ко то р ых  с о х р а н и
ли  следы  и скусн ой  раб оты  по  их  в о с с о з да н и ю. 

Сохран ились  косвен н ые  свидетельства о том, что  ре
ставрац ион н ые работы  проводились и на пин аках, а в  экс
поз и ц и он н ых  ц елях раз рабаты валась  техн и ка  вы рез ы ва
н ия  ш тукатурок  с  росписями,  которые  п омещ али сь  в  де
ревян н ые  рамы.  Реставрац ия  ж е  керами ки,  серебрян ых 
изделий  и  других  предметов  декоративн оприкладн ого 
искусства  представляла  больш ие  сложн ости  из за  отсут
ствия  в ту эпоху хорош их  связ ую щ их  материалов. 

Если  еще  в  п е р в ой  п олов и не  II  в.  до  н.  э.  п осв яти
те л ь н ые  д а ры  д о с та то ч но  х а о ти ч но  р а з м е щ а л и сь 
в  храм ах  и  о б щ е с тв е н н ых  п о с тр о й ках  светского  н а
з н ач ен и я,  то  со  в р е м е н ем  н а ч и н а ют  р а з р а б а ты в а ть ся 
и  ап роб и ров ать ся  п р и н ц и пы  н а и б о л ее  в ы и г р ы ш н о го 
и  эффе ктн о го  их  п оказ а.  Э тим  ц елям  о б ъ е кти в но  слу
ж и ли  в р е м е н н ые  в ы став ки,  ко то р ы ми  у кр а ш а ли  Ф о
рум  во  время  п раз дн еств  и ли  п редв аряли  а у кц и о н ы. 
Со  второй  п олов и ны  II  в. до  н.  э.  п о яв л яю тся  и  сп ец и
аль н ые  а р х и те кту р н ые  с о о р у ж е н и я,  и з н ач ал ь но  п ро
е кти р у ю щ и е ся  для  дем он страц ии  в  н их  п р о и з в е де н ий 
и скусства.  П р и м е р ом  тому  м о ж ет  с л у ж и ть  у ж е  уп ом и
н ав ш и й ся  П ортик  Метелла. 

Полагаю т,  ч то  и  так  н а з ы в а е м ая  «Ш кола»,  и ли  эк
седра  в  П острой ках  О кта в ии  и сп оль з ов алась  с п е ц и
аль но  для  ор г ан и з ац ии  х у до ж е с тв е н н ых  экс п о з и ц и й. 
В  отли ч ие  от  уз кого  и  ч асто  п е р е п о л н е н н о го  л ю дь ми 
п орти ка  она  п оз воляла  соблю дать  о п р е д е л е н н ую  ди с
та н ц ию  п ри  осм отре  п рои з в еден и й,  а  в  случ ае  н е о б х о
ди мости  давала  в о з м о ж н о с ть  соз дать  для  картин  и  ста
туй  з ащ и тн ые  о г р а ж де н и я.  З н а м е н и тый  р и м с кий  а р
хи тектор  В и трувий  (середи на  I в. до  н.  э.),  у тв ерж дал, 
что  экседры  и  ка р ти н н ые  галереи  н е о б х о ди мо  соз да
в ать  з н а ч и те л ь н ых  р а з м е р о в,  ч то бы  з р и те ли  и м е ли 
в о з м о ж н о с ть  соблю дать  н еоб ходи м ое  р а с с то ян ие  п ри 
осмотре  той  или  и н ой  карти н ы.  В ероятн о,  п одоб н ого 
рода  с о о б р а ж е н и ями  руков одств ов ался  и  о р а тор  Г ор
тен з и й,  когда  в ы с тр о ил  в  своей  ту с ку л а н с кой  ви лле 
с п е ц и а л ь н ый  п а в и л ь он  для  э к с п о н и р о в а н ия  о д н о й
еди н ств ен н ой  ка р ти ны  —  «Аргон автов»  Ки ди я. 

П ри  п оказе  ж и в о п и си  особое  в н и м а н ие  уделялось 
характеру  ее  осв ещ ен н ости.  В  трактате  «Об  а р х и те к
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туре»  В и трувий  п и сал,  что  ка р ти н н ые  галереи,  как 
и  мастерские  ж и в оп и сц ев,  долж ны  бы ть  о б р а щ е ны  на 
север,  чтобы  о с в е щ е н ие  их  бы ло  постоян н ы м,  и  крас
к и  на  карти н ах  не  м ен яли  своего  оттен ка.  Что ж е  каса
ется  н еп осредств ен н ых  способов  эксп он и ров ан ия  ж и
в оп и сн ых  п рои з в еден и й,  то  полагаю т,  что,  н ап ри мер, 
весь ма  ц е н и в ш и е ся  в  Ри ме  старые  греч еские  стан ко
в ые  карти ны  об ы ч но  вставляли  в  з олоч ен ые  рамы  и  ус
тан авли вали  на  п е р е н о с н ые  подставки. 

Скуль п турн ые  п рои з веден ия  часто  располагались 
в  садах  и  п арках,  а для  отдельн ых  строен ий  —  павиль
он ов,  гротов,  б еседок  и  у кром н ых  уголков  поды ски ва
ли сь  статуи  и  р е л ь е фы,  которые  св оим  с ю ж е том  и ли 
и н ы ми  характери сти ками  отвечали  н аз н ач ен ию  дан
н ого  п омещ ен и я.  Коллекц и он н ые  п редметы  н ередко 
раз мещ али сь  не  но  п ри н ц и пу  декорати вн ости,  а  н если 
оп ределен н ую  с м ы с л о в ую  н агрузку,  что  бы ло  особен
но  характерно  для  з агородн ых  вилл  ри мской  ин теллек
туаль н ой  элиты.  Их  ж и в о п и с н ая  и  скуль птурн ая  деко
рац ия,  н аходясь  в  н ераз ры в н ом  един стве  с  архи текту
р ой  и  л а н д ш а фто м,  соз дав ала  ко н кр е тн ый  о б р а з. 
Нап ри мер,  Ц и ц е р он  в своих  п арках  с п омощ ью  особой 
их  план и ровки,  архи тектурн ых  п остроек  и  коллекц и
он н ой  скуль птуры  воссоз давал  соби ратель н ый  о б р аз 
греческого  «фи л ософско го  сада».  Как  из вестн о,  осн о
ватели  мн огих  фи л о с о фс ких  ш кол  —  Платон,  Ари сто
тель,  Э п и кур  и  дру г ие  ш и р о ко  и сп оль з овали  город
с кие  сады  (перипаты)  для  вы ступлен ия,  ч тен ия  л е кц ий 
и  вообще  фи л о с о фс ко го  собеседован и я. 

В месте  с  ростом  эксп оз и ц и он н ого  мастерства  раз
ви валась  и  х у до ж е с тв е н н ая  кри ти ка.  В  ш колах  ри то
р ов  умен ие  грамотно  опи сать  карти ну  или  скуль птуру 
стало  считать ся  н еоб ходи м ым  для  оратора  н ав ы ком. 
Бы тов ые  з а р и с о в ки  в  ри мской  худож еств ен н ой  лите
ратуре  содерж ат  н ем ало  п ри м еров  того,  как  рядов ые 
г раж дане  р а с с у ж да ют  о  достои н ствах  и  н едостатках 
п рои з в еден ий  и скусства. 

«...Чтобы  н есколь ко  облегчить  свое  горе  и  з абы ть 
н ан есен н ую  мне  обиду,  вы ш ел  из дому  и  з абрел  в  пин а
котеку,  славн ую  мн оги ми  замечательн ы ми  карти н ами 
всевоз мож н ых  н аправлен и й,  —  рассказ ы вает  герой  ро
мана  Петрон ия  Арби тра  «Сатирикон ». —  Здесь увидал  я 
тв о р е н ия  Зев кси да,  п об еди в ш и е,  н есм отря  на  с в ою 
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древн ость,  все  н ападки;  и  п е р в ые  о п ы ты  Протоген а, 
правди востью  могущ ие  п осп ори ть  с  самой  п ри родой, 
к  которым  я  всегда п р и б л и ж а ю сь  с  какимто  ду ш е в н ым 
трепетом. Я восторгался также  Апеллесом,  которого  гре
к и  з овут  одн окрасочн ы м.  <. . .>  Но  вот  в  то  время  <. . .> 
в ош ел в п и н акотеку  седовласый  старец  с лиц ом  в ы раз и
тель н ым  и  н оси в ш им  печать  какогото  величия.  < . . .> 
Я стал  расспраш и вать  старика,  как  ч еловека  доволь но 
сведущ его,  о  в рем ени  н а п и с а н ия  н е ко то р ых  карти н, 
о  темн ых  для  меня  сю ж етах,  о  п ри ч и н ах  современ н ого 
упадка,  сведш его  не  нет  искусство,  особен но  ж и в оп и сь, 
не  остави вш ую  после  себя  ни  малей ш их  следов»5 . 

О с м о тр  х р а м о в ых  с о б р а н ий  о б ы ч но  п р о х о д ил 
в  с о п р о в о ж де н ии  служ и теля,  ко то р ый  и сп ол н ял  п ри 
этом  фу н кц ии  гида, и ли  экскурсовода.  Он  владел  н еоб
х о д и м ым  м и н и м у м ом  и н фо р м а ц ии  о  н а х о ди в ш и х ся 
в х р а ме  предметах,  в едь  в Ри ме,  как  и в  Г рец ии,  состав
ляли сь  п одроб н ые  оп и си  всех  п оступ л ен ий  в  об щ ест
в е н н ые  п острой ки  и  х р а м ы.  Посети тели,  как  п рав и ло, 
п ров оди ли сь  устояв ш и м ся  м арш рутом,  а  с о о б щ а е м ая 
им  и н фо р м а ц ия  ка с а л а сь  п р е ж де  в с е го  с в яз а н н ых 
с  п редм етом  легенд,  авторства  и  п р е ж н их  владель ц ев. 
Чем  б оль ше  п рослав лен н ых  и м ен  б ы ло  в  «п осл уж н ом 
сп и ске»  вещ и, тем  б ол ь ш ей  ц е н н о с тью  в  глазах  м н ог их 
п осети телей  она  обладала. 

Это  обстоятель ство,  н е с о м н е н н о,  сп особ ств ов ало 
р а з в и тию  тв орч еской  фа н та з ии  гидов.  В храме  Согла
си я,  н а п р и м е р,  д е м о н с тр и р уя  с а р до н и кс,  в п р а в л е н
н ый  в  кач естве  дара  и м п е р а тр и ц ей  Августой  (Ливией) 
в з олотой  рог,  о ни  говори ли,  что  это  гемма  из  з н а м е н и
того  п ерстня  П оли крата  —  н е о б ы ч а й но  удач ли вого  во 
всех  н ач и н ан и ях  ти ран а,  п р а в и в ш е го  островом  С а м о
сом  в  середи не  VI  в. до  н.  э.  Сог ласно  леген де,  он  б ро
сил  в  море  свой  л ю б и м ый  п ерстен ь,  ч тобы  тем  с а м ым 
уми лости ви ть  Ф ортун у;  вскоре,  одн ако,  дра г оц ен н ость 
в ерн улась  к  н ему  в  ж е л у дке  п о й м а н н ой  ры бы. 

С о о б щ а е м ая  с л у ж и те л ями  и н фо р м а ц ия  не  в с е
гда  б ы ла  д о с то в е р н ой  и  в  си лу  о б ъ е к т и в н ых  п р и ч и н. 
Статуи  ч асто  п р и в о з и ли  в  Рим  б ез  б аз,  на  к о т о р ые 
в п о с л е д с тв ии  у с т а н а в л и в а л и сь  н о в ые  и з в а я н и я. 
М н о г ие  п о с в ящ а е м ые  в  х р ам  п р о и з в е д е н ия  и с ку с с т

Петроний   Арбитр.  Сатирикон. LXXXIII ; LXXXV11I . 
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ва  б ы ли  т р о фе й н ы м и,  и  их  в р е м е н н ые  владель цы  не 
всегда  з н али  и м е на  соз дателя  и  и з о б р а ж е н н ых  п е р
сон али й. 

ИМ 

Итак,  муз еев  в  п ри в ы ч н ом  для  н ас  пон и ман ии  это
го слова  Ан ти ч н ость  не  знала.  В кач естве  их  предш ест
в е н н и ков  н е ко то р ые  и сследов атели  н аз ы в ают  глав
н ым  об раз ом  Алексан дри й ский  мусейон  и  святи ли ща 
муз,  аргумен ти руя  св ой  вы бор  н али ч и ем  в  н их  коллек
ц ий  п р о и з в е д е н ий  и скусств а,  о б р а з ц ов  ж и в о тн о го 
и  раститель н ого  ми ров.  Одн ако  п одобн ые  утв ерж де
н ия  н уж даю тся  в  оп ределен н ой  корректи ров ке. 

Несмотря  на  то,  что  в  Алексан дри й ском  мусей оне 
в  раз н ое  в ремя  труди ли сь  мн огие  в ы даю щ и еся  умы  ан
тичн ости,  св еден ия  о  н ем  весьма  скудны  и  фраг м ен
тарны,  достов ерно  не  устан овлено  д а же  точн ое  в ремя 
его  соз дан и я.  Археологам  не  удалось  об н аруж и ть  зда
н ия  мусейон а,  и  о  н ем  и з вестно  л и шь  по  оп и сан и ям 
древ н их  авторов.  С а м ое  ран н ее  из  них,  весь ма  крат
кое,  составлено  г е о г р а фом  Страб он ом  спустя  более 
двух  с п олови н ой  в еков  после  осн ов ан ия  этого  н аучн о
го ц ен тра,  когда  Еги пет у ж е  стал ри мской  п ров и н ц и ей. 
В  н ем  н ет  у п о м и н а н ий  о  сущ ествован ии  в  м усей оне 
каки хли бо  коллекц и й. 

В то  ж е  в ремя,  уч и ты вая  с л о ж и в ш у ю ся  в  Ри мской 
и м п ерии  п ракти ку  у краш ать  все  об щ еств ен н ые  пост
ройки,  д а же  терм ы,  п рои з в еден и ями  искусства,  впол
не  логи ч но  п редп олож и ть,  что  не  стал  и склю ч ен и ем 
и  Алексан дри й ский  мусей он.  Худож еств ен н ые  п рои з
веден ия  могли  н аходи ть ся  в  н ем  и  в  кач естве  посвяти
тель н ых  даров.  Посколь ку  мусей он  соз давался  по  об
р а зу  и  п одобию  ари стотелевского  Ли кея,  в  н ем,  веро
ятн о,  и мели сь  ко л л е кц ии  чучел  и  ш кур  экз оти ч еских 
ж и в отн ых  и  з а с у ш е н н ых  растен и й,  а та кже  ж и в ые  об
раз цы  фл о ры  и  фа у ны  в  з оологи ч еском  и  ботан и ч ес
ко м  садах. 

Но  п роблема  з аклю ч ается  вовсе  не  в  н али ч ии  или 
отсутствии  в  Ал ексан дри й ском  м у с е й о не  коллекц ий 
как  таковы х,  а  в  сам ой  сути  этого  гран ди оз н ого  у ч р е ж
ден и я.  Суть  ж е  эту  составляли,  п р е ж де  всего,  не  изу
ч е н ие  и  э к с п о н и р о в а н ие  ко л л е кц и о н н ых  о б р а з ц о в, 
а  фун дам ен тал ь н ые  и сследован ия  в  области  астрон о
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мии,  математи ки,  м еди ц и н ы,  ли тературы,  а  впоследст
в ии  —  образ ов атель н ая  деятель н ость.  Г ораз до  логи ч
н ее  уви деть  в н ем  п р е дш е с тв е н н и ка  с о в р е м е н н ых  ака
де м ий  н аук  и ун и в ерси тетов,  н е ж е ли  м уз еев. 

Н екоторого  у точ н ен ия  требует  и м н е н ие  о том,  ч то 
и м е н но  мусей он ы,  как  места  п о кл о н е н ия  муз ам,  где 
н акап ли вали сь  п р и н е с е н н ые  в дар  б ог и н ям  п р о и з в е де
н ия  и скусства  и  д р у г ие  п р е дм е ты,  м о ж но  с ч и та ть 
п редш еств ен н и ками  муз еев.  П осв яти тел ь н ые  д а ры  ак
кумули ровали сь  во  в сех  сакраль н ых  с о о р у ж е н и ях  а н
ти ч н ого  мира,  а  не  толь ко  в  св яти л и щ ах  муз,  п о это му 
п о до б н ое  у т в е р ж д е н ие  п р а в о м е р но  по  о т н о ш е н ию 
к  мусей он ам  л и шь  в той  степен и,  в  ка кой  о но  сп рав ед
ли во  отн оси тель но  л ю б ых  х р а м о в ых  соб ран и й. 

В  отличие  от  с о в р е м е н н ых  м уз еев  а н ти ч н ые  с о
б ран ия  п рои з в еден ий  искусства,  редкостей  и  рел и к
ви й,  х р а н и в ш и е ся  в  храмах,  святи ли щ ах,  п и н а ко те ках 
и  порти ках,  п ояв и ли сь  на  свет  не  ради  п росв ети тель
н ых  ц елей,  а  по  р е л и г и о з н ым  моти вам,  состав ляя  н е
отъ емлемую  часть  сакраль н ой  с фе ры  бы ти я.  В м есте 
с  тем  они  отчасти  б рали  на  себя  те  с о ц и о ку л ь ту р н ые 
фун кц и и,  которые  в  с о в р е м е н н ом  о б щ е с тве  в ы п о л н я
ют  муз еи,  ведь  о ни  о б ъ е кти в но  сп особ ств ов али  раз в и
т и ю  эс те ти ч е с ко го  в ку са  и  р а с ш и р е н ию  к р у г о з о ра 
греков  и  римлян,  лю б и телям  и скусства  п оз в оляли  п о
груз и ть ся  в  м ир  п рекрасн о г о,  а  х у д о ж н и кам  дав али 
в оз м ож н ость  и з уч ать  в ели кие  тв орен и я,  п ости г ая  мас
терство  своих  п р е дш е с тв е н н и ко в. 

М н ог ое  из  того,  ч то  Европа  о б р е ла  в  д а л ь н е й ш ем 
в  с фе ре  ко л л е кц и о н и р о в а н и я,  у ж е  п р и с у тс тв о в а л о, 
п усть  и  в  з ач аточ н ом  состоян и и,  в  а н ти ч н ом  м и р е. 
Здесь  в п ерв ые  стали  ап роб и ров ать ся  р а з л и ч н ые  п р и н
ц и пы  экс п о н и р о в а н ия  п редметов,  п р е д п р и н и м а л и сь 
попы тки,  е ще  весь ма  н е с о в е р ш е н н ы е,  р е ш и ть  п р о б л е
му  их  х р а н е н ия  и  рестав рац и и,  п р о з в у ч ал  п р и з ыв  сде
л ать  о б щ е с т в е н н ым  д о с то ян и ем  ч а с тн ые  с о б р а н ия 
п рои з в еден ий  и скусства  и д а же  п ояв и л и сь  та кие  п р е
ц еден ты.  Не  соз дав  м у з ея  как  особого  у ч р е ж д е н и я, 
Ан ти ч н ость,  тем  не  мен ее,  об оз н ач и ла  е го  ко н ту р ы. 



КО Л Л Е КЦ И О Н И Р О В А Н И Е 
В  Э П О Х У  С Р Е ДН Е В Е КО В Ь Я 

•  Европейско е  Средневековье 

В европей ской  и стории  Средн и ми  веками  п ри н ято 
н аз ы вать  огромн ую  эпоху,  хрон ологические  грани  ко
торой  в  силу  их  раз мы тости  и  н еопределен н ости  тра
ди ц и о н но  яв ляю тся  п р е дм е том  н ауч н ых  ди с ку с с и й. 
За  н и ж н ий  р у б еж  Средн евековья  обы ч но  п ри н и м ают 
условн ую  дату  п аден ия  Ри мской  и мп ерии  —  476  год, 
а  в е р х н ей  г р а н и ц ей  о те ч е с тв е н н ая  и с то р и о г р а фия 
ч аще  всего  н аз ы в ает  середи ну  XVI I  в.,  когда  в  Европе 
вспы хн ула  Ан гли й ская  б у р ж у а з н ая  револю ц и я.  Зару
б е ж н ые  и стори ки  п е р и од  XV I —XVI I  вв.,  как  правило, 
отн осят  у же  к  эп охе  Нового  времен и. 

Следует  и м еть  в  виду,  что  эта  об щ еи стори ч еская 
п ери оди з ац ия  о тр а ж а ет  толь ко  осн ов н ые  тен ден ц ии 
раз ви тия  ев роп ей ского  общ ества,  а  куль тура  и  н ац и о
н аль н ое  св оеоб раз ие  н ародов  в н осят  в  н ее  свои  кор
ректи вы.  П оэтому  хрон олог и ч ески  в  средн ев еков ую 
и сторию  Европы  входят  две  п ри н ц и п и аль но  отли ч н ые 
друг  от  друга  куль турн ые  эпохи.  В  з ап адн оев роп ей
ском  реги оне  п е р и од  X V  —  н ачала  XVI I  вв.  исследова
тели  вы деляют  в  самостоятель н ый  этап  раз в и тия  куль
туры,  получ и вш ий  н а з в а н ие  «В оз рож ден и е»,  или  «Ре
н ессан с»,  в  В о с то ч н ой  ж е  Е в р о пе  в се  это  в р е мя 
средн ев еков ая  куль тура  п родолж ала  сохран ять  свои 
госп одствую щ ие  п о з и ц и и. 

Г лавн ой  о с о б е н н о с тью  средн ев еков ой  куль туры 
б ыл  ее  глубоко  р е л и г и о з н ый  характер.  О на  раз ви ва
лась  в  русле  еди н ого  для  всех  стран  и  н ародов  Ев ропы 
хри сти ан ского  м и р о в о з з р е н и я,  которое  фо р м и р о в а ло 
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н р а в с тв е н н ые  н ормы,  ц е н н о с ти  и  о б р а з цы  п ов еден и я. 
М о р а ль  о с н о в ы в а л а сь  на  б о ж е с т в е н н ых  з а п о в е д ях 
и  п ри н и м ал ась  как  н еч то  сам ооч ев и дн ое,  не  н уж дав
ш е е ся  в  обосн ов ан и и.  Н а у ка  сущ еств ов ала  в  фо р ме  те
ологии,  ссы лка  на  Би б л ию  сч и талась  с а м ым  н а д е ж н ым 
н ауч н ым  и  фи л о с о фс ким  аргумен том,  а  в  естеств оз н а
н ии  господствовали  о б щ ие  р а с с у ж де н и я:  к  н аблю де
н ию  и  оп ы ту  в  то  в р е мя  п р а кти ч е с ки  не  об ращ али сь. 
С р е д н е в е к о в ое  и с ку с с т во  б ы ло  п о ч ти  ц е л и к ом  н а
п рав лено  на  р е л и г и о з н о  ц е р ко в н ые  н у ж ды,  не  случай
но  архи тектуру  и скуль п туру той  п оры  ч асто  н а з ы в а ют 
«би бли ей  в  камн е».  Жи в о п и сь  т о же  в ы р а ж а ла  глав
н ым  о б р а з ом  б и б л е й с кие  с ю ж е ты  и  тем ы,  на  н ее  смот
рели  как  на  з а м е ну  ч те н ия  для  н е г рам отн ы х.  Средн е
в е ко в ый  театр  б ыл  п редстав лен  р е л и г и о з н ы ми  п р о
ц е с с и ями  и  м и с те р и ям и,  а  н а и б о л ее  п о п у л яр н ым 
ж а н р ом  ли тературн ого  п р о и з в е де н ия  той  эп охи  стали 
ж и т ия  святы х. 

С р е дн е в е ко в ье  н и з в ерг ло  а н ти ч н ые  и деалы  муд
рости  и  красоты,  п ри  этом  отцы  ц е р кви  и  богословы 
п остоян но  п одч ерки в али  н и ч тож ество  ч елов еч еского 
раз ума,  его  н есп особ н ость  п ости чь  б о ж е с тв е н н ые  тай
ны  м и роз дан и я.  Ц е р ко вь  кате г ори ч ески  осуж дала  ан
ти ч н ый  культ  тела  как  грехов н ы й;  п ров оз г ласив  вмес
то  н его  культ  а с ке ти з м а,  о на  тр е б о в а ла  з а б о ти ть ся 
о  душ е,  а  не  о  теле. 

В этой  куль туре  не  бы ло  места  а н ти ч н ым  с о б р а н и
ям  х у до ж е с тв е н н ых  п р о и з в е де н ий  и  и с то р и ч е с ких  ре
л и кв и й.  Жи з н е л ю б и в ое  и  ч ув ств ен н ое  ан ти ч н ое  ис
кусство  с  его  п о кл о н е н и ем  кр а с о те  и  с о в е р ш е н с тву 
фо рм  отв ер г ал ось.  О но  не  п р е дс та в л яло  и н те р е са 
и  как  п ам ятн ик  у ш е д ш ей  эпохи,  п о с ко л ь ку  для  средн е
в еков о го  ч елов ека  и с то р ия  н а ч и н а л а сь  с  х р и с ти а н
с кой  эры,  а  п р е ды с то р и ей  сч и тали сь  л и шь  собы ти я, 
и з л о ж е н н ые  в  В етхом  Зав ете.  В е щь  стан ов и лась  ре
ли кв и ей,  толь ко  если  она  п одтв ерж дала  х р и с ти а н с кую 
догмати ку,  бы ла  св яз ана  с  л и ц а ми  и  с о б ы ти ями  хри с
ти а н с кой  и стори и. 

С м у тн ая  п о ра  р а н н е го  С р е д н е в е ко в ья  р а с с е яла 
х у д о ж е с т в е н н ые  с о б р а н ия  а н ти ч н о го  м и р а.  О д ни 
тв о р е н ия  греков  и  ри м лян  поги бли  от  р ук  рели ги оз
н ых  фан ати ков,  сч и тав ш их  п р о и з в е де н ия  скуль п туры 
«в мести ли щ ем  демон ов»,  другие  ж е  п али  ж е р тв ой  чи  Ц1 
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Потир   {литургический   сен  уч  дм 
e l  пищании шиш/. Золото/ 

драгоценные камни, Ок.  1340  г. 
Рим,  Ватикан.   Сокронищница 

собора  св.  Петра 

сто  п р а кти ч е с ких  сооб
раж ен и й:  б рон з ов ые  ста
туи  переплавляли  на  мо
неты,  а  м рам орн ые  обте
сы вали  и  п ереж и г али  на 
из весть,  ч тобы  получить 
строи тель н ый  матери ал. 

С р е д н е в е к о в ый  ч е
лов ек  встречался  с  и скус
ством  г лав н ым  о б р а з ом 
в  храме.  Неграмотн ость, 
б ы в ш ая  характерн ым  яв
лен и ем  эпохи,  в  н емалой 
с теп ени  сп особ ств ов ала 
тому,  что  мн огих  п ри хо
жа н  пленяла  п реж де  все
го  вн еш н яя  сторона  ц ер
конпых  обрядов,  поэтому 
от  кач ества  и с п о л н е н ия 
б о г о с л у ж е б н ой  у т в а ри 
и  о фо р м л е н ия  и н терь ера 
ч асто  з а в и с е ло  благосо

стоян ие  храма.  Челов ека  той  п оры  при тяги вали  яр кие 
и  с в е р к а ю щ ие  в е щ и,  ведь  их  ц в ет  а с с о ц и и р о в а л ся 
с  Богом  и Св етом  как  символом  бож еств ен н ого  Сп асе
н и я.  Поэтому  п редм еты  культа  старали сь  соз давать  из 
дорогих  и  редких  матери алов  —  золота,  серебра,  дра
гоц ен н ых  камн ей,  перламутра,  ян таря.  Раз ли ч н ые  со
суды,  и сп оль з ов ав ш и еся  при  свящ ен н одей стви ях,  как 
правило,  и з готавли вали  из  благородн ых  металлов  и  ук 
раш али  дра г оц ен н ы ми  камн ями,  а  рукопи си,  особ ен но 
Еван гелия,  оп равляли  в  р о с ко ш н ые  оклады  из  золота 
и серебра.  Бо г о с л у ж е б н ую  одеж ду  ш и ли  обы ч но  из  до
рогих  ткан ей  —  парчи,  бархата,  ш елка,  н ередко  им
п орти ров ав ш и хся  из  и сламских  стран  или  В и з ан ти и. 
Все  эти  вещ и,  в ы п о л н е н н ые  и скусн ы ми  мастерами,  ча
сто  являли сь  в ы с о ч а й ш и ми  об раз ц ами  декорати в н о
при кладн ого  и скусства  и  представляли  о г ромн ую  ц ен
н ость,  как  худож еств ен н ую,  так  и  матери аль н ую.  По
этому для  их х р а н е н ия  треб ов али сь  п о в ы ш е н н ые  м е ры 
без оп асн ости. 

С о кр о в и ща  ц е р кви  могли  хран и ть ся  в  о б ы ч н ых 
з акры тых  ш ка фа х,  но  ч а ще  всего  н аходи ли сь  в  сп ец и
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аль н ом  п о м е щ е н и и.  Э то  могла  б ы ть  особая  ко м н а та 
рядом  с  алтарем  или  п р и с тр о й ка  к  храму,  а  в  м о н а с ты
р ях  —  отдель н ое  з дан и е.  Ц е р ко в н о  с л а в ян с кое  н аз в а
н ие  этих  с троен ий  —  ри з н и ц а,  м есто  для  х р а н е н ия 
ц е р ко в н ой  утвари  и  ри з,  то  есть  об л ач ен ий  с в ящ е н н о
служ и телей. 

Храмы  I   их  сокровищ ницы 

С а м ые  ран н ие  св еден ия  о  с у щ е с тв о в а н ии  в  Зап ад
н ой  Европе  ц е р ко в н ых  с о кр о в и щ н иц  восходят  к  н ач а
лу  VI I  в.,  одн ако  п о дл и н н ый  раз м ах  в  их  строи тель стве 
н аступ ил  с  в осш еств и ем  на  п рестол  фр а н кс ко го  ко р о
ля,  а  з атем  и м п ератора  Карла  В еликого  (768  —  814).  П о
ко р яя  ев роп ей ские  н ароды,  он  вводил  среди  н их  х р и с
ти ан ство  и  тем  сам ым  дав ал  и мп ульс  в о з н и кн о в е н ию 
н ов ых  ц е р кв ей  и  м он асты рей. 

В клады  и  п о ж е р тв о в а н ия  п р и х о ж ан  с л у ж и ли  од
н им  из  в а ж н е й ш их  и с то ч н и ков  п о п о л н е н ия  х р а м о в ых 
с о кр о в и щ н и ц.  Сл аву  щ е др о го  в кл адч и ка  с н и с кал  с ам 
Ка рл  В ели ки й,  ко то р ый  за  три  года до  смерти,  о с та в ив 
тр е ть  св оих  богатств  н аследн и кам,  раз делил  осталь
н ые  ц ен н ости  м е ж ду  дв адц атью  ч е ты р ь мя  аб б атств а
ми  королевства.  В оен н ая  добы ч а,  з а х в а ч е н н ая  во  в р е
мя  с р а ж е н ий  с  а в а р а ми  и  араб ам и,  т а к же  о б о г а щ а ла 
х р и с ти а н с кие  с о кр о в и щ н и ц ы,  а  в X I  —  XII I  вв.  в а ж н е й
ш им  и сточ н и ком  п о п о л н е н ия  с та р ых  и  в о з н и кн о в е
н ия  н ов ых  с о кр о в и щ н иц  стали  кр е с то в ые  п о х о ды  на 
В осток  с  ц елью  «в ы рв ать  Г роб  Г осподен ь»  из  р ук  «н е
в ерн ы х». 

Яркой  и ллю страц и ей  к  с ка з а н н о му  могут  с л у ж и ть 
и тоги  ГУ крестового  похода.  В си лу  в н е ш н их  п р и ч ин  он 
и з м е н ил  свою  п ерв он ач аль н ую  н ап рав л ен н ость  п р о
тив  Еги пта  и  з а в е р ш и л ся  с т р а ш н ым  о п у с т о ш е н и ем 
и  раз г раб лен и ем  в  1204 г. п рав ослав н ого  Ко н с та н ти н о
п оля,  когда  не  щ а д и л и сь  ни  п а м ят н и ки  и с ку с с тв а, 
ни  ц е р ко в н ые  св яты н и.  В оен н ая  добы ч а,  п ол уч ен н ая 
п ри  этом  в ен ец и ан ц ам и,  легла  в  о с н о ву  соз дан ия  з н а
м ен и той  с о кр о в и щ н и цы  соб ора  С ан  М а р ко  в  В е н е ц и и. 
Кр е с то н о с цы  ж е  отдали  св ою  часть н а г р а б л е н н ых  ц е н
н о с тей  под  залог  для  п олуч ен ия  ссуды  фр а н ц у з с ко му 
ко р о лю  Лю дов и ку  IX  Святому.  Король  не  стал  треб о
вать  в оз в рата  долга  и п о м е с тил др а г о ц е н н ые  р е л и кв ии 

4  Музееведение 
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в  с п е ц и а л ь но  в оз в еден н ую  в  П а р и же  ча
сов ню  Сен Ш ап ель. 

К р о ме  д о р о г ой  б о г о с л у ж е б н ой 
утв ари  в  состав  х р а м о в ых  с о кр о в и щ
н иц  н е п р е м е н но  входи ли  р е л и кв и и, 

с в яз а н н ые  с  И и сусом  Хри стом,  Бо ж ь
ей  М а те р ь ю,  ап остолами,  м у ч е н и ка ми 

и  д р у г и ми  п о ч и т а е м ы ми  в  х р и с т и а н
ском  м и ре  ли ч н остями.  Э то  бы ли  о де ж
да  и  п р е дм е ты  об и хода  святы х,  ткан и, 
в  ко то р ые  з а в о р а ч и в а л и сь  их  остан ки, 
а  в  сл уч ае  м у ч е н и ч е с кой  с м е р ти  —  ору
дия  и с тяз а н ия  и  ка з н и.  В  с п е ц и а л ь н ых 
Серебрян ых  или  с в и н ц о в ых  сосудах  х р а
н и ли  МАСЛО  ИЗ  п о г р е б а л ь н ых  л а м п а д, 
и  н пи  i K i i x  ш и роких  ящ и ках  с  и з о б р а ж е
н и я ми  е в а н г е л ь с ких  с ю ж е т ов  д е р ж а ли 
( ч и т а в ш у ю ся  с в ящ е н н ой  п оч ву  П ал ес

тины.  Ин огда  одни  и  те  ж е  р е л и кв ии 
п о яв л ял и сь  в  н е с к о л ь к их  э к з е м п л я
рах,  а  их  обладатели  до ка з ы в а ли  п од
л и н н о с ть  св оего  рари тета.  Н а п р и м е р, 
то л ь ко  в  Европе  как  м и н и м ум  29  ц ерк
в ей  и  м о н а с т ы р ей  у т в е р ж д а ю т,  ч то 
и м е н но  у  н их  х р а н ятся  гвоз ди,  кото
р ы ми  б ы ли  п р и б и ты  к  кр е с ту  р у к и 
и  н оги  И и с у са  Хри ста. 

В от  п р и м е р н ый  состав  коллекц ии 
х р и с ти а н с ких  рели кв и й,  х р а н и в ш и х ся 
в  н ач але  IX  в.  в  одн ом  из  м он асты рей 
и м п ерии  Карла  В еликого:  «пояс  Г оспо
де н ь,  о д е ж да  Его,  Его  сан дали и,  ясли 

соборасв.  Вита   Его,  губка,  из  которой  Он  был  н апоен, 
вода  Иордан а,  камен ь,  на  котором  си дел 

Ии сус  Христос,  когда  н асы тил  пятью  хлебами  5  ты с. 
лю дей,  свечка,  с в е ти в ш ая  п ри  Его  рож ден и и,  рели к
вии  с  горы  Ф ав ор,  м леко  Бо ж и ей  М атери,  Ее  волоса, 
Ее  одеж да  и  паллий,  волос  из  б ороды  ап.  Петра,  его 
сан дал ии  и  р у б а ш ка,  е го  стол,  с тол  св.  Павла,  е го 

Реликварий 
св.  Георгия. 
Серебро, 
золочение. 
Ок.  1350  г. 
Прага,  ризница 

о р а р ь »  И  п р  I 

50  '   Цит. по: Барсов  Н.И.   Реликвии / /  Христианство:  Энциклопеди
ческий словарь. М.,  1995. Т. 2. С.  467. 
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Особо  почитались  мощи  — н етлен н ые  остан ки лю
дей,  п ри ч и слен н ых  ц ерков ью  к  л и ку  муч ен и ков  и  свя
ты х. За обладан ие  и ми вспы хи вала  н астоящ ая  борьба: их 
покупали,  воровали,  делили  на  части.  Св ятые  остан ки 
п омещ али  в  сп ец и аль н ые  вмести ли ща  —  рели квари и, 
которые  из готавливались из благородн ых  металлов,  сло
н овой кости, дерева и украш али сь драг оц ен н ы ми  камн я
ми,  рез ь бой,  эмаль ю. О ни могли  иметь  фо р му  продолго
ватого  доми ка  с  двускатн ой  кр ы ш ей  и ли  готического 
храма,  иногда  п ри н и мали  вид крестов, н арядн ых  ларц ов, 
ц илин дрических  сосудов,  баш ен ок.  Если  ж е  рел и кв и ей 
являлась  часть  тела  святого,  то  рел и кв арии  соз давался 
в  фо р ме  руки,  ноги,  головы,  пальц ев,  то  есть  сооб раз но 
тому,  что долж но  бы ло в н ем хран и ть ся. 

С  боль ш ой  тщ атель н остью  в  з а п а дн о е в р о п е й с ких 
ц е р ко в н ых  с о б р а н и ях  х р а н и л и сь  и з дел ия  худож ест
в ен н ого  рем есла  а н ти ч н ых  м а с те р о в,  ка ч е с т в е н н ый 
уров ень  которых  средн ев еков ые  р е м е с л е н н и ки  у ж е не 
в  состоян ии  бы ли  в осп рои з в ести  —  ка м еи  и  и н тали и. 
К  н им Средн ев еков ье  пи тало  и с ти н н ую  страсть,  благо
даря  ч ему  они и дош ли  до н аш его  в рем ен и. 

В храмовых собран и ях встречались  н е
обы ч н ые  мин ералы,  би вни  слонов,  паль
мовые  ветви,  страусовые  яйца  и  дру
гие  образ цы  мира  природы.  Их при
возили главным образ ом  паломн ики 
как  «памятки»  из  С в ятой  Земли. 
Церкви  и мон асты ри  берегли  и ме
м ори ал ь н ые  п редметы,  и м е в ш ие 
отн ош ен ие  к  вы даю щ и мся  истори
ч еским  деятелям.  Известно,  напри
мер,  что в  киевском  храме  Святой 
С о фии  до  его  раз г раб лен ия  по
лов ц ами  в  1202  г.  хран и ли сь 
одежды  первых  кн яз ей.  Риз н и
цу Печерского  мон асты ря  близ 
Пскова  отличало  собран ие ме
мориальн ых  вещ ей  из  личн о
г о  обихода  ц арей  И в ана  IV 
и  Бориса  Годунова.  Огромн ой 
сокров и щ н и ц ей  и стори ч ес  Бюстреликварий 

КИ Х  рел и кв ий  б ыл  кафед  св_  Адальберта.  Серебро.  I486  г. 
ральн ый  собор  Г. Реймса,  где  Прага, ризница  собора  св. Вита 
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\ I I . I i т л и с ь  корон ац и он н ые  регалии  фран ц уз ских  ко
ролей. 

Ц ерков н ые  с о кр о в и щ н и цы  часто  п осещ али  стран
ств ую щ ие  богомоль ц ы,  ведь  паломн и ч ество  бы ло  ха
рактерн ым  яв лен и ем  средн евековой  культуры.  Запад
н ая  ц ерковь  н ередко  н алагала  паломн ичество  к  мест
н ым  и  з а р у б е ж н ым  с в яты н ям  как  е п и ти м ью  для 
«врачеван ия  духовн ого»,  а  с XII I  в. и  светские  суды  За
п адн ой  Европы  стали  п ри говари вать  к  п аломн и ч еству 
преступн и ков.  Для  вы сокоп оставлен н ых  особ  доп ус
кали сь  послаблен ия:  о ни  могли  послать  вместо  себя 
слугу  или  н аемн и ка.  Сущ ествовали  даже  св етские  ц е
хи  п рофесси он аль н ых  н аемн ых  паломн иков,  и  п ром ы
I  ел  п от  был  достаточ но  п ри бы ль н ы м.  В В осточн ой  Ев
ропе,  и  м ч ттн осги  на  Руси,  паломн и ч ество  в оз н и кло 
у ж е  м  п е р в ые  пека  п ри н ятия  хри сти ан ства.  Русские 
богоМОЛЬЦЫ  не  только  путеш ествовали  по  «святым  ме
стам»  родного  отеч ества,  но  и отправляли сь  в  Палести
ну,  на  Афон  и  в  и таль ян ский  город  Бари,  где  п окоятся 
мощи  святого  Н и кол ая  Чудотворц а. 

В  дни  то р ж е с тв е н н ых  богослуж ен ий  особо  ч ти
м ые  рели кв ии  вы ставляли сь для п оклон ен и я,  а  дорог ая 
куль тов ая  у тв а рь  из  с о к р о в и щ н иц  и с п о л ь з о в а л а сь 
в  св ящ ен н одей ств и ях.  Искусство  оказ ы в ало  огромн ое 
в ли ян ие  на  раз ум  и  ч увства  п р и х о ж а н.  Соз дав аем ый 
им  з ри тель н ый  об раз  ц ерковь,  без условн о,  и споль з о
вала  как  и н струмент  восп и тан ия  хри сти ан ского  благо
ч ести я,  а  не  худож еств ен н ого  вкуса.  Идеологи ч еская 
и  ди да кти ч е с кая  фу н к ц ии  п р о и з в е де н ий  ж и в о п и си 
и  скуль птуры  долго  п реобладали  н ад  их  эстети ч еской 
ц ен н ость ю.  Тем  не  м е н ее  объ екти в но  храмы  все  ж е 
способствовали  р а з в и тию  эстети ч еского  чувства  веру
ю щ и х,  ведь  б о г осл уж еб н ая  утварь  и  п рои з в еден ия  ис
кусства,  о фо р м л яв ш ие  и н терь ер,  н есом н ен н о,  отра
ж а ли  худож еств ен н ые  п редставлен ия  эпохи, 

С о з е р ц ая  красоту  и  г а р м о н ию  вн утрен н его  убран
ства  храма,  ч елов ек  в  то  ж е  в ремя  пости гал  «ми ровое 
устрой ство»,  ведь  средн ев еков ый  х р ам  с  его  архи тек
ту р н ы ми  и  и з о б р а з и те л ь н ы ми  фо р м а ми  б ыл  св оего 
рода  «библией  для  н еграмотн ы х». 

Дело  в  том,  что  одна  из  характерн ых  ч ерт  средн е
в еков ой  мен таль н ости  з аклю ч алась  в  мы ш лен ии  си м
волами.  Один  из  отц ов  з ап адн ой  хри сти ан ской  ц е р кви 



Гдав а  I  К ш ш р н и р о в ш  и  зиох у  Средневековь я 

Августин  Бл а ж е н н ый  (354  —  430)  учил,  ч то  м ир  состоит 
из  з н аков си мволов  и  в ещ ей.  «В ещ и»  —  это  матери аль
н ые  п редметы,  о к р у ж а ю щ ие  человека,  но  они  одн ов ре
м ен но  являю тся  и  з н аками,  о то б р а ж е н и ем  того,  что  су
щ еств ует  в  и н ой  сфере,  св ерхъ естеств ен н ой  и  с в ящ е н
н ой. Согласно  средн ев еков ому  п о н и м а н и ю,  м ы сли ть  — 
з н ач ит  об н аруж и в ать  с кр ы тые  з н а ч е н ия  в ещ ей.  С и м
в оли ч еское  м ы ш л е н ие  отличало  фи л о с о фи ю,  богосло
вие,  и з л о ж е н ие  и стори ч еских  с о б ы тий  и  п росто  р а с
с у ж де н ия  о будущ ем.  Си м в оли ка  п р о н и з ы в а ла  ц е р ко в
н ые  и  м и рские  ц еремон и алы.  О г р о м н ым  х р а н и л и щ ем 
си мволов  ви дели сь  п ри рода  и  и скусство,  особ ен но  а р
хи тектура.  Цвет,  ли н и я,  фо р ма  об оз н ач али  в ы с ш ие  ду
х о в н ые  категории  и  соз давали  с л о ж н ую  с и м в о л и ку  ху
до ж е с тв е н н ых  образ ов.  Каж дая  архи тектурн ая  деталь 
храма,  его  купол,  п ри делы,  алтарь,  п лан и ров ка  вн ут
рен н его  п ростран ства  б ы ли  н ап ол н ены  глубоким  си м
воли ч еским  смы слом,  до л ж ны  б ы ли  дав ать  п редставле
н ие  об  устрой стве  ми ра,  о  ко с м и ч е с ком  п орядке.  С ам 
соб ор  считался  си мв олом  вселен н ой,  «домом  Бож ь и м», 
его  купол  восп ри н и мался  как  н е б е с н ый  свод,  п ортал  — 
как  «н ебесн ые  врата»  и  т.  д. 

В  храме  в оп лощ алась  вся  с и с те ма  х р и с ти а н с ких 
з н ан и й,  его  скуль птурн ое  и  ж и в о п и с н ое  уб ран ство  за
клю ч ало  в  себе  сов окуп н ость  вз глядов  и  п редставле
н и й,  которы ми  до л ж ен  б ыл руков одств ов ать ся  ч елов ек 
в  св оей  п овседн евн ой  ж и з н и.  В месте  с  тем  отдель н ые 
статуи,  и кон ы,  ка р ти ны  бы ли  с в яз а ны  с  о к р у ж а ю щ им 
их  п ростран ством  и  и з оли ров ан но  не  в осп ри н и м али сь, 
какое  бы  глубокое  си мв оли ч еское  з н а ч е н ие  они  ни  н е
сли.  Э ту  п р о с тр а н с тв е н н о  п р е дм е тн ую  с р е ду  храм а, 
соз дан н ую  на  осн ове  оп ределен н ой  кон ц еп ц и и,  где  в е
щ и си мв олы  н есут  оп ределен н ую  з а ко ди р о в а н н ую  и н
фо р м а ц ию  и  о ка з ы в а ют  с и л ь н ое  в л и ян ие  на  р а з ум 
и  ч увства  человека,  н е ко то р ые  и сследов атели  сч и тают 
«п раформой»  м у з е й н ой  эксп оз и ц и и. 

Светски е  сокровищницы  и  частное  коллекционировани е 

Уж е  на  з аре  С р е дн е в е ко в ья  у к р о м н ые  п о м е щ е н ия 
для  дорогих  у кр а ш е н и й,  о р у ж и я,  др а г о ц е н н ой  у тв а ри 
и докумен тов  стала  соз давать  и  св етская  власть.  В  р яде 
з ап адн оев роп ей ских  с тр ан  п о до б н ые  х р а н и л и ща  до



Часть  I.  Истори я  м узеев  м ира 

рогих  п редметов  п олуч и ли  н а з в а н ие  «гардеробн ая» 
(<|>р.  garderobe,  ит.  guardaroba,  ан гл.  wardrobe),  ведь 
п средн ев еков ую  эп оху  содерж ан ие  этого  терм и на  не 
огран и ч и валось  з н а ч е н и ем  «место для хран ен ия  одеж
ды »,  а  имело  более  ш и рокий  смы сл:  слово  «roba»  отн о
силось  не  толь ко  к  одежде,  но  и  ко  всему  и мущ еству. 

Одна  из  самых  п рославлен н ых  сокров и щ н иц  ран
н есредн ев еков ой  Ев ропы  п ри н адлеж ала  Карлу  В ели
кому.  О на  расп ол аг ал ась  в  з н а м е н и той  А х е н с кой 
капелле,  в ел и ч еств ен н ом  дв ухэтаж н ом  з дан и и,  в оз
двигн утом  и м п ератором  в  н еболь ш ом  городке  Ахене 
(современ н ая  Г ерман ия),  который  стал  н овой  столи
цей  огромн ого  государства.  Ан ти ч н ые  геммы,  дорогие 
оклады  книг,  одежда  из  ш елка  и  парчи,  гребн и,  ларц ы, 
СКЛАДНИ  и  другие  из делия  из  слон овой  кости  раб оты 
араО(  ких  и  ни з .пп ш к к и х  мастеров,  а  та кже  п рои з в е
ден ии  декорати в н оп ри кладн ого  и скусства  ев роп ей
ских  рем еслен н и ков,  в ы п о л н е н н ые  из  др а г о ц е н н ых 
металлов  и  богато  у кр а ш е н н ые  рез ь бой  и  эмалями, 
хри сти ан ские  р е л и кв ии  —  все  это  составляло  содер
ж и м ое  и м п ераторской  с о кр о в и щ н и ц ы. 

Блеском  и  р о с ко ш ью  отличались  светские  сокро
в и щ н и цы  эп охи  раз ви того  Средн евековь я.  В состав  со
кр о в и щ н и цы  фр а н ц у з с ко го  короля  Карла  V  Мудрого 
(1364—  1380),  кр о ме  огромн ого  количества  ю в ел и рн ых 
у краш ен и й,  корон  и  з олотых  серв и з ов,  входила  доро
гая  куль товая  утварь:  з олотые  и  сереб рян ые  кресты, 
з олотые  статуи  Бо ж ь ей  М атери  и  святы х,  у кр а ш е н н ые 
др а г о ц е н н ы ми  ка м н ями  рел и кв ари и,  комп лекты  до
рогих  с в ящ е н н и ч е с ких  об л ач ен ий  и  л и ту р г и ч е с кие 
сосуды. 

Судя  по  отз ы в ам  п редстави телей  и н остран н ых  по
сольств,  в  XV I  в.  не  и мела  себе  р а в н ых  в  Европе  мос
ковская  с о кр о в и щ н и ца  русских  ц арей.  Вот  ч то  вспо
ми н ал  о  н ей  в  1599  г. Д он  Хуан  Перси дски й: 

«В теч ен ие  вось ми  дн ей  н ам  бы ли  п оказ аны  досто
п ри меч атель н ости  города,  в  особен н ости  сокров и щ н и
ца,  у  дв е р ей  которой  стояли  два  и з о б р а ж е н ия  ль вов: 
одн о,  повидимому,  из  серебра,  другое  из  золота.  Бо
гатства,  з а кл ю ч а ю щ и е ся  в  с о кр о в и щ н и ц е,  столь  ж е 
трудно  п редстави ть  себе,  как  и  описать,  а потому  о  н их 
умалч и в аю.  Х р а н и л и ще  ц арской  одеж ды  рав н ым  об
р а з ом  представляло  ц ен н ость  н ев ероятн ую.  Арсен ал 



[лава  I   Коллекционировани е  в  зпонц  Средневековь я 

Братина   (сосуд  для  напитков). 
Первая  четверть   XVII  в.  Оружей
ная палата.   Москва 

столь велик  и так  бога
то  сн аб ж ен,  что  м о ж
но  бы ло  бы  в о о р у ж и ть 
20  ты с.  в с а д н и ко в »2 . 

Н а ч а ло  ф о р м и
р о в а н ия  с о кр о в и щ н и
цы  и сследователи  от
н осят  к о  в торой  п о
л о в и не  XII I  в.,  ко гда 
М осква  стала  ц ен тром 
с а м о с т о я т е л ь н о го 
удель н ого  кн яж е с тв а. 
Ее  с о де р ж и м ое  соз да
валось  за  счет  н алого
о б л о ж е н ия  з ав и си м ых 
т е р р и т о р и й,  т р а д и
ц и о н н о го  фе о да л ь н о
г о  г р а б е жа  во  в р е мя 
меж доусоби ц,  утаи ва
н ия  ч а с ти  п о б о р ов 
и  да ни  Орде. В н ей  п олуч и ли  в е щ е с тв е н н ое  о т р а ж е н ие 
почти  все  собы ти я,  с в яз а н н ые  с  б о р ь б ой  М о с квы  за 
в оз в ы ш ен и е,  ведь  сю да  в ы в оз и ли сь  м н ог ие  ц е н н о с ти 
и  святы н и,  п р и н а дл е ж а в ш ие  п р и с о е ди н е н н ым  з е м л ям 
и  кн яж еств ам.  Н е м а ло  кр а с и в ых  и  в ы с о ко х у до ж е с т
в ен н ых  и з делий  для  кн яж е с ко й,  а  з атем  и  ц а р с кой  с о
к р о в и щ н и цы  и з г о та в л и в а ли  и с к у с н ые  р а б о т н и ки 
кр е м л е в с ких  м а с те р с ки х,  к о т о р ые  с о з ы в а л и сь  и ли 
си лой  п р и в о з и л и сь  со  в с ех  ко н ц ов  Р у с с кой  з е м л и. 
Во  второй  п олови не  X V  в.  благодаря  росту  то р г о в ых 
с в яз ей  с  В остоком  и  Зап адом  в  с о кр о в и щ н и цу  м о с ко в
с ких  п рави телей  н ач али  п оступ ать до р о г ие  в е щи  и  тка
ни,  п р и о б р е те н н ые  у  з а е з ж их  куп ц ов.  С  XV I  в.  в  с в язи 
с  р а с ш и р е н и ем  ди п ломати ч еских  с в яз ей  с  з а р у б е ж н ы
ми  стран ами  н е м а л ую  леп ту  в  ее  п о п о л н е н ие  стали 
вн оси ть  п осоль ские  дары,  среди  ко то р ых  п реоб ладали 
и з делия  з олотых  и  с е р е б р ян ых  дел  м астеров. 

Первон ач аль но  сокров и щ н и ца  раз м ещ ал ась  в  н и ж
н их  этаж ах  те р е м н ых  п окоев  и  в  подклети  домов ого 

2  Цит. по: Малицкий  Г.Л.  К  истории Оружейной  палаты  Москов
ского  Кремля  / /  Государственная  Оружейная  палата  Московского 
Кремля. М.,  1957. С.  520521. 



храма  московских  кн яз ей  —  Благовещ ен ского  собора 
Московского  Кремля.  Одн ако  н еп реры в н ый  рост  богат
ства  требовал  более  просторн ого  помещ ен ия,  которое 
и возвели  в  1485 г. м е ж ду Архан гельским  и  Благовещ ен
ским  соборами,  н аз вав  его  «Каз ен н ый  двор». В н ем  хра
н ились  символы  власти,  посоль ские  дары,  золотая  и  се
ребрян ая  посуда. 

Вплоть  до  н ач ала  XVII I  в.  сокров и ща  русских  ц а
р ей  р а з м е щ а л и сь  и  в  других  кремлев ских  хран и л и
щ ах  —  Постель н ой  каз н е,  Ко н ю ш е н н ой  каз н е,  Ору
ж е й н ой  палате,  а  т а к же  в  раз ли ч н ых  малых  кладовы х. 
П остел ь н ая  ка з н а,  в п е р в ые  у п о м ян у тая  в  XV I  в. 
и  к  кон цу столетия  п реоб раз ов ан н ая  в  М астерскую  па
лату,  ведала  х р а н е н и ем  и и з готовлен и ем  в ещ ей для  п о
в седн ев н ых  н у жд  дв ора;  в  ее  кл а до в ые  п о с ту п а ли 
одеж да,  п о л ю б и в ш и е ся  ю в е л и р н ые  у кр а ш е н и я,  п о
СТвЛЬНЫе  п ри н адлеж н ости,  особо  п оч и таемые  и ко н ы. 
В обяз ан н ости  Ко н ю ш е н н ой  каз н ы,  соз дан н ой  в  ко н це 
X V  в.,  входило  и з готовлен ие  и хран ен ие  убран ства  для 
ц арских  вы ез дов  —  седел,  орч аков  и  прочего  п арадн о
го  кон ского  убран ства,  треб ов ав ш его  около  п олутора 
десятков  раз ли ч н ых  п редметов  и у краш ен и й.  О р у ж е й
н ая  палата,  в п ерв ые  уп омян утая  в  п и сь м ен н ых  и сточ
н и ках  в  1547  г.,  з ан и м алась  х р а н е н и ем  и  и з готовлен и
ем  п а р а дн о го  о р у ж ия  и  б оев ых  до с п е х ов  для  ц а ря 
и  п р и б л и ж е н н ых  б о яр,  н а г р а ж де н ия  о тл и ч и в ш и х ся 
воевод,  п осоль ских  даров.  Соз дав аемые  з десь  о б р а з цы 
отличало  в ы с о ч а й ш ее  те х н и ч е с кое  и  худож еств ен н ое 
м астерств о.  О р у ж е й н и ки  у кр а ш а ли  св ои  и з д е л ия 
рез ь бой,  ч ерн ь ю,  ч екан кой,  з олотой  и  с е р е б р ян ой  н а
сеч кой,  и н крусти ров али  з олотом  и  перламутром. 

Об  о г ромн ых  богатствах,  н а ко п л е н н ых  в  с о кр о
в и щ н и це  п ри  И в а не  IV Г роз н ом,  свидетель ствует  лето
п и сь  об  эвакуац ии  ц а р с кой  семьи  в  Новгород  в  ко н це 
1571  —  н ачале  1572  г. в  с в язи  с у гроз ой  втори ч н ого  н а
бега  на  М оскву  кр ы м с ко го  хана  ДевлетГ ирея.  В  Н о в
город  тогда  п ри б ы ло  два  обоза  с  450 сан ями,  кр о ме  то
го,  часть  с о кр о в ищ  б ы ла  в ы в е з е на  е ще  ран ь ше  и  раз
м е щ е на  в  п о д кл е тях  т р ех  х р а м ов  п од  о х р а н ой 
стрель ц ов  —  «на  в с якую  н о щь по  500 ч еловек  в  смен у». 

В  н ач але  XVI I  в.,  когда  в  Крем ль  в ъ ехал  русским 
ц а р ем Лж е дм и тр ий  I, с о кр о в и щ н и це  б ыл п ри ч и н ен  ко
лоссаль н ый  урон.  С о б р а н н ые  в  н ей  богатства  расходо
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вали сь  на  п одарки  п оль скому  ко р о лю  и  п апе  р и м с ко
му,  на  ж а л о в а н ье  п о л ь с ко  л и то в с ко му  р ы ц а р с тв у, 
а  т а к же  п ереходи ли  в  р у ки  в дохн ов и телей  и  ор г ан и з а
то р ов  и н те р в е н ц и и.  П о с ле  о с в о б о ж д е н ия  М о с к вы 
в  крем л ев скую  с о кр о в и щ н и цу  в оз в рати лось  л и шь  то, 
ч то  удалось  в ов ремя  сп рятать  в  н а д е ж н ые  т а й н ые  ук 
ры ти я,  ч то  бы ло  в ы дано  из  ка з ны  во  в р е м е н н ое  п оль
з ован и е,  а  та кже  ц ен н ости,  о тн ятые  у  п л е н н ых  и н те р
вен тов.  Но  верн уть  удалось л и шь  н е б о л ь ш ую  ч асть  тех 
с каз оч н ых  богатств,  которы ми  владели  п осл едн ие  Р ю
ри ков и ч и. 

Д ав ая  своим  владель ц ам  и  их  гостям  в о з м о ж н о с ть 
л ю б о в а ть ся  п р о и з в е д е н и ями  и скусств а,  р е д ко с т ями 
и  рари тетами,  с р е дн е в е ко в ые  с о кр о в и щ н и цы  в ы сту
пали  и  в  роли  с в о е о б р а з н ых  б ан ков,  а кку м у л и р о в а н
н ые  богатства  ко то р ых  н ередко  и з ы м а л и сь  в  сл уч ае 
фи н а н с о в ых  з атрудн ен и й.  П ри  этом  металл  ш ел  на  п е
реплавку,  а  др а г о ц е н н ые  ка м ни  отдавалась  п од  з алог 
для  п олуч ен ия  ссуды.  К  та кой  п р а кти ке  часто  п ри бега
ли,  н ап ри м ер,  фр а н ц у з с кие  короли.  П о д о б н ые  экс п р о
п р и а ц ии  они  н е р е дко  осущ еств л яли  и  в  о тн о ш е н ии 
ц е р ко в н ых  сокров и щ н и ц,  о с о б е н но  во  в р е м е на  Сто
летн ей  в о й ны  (1337—  1453).  П о н ятия  «родовая  с о кр о
в и щ н и ц а»  и  «ц арская  каз н а»  б ы ли  н е р а з л и ч и мы  и  для 
России  в  XV I  в.  Ц а р с кое  с о б р а н ие  н аходи лось  в  п осто
ян н ом  дв и ж е н и и:  одни  в е щи  п оступ али  на  х р а н е н и е, 
другие  ж е  и з ы м а л и сь  для  п одарков,  в кладов  в  м он ас
т ы ри  и  ц еркви,  п р и е ма  и н о с тр а н н ых  послов. 

В месте  с  тем  далеко  не  все  с о д е р ж и м ое  св етских 
с о к р о в и щ н иц  в о с п р и н и м а л о сь  как  фи н а н с о в ый  р е
з ерв.  Среди  б ог ослуж еб н ой  утвари,  з олотой  и  с е р е б
рян ой  посуды,  дорогого  о р у ж и я,  ю в е л и р н ых  у к р а ш е
н и й,  одеж ды  из  редких  п р и в о з н ых  т ка н ей  и  дру г их  в е
щ ей  п остеп ен но  стала  обособлять ся  г руп па  п редм етов, 
к о т о р ые  с тр е м и л и сь  с о х р а н и ть  п ри  л ю б ых  о б с то я
тель ствах,  п осколь ку  о ни  обладали  м ем ори ал ь н ой  ц е н
н о с тью  и ли  ж е  в ы з ы в а ли  у д и в л е н ие  и  в о с х и щ е н ие 
с в о ей  редкостн ость ю,  красотой,  м астерств ом  и сп ол н е
н и я.  Н е ко то р ые  из  н их  п ри об ретали  з н а ч е н ие  с е м е й
н ородовых  рел и кв ий  и  п ередав ал и сь  от  отца  к  стар
ш е му  сы н у. 

В  с о кр о в и щ н и це  р о с с и й с ких  п р а в и те л ей  этот 
см ы сл  обрели,  н ап ри мер,  н екоторые  в ещ и,  с  ко то р ы ми 
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связ ы валась  леген да  о  регалиях,  при слан н ых  в  дар  ви
з ан ти й ским  и м п ератором  Кон стан ти н ом  Мон омахом 
своему  вн уку — ки ев скому  кн язю  Владимиру.  Наиболь
ш ую  из вестн ость  среди  н их  получила  скан н ая  золотая 
ш апка,  н аз ы ваемая  «ш апкой  Мон омаха»,  но  в  действи
тель н ости  с о з да н н ая  восточ н ым  ю в ели ром  в  кон це 
XII I — н а ч а ле  XI V  в. 

Надо  сказ ать,  что  п ри  москов ском  дв оре  реликви
ям  и  раз л и ч н ым  п ам ятн ым  в ещ ам  уделялось  боль ш ое 
в н и ман и е.  Н а п р и м е р,  п р е ж де  ч ем  отп рави ть  на  Каз ен
н ый  двор  п осоль ские  дары,  дь яки  на  каж дый  п редмет 
н ав еш и в али  яр л ык  с  у каз ан и ем  веса,  ц ен ы,  имени  да
ри теля  и  в р е м е ни  п олуч ен ия  подарка,  как  они  говори
ли,  «чтобы  з а п и сь  сохран и л ась  для  будущ их  в еков, 
ч тобы  об  этом  всп оми н али ». 

В  XVI I  в.  в  каж дом  из  четы рех  осн овн ых  кремлев
ских  хран и лищ  сформи ровали сь  не  п одлеж ащ ие  и з ъ я
тию группы  предметов,  ц ен н ость  которых  определялась 
п реж де  всего  их  рели кв и й н ым  и  мемори аль н ым  харак
тером  —  вещи  член ов  ц арской  семьи, памятн и ки  боево
го  прош лого,  редкие  достопримечательн ости,  подарки 
и н остран н ых  государств.  В  середине  XVI I  в.  в  з дан ии 
О р у ж е й н ой  палаты  бы ло  вы делено  спец иаль н ое  поме
щ ен и е,  п олуч и вш ее  н аз в ан ие  Каз ен н ой  палаты, или  па
латы  Боль ш ой  каз н ы.  Сю да  приводили  послов  и  имен и
тых  и н остран ц ев,  чтобы  показ ать  драгоц ен н ое  оруж ие 
и  доспехи,  п родемон стри ровать  богатство  и  великоле
п ие  русского  двора. 

П о н ятие  «кол л екц и он и ров ан и е»  п ри м ен и тел ь но 
к  с р е д н е в е ко в ым  с о кр о в и щ н и ц а м,  о с о б е н но  на  н а
ч аль н ом  этапе  их  раз ви ти я,  н осит  достаточ но  услов
н ый  характер.  В едь  их  с о де р ж и м ое  в  з н ач и тель н ой 
степ ени  фо р м и р о в а л о сь  случайно  и  бесси стемн о.  О но 
состояло  главн ым  об раз ом  из  п редметов,  з ахвач ен н ых 
во  в ремя  в ойн  и феодаль н ого  грабеж а,  куп лен н ых  у  за
е з ж их  куп ц ов,  п о л у ч е н н ых  в  кач естве  п одарка  и ли 
п одн ош ен и я,  сделан н ых  на  з аказ  м е с тн ы ми  ремеслен
н и кам и.  Но у ж е  в  эп оху  класси ч еского  Средн ев еков ья 
стала  медлен н о,  но н еуклон но  в ы кри сталли з ов ы в ать ся 
такая  фо р ма  аккум ул яц ии  предметов,  когда  в ещи  п о
п адали  в  с о б р а н ие  не  случайн о,  а  п одб и рали сь  н аме
р е н но  в  соответствии  со  вкусом,  и н тересами  и  п отреб
н остями  соби рателя.  И м е н но  за  таким  ц елен ап рав лен
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н ым  ко л л е кц и о н и р о в а н и ем  б ы ло  б у д у щ е е,  и  х о тя 
в  полн ой  мере  этот  фе н о м ен  смог  р а с кр ы ть ся  то л ь ко 
в  эпоху  В оз рож ден и я,  его  п е р в ые  с л а б ые  р о с тки  п о
яв и ли сь  у ж е  в  с р е дн е в е ко в ой  куль туре. 

История  сохран и ла  для  н ас  и мя  ж и те ля  Ри ма  Н и ко
ло  Кресчен ти  (XI  в.),  раз мести в ш его  в  своем  д о ме  со
б ран н ые  им  фраг м ен ты  ан ти ч н ой  архи тектуры,  ан гли й
ского  епископа  Г ен ри  В и н ч естерского  (XI I  в),  в ерн ув
ш егося  на  роди ну  со  спец и аль но  с о б р а н н ы ми  в  Ри ме 
древн остями,  карди н ала  Д ж о р да но  О р с и ни  (XI I  в.),  от
кры вш его  доступ  к  своей  коллекц ии  древ н остей  всем 
ж елаю щ и м,  если  в ери ть  п ан е г и ри ку  XV I  в.  Бол ь ш им 
лю бителем  стари ны  б ыл  и мп ератор  С в ящ е н н ой  Ри м
ской  и мп ерии  Ф р и др их  II  Г оген ш тауфен  (1220—  1250), 
раз мести вш ий  в  своем  з амке  близ  города  Луч ера  (Ита
лия)  с лю бовью  с о б р а н н ые  им  рари теты. 

Н о  с а м ым  я р к им  п р е д с т а в и т е л ем  н о в о г о,  е ще 
то л ь ко  фо р м и р у ю щ е г о ся  т и па  е в р о п е й с к их  ч а с т
н ых  ко л л е кц и о н е р ов  стал  г ерц ог  Ж ан  Бе р р и й с к ий 
(1340—1416),  м л а д ш ий  с ын  фр а н ц у з с к о го  к о р о ля 
И о а н на  Д о б р о г о.  С т р а с т н ый  с о б и р а те ль  и  щ е д р ый 
мец ен ат,  г ерц ог  в  с о о тв е тс тв ии  со  св оим  с о ц и а л ь н ым 
статусом  и духом  в р е м е ни  п р и о б р е тал  ю в е л и р н ые  и з
дели я,  др а г о ц е н н ые  камн и,  р о с к о ш н ые  ко в р ы,  д о р о
гие  ткан и,  з олотую  посуду,  ц е р ко в н ую  утв арь.  Н о  п ри 
этом  его  г ардеробн ая,  в  отли ч ие  от  г а р де р о б н ой  б ра
та,  короля  Ка р ла  V,  б ы ла  у ж е  не  п р о с то  х р а н и л и щ ем 
п р е дм е тов  р о с ко ш и,  а  п о м е щ е н и ем  для  к о л л е к ц ий 
тон ко го  з н атока  и  л ю б и те ля  и скусств а. 

Он  ц елен ап рав лен но  и скал  и  п р и о б р е тал  в и з а н
ти й с кие  ваз ы,  а н ти ч н ые  и  восточ н ые  ка м еи  и  медали, 
п латил  б ол ь ш ие  с у м мы  за  ч а с о с л о в ы  м о л и тв е н н и ки 
с  п р е кр а с н ы ми  м и н и атю рам и,  и с п о л н е н н ы ми  по  е го 
з а ка зу  в ы да ю щ и м и ся  худож н и кам и.  Около  1380  г.  сп е
ц и аль но  для  герц ога  б ыл  и з готовлен  з олотой  ку б ок  в е
сом  1,93  кг ,  богато  у к р а ш е н н ый  и з о б р а ж е н и ями  из 
раз н оц в етн ой  эмали.  На  его  кр ы ш ке  и  б о ко в ых  сторо
нах  худож н ик  п редстав ил  с ц е ны  из  ж и з ни  с в ятой  Аг 
н ессы,  на  н о ж ке  —  си мв олы  еван гели стов.  Н ы не  это 
в ы даю щ ееся  п р о и з в е де н ие  фр а н ц у з с ко го  ю в е л и р н о го 
искусства  является  одн им  из  самых  и з в е с тн ых  экс п о
н атов  Бр и та н с ко го  м у з ея  и  н о с ит  н а з в а н ие  « Ку б ок 
фр а н ц у з с ких  и  ан г ли й ских  королей ». 
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Кубок  французских  и английских  ко
ролей.  Франция,  ок.  1380 г.  Золото, 
эмаль.  Лондон,  Британский   музей 

П р е ж де  чем  по
пасть  в  муз ейн ое  собра
ние, кубок  смен ил  нема
ло  владельцев.  В  1391  г. 
герцог  подарил его  свое
му  племяннику,  королю 
Карлу  VI ,  но  в  1434  г., 
когда  ш ла  Столетн яя 
война,  кубок  стал  собст
вен н остью  ан глийского 
полководца  Дж она  Бед
форда,  а  затем  оказ ался 
в  сокров и щ н и це  ан г
лийских  королей.  В  на
чале  XVI I  в.  его  подари
ли  и сп ан скому  послу, 
которы й,  в  св ою  оч е
редь,  пож ертвовал  дра
гоц ен н ость  м он асты рю 

близ  Бургоса. Исп ы ты вая  острую потребн ость в  деньгах, 
мон ахи  продали  кубок.  Побы вав  в  двух  частных  собра
ниях,  он  был  в  1892  г.  при обретен  Британ ским  музеем. 

Кру г  и н те р е с ов  Ж а на  Бе р р и й с с ко го  не  о г ран и
ч и вался  толь ко  п р о и з в е де н и ями  и скусства.  Он  с  ув
л еч ен и ем  соб и рал  редкости  п ри роды,  а  в  одн ом  из 
з а м ков  соз дал  г а л е р ею  п ортретов  з н а м е н и тых  с о в р е
м ен н и ков,  мы сль  о  с о з да н ии  которой  во  мн огом  н аве
яли  з а р о ж д а в ш и е ся  тогда  г ум ан и сти ч еские  и деи  Ре
н ессан са. 

В средн евековой  европ ей ской  культуре  ц ерковн ые 
и  светские  сокров и щ н и цы  являлись  хран и ли щ ами  не 
только материаль н ых  ц ен н остей,  но и собран ий  предме
тов,  обладаю щ их  мемориальн ой,  исторической  и  худо
ж еств ен н ой  з н ач и мостью  в  соответствии  с  бы товавш и
ми  тогда  представлен иями.  Средн евековые  храмы  и  их 
сокров и щ н и цы  отчасти  осущ ествляли  те  фун кц и и,  ко
торые  в  п оследую щ ую  эпоху  станут  вы полн ять  муз еи. 
Ведь  в  н их  н акапливались  и  хран ились  предметы,  кото
рые  зан имали  особое  место  в  системе  ц ен н остей  эпохи 
и  бы ли  в а ж ны  для  п ередачи  куль турн ой  тради ц и и. 
На  осн ове  собран ий  хри сти ан ских  реликвий,  икон,  кар
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тин,  скуль п туры,  ц е р ко в н ой  утвари,  а  т а к же  дру г их 
предметов,  обладаю щ их  и стори ч еской  и  мемори аль н ой 
з н ач и мость ю,  об ъ екти в но  осущ ествлялась  оп ределен
ная  куль турн ообраз ователь н ая  деятель н ость.  Сама  ж е 
декорац ия  средн евекового  храма  в  п оследую щ ую  эпоху 
сы грала  н ем алов аж н ую  роль  в  фо р м и р о в а н ии  п ри н ц и
пов  эксп он и ров ан ия  коллекц ий. 

Обстоятель ства  п ояв л ен ия  св етских  с о кр о в и щ н иц 
и  их  с о де р ж и м ое  сви детель ствуют  о  том,  что  о ни  в оз
н и кали  как х р а н и л и ща  м атери аль н ых  ц е н н о с тей  и  слу
ж и ли  в а ж н е й ш им  и сточ н и ком  фи н а н с и р о в а н ия  в оен
н ых  и  г осударств ен н ых  расходов.  С о с тав  их  с о б р а н ий 
н осил  п о дв и ж н ый  х а р а кте р:  одни  в е щи  п оступ али  на 
хран ен и е,  другие  з а б и р а л и сь  для  п одарков,  п р о да ж и, 
залога,  вкладов  в  м о н а с ты ри  и  ц е р кв и.  В месте  с  тем  со 
в р е м е н ем  в  н их  о б р а з о в ы в а л и сь  г руп пы  п р е дм е то в, 
обладав ш их  о п р е д е л е н н ой  у с то й ч и в о с тью  и  еди н ст
вом,  п ри  этом  н е ко то р ые  из  н их  могли  и  не  и м еть  ма
тери аль н ой  з н ач и мости.  Их  с тр е м и л и сь  с о х р а н и ть  п ри 
л ю б ых  обстоятель ствах,  п осколь ку  о ни  в о с п р и н и м а
ли сь  как  рел и кв ии  или  ж е  в ы з ы в али  у ди в л е н ие  и  вос
х и щ е н ие  своей  редкостн остью  и ли  х у д о ж е с тв е н н ы ми 
достои н ствами. 

Так  в  средн ев еков ых  сокров и щ н и ц ах  п остеп ен но 
склады валось  «ядро»,  которое  в  даль н ей ш ем  п ри  благо
п ри ятн ых  обстоятель ствах  могло  п е р е р а с ти  в  м уз ей. 
Имен но  от  «тайного  хран и ли щ а»  в  подвальн ом  п омещ е
н ии  дрез ден ского  з амка,  где  правители  Саксон ии  скры
вали от посторон н их  глаз  фами ль н ые докумен ты,  деньги, 
ю вели рн ые  из делия  из драгоц ен н ых  камн ей  и  благород
н ых  металлов,  ведет  свое  п рои схож ден ие  з н амен и тый 
муз ей  «Зелен ый  свод». В круп н ей ш ий  и стори кохудож е
ствен н ый  муз ей  мира,  и з вестн ый  как О р у ж е й н ая  палата, 
со времен ем п реврати лась и родовая  сокров и щ н и ца  мос
ковских  великих  кн яз ей  и  ц арей. 

•  Средневековый  Восток 

В и стории  В остока,  который  в  своем  р а з в и тии  ш ел 
п ри н ц и п и аль но  и н ым  путем,  н е ж е ли  Европ а,  в в еден
н ое  е в р о п е й ц а ми  для  удобства  п е р и о д и з а ц ии  п о н ятие 
«Средн евековь е»  и м е ет  и н ые  х р о н о л о г и ч е с кие  грани 
и  и н ую  логи ку  их  расстан ов ки.  Эти  г р а ни  с о о тн е с е ны 



<  |и' ,1лиими  ев роп ей ской  истории,  но  в  то  ж е  в ремя 
ИМвЮТ смы сл  и  для  самого  В остока  как  субъекта  исто
ри ч еского  п роц есса.  Начало  восточн ого  Средн ев еко
вья  ори ен ти ров оч но  датируется  п ервы ми  веками  н а
ш ей  эры,  а  его  в е р х н юю  гран и цу  и стори ки востокове
ды  устан авли вают  в  XI X  в.,  п ри ч ем  для  боль ш и н ства 
стран  —  в  середи не  столетия,  когда по  сути дела  н ачал
ся  п ери од  ломки  и  тр а н с фо р м а ц ии  тради ц и он н ой  вну
трен н ей  структуры  В остока  под  вли ян и ем  колон иаль
н ого  кап и тали сти ч еского  ми рового  ры н ка. 

В осн ове  п оявлен ия  п ервых  коллекц ий  и  в  мусуль
ман ском  мире,  и  в  ин добуддийских  стран ах  В остока 
леж али  рели ги оз н ые  моти вы.  После  в оз в ы ш ен ия  исла
ма  и расп ростран ен ия  его  культуры  вдоль всего  Ю ж н о
го  Среди з емн оморья  и  на  восток  до  Ин дон ез ии  рядом 
с  з ахорон ен и ями  мусуль ман ских  мучен иков  появи лось 
н емало  сокров и щ н и ц,  в  которых  на  п ротяж ен ии  столе
тий  н акапли вали сь  да ры  богатых  ж ертвователей  в  виде 
дорогих,  редких  и  краси в ых  предметов.  В аж н ей ш им 
фактором,  сп особствовавш им  соз дан ию  подобн ого  ро
да  сокров и щ н и ц,  бы ла  идея  «вакфа»,  или  «вакуфа», 
кон ц ептуаль но  оформ лен н ая  самим  осн ователем  исла
ма  п ророком  Мухаммедом.  Ее  суть  з аклю чалась  в  пре
доставлен ии  государством  или  человеком  на  рели ги оз
н ые  или  благотвори тель н ые  ц ели  имущ ества  в  виде  да
ра  и ли  по  з ав ещ ан и ю.  Реали з ац ия  этой  идеи  в  н емалой 
степ ени  способствовала  сохран ен ию  культурн ого  на
следия,  а  в о з н и ка в ш ие  на  ее  осн ове  собран ия  п редме
тов  впоследствии  н ередко  п рев ращ али сь  в  муз еи. 

Имен но  таким  путем  в оз н ик  под  Тегеран ом  м уз ей 
ш аха Абдол  Азиза,  соз дан н ый  из даров,  п ри н оси в ш и хся 
паломн иками  на  могилу  муч ен и ка  и  пророка.  В  Недж е
фе,  св ящ ен н ом  для  мусульман  городе  Ирака,  м уз еем 
стала  сокров и щ н и ца  у  гробн и цы  хал и фа  Али,  двою род
ного  брата  и  зятя  п ророка  Мухаммеда  и  первого  ш и и т
ского  имама.  В  середи не  XX  в.  в  муз ей  преврати лась 
з н ам ен и тая  с о кр о в и щ н и ца  на  северовостоке  И р а на 
в  Меш хеде,  в оз н и кш ая  в VII I столетии  рядом  с  усы паль
н и ц ей  отравлен н ого  врагами  ш и и тского  и мама  Рез ы. 

В стари н н ых  п и сь мен н ых  и сточ н и ках  встречаю тся 
уп оми н ан ия  о том,  что  в  буддийских  мон асты рях  исста
ри хран и ли сь  и вы ставлялись  на об оз рен ие  драгоц ен н о
сти, прои з веден ия  искусства,  редкие ж и в о тн ые  и  расте
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иия.  П рои з в еден ия  ж и в оп и си,  скульпту  «яи 
ры,  декорати вн оп ри кладн ого  искусства, 
раз личн ого  рода  редкости  н акапли вали сь 
и  в  и н дуи стских  храмах. 

Храм ов ые  с о кр о в и щ н и цы  дол
гое в ремя  бы ли  еди н ствен н ы ми  хра
н и л и щ а ми  как  рели г и оз н ог о,  так 
и светского  искусства  в Япон ии.  Все
м и р н ую  и з вестн ость  сн искала  сокро
в и щ н и ца  Сёсоин,  соз дан н ая  в  VII I  в. 
в  мон асты ре  Тодай дзи  в  Н аре.  Ее  осн о
ву  составили  предметы,  п р и н а дл е ж а в ш ие 
и м п ератору  Сому  (прав.  724  —  756)  и  по
ж е р тв о в а н н ые  его  вдовой  будде  В айроча
не.  Этот  вклад  в клю ч ал  оруж и е,  доспехи, 
облач ен ие  мон ахов,  з еркала,  ш и рмы,  му
з ы кал ь н ые  и н струмен ты  —  всего  около 
650  предметов.  Для  его  р а з м е щ е н ия 
на  те р р и то р ии  м о н а с ты ря  бы ло 
с о о р у ж е но  с п е ц и а л ь н ое  дере
в ян н ое  з дан и е,  в п оследств ии 
н е о дн о кр а тно  о б н о в л яв ш е е
ся.  В XX в. сокрови щ н и ца  пре
вратилась  в  муз ей. 

Богатые  собран ия  п рои з
веден ий  искусства  украш али 
дв о р цы  светских  влады к,  а  од
н им  из  главн ых  и с то ч н и ков 
их  пополн ен ия  бы ли  удачн ые 
в оен н ые  походы.  Немало  де
корати вн ого  о р у ж ия  и  худо
ж е с тв е н н ых  и з делий  хран и
ли  р е з и д е н ц ии  а р а б с ких  ха
л и фов  ди н а с тии  А б б а с и дов 
(750  —  1258)  в  Багдаде  и дв орцы  араб ских  хали фов  ди н а
стии  Ф ати ми дов  (909— 1171)  в  Каи ре.  О с о б ым  поч етом 
поль з овались  п рои з веден ия  калли графи и,  ведь  у р о в е нь 
овладен ия  красотой  п и сь ма  считался  показ ателем  об ра
з ован н ости  и  духовн ого  соверш ен ства  личн ости.  К ак 
св яты ня  и  драгоц ен н ость  ц ен и лась  в  м усуль м ан ском 
м и ре  рукоп и сн ая  кн ига,  соз дав ав ш аяся  сов м естн ы ми 
уси ли ями  каллиграфа,  орн амен талиста,  м и н и а тю р и с та 
и  переплетчика.  Ее  ч тен ие  и  рассматри в ан ие  п р и з в а но  00 

Музыкальный  инструмент. 
Период  Нара. 

Сокровищница  Сёсоин 



бы ло доставлять  удовольствие  не только  интеллектуаль
ное,  но и  эстетическое. 

О с о б ый  раз м ах  коллекц и он и ров ан ие  и ллю стри
ров ан н ых  рукоп и сей  п ри обрело  в  XV —XVI  вв.  в  Ира
н е,  Ин дии,  О с м а н с кой  и мп ери и.  П ри  дворе  Ти мури дов 
в  Г ерате  (Иран)  работала  спец и аль н ая  кн и ж н ая  мас
терская,  где  бы ли  собраны  луч ш ие  калли графы  и  ж и
в оп и сцы  из  Багдада  и  Тебриз а,  а  п ри  дворе  осм ан ских 
султан ов  в  Стамбуле  н ад  соз дан и ем  рукоп и сей  кр о ме 
местн ых  умель ц ев  труди ли сь  мастера  из  Италии,  Ира
на  и  Аз ерб ай дж ан а. 

В ы соч ай ш его  уров ня  раз ви тия  достигло  коллекц и
он и ров ан ие  в  Китае.  Еще  в  эпоху  ч еты рехсотлетн его 
п равлен ия  ди н астии  Хань  (206  г.  до  н.  э. — 220  г.  н.  э.), 
оз н амен овавш ую ся  общ им  подъемом  культуры, для  им
ператорских  дворц ов  во  всех  прови н ц и ях  страны  соби
рались  н аи более  и з в естн ые  п рои з веден ия  ж и в о п и си 
и  каллиграфии. 

Поль з уясь  и е р о г л и фа ми  в  п овседн евн ой  ж и з н и, 
ки тай цы  довели  этот  способ  п и сь ма  до  такого  сов ер
ш ен ства  и  красоты,  ч то  умен ие  ри совать  и е р о г л и фы 
п рев рати лось  в  п одли н н ое  искусство,  которому  обра
з о в а н н ые  л ю ди  отдавали  мн ого  в р е м е ни  и  сил,  п о
сколь ку  ви дели  в  н ем  средство  духовн ого  в о з в ы ш е н ия 
и  эмоц и он аль н ого  н аслаж ден и я.  Став  п ои сти не  ун и
каль н ым  видом  творч ества,  в  котором  всегда  н аходи ли 
о тр а ж е н ие  и н ди ви дуаль н ость  мастера  и  дух  в рем ен и, 
калли г рафия  ц ен и лась  н арав не  с  ж и в оп и сь ю.  Неуди
в и тель н о,  ч то  в  п р а в л е н ие  и м п е р а то ра  Т а й  ц з у на 
(627 — 650)  во  всем  Ки тае  велся  п ои ск  п рои з в еден ий 
з н а м е н и то го  ка л л и г р а фа  В а н  С и  Чжи  (321—379). 
В  и м п ераторском  у казе  объявлялось,  что  они  д о л ж ны 
бы ть  п ереданы  из  ч астн ых  рук  в  собствен н ость  госу
дарства,  п осколь ку  обладают  в ы соч ай ш ей  худож ест
в ен н ой  ц ен н ость ю.  П одоб н ые  р е ш е н ия  п ри н и м али сь 
н еодн ократно  и  п осл едую щ и ми  и мп ераторами. 

Коллекц ии  п оп олн яли сь  и  в ы да ю щ и м и ся  тв орен и
ями  с о в р е м е н н ых  мастеров,  а  их  бы ло  н емало  в  эп оху 
и м п е р ии  Тан  (618 — 907),  когда  и скусство  сч и талось 
столь ж е  в а ж н ым  и  п р е с ти ж н ым  п о п р и щ ем  для  при ло
ж е н ия  сил  и  талан тов,  как  и  государствен н ая  служ ба. 
Сп особ н ых  к  ж и в о п и си  или  калли г рафии  лю дей  оты с
ки вали  сп ец и аль н о,  о с о б е н но  среди  ч и н ов н и ч еств а. 
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О ни  п роходи ли  курс  об уч ен ия  и з о б р а з и те л ь н о му  и с
кусству,  и  и мп ератор,  ли ч но  з н а ко м ясь  с  с о з да н н ы ми 
и ми  п рои з в еден и ям и,  н аи более  о да р е н н ых  п о в ы ш ал 
в дол ж н ости  и  п ерев одил  на  с л у ж бу  в  де п а р та м е нт  и с
кусств,  соз дан н ый  п ри  у ч р е ж д е н н ой  в  н ачале  VII I  в. 
Г ен ераль н ой  Академи и,  и ли  Палате  Уч ен ы х.  Н е р е д ко 
и м п е р а то ры  не  толь ко  вы ступ али  в  роли  п о кр о в и те л ей 
искусств,  но  и  сами  дем он стри ров али  н е м а л ые  талан
ты  в  области  худож еств ен н ого  тв орч еств а. 

Развитие  коллекционирования  продолжалось  и  после 
падения  Танской  империи  под ударами  восставш их  крес
тьян и мятежн ых  феодалов.  В период ц арствован ия  Ли  Бя
ня  (937  —  943), правителя  Ю ж н ой  Тан, появилась  Академия, 
ставш ая  местом  хран ен ия  многих  ты сяч  картин  и  книг. 
Но  особен но  вы сокого  уровня  китайское  коллекц ион и
рован ие  достигло  в  последую щ ий,  сун ский  п е р и од 
(960—1279),  когда  в  пору  расцвета  вступили  и  экономика, 
и  культура  нового  объединенного  государства.  Уж е  п ри 
дворе  первого  сун ского  и мп ератора  Чж аоКуан и ня 
(960—976)  возродился  департамент  живописи,  где  обуча
лись  искусству  молодые  художн ики,  а  мастера  с  и мен ем 
вы полняли  з аказы  мон арха  и его приближен н ы х.  Сам  им
ператор  слыл хорош им  каллиграфом  и  всячески  стимули
ровал  развитие  этого  вида  искусства,  издавая  указы,  на
правленные  на поощ рен ие  художников  и охрану  памятни
ков  мин увш их  эпох.  Постоянно  растущ ая  императорская 
коллекция  вклю чала  не  только  ш едевры  живописи  и  кал
лиграфии,  но  и ю велирн ые  изделия, дорогие  ковры,  пред
ставляю щ ие  художествен н ую  ценность  древн ие  изделия 
из  бронзы,  камня,  а  также  н айден н ые  во  время  раскопок 
памятники  материальной  культуры. Периодически  по  рас
п оряж ен ию  императоров  публиковались  и печатн ые  ката
логи  живописн ых  произведений. 

Все  вопросы,  св яз ан н ые  с  и м п ераторским  коллек
ц и он и рован и ем,  н аходились  в в еден ии  сп ец и аль н ых  го
сударствен н ых  ч и н овн и ков.  Э ксп ерты  из  их  числа  оц е
н и вали  стари н н ые  свитки,  ты сяч ами  стекав ш и еся  в  де
п артам ент  тай н ой  п и сь мен н ости,  и  отб и рали  р е д кие 
экз емп ляры для соб ран ия  мон арха,  п ри  этом  особ ый  де
партамент  з ан и мался  проблемами  х р а н е н ия  коллекц и и. 

Согласно  устан ов л ен н ому  п орядку,  е ж е г о дно  из 
и м п ераторско го  х р а н и л и ща  достав али сь  сви тки,  кото
р ые  п р о в е тр и в а л и с ь,  а  з атем  э к с п о н и р о в а л и сь  во  65 

5  Музееведение 
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дн орц е.  В ы полн яя  р а с п о р яж е н ие  мон арха,  п ри дв ор
н ые  м и н и стры,  уч ен ые  и  мастера  и з образ и тель н ого 
искусства  п ри н и мали  уч астие  в  об суж ден ии  худож е
ств ен н ых  достои н ств  н едавно  соз дан н ых  или  древ н их 
п р о и з в е де н ий  ж и в о п и си  и  ка л л и г р а фи и.  Худож ест
вен н ая  кри ти ка  в  эпоху  Сун  п е р е ж и в а ла  н еобы ч ай
н ый  расц вет,  ч ему  в  н емалой  степ ени  способствовала 
Академия  ж и в оп и си,  соз дан н ая  в  н ач але  XI I  в.  и  став
ш ая  п ерв ым  в  и стории  средн евекового  Ки тая  государ
ств ен н ым  уч реж ден и ем,  об ъ еди н и в ш им  луч ш ие  худо
ж е с тв е н н ые  силы  стран ы. 

Н а р яду  с  и м п е р а то р с ким  ко л л е кц и о н и р о в а н и ем 
раз ви валось  и  частн ое.  Лю би тели  искусства  н еи стово 
сраж али сь  за  ш едев ры  м и н ув ш их  эпох  и  в ы даю щ и еся 
тв орен ия  сов ремен н и ков.  Как  правило,  на  чистом  поле 
ж и в оп и сн ого  сви тка  они  ставили  свои  печ ати  и  п оме
щ али  тексты коммен тари и,  так  н аз ы в аем ые  колофон ы, 
в  которых  давали  оц ен ку  худож еств ен н ым  достоин ст
вам  карти н ы.  Эти  н адписи  вы п олн яли сь  на  в ы соком 
уровне  калли графи ч еского  искусства  сам и ми  владель
ц ами  или ж е  сп ец и аль но  п ри глаш ен н ы ми  поэтамикал
ли г рафам и.  Обрастая  печ атями  и  колофон ами,  сви ток 
п ри об ретал  св оеоб раз н ую  «родословн ую »,  и  его  ц ен а, 
естествен н о,  повы ш алась,  хотя  обы ч ай  губительно  ска
з ы в ался  на  сохран н ости  ж и в о п и с н ых  п рои з в еден и й. 
Эта  н егати вн ая  п р и в ы ч ка  бы ла  не  свой ствен на  япон
ским  коллекц и он ерам,  хотя  само ч астн ое  коллекц и он и
ров ан ие  стало  раз ви вать ся  в Яп он ии  в X  —  XI вв. под  н е
сом н ен н ым  в ли ян и ем  соседн его  Китая,  кон такты  с  ко
то р ым  с кл а ды в а л и сь  и с с та ри  и  у  которо го  яп о н цы 
з аимствовали  все,  что  толь ко  могли. 

В п о м о щь  коллекц и он ерам  соз давали сь  спец иаль
н ые трактаты;  в с у н с кую  эпоху их  бы ло  н ап и сано  семь, 
а  во  в ремена ди н а с тии  Ю а нь  (XIII—XI V  вв.)  —  е ще  два. 
В  1387 г. увидел  св ет с а м ый  фун дамен таль н ый  и  н аи б о
л ее  и з в е с тн ый  тр е х то м н ый  труд  Цао  Чж ао  «Ге  гу  яо 
ли н ь ».  С у щ е с тв е н но  до п о л н е н н ый  в  середи не  X V  в. 
Ван  Цэо,  он  в  п осл едую щ ие  столетия  поль з овался  н аи
боль ш ей  п оп улярн ость ю,  а п о яв л яю щ и е ся  н ов ые  соч и
н е н ия  в  осн ов н ом  п овторяли  его  главн ые  п о л о ж е н и я. 

В Ц и н с кую  эп оху  (1644—  1912),  когда  в  Ки тае  уста
н ови лась  власть  з а в о е в а в ш ей  его  м а н ь ч ж у р с кой  ди н а
сти и,  ко л л е кц и о н и р о в а н ие  п р о д о л ж а ло  о с та в а ть ся 
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Цянь  Сюань  (1239—1302). Пионы.  Горизонтальный   свиток. 
Живопись  на  бумаге.  Краски.  30  х  102 см 

в а ж н е й ш ей  сторон ой  куль турн ой  ж и з ни  П о д н е б е с н ой 
и м п е р и и.  В это  в р е мя  стали  ч а ще  п уб ли ков ать ся  ката
логи  и  оп и сан ия  кр у п н ых  коллекц и й,  одн ако  доступ 
к  н им,  как  и  в  п р е ж н ие  в ремен а,  б ыл  в о з м о ж ен  л и шь 
благодаря ли ч н ому  з н а ко м с тву  с в ладель ц ем  и ли  по  р е
ком ен датель н ым  п и сь м ам. 

... 
Итак,  подобно  тому,  как  это  и м ело  м есто  в  а н ти ч

н ой  и  средн ев еков ой  Европе,  в  о с н о ве  п о яв л е н ия  п е р
в ых  коллекц ий  в  с тр а н ах  В остока  л е ж а ли  р е л и г и о з н ые 
м оти в ы.  В с о кр о в и щ н и ц ах  у  могил  м у с у л ь м а н с ких  му
ч ен и ков,  в  и н добудди й ских  храм ах  и  во дв о р ц ах  свет
с ких  владык  со  в р е м е н ем  с фо р м и р о в а л и сь  с о б р а н ия 
краси в ы х,  дорог их  и  редких  в ещ ей,  р у ко п и с ей  и  п ро
и з в еден ий  и скусства.  В н е ко то р ых  в осточ н ых  стран ах, 
н а п р и м ер  в  Ки тае,  стало  акти в но  раз в и в ать ся  ч а с тн ое 
ко л л е кц и о н и р о в а н и е.  П р о б л е м ы,  с в яз а н н ые  с  о ц е н
ко й  п рои з в еден ий  и скусства,  их  а тр и б у ц и ей  и  х р а н е
н и ем,  получили  з десь  в ы с о кую  с те п е нь  те о р е ти ч е с кой 
р а з р а б о тки  гораз до  ран ь ш е,  ч ем  это  п р о и з о ш ло  в  Ев
роп е.  Но  м уз ей  как  особ ая  куль турн ая  фо р ма  в о з н ик 
и м е н но  на  е в р о п е й с кой  п оч ве  и  л и шь  п отом  стал  до
стоян и ем  всего  ч еловеч ества.  О с о б е н н о с ти  стан ов ле
н ия  этого  в а ж н е й ш е го  соц и окул ь турн о го  и н сти тута 
мы  рассмотрим  в  с л е ду ю щ их  главах. 

5* 
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В О ЗН И КН О В Е Н И Е  М У З Е Е В 

•  Исторически е  предпосылки  возникновени я  музеев 
Проц есс  стан ов лен ия  муз ея  как  соц иокуль турн ого 

ин ститута  н ач и н ается  в  одну  из  в ели ч ай ш их  эпох  ев
роп ей ской  и стории  —  в  эпоху  В оз рож ден и я.  Ее  хрон о
логи ч еские  грани  н еоди н аковы  для  раз ли ч н ых  рег и о
н ов  и с фер  куль туры.  В Италии  она  охваты вает  п е р и од 
п р и м е р но  с с е р е ди ны  XI V в. до  п оследн их  десяти летий 
XV I  в.,  в  б о л ь ш и н с тве  ж е  др у г их  с тр ан  З а п а д н ой 
и  Ц ен траль н ой  Е в р о пы  ее  в оз н и кн ов ен ие  отн оси тся 
к  ко н цу  XV  в.,  а  з а в е р ш а ю щ ий  п е р и од  —  к  н ач алу 
XVI I  в. 

Пон ятие  «В оз рожден ие»  появилось  в  Италии  на  ос
н ове  ош ибочн ой,  но  ш и роко  распростран ен н ой  кон ц еп
ц ии,  согласно  которой  после  гибели  блестящ ей  антич
н ой  ц ивилиз ац ии  н аступила  эпоха беспросветн ого  н еве
ж е с тва  и  варварства,  п р е н е б р е ж и те л ь но  н а з в а н н ая 
«средн ими  веками».  Рассматривая  Средн евековье  как 
простой  п ерерыв  в  раз витии  культуры,  историки  XV I  в. 
считали  свою  эпоху  п ерв ым  со времен  ан тичн ости  пери
одом  в оз рож ден ия  искусства  и  гуман итарн ых  наук. 

В п е р в ые  т е р м ин  « в о з р о ж д е н и е»  у п о т р е б ил  в 
1550  г.  х у д о ж н ик  Д ж .  В аз ари,  об оз н ач ив  им  деятель
н ость  и тал ь ян ских  х у до ж н и ков  н ач ала  XI V  в.  Л и шь 
п о з д н ее  это  п о н ятие  об рело  б о л ее  ш и р о кий  с м ы сл 
и  стало  об оз н ач ать  эпоху,  когда  в  И талии  и других  ев
р о п е й с ких  с тр а н ах  с фо р м и р о в а л а сь  и расц в ела  п р и н
ц и п и а л ь но  н ов ая  куль тура.  С  с е р е ди ны  XI X  в.  в  н ауч
н ый  оби ход  в о ш ло  фр а н ц у з с к ое  н а з в а н ие  эп охи  — 

00  «Рен ессан с». 
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С о х р а н яя  п р е е м с т в е н н о с ть  со  с р е д н е в е к о в ы ми 
тради ц и ями,  куль тура  эп охи  В оз рож ден и я,  п остроен
н ая  на  ан ти ч н ом  фу н да м е н те,  у ж е  не  у кл а ды в а л а сь 
в  у з кие  рам ки  сосл ов н о  корп орати в н ых  с в яз ей  и  ц е р
ков н оаскети ч еской  м орали  с  ее  о тр е ч е н и ем  от  з е м
н ых  р а до с тей  и  з е м н ой  кр а с о ты.  С в е т с к ое  н а ч а ло 
в н ей  у в е р е н но  з аяв и ло  св ое  п раво  на  сам остоятел ь н ое 
раз в и ти е,  все  более  н е з а в и с и м ы ми  от  ц е р кви  стан ов и
ли сь  ли тература,  и скусство,  фи л о с о фи я,  н аука  и  обра
з ов ан и е,  а  в  си стеме  ц ен н остей  эп охи  на  п е р в ый  п л ан 
в ы дв и н ули сь  идеи  гуман и з ма. 

Т е р м ин  « г ум ан и з м»  п р о и с х о д ит  от  л а т и н с ко го 
слова  «humanus»  —  ч еловеч н ы й,  ч елов еч ески й.  В п ер
в ые  он  п ояв и лся  в  трудах  ри мского  м ы сли теля  и  п оли
ти ч еского  деятеля  Ц и ц ерон а,  ко то р ый  н а з ы в ал  гума
н и з м ом  в ы с ш ее  куль турн ое  и  н р а в с тв е н н ое  р а з в и тие 
ч елов еч еских  сп особн остей.  Н а з ы в ая  с е бя  г уман и ста
ми,  тв о р цы  н овой  куль туры  п одч ерки в али  тем  с а м ым 
н ап рав лен н ость  св оих  и н тересов  на  и з у ч е н ие  всего, 
что  св яз ано  с  п р и р о дой  ч елов ека  и  его  ду х о в н ым  ми
ром.  От  и з у ч е н ия  н а ук  о  « б о ж е с тв е н н о м»  —  s tud ia 
d iv in i ta t is  —  р е н е с с а н с н ые  м ы с л и те ли  о б р а т и л и сь 
к  и сследов ан ию  с фе ры  «ч еловеч еского».  П ояв и л ся  н о
в ый  ком п лекс  г ум ан и тарн ых  н аук  —  s tud ia  h u m a n i
tat is.  П ом и мо  г рам м ати ки  и  р и то р и ки,  тр а д и ц и о н но 
и з уч ав ш и хся  в  средн ев еков ой  си стеме  о б р а з о в а н и я, 
он  в обрал  в  себя  н о в ые  ди с ц и п л и ны  —  и стори ю,  эти
ку ,  фи л о с о фи ю,  п оэти ку,  педагогику.  Э ти ми  областя
ми  з н ан ий  стал  п р о фе с с и о н а л ь но  з а н и м а ть ся  н о в ый 
слой  и н тел л и г ен ц ии  —  г ум ан и сты.  Э то  б ы ли  п о эты 
и  фи л о с о фы,  фи л о л о ги  и  и с то р и ки,  с в е т с кие  л и ца 
и  деятели  ц еркв и. 

Р е н е с с а н с н ый  г ум ан и зм  з аяв ил  о  в е л и ч ии  и  в ы с о
ко м  п р е дн а з н а ч е н ии  ч е л о в е ка  в  м и ре,  его  п р а ве  на 
свободу,  счастье,  в с е с то р о н н ее  р а з в и тие  и  п р о яв л е н ие 
св оих тв орч еских  сп особн остей.  Он  утв ерж дал,  ч то  до
с то и н с тво  ч е л о в е ка  о п р е д е л яе тся  не  а с к е т и ч е с к им 
у м е р щ в л е н и ем  п лоти,  не  б о г атств ом  и  з н а т н о с т ью 
п р о и с х о ж д е н и я,  а  г у м а н и с ти ч е с кой  « у ч е н о с ть ю ». 
Во  Ф л орен ц и и,  Ри ме,  Ми лан е,  В ен ец ии  и  ряде  др у г их 
и таль ян ских  городов  п ояв и ли сь  к р у ж к и  св етски  обра
з ов ан н ых  лю дей,  где  об суж дал и сь  п р о б л е мы  м о р а ли 
и  о б щ е с тв е н н ой  ж и з н и,  и деи  а н ти ч н ой  фи л о с о фии 
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и  вопросы  н аучн ого  п оз н ан ия п ри роды.  Н еосп ори м ый 
в  средн ие  века  п ри ори тет  богословия  над  н аукой  был 
поколеблен  в ерой  в  н еогран и ч ен н ые  в оз мож н ости  че
ловеч еского  раз ума.  В оз н ик  и н терес  к  п р о н и кн о в е
н ию  в тай ны  п ри роды,  к  оп ы тн ому  з н а н ию  и  эксп ери
менту;  на  осн ове  откры тий  в  области  астрон оми и,  гео
графи и,  естеств оз н ан ия  стала  склады вать ся  н ауч н ая 
карти на  мира,  п ояви ли сь  н овые  представлен ия  о  вре
мени  и п ростран стве,  а  в  соз н ан ии  ч еловека  п остеп ен
но  форм и ров ал ась  ув ерен н ость  в п оз н аваемости  окру
ж а ю щ ей  его  реаль н ости. 

Одн им  из  сл едств ий  с трем л ен ия  р е н е с с а н с н ой 
ли ч н ости  к  п о с ти ж е н ию  о кр у ж а ю щ е го  ми ра  стал  бур
н ый  расц вет  коллекц и он и ров ан и я.  В отличие  от  бесси
стемн ого  соб и рател ь ства  с р е дн е в е ко в ой  эп о хи  о но 
п ри обрело  ц елен ап рав лен н ый  характер.  В ц ен тре  вн и
ман ия  кол л екц и он еров  оказ алось  п реж де  всего  ан ти ч
н ое  н аследи е,  ведь  о но  сч и талось  п ерв ои сточ н и ком 
з н ан и й.  П ы таясь  восстан ови ть  утрач ен н ые  в  средн ие 
века  связи  с куль турн ы ми  тради ц и ями  ан тичн ости,  гу
ман и сты  и скали  и  соби рали  л ю б ые  матери аль н ые  сви
детель ства  о  г реко ри м ской  ц и в и ли з ац ии  —  рукоп и си, 
мон еты,  скуль птуру,  фраг м ен ты  архи тектуры,  геммы, 
до м а ш н юю  утварь,  н адп и си  на  кам не  и  металле.  Од
н им  из  п е р в ых  обладателем  коллекц ии  ан ти ч н ых  мо
н ет  и  медалей  стал  з н ам ен и тый  п оэт  и  родон ач аль н ик 
гуман и сти ч еского  д в и ж е н ия  в Италии  Ф р а н ч е с ко  Пет
рарка.  Г уман и ст  П о д жо  Браччолин и,  чья  н еустан н ая 
деятель н ость  в н о вь  откры ла  м и ру  тр у ды  В и трув и я, 
Пли н ия  Старш ег о,  Павсан и я,  Ф илострата,  п и тал  осо
бый  и н терес  к д р е в н им  н адписям,  коллекц и он и руя  н а
ряду  с  ан ти ч н ы ми  мон етами  и  скуль птурой  эп и г р а фи
ч еские  п ам ятн и ки. 

П ы таясь  в осстан ов и ть  п рерв ан н ую  связь  в ремен, 
к  т в о р е н и ям  в е л и к их  г р е ков  и  р и м л ян  о б р а ти л и сь 
и  худож н и ки.  О б р а з цы  своей  коллекц ии  бю стов,  рель
ефов,  архи тектурн ых  фраг м ен тов  и споль з овал  в  кач е
стве моделей  п ри  об уч ен ии  уч ен и ков  болон ский  ж и в о
п и сец  Ф р а н ч е с ко  Скв арч он е.  П од  его  оп екой  расц в ел 
талант  А н др еа  М а н те н ь и,  которы й,  следуя  п р и м е ру 
учителя,  собрал  и  раз м естил  в своем  доме  в  М ан туе  ве
л и ко л е п н ую  к о л л е к ц ию  др е в н о с те й.  Полагаю т,  ч то 
и м ен но  это  у в л е ч е н ие  х у до ж н и ка  ан ти ч н ой  с ку л ы п у
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рой,  архи тектурн ым  декором,  п а м ятн и ка ми  археол о
гии  и  эп и г рафи ки  сы г рало  о г ром н ую  роль  в  фо р м и р о
ван ии  его  ж и в оп и сн о го  мастерства  и  тв орч еской  и н
дивидуаль н ости . 

Откры тое  гуман и стами  ан ти ч н ое  искусство,  и з м е
н ив  эстетические  представлен ия  эпохи,  стало  в ы з ы в а ть 
в о с то р ж е н н ое  п р е кл о н е н и е.  О но  н ач ало  в о с п р и н и
мать ся  как  и сточ н ик  не  толь ко  з н ан и й,  но  и  эстети ч ес
ког о  н аслажден и я.  Же л а н ие  соби рать  и  хран и ть  клас
си ч еское  н аследие  п ояв и лось  у  св етских  п р а в и те л ей 
и  ри мских  пап,  состоятель н ых  б ю рг еров  и  карди н алов. 

Поч етн ое  место  в  р е н е с с а н с н ых  соб ран и ях  стали 
з авоевы вать  и  п р о и з в е де н ия  с о в р е м е н н ых  скуль п то
ров  и  ж и в оп и сц ев.  Сама  с фе ра  и скусства  в  з н ач и тель
н ой  степ ени  бы ла  з е р ка л ом  п ерем ен,  п р о и с х о д и в ш их 
в ту  эпоху.  Худож н ик  п о с те п е н но  и з бавлялся  об  об яз а
тель н ой  п р е ж де  п р и н а д л е ж н о с ти  к  ц еху,  н а ч и н а л ся 
расц в ет  светского  з а ка за  и  мец ен атства,  благодаря  ко 
торым  м ож но  бы ло  не  думать  о  «хлебе  н асущ н ом».  И с
кусство  стреми лось  освободи ть ся  от  ц е р ко в н ых  ка н о
н ов  и  овладеть  н о в ы ми  п р и е м а ми  в  о то б р а ж е н ии  кр а
с о ты  и  м н о г о о б р а з ия  р е а л ь н о го  м и р а.  П о яв и л о сь 
«искусство  ради  и скусства».  Его  оц ен и в али  у ж е  на  о с
н ове  эстети ч еских  кр и те р и е в.  П р и ч ем  к  н ач алу  XV I  в. 
д о с то й н ы ми  ко л л е кц и о н и р о в а н ия  стали  с ч и та ть  не 
толь ко  з акон ч ен н ые  п рои з в еден и я,  но  и  эски з ы,  этю
ды,  н аб роски. 

В  эпоху  Рен ессан са  н ач алось  в о з р о ж д е н ие  и сто
р ии  как  н ауки,  ведь  с р е д н е в е ко в ая  кул ь тура  з н а ла 
л и шь  хрон и стов,  а  не  и с то р и ков  в  строг ом  смы сле  это
г о  слова.  В се  п р о и с х о дящ ее  в  м и ре  с р е дн е в е ко в ый  ч е
л о в ек  считал  рез уль татом  Бо ж ь ей  воли,  а  св ое  з е м н ое 
б ы тие  он  в о с п р и н и м ал  л и шь  как  п о дг о то в и те л ь н ый 
этап  к  веч н ой  з а г роб н ой  ж и з н и.  Э п о ха  В оз рож ден и я, 
не  ставя  под  сомн ен и е,  ч то  Бог  —  н ач ало  всех  в е щ е й, 
з аяви ла  п ри  этом,  что  ч елов ек  —  тв о р ец  св оей  собст
в е н н ой  судьбы.  О б щ е с тво  —  это  рез уль тат  деятель н о
сти  лю дей,  а  не  п р о м ы с ла  Бож ь ег о.  И с то р ия  з а н яла 
в а ж н ое  место  в  си стеме  г уман и тарн ого  з н ан и я,  и  осо
бое  з н ач ен ие  в  н ей  стало  п ри дав ать ся  о с м ы с л е н ию  де
ятель н ости  вели ких  и  си ль н ых  ли ч н остей.  П о яв и л ся 
и н терес  к  м ем ори аль н ым  п редм етам  и  и з о б р а ж е н и ям 
в ы да ю щ и х ся  лю дей. 



Европ ей ской  и з вестн остью  пользовалось,  н ап ри
м е р,  с о б р а н ие  и тал ь ян ско го  г уман и ста,  и с то р и ка 
и  п релата  П аоло  Д ж о в ио  —  М у з ей  Паоло  Д ж о в ио 
(Musaeum  Jov ianum).  С  1520 г. он  стал соби рать  на  вил
ле  в  Комо  ж и в о п и с н ые  п ортреты  вели ких  лю дей  ми
н увш их  веков  и  своих  сов рем ен н и ков  —  уч ен ы х,  п о
этов,  худож н и ков,  мон архов,  пап  и  воен ач аль н и ков. 
В  соб ран ие  входили  как  ори ги н аль н ые  полотн а,  так 
и  коп и и.  Н е ко то р ые  п о р тр е ты  представляли  собой  ре
кон струкц и и,  с о з да н н ые  на  осн ове  скуль птурн ых  п р о
и з в еден и й,  и з о б р а ж е н ий  на  мон етах  и  медалях,  а  и н о
гда  и  фа н та з ий  самого  Паоло  Д ж ов и о,  если  ему  не  уда
в а л о сь  н ай ти  д о с то в е р н ое  и з о б р а ж е н и е.  К а ж д ый 
п о р тр ет  соп ров ож дался  «Похваль н ым  словом»  —  ла
ти н ским  текстом,  с о де р ж а щ им  краткое  ж и з н е о п и с а
н ие  п ортрети руемого  ли ц а. 

М о щ н ый  импульс  раз в и тию  коллекц и он и ров ан ия 
дали  В еликие  г ео г рафи ч еские  откры тия  XV—XV I  вв., 
благодаря  ко то р ым  в з орам  ев роп ей ц ев  предстали  н е
в е д о м ые  п р е ж де  д а л е кие  м и ры  А м е р и ки,  А фр и к и, 
Ю гоВ осточн ой  Аз ии  и  Даль н его  В остока.  Экз оти ч ес
ки е  одеж да  и о р у ж и е,  посуда  и дом аш н яя  утварь  стали 
оседать  в  с о б р а н и ях  ко л л е кц и о н е р ов  сн ачала  ч е р ез 
п осредн и ч ество  мореплавателей,  а  з атем  и  спец и аль
н ых  аген тов. Не  м е н ь ш им  спросом,  ч ем  творен ия  н еве
дом ых  н ародов,  п оль з овали сь  об раз цы  экз оти ч еской 
фл о ры  и  фаун ы,  п р е ж де  всего  те,  ч то  п ораж али  глаз 
своей  окраской,  фо р м ой  или  раз м ерам и. 

Н о  не  толь ко  р е дкое  и  д и ко в и н н ое  п р и в л е ка ло 
в н и м ан ие  ч еловека  в  ту  эпоху.  З а р о ж да ю щ е е ся  опы т
н ое  естеств оз н ан ие  ставило  з адачу  и з уч ен ия  окруж а
ю щ е го  ми ра  во  всем  его  м н ог ооб раз и и,  а  для  этого 
н у ж ны  бы ли  и  об ы ч н ы е,  х о р о шо  и з в естн ые  о б р а з цы 
флоры,  фаун ы,  м и н ералов.  Стали  появлять ся  естест
в ен н он ауч н ые  коллекц ии  си стемати ч еского  характе
ра,  с л у ж и в ш ие  и сследователь ской  баз ой  для  п е р в ых 
естествои сп ы тателей. 

Роди н ой  е в р о п е й с ко го  ко л л е кц и о н и р о в а н ия  н е
редко  н аз ы в ают  Итали ю,  где у ж е  в н ачале  XV в. вслед  за 
гуман истами  рукопи си,  предметы  стари ны  и  п рои з ве
ден ия  искусства  стали  соби рать  прави тели  и  п атри ц ии 
мн огих  и таль ян ских  городов. Худож ествен н ы ми  сокро
в и щ ами  н аполн яли  свои  дворцы  богатей ш ие  флорен



ти й ские  семьи  Ручеллаи,  Строц ц и,  Торн абуон и,  Кап п о
ни,  но паль му п ерв ен ства  среди  н их д е р ж ал  род  п р о м ы
ш лен н и ков  и  б ан ки ров  Медичи,  п р а в и в ш ий  городом, 
а  з атем  и  герц огством  Тоскан ски м,  почти  три ста  лет. 
Кроме  Ф л орен ц ии  в  Италии  в X V в. господствовали  е ще 
ч еты ре  реги он аль н ых  государства  —  В ен ец ия,  Ми лан, 
Пап ская  область  и  Неаполь.  П ри  этом  проц ветали  и  ма
лен ь кие  государствен н ые  образ ован и я,  в  каж дом  из  ко
то р ых  правила  какаяли бо  з н ам ен и тая  ди н асти я:  Г он з а
га  —  в  Ман туе,  д 'Эсте  —  в  Ф ерраре,  М о н те фе л ь тро  — 
в Урбин о,  Малатеста  —  в  Ри ми н и. 

Расц вет  г уман и сти ч еских  и дей  во  Ф р а н ц ии  п р и
ш елся  на  эп оху  п р а в л е н ия  Ф р а н ц и с ка  I  (1515—  1547), 
соз дав ш его  один  из  с а м ых  б л е с тящ их  ко р о л е в с ких 
дв оров  Ев роп ы.  В о с то р ж е н н ый  п о кл о н н ик  и таль ян
ского  искусства,  он  п ри глаш ал  в  с трану  и тал ь ян ских 
зодчих,  скуль пторов,  ж и в оп и сц ев,  а  з а м ок  Ф он тен б л о, 
св ою  л ю б и м ую  з агородн ую  р е з и д е н ц и ю,  он  п р е в р а
тил,  по  словам  сов рем ен н и ков,  в  «н ов ый  Рим»,  р а з м е с
тив  з десь  ко р о л е в с кие  коллекц и и. 

В  эпоху  В оз рож ден ия  з н ачитель н ая  часть  Ев ропы 
входила  в  состав  Св ящ ен н ой  Ри мской  и мп ери и,  архаи
ч еского  государствен н ого  об раз ов ан и я,  в кл ю ч ав ш его 
ряд  королевств,  герц огств  и  з емель,  одни  из  ко то р ых 
действительн о,  а  другие  ли шь  н оми н аль но  п одч и н яли сь 
власти  императора.  С  1438  г.  и мп ераторами  и  одн овре
мен но  герман ски ми  королями  стали  п остоян но  и з б и
раться  си ль н ей ш ие  терри тори аль н ые  кн яз ья  из  ди н ас
тии  Габсбургов.  В  XV I  в.  под  их  властью  оказ алась  ог
р о м н ая  те р р и то р ия  —  Г ерман и я,  Ав стри я,  В ен гри я, 
Чехия,  Нидерлан ды,  часть  Италии,  И сп ан ия  с  ам ери кан
ски ми  колон иями.  В  1560е  гг.  з а в е р ш и л ся  н ач ав ш и й ся 
н есколь ки ми  десяти лети ями  р а н ее  п роц есс  обособле
н ия двух  ветвей дома  Г абсбургов  —  австри й ской,  сохра
н и в ш ей  за собой  титул императоров,  и  и сп ан ской  ветви. 

М н ог ие  п редстав и тели  ди н а с тии  Г абсбургов,  н а
ч и н ая  с ав стри й ского  эрц герц ога  М а кс и м и л и а на  I  (им
п ератор  в  1493—  1519  гг.),  боль ш ого  з н а то ка  и  л ю б и те
ля  искусств,  б ы ли  у в л е ч е н н ы ми  и  н е и с то в ы ми  коллек
ц и он ерам и.  С о б р а н н ые  и ми  с о кр о в и ща  в п оследств ии 
состави ли  о с н о ву  ряда  е в р о п е й с ких  муз еев,  в  ч и с ле 
которых  —  М у з ей  П радо  в  М а др и де  и  Истори ко худо
ж е с тв е н н ый  м у з ей  в  В ен е. 
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Тради ц ии  худож ествен н ого  коллекц и он и рован ия 
и  Бав арии  з а л о ж ил  В иль гельм  IV  фон  В и ттель сбах 
(1508  —  1550). В  1528  г. для  украш ен ия  летн его  павиль о
на  своей  р е з и де н ц ии  он  з аказ ал луч ш им  н ем ец ким  ма
стерам  15  картин  на  и стори ч еские  и  би блей ские  сю
ж е ты.  Среди  этих  п рои з в еден ий  б ыл  ш е де вр  ки сти 
А .  А л ь тд о р фе ра  «Би тва  Алексан дра  М а ке до н с ко го 
с  Дари ем».  Так  бы ло  п олож ено  н ачало  соз дан ию  одн о
го  из  самых  п рослав лен н ых  в  м и ре  собран ий  ж и в оп и
си  —  Старой  п и н а ко те ки  в  Мю н хен е. 

Р ен ессан сн ые  коллекц ии  отличались  н еодн ород
н ым  характером:  в н их  соседствовали  карти ны  и  ми н е
ралы,  скуль птура  и  астрологи ч еские  и н струмен ты,  ан
ти ч н ые  древн ости  и  кокосов ые  орехи.  Этот  ун и в ер
с а л и зм  о т р а ж ал  и н те л л е кту а л ь н ую  н е у г о м о н н о с ть 
эпохи,  ее  стремлен ие  поз н ать  весь  о кр у ж а ю щ ий  мир 
и  з аконы  его  раз в и ти я. 

В XV I  в.  в  р а з в и тии  кол л екц и он и ров ан ия  п р о и з о
ш ли  в а ж н ые  ка ч е с тв е н н ые  и з м ен ен и я.  В ладельцы  ря
да  с о б р а н ий  стали  дем он стри ров ать  о то б р а н н ые  и ми 
п р е дм е ты  в  с о о тв е тс тв ии  с  оп ределен н ой  ко н ц е п ц и
ей  и  с  уч етом  в о с п р и ятия  соз дав аемых  экс п о з и ц ий 
с то р о н н им  з р и те л е м.  К  работе  н ад  эти ми  эксп оз и ц и
ями  ч асто  п р и в л е ка л и сь  гуман исты,  худож н и ки,  в ы
д а ю щ и е ся  а р х и те кто р ы.  Так  п ояв и ли сь  п е р в ые  му
з е й н ые  у ч р е ж д е н и я,  с те п е нь  доступ н ости  ко то р ых 
з а в и с е ла  и с кл ю ч и те л ь но  от  воли  владель ц ев.  О д ни 
о ткр ы в а ли  д в е ри  т о л ь ко  для  ти ту л о в а н н ых  о с об 
и  п р и дв о р н ых  х у д о ж н и ко в,  другие  ж е  сч и тали  воз
м о ж н ым  п о ка з ы в а ть  с в ои  эксп оз и ц ии  более  ш и р о ко
му  кру г у  ли ц. 

•  Кабинеты  и  галереи  эпохи  Возрождени я 

Ренессансные  экспозиции :  проблема  терминологии 
В  том  м н ог ооб раз ии  терми н ов,  которы ми  рен ес

сан сн ые  кол л екц и он еры  н аз ы вали  п омещ ен и я,  где  они 
эксп он и ровали  св ои  собран и я,  н аи более  расп ростра
н ен н ы ми  бы ли  «галерея»  и  «кабин ет».  Г алерея  пред
ставляла  собой  з ал  удли н ен н ой  форм ы,  одну  из  п ро
доль н ых  сторон  которого  п рорез ы в ал  сп лош н ой  р яд 
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боль ш их  окон.  П ростор  и  оби лие  света  делали  ее  н а и
более  подходящ ей  архи тектурн ой  п острой кой  для  экс
п он и ров ан ия  п рои з в еден ий  ж и в о п и си  и  скуль п туры. 

Каб и н ет  п редстав л ял  с о б ой  п о м е щ е н ие  г о р а з до 
м ен ь ш их  раз меров,  как  п рави ло,  кв адратн ой  фо р м ы. 
О б ы ч но  в  н ем  х р а н и л и сь  раз н о го  рода  редкости,  е с те
ствен н он ауч н ые  о б р а з цы  и  п р о и з в е де н ия  и с ку с с тва 
н еболь ш ого  фо р м а та.  Из н ач аль но  ка б и н е том  н а з ы в а
ли  ларец  или  ш к а фч ик  с  м н о ж е с тв ом  м ал ен ь ких  вы
д в и ж н ых  ящ и ч ков,  в  которых  бы ло  удобно  д е р ж а ть  до
кумен ты,  у кр а ш е н и я,  драг оц ен н ости.  Такая  кон струк
ц ия  как  н е л ь зя  л у ч ше  п о дх о ди ла  и  для  х р а н е н ия 
ан ти ч н ых  мон ет,  гемм,  ю в е л и р н ых  и з дели й,  м е л к ой 
пластики,  естеств ен н он ауч н ых  об раз ц ов,  ч ем  не  п р е
ми н ули  восп оль з овать ся  ко л л е кц и о н е р ы.  В  да л ь н е й
ш ем  и  сама  комн ата,  обстав лен н ая  этим  ти п ом  м еб ели, 
стала  н аз ы вать ся  каб и н етом. 

В  н ем ец ком  яз ы ке  в  кач ества  с и н о н и ма  к  сл ову 
«каби н ет»  и сп оль з ов алось  слово  «кам ера».  С а м о с то я
те л ь но  оба  т е р м и на  у п о тр е б л ял и сь  до в о л ь но  р е д ко 
и  о б ы ч но  в х о ди ли  в  с о с тав  с л о ж н ых  слов,  п е р в ая 
ч асть  которых  говори ла  о  х а р а кте ре  соб ран и я:  м ю н ц
ка б и н ет  —  каб и н ет  м о н ет  и  медалей,  ш а тц ка м е ра  — 
с о кр о в и щ н и ца  с  и з дел и ями  из  д р а г о ц е н н ых  к а м н ей 
и  металлов,  в у н де р ка м е ра  —  ка б и н ет  р е дко с тей  п р и
роды,  ку н с тка м е ра  —  ка б и н ет  и скусства  с  н е о б ы ч н ы
ми  « тв о р е н и ями  р ук  ч е л о в е ч е с ки х»  и  р е д к о с т ями 
п ри роды.  Г рань  м е ж ду  с о д е р ж и м ым  та ких  ка б и н е тов 
н оси ла  весь ма  у с л о в н ый  х а р а кте р.  Н а п р и м е р,  худо
ж е с тв е н но  о б р а б о та н н ую  р а ко в и ну  н аути луса  м о ж но 
б ы ло  встрети ть  как  в  в у н де р ка м е р е,  так  и  ку н с тка м е
ре.  Ее  ж е,  но о де тую  в  о п р а ву  из д р а г о ц е н н ых  ка м н е й, 
о дни  в ладель цы  д е р ж а ли  в  ку н с тка м е р е,  д р у г ие  — 
в  ш а тц ка м е р е. 

Наряду  с  п о н яти ями  «каби н ет»  и  «галерея»,  у ка
з ы в а в ш и ми  п р е ж де  всего  на  тип  а р х и те кту р н ой  пост
рой ки,  где  р а з м е щ а л и сь  ко л л е кц и о н н ые  о б р а з ц ы,  су
щ ествовали  и  те р м и н ы,  г о в о р и в ш ие  в  п е р в ую  о ч е р е дь 
о  составе  соб ран ия  и ли  о  той  деятель н ости,  ко то р ая 
осущ ествляется  на  е го  осн ов е.  Н а п р и м е р,  словом  «ан
ти кв ари й»  н а з ы в а ли  с о б р а н ие  а н ти ч н ых  др е в н о с те й, 
п р е и м у щ е с тв е н но  п р о и з в е де н ий  скуль п туры,  и  м е с то 
для е го эксп он и ров ан и я.  П о н ятие  «студиоло»  о з н а ч а ло 
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каби н ет  для  гуман и сти ч еских  з ан яти й,  в  котором  н а
ряду  с  би бли отекой  раз м ещ али сь  и  худож еств ен н ые 
коллекц ии. 

В  п ери од  Рен ессан са  п родолж али  уп отреблять ся 
и  терми н ы,  п о яв и в ш и е ся  в  п редш еств ую щ ие  эпохи. 
В кач естве  си н он и ма  к  слову  «галерея»  вы ступала  и н о
гда  «пин акотека»,  если  речь  ш ла  о  коллекц ии  ж и в о п и
си.  Не  в ы ш ло  из  уп отреб лен ия  и  слово  «гардеробн ая», 
об оз н ач аю щ ее  с о кр о в и щ н и цу  и ли  кладовую  дорог их 
в ещ ей.  В  середи не  XV I  в.  в  гардеробн ой  великого  гер
ц ога  тоскан ского  Ко з и мо  I Меди чи  хран и ли сь  не  толь
к о  дорогие  одеж ды,  но  и  карти ны  ки сти  в ы даю щ и хся 
мастеров. 

В оз рож дая  а н ти ч н ые  ц ен н ости  и  тради ц и и,  Ре
н ессанс  верн ул  в  куль турн ый  об и ход ч еловеч ества  п о
з абы тое  в  С р е дн е в е ко в ье  слово  «муз ей»,  но  п ри  этом 
н ап олн ил  его  с о в е р ш е н но  н овым  смы слом.  Сн ач ала 
это  п он ятие  стало  с и н о н и м ом  слова  «коллекц ия».  Са
м ый  п е р в ый  из  п и с ь м е н но  з а фи кс и р о в а н н ых  случ аев 
е го  уп отреб лен ия  и м е н но  в таком  з н ач ен ии  отн оси тся 
к  1492  г.,  когда  в  о п и си  и м ущ ества  фл орен ти й ско го 
б а н ки ра  и  м ец ен ата  Ло р е н цо  М еди чи  п ри н адлеж ав
ш ая  ему  кол л екц ия  рукоп и сей  и  гемм  бы ла  н а з в а на 
муз еем. 

П о з же  м у з е ем  стали  н а з ы в а ть  не  то л ь ко  коллек
ц и ю,  но  и п о м е щ е н и е,  в  ко то р ом  она  хран и тся.  И з в е
стн о,  что  в  1539  г. и та л ь ян с кий  г ум ан и ст  Паоло  Д ж о
в ио  в п е р в ые  н а п и с ал  о  с в о ем  с о б р а н ии  ж и в о п и с н ых 
п о р тр е тов  в е л и ких  л ю дей,  э кс п о н и р у ю щ е м ся  на  е го 
в и лле  в  Комо,  как  о  м у з ее  —  M u s a e um  Jov ianum.  М у 
з е ями  ч асто  н а з ы в а ли  с в ои  ка б и н е ты  и та л ь ян с кие 
е с т е с т в о и с п ы т а т е л и,  б л а г о д а ря  ч е му  за  п о н ят и ем 
«муз ей»  у ж е  в  эп о ху  В о з р о ж д е н ия  п о с те п е н но  з а
кр е п и л о сь  з н а ч е н ие  п о м е щ е н и я,  в  стен ах  которо го 
на  о с н о ве  ко л л е кц и о н н ых  о б р а з ц ов  о с у щ е с тв л ял а сь 
т в о р ч е с к ая  р а б о та  по  и з у ч е н ию  и  и н т е р п р е т а ц ии 
о к р у ж а ю щ е го  м и р а.  К  в о п р о су  о том,  как  могли  п р о
и з о й ти  со  с л о в ом  м у з ей  с то ль  к а р д и н а л ь н ые  по 
с р а в н е н ию  с  а н т и ч н ой  эп о х ой  с м ы с л о в ые  м е та м о р
фо з ы,  мы  е ще  в е р н е м с я.  Н о  п р е ж де  о б р а т и м ся 
к  р а с с м о т р е н ию  с о с та ва  с о б р а н ий  и  п р и н ц и п ов  о р
г а н и з а ц ии  р а з л и ч н ых  ти п ов  р е н е с с а н с н ых  ка б и н е
тов  и  г алерей. 
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С т у д и ш 
В месте  с  в ы д а ю щ и м и ся  тв о р е н и ями  др е в н их  гре

ко в  и  ри м лян  в  р е н е с с а н с н ую  куль туру  в о з в р а щ а л и сь 
ан ти ч н ые  и деалы  «уч ен ого  досуга»,  а  с о з е р ц а те л ь н ый 
об раз  ж и з ни  на  ви ллах  р и м с ких  и н теллектуалов  стал 
о б р а з ц ом  для  п о д р а ж а н и я.  Во  д в о р ц ах  и та л ь ян с ких 
ари стократов  и  дом ах  м е н ее  и м е н и тых  г о р о ж ан  п о
яв и л и сь  сп ец и ал ь н ые  п о м е щ е н ия  для  г ум ан и сти ч ес
ки х  з ан яти й,  владель цы  которых  п о с в ящ а ли  св об одн ое 
в р е мя  ч те н ию  др е в н их  авторов  и р а с с у ж д е н и ям  на  фи
л о с о фс кие  темы. 

Н а  п е р в ых  п орах  эти  каби н еты,  п о л у ч и в ш ие  н а
з в ан ие  «студиоло»  (studiolo),  в клю ч али  л и шь  б и б ли о
теку  и  отли ч али сь дов оль но  а с ке ти ч е с ким  убран ств ом, 
но  на  п р о тяж е н ии  X V  в.  б урн ое  р а з в и тие  коллекц и о
н и р о в а н ия  в н есло  с у щ е с тв е н н ые  ко р р е кти вы  в  их  ос
н о в н ую  и дею  и  п редн аз н ач ен и е.  В  н их  стали  р а з м е
щ ать  коллекц и и,  глав н ым  об раз ом  х у до ж е с тв е н н о го 
характера  —  гемм,  медалей,  рукоп и сей,  п р о и з в е де н ий 
ж и в о п и си  и скуль п туры.  Н аряду  с ч тен и ем  др е в н их  ав
торов  з н ач и тель н ая  ч асть  досуга,  п ров оди м ого  в  каби
н ете,  отводи лась те п е рь  с о з е р ц а н ию  п р о и з в е д е н ий  ис
кусства  и  р а с с у ж де н и ям  по  этому  поводу. 

Д екорати в н ое  о фо р м л е н ие  м н ог их  каб и н етов  со
з давалось  в  соответствии  с  п рограммой,  в  осн ове  кото
рой л еж ала  с л о ж н ая  си стема  об раз ов  и  аллегори й,  п р и
з в ан н ая  в ы раз и ть  оп ределен н ую  и дею.  Эти  п ро г рам мы 
часто  раз раб аты в али сь  п ри дв орн ы ми  или  сп ец и аль но 
п р и г л а ш е н н ы ми  гуман и стами.  Д е кор  студиоло  мог,  н а
п ри мер,  п одч ерки вать  п ри ч астн ость  владель ца  к  гума
н и сти ч еским  з ан яти ям,  дем он стри ров ать  его  в о з з р е
н ия,  п ерен оси ть  п ри сутств ую щ их  в  м ир  ан ти ч н ости, 
к  ее  храмам,  богам,  м и фол ог и ч еским  п е р с о н а ж а м.  На
п ри мер,  стены  каб и н ета  п рави теля  Ф е р р а ры  герц ога 
Ли он елло  д 'Эсте,  соз дан н ого  в  его  дв о р це  Бе л ь фь о ре 
в  1447  г.,  у краш али  и з о б р а ж е н ия  дев яти  муз  с  их  атри
бутами.  Н ад  входом  в  студиоло  П ь е ро  Меди ч и,  соз дан
н ом  им  в  фам и л ь н ом  фл орен ти й ском  п алац цо  в  1459  г., 
был  п ом ещ ен  ан ти ч н ый  м р а м о р н ый  р е л ь е ф,  а  с ам  ка
би н ет  в  и з б ы тке  н аполн яли  класси ч еские  древ н ости. 

С в язь  с  а н ти ч н ым  м и р ом  п одч ерки в ала  и  де ко р а
ц ия  студиоло  Ф едери го  да  М о н те фе л ь тр о,  п рав и теля 
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мален ь кого  герц огства  Урбин о.  В 1476 г. в своей  огром
н ой  рез и ден ц и и,  соч етаю щ ей  ч ерты  з амка  и  з агород
н ого  дворц а,  он  соз дал  каби н ет  для  г уман и сти ч еских 
з ан яти й.  Н и ж н юю  часть  стен  студиоло  покры вали  па
н ели,  и н кр у с ти р о в а н н ые  р а з н ы ми  п ородами  д е р е ва 
таким  образ ом,  что  соз давалась  и ллю з ия  п ри сутствия 
в  п о м е щ е н ии  ш к а фч и к ов  с  р а с кр ы ты ми  д в е р ц а ми 
и  полками,  на  которых  будто  бы  стоят  кн иги,  п ри б оры, 
м уз ы кал ь н ые  и н струм ен ты  и  другие  предметы.  В ерх
н юю  часть  стен  з ан и мали  р а с п о л о ж е н н ые  в  два  ряда 
ж и в о п и с н ые  и з о б р а ж е н ия  вели ких  лю дей  —  ан ти ч
н ых  фи лософов,  поэтов,  п е р с о н а ж ей  В етхого  и  Н ов о го 
Завета,  с р е дн е в е ко в ых  теологов.  В ы бором  п ерсон а
лий,  вероятн о,  з ан и м ал ся  ли ч но  герц ог  —  писатель, 
уч ен ы й,  воен ач аль н ик  и  один  из  самых  об раз ов ан н ых 
лю дей  своего в р е м е н и.  Студиоло  являлся  ч астью  слож
н ой  си стемы  ч астн ых  ап артамен тов  герц ога  и  сооб
щ ался  с р а с п о л о ж е н н ы ми  эта ж ом  н и же  «капеллой  От
п у щ е н ия  грехов»  и  «храмом  Муз ».  Стены  последн его 

у кр а ш а ли  и з о б р а
ж е н ия  де в яти  м у з, 
Аполлона  и  А фи н ы, 
з а п е ч а тл е н н ых  во 
в ремя  и г ры  на  раз
л и ч н ых  м у з ы ка л ь
н ых  и н с тр у м е н та х. 

Р е н е с с а н с н ый 
каби н ет  п рев рати л
ся  в  о с о б ый  м и р , 
где  х о з я и н  п р о в о д и л 

||  Дворец  в  Урбино.  Студиоло  Федериго  В р е м я  за  Л И Т е р а т у р 
/I   да  Монтефелыпро  Н Ы М И  И  фи л о с о ф
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Пьеро  делла  Франческа.  Пор
трет   Федериго  да  Монте
фельтро.  1465  Г.  Флоренция, 
Уффици 

с ки ми  з ан яти ями  и ли  ж е 
в  общ естве  бли з ких  лю дей 
вел  ин теллектуаль н ые  бесе
ды  и  предавался  эстетичес
кому  н аслаж ден и ю.  О фо р м
л е н н ый  с  глубоким  и дей
н ым  подтекстом  и  си ль н ы ми 
мусическими  мотивами,  н а
п олн ен н ый  п редметами  ан
ти ч н ой  эпохи  и  предн аз н а
ч е н н ый  п р е ж де  всего  для 
п ров еден ия  «учен ого  досу
га»,  студиоло  воспри н и мал
ся  как  р е м и н и с ц е н ц ия  ан
тичн ого  мусейон а. 

Раз ви тие  коллекц и он и
ров ан ия  п о с те п е н но  м е н я
ло  о б л ик  с ту ди о ло  и  з а
кл а ды в а в ш и е ся  в  н их  и де
о л о г и ч е с к ие  п р о г р а м м ы. 
Н е к о т о р ые  н а ч а ли  соз да
вать ся  с  ц елью  а п о л о г ии  п рави теля,  и н ым  с та н о в и л ся 
их  о б р а з н ый  строй,  а  с о д е р ж и м ое  п р и о б р е та ло  в се 
б олее  у н и в е р с а л ь н ый  х а р а кте р.  Э то  отч етли во  п р о
яв и л о сь  у ж е  в  н ач але  XV I  в.  в  д е ко р а ц ии  студи оло 
И з а б е л лы  д 'Эсте,  с уп ру ги  п рав и теля  М ан туи,  м а р ки
за  Г он з ага.  Ее  ка б и н ет  у кр а с и ли  не  п а н н о,  в ы п о л н е н
н ые  р а з л и ч н ы ми  х у д о ж н и ка ми  в  с о о тв е тс тв ии  с  р а з
р а б о т а н н ой  п р о г р а м м о й,  к ак  это  б ы в а ло  п р е ж д е, 
а  ка р т и ны  з н а м е н и тых  с о в р е м е н н ых  ж и в о п и с ц ев  — 
П е р у д ж и н о,  Косты,  М а н те н ь и,  К о р р е д ж о.  С ю ж е ты 
н а п и с а н н ых  и ми  п р о и з в е д е н ий  б ы ли  в з яты  из  а н ти ч
н ой  л и те р а ту ры  и ли  с о ч и н е ны  п р и д в о р н ы ми  г ум ан и
стам и.  В  и тоге  студи оло  п р е в р а ти л ся  в  х р а н и л и ще 
ж и в о п и с н ой  ко л л е кц ии  И з аб ел л ы,  в  н ем  ж е  н а х о ди
лась  и  ее  л и ч н ая  б и б л и о те ка.  Что  ка с а е тся  а н ти ч н о го 
с о б р а н ия  м а н ту а н с кой  п р а в и те л ь н и ц ы,  то  о но  р а з м е
сти лось  в  особ ом  п о м е щ е н ии  п од  ка б и н е том  —  Г роте 
(Grot ta).  Это  н а з в а н и е,  в ероятн о,  д о л ж но  б ы ло  н а в е
в ать  о б р аз  ч а с ти ч но  з а с ы п а н н ых  з е м л ей  р а з в а л ин 
Д р е в н е го  Рима,  н а з ы в а е м ых  г ротами  (п ещ ерам и ),  от
ку да  и з в л е ка л и сь  фр а г м е н ты  а н т и ч н ых  р о с п и с ей 
и  р а з л и ч н ые  ко л л е кц и о н н ые  п р е дм е ты. 

79 
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Палаццо  Веккьо  во  Флоренции.  Ар
хитектор   Арнольфо  ди  Камбио. 
12981314  гг. 

Но  с а м ые  ка р ди
н аль н ые  и з мен ен ия  по 
с р а в н е н ию  со  св ои ми 
п р е д ш е с т в е н н и к а ми 
п р е т е р п ел  с т у д и о ло 
герц ога  Ф р а н ч е с ко  I 
М е д и ч и,  с о з д а н н ый 
к  1579 г. во  флорен ти й
ском  Палац цо  В еккьо 
груп п ой  х у д о ж н и ков 
п о д  р у к о в о д с т в ом 
Д.  В аз ари  в  соответст
вии  с  программой,  раз
р а б о т а н н ой  и с т о р и
ком  и  филологом  В ин
ч е н цо  Борги н и.  В  его 
де ко ре  бы ли  ш и р о ко 
и сп оль з ов аны  аллего
р и ч е с к ие  о б р а з ы. 
Ц е н тр  с в о да  з а н я ла 
композ и ц ия  «Природа, 
в руч аю щ ая  П р о м е тею 

кристалл кварц а»,  вокруг расп олож и ли сь  и з о б р а ж е н ия 
четы рех  сти хий  и  связ ан н ых  с  н и ми  элемен тов  и  тем
перамен тов,  в лю н етах  —  портреты  родителей  Ф ран ч е
ско  I. Стены  украси ли  н еболь ш ие,  около  метра  в  вы со
ту,  карти ны  с  с ю ж е та ми  о добы че  и  обработке  при род
н ых  богатств,  и с п о л ь з о в а н ии  сти хий  и  их  даров. 
В стен н ых  н и ш ах  бы ли  устан овлены  8  скульптур,  и з об
р а ж а ю щ их  п е р с о н а ж ей  ан ти ч н ой  мифологии,  п оп арно 
связ ан н ых  со  сти хи ями. 

Студиоло  Ф ран ч еско  I полн остью  утратил  з н ач ен ие 
помещ ен ия  для  гуман истических  зан ятий,  и  в  н ем  раз
мести ли сь  у ж е  не  толь ко  п рои з в еден ия  искусства, 
но  также  редкости,  естествен н он аучн ые  образ ц ы,  ри
сун ки  и з вестн ых  худож н и ков  с  и з ображ ен и ем  экз оти
ческих  ж и вотн ы х,  р ыб  и  растен ий. Древн ости  и  редкос
ти  скры вались  за  глухими  дверц ами  стен н ых  ш кафов, 
у кр а ш е н н ых  ал л ег ори ч ески ми  карти н ам и.  Сов окуп
ность раз ли ч н ых  категорий  предметов  в сочетан ии  с  де
кором  студиоло  олиц етворяла  «мир  в  мин иатю ре»,  вос
создавая  которы й,  Ф ран ч еско  I символически  в ы раж ал 
и дею  господства  бож ествен н ого  в  ми ре  и  заявлял  о  сво



ем в н ем месте —  пра
вителя  и  властелина. 

Итак,  на  п ротя
ж е н ии  X V  X V I  вв. 
студи оло  эв ол ю ц и о
н и р о в ал  от  б и б л и о
те ки  и  п о м е щ е н ия 
для  г уман и сти ч еских 
з а н ятий  до  д е ко р и
ров ан н ой  сокров и щ
н и ц ы.  П р и н ц и пы  ор
ган и з ац ии  в  н ем  кол
л екц ий  не  п оз воляют 
о д н о з н а ч но  сч и тать 
е го  о д н ой  из  р а з
н о в и дн о с тей  р е н е с
сан сн ого  муз ея,  с  го
раз до  боль ш им  осн о
в а н и ем  его  м о ж но 
н аз в ать  п ротомуз ей
н ым  у ч р е ж д е н и е м. 

Палаццо  Веккьо  во  Флоренции.  Сту
диоло  Франческо  I  Медичи 

Студи оло  представляли  собой  оч ень  н еболь ш и е,  м о ж
но  сказ ать,  м и н и а тю р н ые  п ом ещ ен и я,  р е з ко  кон трас
т и р у ю щ ие  св ои ми  р а з м е р а ми  с  г ром адн ы ми  дв орц о
в ы ми  з алами,  по  соседству  с  ко то р ы ми  о ни  соз дава
лись.  Во  мн огих  из  н их  не  бы ло  дн ев н ого  о с в е щ е н и я, 
а  коллекц и он н ые  п редм еты  н ередко  н аходи ли сь  в  стен
н ых  ш ка фах  с  глухими  дверц ами,  у кр а ш е н н ы ми  алле
г ори ч ески ми  и з о б р а ж е н и ям и.  Догадать ся  о  том,  ч то 
с кр ы в а ют  эти  дверц ы,  м о ж но  бы ло  л и шь  раз гадав  тай
н ый  смы сл  аллегорий.  В се  это  говорит  о  том,  ч то  п ри 
соз дан ии  студиоло  отсутствовал  элемент  публи ч н ости, 
его  с о де р ж и м ое  п редн аз н ач алось  не  для  сторон н его 
з рителя,  а для  уеди н ен н ого  соз ерц ан ия  самим  владель
ц ем  и  его  б л и ж а й ш им  о кр у ж е н и е м. 

Антиквари и 

В  эп оху  В о з р о ж д е н ия  п р о и з в е д е н ия  а н т и ч н ой 
скуль птуры,  в том  ч и сле  и их  фр а г м е н ты,  бы ли  с а м ы ми 
ж е л а н н ы ми  об ъ ектами  кол л екц и он и ров ан и я.  Их  н ахо
ди ли  случ ай но  во  в р е мя  строи тель н ых  раб от  или  до б ы
вали  в  рез уль тате  ц е л е н а п р а в л е н н ых  раскоп ок,  н о с и в

6  Музееведение 
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Волчица.  Бронза.  Конец  VI — начало  V  в.  до  н.  э. 
Рим,  Капитолийский   музей 

фо р м и р о в а н ия  коллекц ий  скуль птуры  появи лась  и  п о
требн ость  в  их  более  уп орядоч ен н ом  эксп он и ров ан и и. 

Как  у ж е  говорилось,  в  рен ессан сн ой  куль туре  со
б р а н ие  п рои з в еден ий  ан ти ч н ой  пласти ки  и  п о м е щ е
н ие,  в  котором  оно  эксп он и руется,  н аз ы вали  «ан тик
варий»  (ant iquar ium).  Одн им  из  п е р в ых  б ыл  осн ов ан 
ан ти кв арий  на  Кап и толии  в  Риме.  Некогда  п оли ти ч ес
ки й  и  куль товый  ц ен тр  Рима,  Кап и толи й ская  п лощ адь 
в  средн ев еков ую  эп оху  служ и ла  городским  ры н ком. 
Здесь  стояли  и з в леч ен н ые  из  мавз олея  Августа  над
гробн ые  п ам ятн и ки  суп руге  и  одн ому  из  сы н ов ей  ри м
ского  в оен ач аль н и ка  Г ерман и ка.  И м е ю щ и е ся  в  н их  уг
лублен ия  и сп оль з ов али сь  в  кач естве  эталона  м е ры  для 
з ерна  и  соли.  На  лестн и ц е,  в едущ ей  в  Кап и толи й ский 
дворец,  где  п ров оди ли сь  судебн ые  з аседан и я,  воз вы
ш ал ась  с ку л ь п ту р н ая  группа,  ко то р ая  и з о б р а ж а ла 
льва,  те р з а ю щ е го  кон я.  О на  служ и ла  си мволом  ка р а ю
щ ей  сп раведли вости,  ведь  з десь ч асто  оглаш али  смерт
н ые  п ри говоры. 

В  1471 г. на  п е р в о с в ящ е н н и ч е с кий  п рестол  ступил 
папа  Си кст  IV,  ко то р ый  расп оряди лся  п ередать  на  Ка
п и толий  д р е в н ие  б р о н з о в ые  статуи,  с тояв ш ие  в оз ле 

ш их  в  то  время  бесси стемн ый  и  порой  граби тель ский 
характер.  И ми  украш али  дворц овые  сады,  их  устан ав
ли вали  на  фасадах  и  в  оградах  усадеб  и  вилл.  По  м е ре 
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п ап ского  Латеран ского  дворц а.  С в ое  р е ш е н ие  он  мо
т и в и р о в ал  ж е л а н и ем  в е р н у ть  эти  п р о и з в е д е н ия  их 
«з акон н ому  владель цу  —  н ароду  Ри ма».  Сч и тая  яз ы ч е
с кое  н аследие  малоп одходящ им  о б р а з ц ом  для  п одра
ж а н ия  и  з аботясь  л и шь  о  п а м ятн и ках  р а н н е х р и с ти а н
ского  Рима,  папа,  тем  не  м ен ее,  п р е кр а с но  п он и мал, 
что  этим  св оим  ш аг ом  он  и з в леч ет  для  себя  н е м а л ые 
п оли ти ч еские  ди в и ден ды. 

Среди  даров  С и кс та  ГУ  б ы ли  с та в ш ая  эм б л е м ой 
Ри ма  з н а м е н и тая  волч и ц а,  с о з да н н ая  этр у с с ким  мас
тером,  п росл ав л ен н ая  фи г у ра  м аль ч и ка,  в ы н и м а ю щ е
го  з а н о зу  —  «Spinar io»,  статуя  слуги  с  ж е р тв о п р и н о
ш е н и ями  (Камилл).  С п у с тя  д е с яти л е тия  с  Ла т е р а н
с кой  п лощ ади  на  Ка п и то л ий  п е р е н е с ли  и  б р о н з о в ую 
ко н н ую  статую  и м п е р а то ра  М а р ка  Ав рел и я,  с о х р а
н и в ш у ю ся  благодаря  тому,  что  в  с р е д н ие  века  ее  п р и
н и м а ли  за  и з о б р а ж е н ие  и м п е р а то ра  Ко н с та н ти на  В е
ликого,  п р и з н а в ш е го  х р и с ти а н с тво  г о с у да р с тв е н н ой 
рел и г и ей. 

П ерв он ач аль но  с о б р а н ие  Кап и тол и й ско го  а н ти к
в а р ия  эксп он и ров ал ось  достаточ но  хаоти ч н о,  б ез  уч е
та  о кр у ж а ю щ е го  л а н дш а фта  и  архи тектуры.  П р о и з в е
ден ия  скуль п туры  у кр а ш а ли  фа с а ды  дв орц ов,  а  т а к же 
р а з м е щ а л и сь  в н утри  одн ого  из  н их  —  П а л а ц цо  д еи 
Ко н с е р в а то ри  (Дворец  Кон серв аторов ).  Но  п ри  п а пе 
Павле  II I  по  п роекту  М и ке л а н д ж е ло  н ач али сь  с тр о и
те л ь н ые  раб оты,  к о т о р ые  г е н и ем  в е л и ко го  м а с те ра 
с в яз а ли  в  е ди н ый  а н с а м б ль  Ка п и то л и й с кие  д в о р цы 
и  а н ти ч н ую  скуль птуру.  К  с е р е ди не  XV I  в.,  п оп олн и в
ш и сь  н о в ы ми  п оступ лен и ями,  Ка п и то л и й с кий  а н ти к
в арий  п р и о б р ел  о г ром н ую  и з вестн ость,  а  впоследст
вии  п е р е р ос  в  Кап и тол и й ский  муз ей,  где  и  сей ч ас  х р а
н ятся  да ры  Си кста  IV .  П оэтому  за  дату  его  о с н о в а н ия 
п р и н ят  1471  год,  и  он  сч и тается  одн им  из  с та р е й ш их 
в  м и ре. 

С о з да н ие  другого  ри м ско го  а н ти кв а р ия  с в яз а но 
с  и м е н ем  папы  Ю л ия  II  (1503 —1513),  п о н ти фи кат  кото
рого  отличало  стремлен ие  п рев рати ть  Рим  в  куль тур
н ый  и поли ти ч еский  ц е н тр  Италии.  Он  воз водил  и  укра
ш ал  дв о р цы  и  храмы,  строил  мосты  и  н о в ые  величест
в ен н ые  улиц ы,  п оощ рял  искусство,  ш едев ры  которого 
д о л ж ны  б ы ли  п росл ав л ять  х р и с т и а н с кую  ц е р к о вь 
и  папство.  Обладая  н ез аурядн ой  эн ер г и ей  и  уп орством, 
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папа  находил  время  и  для  коллекц ион ирован ия  памят
н и ков  классической  древн ости. 

Одн им  из  ш едев ров  его  коллекц ии  стала  скуль п
турн ая  группа  «Лаокоон »,  которую  н аш ли  в  1506  г.  во 

\  ж  \ У 

Агесандр.  Афанодор.  Полидор.  Лаокоон. 
Ок. 40 v. до  н. э.  Рим, Ватиканские   музеи 

в р е мя  строи тель н ых  раб от  в  ви н оградн и ке,  р а з б и том 
на  месте  р а з р у ш е н н ых  терм  и мп ератора  Тита.  Задолго 
до  этого  соб ы тия  о  скуль птуре  у ж е  з н али  из  соч и н е
н ий  п рослав ляв ш его  ее  Пли н ия  Старш его,  поэтому  н а
х о дку  « Ла о ко о н а»  в о с п р и н яли  как  о ткр ы тие  в ека. 
Оп асаясь  кр а ж и,  Ю л ий  II  н очь  н апролет  ли ч но  сторо
ж и л  скульптуру,  а  ее  п ри б ы тие  в  В атикан  соп ровож да
л о сь  т о р ж е с т в е н н ым  ко л о ко л ь н ым  з в он ом.  Д р у г им 
ш едев ром  п ап ской  коллекц ии  бы ла  статуя  Аполлона 
работы  Леохара  (середи на  IV  в.  до  н.  э.),  дошедшая 
в  м рам орн ой  р и м с кой  коп и и.  Ю л ий  II п ри об рел  ее  е ще 
в  бы тн ость  карди н алом,  а  во  в р е мя  своего  п о н ти фи ка



та  п оместил  во  в н у тр е н н ем  дв о р и ке  Бел ь в едерско го 
дворц а,  благодаря  ч е му  она  и  стала  н а з ы в а ть ся  Ап ол
лон  Бель ведерски й. 

Леохар.  Аполлон  Бельведерский. 
Римская копия  с греческого  оригинала  IV в.  до н.  э. 

С  соз дан ия  этого  Бель в едерского  двора,  и ли  «Ан
ти квария  статуй»,  и  н ач и н ается  и с то р ия  в с е м и р но  и з
в естн ых  муз еев  В ати кан а.  Тщ атель но  п одб и рая  м есто 
для  св оей  скуль п турн ой  коллекц и и,  Ю л ий  II  о с та н о в ил 
в ы б ор  на летн ей  р е з и де н ц ии  п ап  —  п ав и ль оне  Бель в е
дер.  Это  н аз в ан ие  з акреп и л ось  за  п острой кам и,  р а с
п о л о ж е н н ы ми  в  кр а с и в ом  п р и р о д н ом  о к р у ж е н ии 
(ит.  be lvedere  —  кр а с и в ый  вид).  Д.  Брам ан те,  н а з н а
ч ен н ый  главн ым  архи тектором,  п е р е с тр о ил  Бел ь в едер 
и  соеди н ил  его  дл и н н ой  галереей  с  В ати кан ским  д в о р
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Двор Бельведер  в Ватикане.  Архитектор  Д.  Браманте.  Начат  в  1505 г. 

цом,  в  рез уль тате  чего  появился  в н утрен н ий  двор,  на
з в ан н ый  Бел ь в едерски й.  В  ц ен тре  его  раз м ести л и сь 
скуль п турн ые  г руп пы  «Статуя  р е ки  Тибр»  и  «Статуя 
р е ки  Нил»,  по  углам  дв ора  и  п осреди не  каж дой  из  ок
р у ж а в ш их  его  стен  п острои ли  декори ров ан н ые  н и ш и, 
в  которых  устан ов и ли  ш едев ры  ан ти ч н ой  пластики, 
в том  числе  «Аполлон а»,  «Сп ящ ую  Ариадн у»,  «Бельве
дерский  торс».  П р о и з в е де н ия  скуль птуры,  сч и тавш и е
ся  м ен ее  ц е н н ы м и,  расстави ли  среди  ап ель си н ов ых 
дерев ь ев  и  ц в еточ н ых  клумб,  о кр у ж а в ш их  ц ен траль
н ый  фон тан.  Ш у м  п адаю щ ей  воды,  ап ель си н овый  аро
мат,  красота  и  с о в е р ш е н с тво  тв орен ий  ан ти ч н ости  со
з давали  н е п е р е д а в а е м ую  а тм о с фе ру  у м и р о тв о р е н ия 
и  покоя. 

В ступив  на  п а п с кий  престол,  Лев  X  (1513—1521), 
в  ми ру  Д ж о в а н ни  Меди ч и,  открыл  свободн ый  доступ 
в  Бель ведерский  двор,  сч и тавш и й ся  в  то  в ремя  одн ой 
из  в ы да ю щ и х ся  е в р о п е й с ких  достоп ри м еч атель н ос
те й.  Но  с  н а с ту п л е н и ем  п о н т и фи к а та  А др и а на  V I 
(1521 — 1523),  в р а ж д е б но  отн оси в ш ег ося  к  г уман и з му 
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и  сч и тавш его  грехом  ув леч ен ие  и скусством,  п о с е щ е
н ия  Бель ведерского  А н ти кв а р ия  п рекрати л и сь,  а  н и
ши  со  скуль птурой  з а кр ы ли  грубо с ко л о ч е н н ы ми  де р е
в ян н ы ми  ставн ями.  Во  второй  п о л о в и не  XV I  в.  ч асть 
ан ти ч н ой  скуль п туры  и з  за  н е п р и яз н е н н о го  о тн о ш е
н ия  к н ей  как  к  «яз ы ч еским  идолам»  п оки н ула  В ати кан 
в  кач естве  п одарков  св етским  п р а в и те л ям  —  М а кс и
ми ли ану  II  Г абсбургу  и  Ф р а н ч е с ко  I  Меди ч и.  Но  луч
ш ая  часть соб ран ия  все  ж е  сохран и лась,  хотя  в и деть  ее 
м ож но  бы ло  л и шь  в  слеп ках  и  на  г р а в ю р а х.  Н о в ую 
ж и з нь  эти  ш е де в ры  ан ти ч н ой  п ласти ки  обрели  то л ь ко 
в  1773  г.,  когда  на  их  осн ове  был  соз дан  м уз ей  скуль п
ту ры  П и оКлем ен ти н о. 

В начале  XV I  в. обладателем  з амеч атель н ой  коллек
ц ии  ан ти ч н ых  древ н остей  и  сов рем ен н ой  скуль п туры 
стал  вен ец и ан ец  Д ом ен и ко  Г римани  (1461  —  1523),  кар
ди н ал  и  гуманист.  Согласно  его  последн ей  воле  эта  кол
лекц ия  стала эксп он и ровать ся  для п убли ки  в  п рав и тель
с тв е н н ой  р е з и д е н ц ии  В е н е ц и а н с кой  р е с п у б л и ки  — 
Д в орце дож ей.  Одн ако  в  1586 г., экс п о з и ц ию  раз об рали, 
и  п рои з в еден ия  и скусства  п е р е н е с ли  в  н едоступ н ые 
для  посетителей  п о м е щ е н и я.  К  н овой  ж и з ни  их  в о з р о
дила  деятельн ость  п лемян н и ка  з авещ ателя  —  Д ж о в а н
ни  Г риман и.  При соеди н ив  к  н им  св ою  л и ч н ую  коллек
ц ию  ан тичн ой  скуль птуры,  он  п ерестроил  для  демон ст
рац ии  собран ия  одно из п о м е щ е н ий  би бли отеки  с о б о ра 
Сан  Марко.  В  1596  г.  н ов ая  эксп оз и ц ия  откры лась  для 
ш и рокой  публики.  В  н ей  раз мести лось  в  соответствии 
с  оп ределен н ой  схемой  св ы ше  двухсот  п рои з в еден и й, 
главн ым  образ ом  бю стов  и мп ераторов  и  и м п ератри ц, 
а  та кже  ми фологи ч еских  п ерсон аж ей. 

Бл е ск  и  в е л и ко л е п ие  отли ч али  а н т и к в а р и й,  с о
з дан н ый  в  1580е  гг . п од  М а н ту ей  в  С а б б и о н е та  с а м ым 
младш им  п редстав и телем  рода  Г он з ага,  герц огом  В ес
п аси ан ом.  В  р о с ко ш но  де ко р и р о в а н н ой  галерее  дли
н ой  св ы ше  90  м  он  раз м естил  статуи,  б а р е л ь е фы  и  б ю
сты,  боль ш ая  часть  которых  бы ла  в ы в е з е на  его  о тц ом 
в  1527 г. из  Рима,  раз граблен н ого  тогда  в ходе  так  н а з ы
в аем ых  Италь ян ских  в ой н. 

Идея  самостоятель н ого  экс п о н и р о в а н ия  а н ти ч н ой 
пласти ки  получила  р а з в и тие  и  за  п редел ами  А п е н н и н, 
а  ее  н аи более  яр к им  в оп л ощ ен и ем  м о ж но  сч и тать  а н
ти кв ари й,  соз дан н ый  в  М ю н х е не  б а в а р с ки ми  герц ога
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ми  В и п ел ь сб ахам и.  Он  раз местился  на  н и ж н ем  этаже 
спец иаль но  воз веден н ого  в  1569  г.  двухэтажн ого  зда
ния,  верхн ий  этаж  которого  был  отведен  под  библиоте
ку .  В  огромн ой  галерее  (64,9  х  11,7  м),  раз делен н ой  на 
секц ии,  в  н и ш ах  и  на  постамен тах  стояли  статуи  богов, 
а  та кже  бю сты  р и м с ких  императоров,  раз м ещ ен н ые 
в хрон ологи ч еском  порядке.  Под  каж дым  прои з веден и
ем  скульптуры  бы ла  з акреплена  плита  с  и н форм ац и ей 
об  и з об раж ен н ом  ли ц е.  В  отличие  от  общ едоступн ого 
вен ец и ан ского  соб ран ия  Г римани  мю н хен ский  ан тик
в арий  В иттель сбахов  преследовал  чисто  реп рез ен та
ти в н ые  цели,  в  н ем  проходили  п ри емы  в аж н ых  п ерсон 
и  раз личн ого  рода  торжества. 

Галерея  Уффиц и 

Как  Г а л е р ея  с та туй  и з н ач ал ь но  соз дав ал ась  во 
Ф л орен ц ии  и  з н а м е н и тая  галерея  Уффи ц и;  л и шь  со 
в рем ен ем  в  н ей  п ояв и лось  соб ран ие  ун и версаль н ого 
характера.  О с н о в а в ш ий  ее  род  Меди чи  с  н еб оль ш и ми 
п е р е р ы в а ми  п рав ил  городом,  а  з атем  герц огством  Тос
ка н с ким  п оч ти  300 лет,  и  все  его  представи тели  в н оси
ли  свою  леп ту  в  п р е у м н о ж е н ие  худож еств ен н ых  со
кр о в ищ  ди н асти и.  Неп осредств ен н ое  соз дан ие  гале
р еи  с в яз а но  с  и м е н ем  Ф р а н ч е с ко  I  (1541  —  1587), 
которы й,  став  в е л и ким  герц огом  тоскан ски м,  при сту
п ил  к  р е о р г а н и з а ц ии  сем ей н ых  коллекц и й.  Часть  фа
миль н ого  соб ран ия  он  реш ил  раз мести ть  в  величест
в ен н ом  з дан ии  адм и н и страти в н ых  уч реж ден ий  —  Уф
фи ци  (ит.  Uffizi) ,  в оз в еден н ом  по  п роекту  Д.  В аз ари 
для  государствен н ых  сл ужб  —  каз н ач ей ства,  кан ц еля
рии,  три бун ала. 

П р и г л а ш е н н ый  для  п ров еден ия  доп олн и тель н ых 
строи тель н ых  р а б от  архи тектор  Б.  Буон тален ти  остек
л ил  одну  из  л о д ж ий  верхн его  эта жа  Уффи ц и,  соз дав 
тем  сам ым  дли н н ы й,  ш и р о кий  и  х о р о шо  о с в е щ е н н ый 
кори дор,  н а з в а н н ый  «Г алерея  статуй».  В  1581  г.  з десь 
раз мести ли сь  б ез  какой ли бо  хрон ологи ч еской  си сте
мы  ан ти ч н ые  п рои з в еден и я,  в  ч астн ости  26  скуль птур, 
п одарен н ых  В ати кан ом,  а  та кже  раб оты  и таль ян ских 
мастеров  —  Дон ателло,  Ми келан дж ело,  Бан дин елли. 

Сп устя  н е с ко л ь ко  лет  в  У ффи ци  п ояв и л и сь  н е
боль ш ие  з алы  для  раз в ески  части  ж и в оп и сн о го  собра
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н ия  Медичи,  п о м е щ е н ие  для  н ауч н ых  п ри б оров,  з алы 
с  др е в н им  и  с о в р е м е н н ым  о р у ж и е м,  а  главн ое  —  вось
ми уголь н ый  з ал  Три бун а,  раб оты  по  с о з д а н ию  ко то р о
го  н ач али сь  в  1584  г.  и  з а в е р ш и л и сь  спустя  три  года, 
у ж е  после  см ерти  г ерц ога  Ф р а н ч е с ко  I. Т р и б у на  п ред
н аз н ач алась  для  э кс п о н и р о в а н ия  с а м ых  ц е н н ых  эк
з ем п ляров  соб ран ия  Меди ч и,  в  н ее  Ф р а н ч е с ко  п е р е
н ес  и  осн ов н ую  ч асть  с о де р ж и м о го  из  р а з о б р а н н о го 
им  студиоло. 

В ту  эпоху  экон оми ч еское  и поли ти ч еское  соп ерн и
чество  п равящ ей  ев роп ей ской  элиты  в ы раж алось  в  раз
ли ч н ых  формах,  в клю ч ая  мец ен атство,  а  публи ч н ая  де
мон страц ия  н акоп лен н ых  сокров ищ  считалась  одн им  из 
обяз атель н ых  п рояв лен ий  абсолю тн ой  власти.  Г алерея 
статуй,  как и студиоло в Палац цо  В еккьо, не отвечали  п о
ли ти ч еским  з адачам  вели ких  герц огов.  Окон ч атель но 
объ еди н ив  Тоскану  и  п ревратив  ее  в  абсолю ти стское 
кн яжество,  они  н уж дали сь  в  леги ти мац ии  своей  власти 
в  глазах  общ ества,  поэтому  восхвален ие  герц ога  и  его 
деян ий,  прославлен ие  силы  и вели колеп ия  рода  М е ди чи 
дол ж ны  бы ли  осущ ествляться  постоян но  и  всеми  воз
м о ж н ы ми  средствами.  В а ж н е й ш им  з в е н ом  их  н о в ой 
культурн ой  политики  стан овится  соз дан ие  галереи  У ф
фи ц и,  и  в частн ости  Три бун ы,  которая,  в  отличие  от  сту
диоло,  у ж е  не  входила  в  состав  ч астн ых  ап артамен тов 
герцога,  а  бы ла  эксп оз и ц и он н ым  залом,  доступ н ым  для 
обоз рен ия  всем  ж е л а ю щ и м.  Ее  оформ лен и е,  сочетав
ш ее  идейн ое  содерж ан ие  с  «н аслаж ден и ем  для  глаз», 
произ водило  си ль н ей ш ее  впечатлен ие  на  умы  и  ду ши 
зрителей,  в числе  которых  бы ли  как  поддан н ые  герц ога, 
так  и его  соседиправители. 

Зн ач и тель н ая  ч асть  содерж и м ого  Т р и б у ны  —  дра
гоц ен н ости,  геммы,  медали,  мелкая  п ласти ка,  п р и р о д
н ые  редкости  —  р а з м е щ а л а сь  в  м н о г оч и сл ен н ых  ящ и
ках,  з а креп л ен н ых  на  стен ах  на  у р о в не  ч ел ов еч еско го 
р о с та  с  п о м о щ ью  ко н с о л е й.  В е р х н яя  к р ы ш ка  этих 
ящ и ков  одн ов рем ен но  служ и ла  п олкой  для  в аз  из  п о
лудрагоц ен н ых  металлов  и  н еб оль ш их  п р о и з в е д е н ий 
скуль п туры.  Н ад  п о л ка м и  ящ и ка ми  в и сели  ка р т и ны 
Рафаэля,  Ан дреа  дель  Сарто,  П о н то р мо  и дру г ие  ш е де
в ры  ж и в о п и с н ой  ко л л е кц ии  М еди ч и,  а  под  ко н с о л ями 
раз м ещ али сь  м и н и а тю ры  и  п арадн ое  о р у ж и е.  Л и н ия 
п олокящ и ков  п роходи ла  по  в сему  п е р и м е тру  Три б у



мы,  но  не  бы ла  сп лош н ой,  ее  преры вали  н и ш и,  внут
р е н н яя  п о в е р х н о с ть  которых  и мела  уступы  для  ваз 
и  предметов  мелкой  пласти ки.  Стены  скры вали  два  п о
та й н ых  ш ка фа  с  глухими  дверц ами,  обитые  вн утри  де
ревом  и  красн ым  бархатом.  На  их  рез н ых  полках  стоя
ли  сосуды  из  горн ого  хрусталя. 

Коллекц и он н ые  п редметы  раз мещ али сь  и в  мн ого
ч и слен н ых  ящ и ч ках  двух  ш кафов каби н етов  ч ерн ого 
дерева.  Один  из  н их,  «studiolo  grande»,  н аходи в ш и й ся 
н ап ротив  входа,  был  так  богато  у кр а ш ен  драгоц ен н ос
тями,  что  д а же  не  п росматри в алась  его  осн ова.  Св ои
ми  п роп орц и ями  он  помогал  орган и з овать  простран ст
в ен н ую  среду  Три б ун ы,  посколь ку  его  пи лястры  б ы ли 
одн ой  вы соты  с  н астен н ы ми  кон солями,  а  балю страды 
на  фасаде  соответствовали  ли н ии  н астен н ых  ящ и ков. 
Другой  кабин ет,  н аз ы в ав ш и й ся  Темпьетто,  у кр а ш а ли 
пласти ны  из  п оз олоч ен н ого  сереб ра  с  рель ефами  на 
тему  «жития»  Ф р а н ч е с ко  Меди ч и.  Он  располагался 
в  ц ен тре  Три буны  и вы глядел  ее  умен ь ш ен н ой  коп и ей: 
п ов торял  вось ми уголь н ый  план  п ом ещ ен ия  и  стоял  на 
вось ми уголь н ом  столе.  Д е кор  и  фо р ма  н о ж ек  стола 
гармон и ровали  с  у кр а ш е н и ем  стен  и  кон солями.  Тем 
сам ым  Темпь етто  был  виз уаль но  связ ан  с  о кр у ж а ю
щ им  его  п ростран ств ом  и  и н терь ером. 

Эта  связь  соз давалась  не  толь ко  из  с о о б р а ж е н ий 
эстетики,  но и в  соответствии  со сл ож н ой  си стемой  об
раз ов  и  аллегорий,  п о л о ж е н н ых  в  осн ову  ор г ан и з ац ии 
коллекц ий  в Три бун е.  П ри  у кр а ш е н ии  и н терь ера  б ы ли 
и споль з ованы  красн ы й,  з олотой  и  голубой  ц вета,  кото
р ые  яв но  п ерекл и кал и сь  с  колори сти ч еской  гаммой 
герба  Медичи,  п оэтому  фи гуры,  стояв ш ие  на  виз уаль
но  св яз ан н ых  с Темп ь етто  кон солях,  не  просто  и з обра
ж а ли  подвиги  Г еракла,  а  оли ц етворяли  эн ерги ю,  тру
до л ю б ие  и  дру г ие  до б р о де те ли  герц ога  Ф р а н ч е с ко. 
И н кр у с т и р о в а н н ый  п е р л а м у тр ом  куп ол  Т р и б у ны 
и  м н ож ество  н а р и с о в а н н ых  вдоль фр и за  рыб  символи
з и ровали  воду,  р о за  в етров  и  фл ю г ер  (флаж ок  на  фо
н аре)  —  воздух,  кр а с н ые  др а п и р о в ки  стен  —  огон ь, 
а  в ы л о ж е н н ый  п о л у д р а г о ц е н н ы ми  ка м н ями  п ол  — 
з емлю.  Эта  космолог и ч еская  си м в оли ка  ри совала  че
ты ре  элемен та  (п ри родн ые  субстан ц ии ),  которы е,  со
гласно  п редставлен и ям  древн и х,  являли сь  состав н ы ми 
ч астями  п ри  соз дан ии  В селен н ой.  Тем  сам ым  в  Три бу
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не  воссоз давался  о б р аз  мира,  или  ун и в ерсум а,  а  г ерц ог 
Ф р а н ч е с ко  и  его  деян и я,  и з о б р а ж е н н ые  на  р е л ь е фах 
Темп ь етто,  с тан ов и л и сь  ц ен тром  то го  ко с м и ч е с ко го 
порядка,  что  б ыл  п редоп ределен  сам им  Богом. 

Кунсткамер ы 

Во  второй  п олов и не  XV I  в.  п ы ш н о с ть  и  в ели коле
п ие  ев роп ей ских  дв оров  оц ен и в ал и сь  у ж е  не толь ко  по 
р о с ко ши  п ри емов,  но  и  по  н али ч ию  соб ран ия  кр а с и
вы х,  ди ков и н н ых  и  экстрав аг ан тн ых  в ещ ей,  ко то р ое 
вы полн яло  п р е ж де  всего  п редстав и тел ь н ые  фу н кц и и. 
Ярки ми  об раз ц ами  п одоб н ых  с о б р а н ий  н а р яду  с  Три
бун ой  галереи  У ффи ци  могут  с л у ж и ть  и  ку н с тка м е ры 
Цен траль н ой  Европ ы. 

С а м ые  р а н н ие  с в е д е н ия  об  о р г а н и з а ц ии  ко л л е к
ц ий  в  в и де  ку н с т ка м е ры  в о с х о дят  к  1550  г.,  о тн о с ят
ся  к  В ене  и  с в яз а ны  с  и м е н ем  и м п е р а т о ра  Ф е р д и
н ан да  I  Г абсбурга.  В торой  по  в р е м е ни  о б р а з о в а н ия 
п р и н ято  сч и тать  Д р е з д е н с к ую  ку н с тка м е р у,  с о з д а н
н ую  в  1560  г.  в  р е з и д е н ц ии  п р а в и те ля  С а к с о н ии  ку р 
фю р с та  Ав густа  I  (1553—1586).  К  1565  г.  о тн о с и тся 
п е р в ое  п и с ь м е н н ое  у п о м и н а н ие  о  с у щ е с т в о в а н ии 
к у н с т к а м е ры  в  М ю н х е н е;  ее  о с н о в ал  А л ь б р е хт  V 
В и ттель сбах  ( 1 5 5 0  1579). 

Появ лен ие  двух  других  з н а м е н и тых  е в р о п е й с ких 
кун сткам ер  св яз ано  с  ав стри й ской  в етв ью  дома  Г аб
сбургов.  Соз дателем  одн ой  из  н их  стал  н е и с то в ый  кол
л е к ц и о н ер  и  п р а в и те ль  Т и р о ля  э р ц г е р ц ог  Ф е р д и
н анд  II  (1529—  1595). П олуч ив  в н аследство  средн ев еко
в ый  з а м ок  А м б р ас  в  о кр е с т н о с т ях  И н с б р у ка,  он 
в  н ачале  1570х  гг .  п ерестроил  его  для  р а з м е щ е н ия  со
б ран ия  оруж и я,  и стори ч еских  рели кв и й,  с о кр о в и щ н и
цы  и  кун сткамеры. 

Но  самое  богатое  и  з н а м е н и тое  с о б р а н ие  в торой 
п олов и ны  XV I  —  н ач ала  XVI I  в. п р и н а дл е ж а ло  и м п ера
тору  Рудоль фу  II Г абсбургу,  королю  в е н г е р с ко му  и  бо
гемскому,  эрц герц огу  ав стри й скому  (1576—1612).  Его 
стои мость  с о в р е м е н н и ки  о ц е н и в а ли  в  кол оссал ь н ые 
по  тем  в рем ен ам  суммы,  а  Прагу,  с та в ш ую  столи ц ей 
и м п е р и и,  н а з ы в а ли  « с о к р о в и щ н и ц ей  Е в р о п ы ».  Ру
дол ьф  II  был  н е о б ы ч а й но  увлеч ен  не  толь ко  и скусст
вом,  но  и  астрологи ей,  и  алхи ми ей,  и  в о о б ще  в сем  та



и н с тв е н н ым  и  з а г адоч н ы м.  Неуди в и тель н о,  ч то  он 
смог  создать  одну  из  луч ш их  кун сткамер  эпохи,  кото
р ую  раз местил на п ерв ом  этаже  своего п раж ского  з ам
к а  Г радчан ы. 

Слово  «кун сткамера»  в  букваль н ом  п ереводе  обо
з н ач ает  « ка б и н ет  и скусств »,  но  п од  «и скусством» 
в  дан н ом  случае  п одраз ум ев али сь  л и шь  н е о б ы ч н ые 
и  редкие  творен и я,  и скусно  соз дан н ые  человеком  или 
п ри родой.  Ко н кр е тн ое  с о д е р ж а н ие  ку н с тка м ер  со
ставляли  п редметы,  не  соответствовавш ие  сущ ество
в ав ш им  в  то  в р е мя  п редставлен и ям  о  простом  и  за
урядн ом.  Особ ое  в н и м а н ие  к  н им  бы ло  в ы з в ано  не 
толь ко  п ри сущ ей  ч еловеку  тягой  к о всему  н еоб ы ч н ому 
и  с о о б р а ж е н и ями  п рести ж а,  но  и  тем, что  и м ен но  ред
кое  и ди ков и н н ое,  как  считалось,  н аглядн ее  всего  спо
собно  передать  мн огообраз ие  ми ра.  Неорди н арн ость 
предмета  могла  з аклю ч ать ся  в  его  красоте  или  уродст
ве,  ори ги н аль н ой  техн и ке  из готовлен ия,  ч рез в ы ч ай но 
боль ш их  или  малых  раз мерах,  н етради ц и он н ой  фо р ме 
и ли  окраске,  матери але  из готовлен ия,  н еп ри в ы ч н ом 
для  ев роп ей ц ев  или  вовсе  им  н еи з вестн ом. 

П р и р о д н ые  р е дко с ти,  и ли  «natura l ia»,  о б ы ч но 
п редстав л яли  с о б ой  о б р а з цы  и  фр а г м е н ты  фл о ры 
и  фа у ны  далеких  стран  и  кон ти н ен тов:  чучела  экз оти
ч е с ких  п тиц  и  з в ерей,  яй ца  страусов  и  черепах,  з у бы 
акул, б и в ни  слон ов  и мамон тов,  кости  и скоп аемых  ж и
вотн ы х,  раков и ны  моллю сков,  кокосов ые  орехи,  ми н е
ралы,  раз ли ч н ого  рода  окамен елости,  об раз цы  полу
др а г о ц е н н ых  ка м н ей  и  самородки  металлов,  ян та рь 
и  кораллы. 

Н е к о т о р ые  из  о б р а з ц ов  о с о б е н но  ц е н и л и сь  за 
п ри п и сы в аем ые  им  меди комаги ч еские  свойства.  Кол
дов ской  силой  н аделяли,  н ап ри мер,  ман драгору  —  сре
ди з е м н о м о р с кое  н а р ко ти ч е с кое  растен ие  сем ей ства 
паслен овы х,  толстый  п р ям ой  ко р е нь  которого  в н е ш не 
и н огда  н ап оми н ал ч ел ов еч ескую  фи гуру.  Сущ ествова
ло  поверь е,  будто  ман драгора,  когда  ее  в ы кап ы в ают  из 
з емли,  кри ч ит так  п рон з и тель н о,  ч то  м о ж но  умереть  от 
уж аса.  В особом  почете  у  коллекц и он еров  бы ли  и  без о
а р о в ые  камн и,  и ли  б ез оары,  —  плотн ые  об раз ов ан ия 
в  ж елудках  ж в а ч н ых  ж и в отн ы х,  ч аще  всего  бородатых 
(без оаровы х)  коз лов.  О ни  в стреч аю тся  оч ень  редко, 
п осколь ку  их  в о з н и кн о в е н ие  обусловлено  особой  ди е
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той  —  кач еством  п и щи  и  р е ж и м ом  п и тан и я.  Бе з о а р ам 
п ри п и сы в али  св ой ства  п роти вояди й,  их  в ы с о ко  ц е н и
ли  и  ч асто  п ом ещ али  в  р о с ко ш н ые  з олотые  о п р а в ы. 

Наряду  с  чучелами  и  фр а г м е н та ми  реаль но  с у щ е
ствовавш их  ж и в о тн ых  в  р е н е с с а н с н ых  с о б р а н и ях  н е
редко  встреч али сь  и  м и с ти фи ка ц и и,  с о з да н н ые  уме

Дама   с единорогом.  Гобелен.  XVI в.  Париж,   Музей  Клюни 

л ы ми  фа л ь с и фи ка то р а м и:  «семи головая  гидра»  и ли  ж е 
«василиск»  —  сущ ество  с  головой  и  кр ы л ь ями  петуха, 
а  тулов и щ ем  з м еи.  Но  особо  ж е л а н н ым  для  ка ж до го 
богатого  ко л л е кц и о н е ра  б ыл  «рог  еди н орог а»,  ко то
р ый  сч и тали  с и л ь н ым  п р о ти в о яд и ем  и  м а г и ч е с ким 
средством  з ащ и ты  от  н а е м н ых  у б и й ц.  В  с р е дн е в е ко
вом  и скусстве  еди н орог  ч асто  и з о б р а ж а л ся  в  в и де  б е
лого  грац и оз н ого  сущ ества  с  з а кр у ч е н н ым  с п и р а л ью 
ро г ом  на  лбу. У н е го  б ы ли  тело,  г ри ва  и  голова  л ош ади 
(иногда  с  коз ли н ой  бородой ),  хв ост  ль ва  и  р а с с е ч е н
н ые  коп ы та  ан ти лоп ы.  За  рог  этого  в  дей ств и тел ь н ости 
не  сущ еств ов ав ш его  ж и в о тн о го  о б ы ч но  вы давали  рог 
н осорога  или  н арвала,  морского  м л е ко п и та ю щ е го  се
мей ства  дель фи н ов ы х.  Продав али  его  за  б а с н о с л о в н ые 
суммы.  Из вестн о,  что  Ло р е н цо  М е ди чи  п р и о б р ел  «рог 
еди н орога»  за  б  ты с.  флори н ов,  в  то  в р е мя  как  за  ка р
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ти ну  Яна  ван  Эй ка  «Святой  Иерон и м»  он  за
платил  30  флори н ов,  а  за  работу  скуль пто
ра  Д ез и дерио  да  Сетти н ь яно  и  того  мен ь
ше  —  всего  3  флори н а. 

В качестве  природн ых  редкостей  ин огда 
экспон ировали  и  различн ого  рода  ан атоми
ч еские  ан омалии,  встреч аю щ и еся  у  лю дей 

и  ж и в о тн ы х.  В  кун сткам ере  эрц г ерц ога 
Ф ерди н ан да,  н ап ри мер,  бы ли  вн утриут
р о б н ые  плоды  с  н а р у ш е н и ем  раз ви ти я, 
в собран ии  Рудольфа  II их дополняли  и  па
тологии  ин ого  рода  —  рога  оленей,  срос
ш и еся  или  ж е  деформи ров ан н ые  вследст

вие  болез ни  животн ого. 

« Т в о р е н ия  рук  ч е л о в е ч е с ки х»  п р е д
ставляли  в  кун сткамерах  и скусно  сделан н ые 
п редметы  из  золота,  серебра,  кости,  дерева, 
ян таря,  стекла,  п ри з в ан н ые  п родемон стри ро
вать  у м е н ие  человека  преодолевать  трудн ос

ти,  ко то р ые  в оз н и кают  п ри  об раб отке  при
р о дн ых  матери алов.  Это  бы ли  хрусталь н ые 

сосуды  в ви де  фан тасти ч еских  з верей,  оп
рав л ен н ые  в  сереб ро  раков и ны  м орских 
ули токн аути лусов,  ваз ы,  ч аши  и  ку б к и 
из  драг оц ен н ых  металлов,  которым  п ри
давали  фо р му  фруктов,  ж и в отн ы х,  п тиц 
и  лю дей. 

Ча ще  всего  п одоб н ые  и з делия  соз да
вали сь  а н о н и м н ы ми  п ри дв орн ы ми  мас
терами,  но  встречались  и  работы  и з вест
н ых  худож н и ков.  Нап ри мер,  в  кун стка

м е ре  эрц г ерц ога  Ф е р д и н а н да  II  о дн им  из  с а м ых 
ун и каль н ых  п редметов  декорати вн оп ри кладн ого  ис
кусства  бы ла  з олотая  солон ка,  у кр а ш е н н ая  эмаль ю, 
драг оц ен н ы ми  ка м н ями  и  в ы п олн ен н ая  в  виде  ч аш и, 
по  о б е им  с то р о н ам  ко то р ой  р а с п о л о ж е ны  фи г у ры 
Нептуна  и  А м фи тр и ты.  Ее  соз дал  по  з аказу  фр а н ц у з
ского  короля  Ф р а н ц и с ка  I  п р о с л а в л е н н ый  и таль ян
ский  ю в е л ир  Бе н в е н у то  Челли н и.  В последствии  ко
роль  Карл  IX  п одарил  солон ку  эрц герц огу  Ф ерди н ан ду 
к о  дню  б ракосоч етан и я. 

Поч етн ое  место  в  кун сткамерах  отводилось  и скус
ству  м и н и а тю р ы.  Н е и з м е н н ый  в осторг  п осети тел ей 

Кубок  ананас
ный.  Серебро, 
золочение.  Гер
мания,   XVI я. 
Прага, 
Музей  приклад
ного  искусства 
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Д рез ден ской  кун сткам еры  вы з ы вала,  н ап ри м ер,  в и ш
н евая  косточка,  на  которой  бы ло  в ы р е з а но  180  ч елове
ч еских  лиц.  П о м е щ а л и сь  в  ку н с тка м е ры  и  раб оты  мас
теровкалек,  н ап ри мер,  пи сь мо  или  в ы ш и в ка  п аль ц ами 
ног.  В  н их  н ередко  эксп он и ров ал и сь  и  п р о и з в е де н ия 
ж и в оп и си,  п ри  этом м н ог ие  из н их  отли ч али сь  глав н ым 
об раз ом  св оеоб раз и ем  сю ж ета.  В з а м ке Амб рас  это  бы
ли  карти ны  кисти  н е и з в е с тн ых  худож н и ков,  и з об ра
ж а в ш ие  карли ков,  ги ган тов,  калек,  л ю дей  с  в р о ж де н
н ы ми  фи з и ч е с ки ми  н едостатками. 

Среди  образ ц ов,  облик  которых  не  соотв етств ов ал 
сущ еств ов ав ш им  в  то  в р е мя  п редстав лен и ям  о  з ауряд
н ом,  бы ло  н емало  п редметов  одеж ды,  бы та  и  ве
р о в а н ий  п лемен  и  н а р о дов  Аз и и,  С е в е р н ой 
А фр и ки,  А м е р и ки.  Н а п р и м е р,  о с о б ую  гор
дость  Ф е р д и н а н да  II  с о с та в л яли 
н а ки д ка  и  г ол ов н ой  у б ор  и н
дей ца  из  п ерь ев  пти ц.  Э рц г ер
цог  д а же  п оз аи м ств ов ал  из  н е
го  н есколь ко  п ерь ев  для  укра
ш е н ия  своего  ш лема  по  случ аю 
б р а ко с о ч е та н и я.  О г р о м н ое  с о
б р а н ие  и з делий  худож еств ен н ого 
ремесла  и  п редметов  п овседн евн о
г о  оби хода  из  Ин ди и,  П ерси и,  Турц и и, 
Ки тая  и  других  с тр ан  В остока  и  А м е р и ки 
отличало  ку н с тка м е ру  Рудоль фа  П. 

В  состав  ун и в ерсал ь н ой  кун сткам е
ры  н еп рем ен но  в ходи ли  н а у ч н ые  п р и
боры,  и н струмен ты,  р а з л и ч н ые  оп ти
ч еские  и  м е х а н и ч е с кие  устрой ства  — 
комп асы,  астроляби и,  п о дз о р н ые  тру
бы,  слесарн ые  и  то ка р н ые  стан ки,  хи тро
у м н ые  з амки,  ч асы.  О ни  т а к же  н е с ли 
с м ы с л о в ую  н агруз ку,  в ы ступ ая  сви де
тель ством  сп особ н ости  ч елов ека  п о
корять  природу. 

Об ладая  о п р е д е л е н н ой  сов окуп
н о с тью  ти п и ч н ых  ч ерт,  ка ж д ая  из 
ку н с тка м ер  и м е ла  И  СВОЙ  ИНДИВИ   Кубокнаутилус.   Се
дуал ь н ый  облик,  с фо р м и р о в а н н ый  Н и £ ; ^ ° ^ 
УСЛОВИЯМ И  ее  в о з н и кн о в е н ия  И вку  Прага,  Музей  ири
с а ми  соз дателя.  Бо л ь ш им  св оеоб ра  кладною  искусства 
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At  jA  з и ем  отличалась,  н а п р и м е р, 
щЯ  Д р е з д е н с кая  ку н с тка м е р а, 

^ Ь Ъ ^ ^ ^ ^ . ^  ^/Ш   в  которой  р а з м е щ а л о сь  свы
ШАШМ&~   &Я  ше  10 ты с. п редметов.  Ред

кости  п р и р о ды  с о с та в л яли 
в  н ей всего  1%, а  п рои з в еде
н ия  и скусства  —  1,5% от об
щ его  коли ч ества  п редметов. 
Преобладали  ж е  в  кун стка

Б. Челлини. Солонка.  м е ре  р а б о ч ие  и н с тр у м е н
15401543  г. Вена,  Художе  ты,  состав ляв ш ие  75%  в сего 

ственноисторический   е е  содерж и м ог о.  М н о г ие  из 
м у з е и  н их  и с п о л ь з о в а л и сь  в  хи

рург и и,  г е о де з ии  и  а р ти л л е р и й с ком  деле,  и м е л и сь 
и  н а б о ры  для слесарей,  токарей,  о р у ж е й н и ко в,  садов
н иков,  ка б и н е тн ых  дел мастеров,  а  та кже  м уз ы каль
н ые  и н с т р у м е н т ы.  Одна  из  п р и ч ин  н е п о х о ж е с ти 
Д р е з де н с кой  ку н с тка м е ры  на ан алог и ч н ые  ка б и н е ты 
состояла  в  том, ч то п ри саксон ском  дв о ре  сущ еств о
вала  си стема  в з а и м о с в яз а н н ых  коллекц и й.  П о это му 
мн огие  из ти п и ч но  «кун сткамеры х»  о б р а з ц ов  х р а н и
л и сь  в  Ан атом и ч еском  каб и н ете  и ли  с о кр о в и щ н и ц е. 

П ри  в с ей  с в о ей  и н д и в и д у а л ь н о с ти  и н т е р ь ер 
ка ж д ой  из  ку н с тка м ер  о тр а ж ал  ти п и ч н ые  для  с в о е го 
в р е м е ни  п р и н ц и пы  р а з м е щ е н ия  п редм етов  и  о р г а н и
з а ц ии  в н у т р е н н е го  п р о с тр а н с тв а.  В е р х н юю  ч а с ть 
п лоскости  с тен  о б ы ч но  з а н и м а ли  ка р ти н ы,  ко то р ые 
р а з в е ш и в а л и сь  н е с ко л ь ки ми  рядами,  а  и н огда  и  п ол
н остью  п о кр ы в а ли  ч асть  с тены  от  п отолка  до  пола. 
Н и же  яр у с ов  ка р тин  и  в  п р о с те н ках  м е ж ду  о кн а ми 
ч асто  п о м е щ а ли  о р у ж ие  и  охотн и ч ьи  тр о фе и.  С п о
толка  могли  с в и с а ть  чучела  р ыб  и  ж и в о тн ы х,  кото
р ые  н е р е д ко  с то яли  и на п олу  в м е с те  с дру г и ми  кр у п
н о г а б а р и тн ы ми  п р е дм е та м и. 

М е б е ль  для  р а з м е щ е н ия  коллекц ий  з аи мств ов а
лась  из п о в с е дн е в н о го  оби хода  и  н и ка ки ми  о с о б ы ми 
ко н с тр у кти в н ы ми  отли ч и ями  не  обладала.  Это  б ы ли 
р а з л и ч н ые  л а р и,  с у н ду ки,  п олки,  с толы  и  ш к а фы. 
С  XV в.  одн им  из  п о л ю б и в ш и х ся  ти п ов  мебели хра
н и л и ща  с тал  ш к а ф к р е д е н ц а,  з а и м с т в о в а н н ый  из 
ц е р ко в н о го  об и хода.  Во Ф р а н ц ии  его н аз ы в али  дрес
суар,  а  в  России  —  п оставец.  Он  п редставлял  соб ой 
в ы с о ко  п о дн ятый  ящ и к,  о п и р а в ш и й ся  на  три  св ои 
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п р о д о л ж е н н ые  до  п ола  с те н ки,  к о т о р ые  в н и зу  для 
п р о ч н о с ти  с о е д и н е н ял и сь  е ще  о д н ой  п л о с к о с т ь ю. 
Д в е р цы  ш ка фа  о б ы ч но  у кр а ш а ли  б о г а тым  о р н а м е н
том,  в ы п о л н е н н ым  в  т е х н и ке  у г л у б л е н н ой  р е з ь б ы, 
а  с в е р ху  ч асто  делали  н ав ес  для  з а щ и ты  от  ко п о ти  ка
м и н о в.  П од  н а в е с ом  и  на  н и ж н ей  п л о с ко с ти  расстав
л ял и сь  дорог ая  п осуда  и  ю в е л и р н ые  и з де л ия  —  в аз ы, 
ку б ки ,  ч аш и. 

Во  второй  п о л о в и не  XV I  —  XVI I  вв.  н а и б о л ее  рас
п р о с тр а н е н н ым  п р е дм е том  п арадн ой  о б с та н о в ки  в  за
п а дн о е в р о п е й с ком  и н те р ь е ре  стали  ш к а фы  к а б и н е
ты.  О ни  п р е дс та в л яли  с о б ой  и з я щ н ые  л а р ц ы, 
и ли  ш ка фч и ки  с  дв умя  ств орками,  за  ко то р ы ми  с кр ы
вали сь  мален ь кие  в ы д в и ж н ые  ящ и ч ки  —  б ы ли  с р е ди 
н их  и п отай н ы е.  П е р в о н а ч а л ь но  их  п р о с то  став и ли  на 
столы,  п о кр ы тые  ко в р а м и,  п о з же  стали  делать  в м е с те 
с  подстоль ями.  О б ы ч но  ка б и н е ты  и з г отав л и в али  из 
д о р о г их  п о р од  д е р е ва  и  у кр а ш а ли  ж и в о п и с н ы ми 
в став ками  или  и н кр у с та ц и ям и,  удел яя  особое  в н и м а
н ие  в н утрен н ей  отделке,  ведь  их  ч асто  д е р ж а ли  в  р а с
кр ы том  виде. 

Д е кор  ш ка фа  ка б и н е та  н ередко  в ы п олн ялся  по  за
казу  будущ его  владельца,  в  н его  в клады вался  о п р е де
л е н н ый  с и м в о л и ч е с кий  смы сл,  и  он  и г р ал  в а ж н ую 
роль  в  п ередаче  о с н о в о п о л а г а ю щ ей  и деи  с о б р а н и я. 
В едь  кун сткам еры  о тн ю дь  не  п редставляли  соб ой  б ес
п орядоч н ое  и  хаоти ч н ое  н а г р о м о ж де н ие  раз ли ч н ого 
рода  редких  и дорогих  п редметов.  В п р и н ц и п ах  о тб о ра 
коллекц и он н ых  о б р а з ц ов  и  п орядке  их  р а з м е щ е н ия 
п ри сутствовали  и  кон ц еп ц и я,  и  си стема,  а  сами  кун ст
ка м е ры  являли сь  п р е д м е том  с л о ж н ой  фи л о с о фс к ой 
и н терп ретац и и. 

Надо  сказать,  что  состав  и  орган и з ац ию  коллекц ий 
в  эпоху  В оз рожден ия  во  многом  определяла  одна  из  и з
лю блен н ых  тем  рен ессан сн ых  мы слителей  —  тема  един
ства природы  и искусства.  Суть этой  кон ц епц ии  состояла 
в  том,  что  художн ик  создает  свои  творен ия,  п одраж ая 
природе,  и в итоге появляется  вторая,  «украш ен н ая»  при
рода.  Таким  образом,  природа  и  искусство  творят  по  од
н им  закон ам  и  вз аимодополн яют  друг  друга,  а  в з ятые 
вместе,  они  составляют  «мир  как  целое»,  или  ун и версум. 
В  пон ятиях  ун и версума  трактовали сь  и  рен ессан сн ые 
экспозиции,  которые  восприн имались  как  арена,  где  со
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ревн ую тся  п ри рода 
и  искусство,  как  «те
атр мира»  —  theatrum 
mundi.  Различн ые  ка

4  г . 

Ренессансный  кабинет   с  рельефны
ми   интарсиями.   Хеб,  XVI   в.  Пращ, 
Музей  прикладного  искугстпа 

тегории  представлен
н ых  в  н их  предме
тов —  природн ых  об
раз ц ов  и  «творен ий 
рук  человеческих»  — 
олиц етворяли  собой 
образ  «всего  сущ его» 
и  считались  отраж е
н и ем  у н и в е р с у м а. 
При  этом  император
с к и е  и  к н я ж е с к ие 
кун сткамеры  н еред

к о несли дополнительную  смы словую нагрузку:  владение 
микрокосмом  кун сткамеры  символизировало  верховн ую 
власть в больш ом  и реальн ом  мире. 

П ояв и в ш и сь  на  волне  н овых  идеалов  и  ц ен н остей, 
п р и н е с е н н ых  Рен ессан сом  в  ев роп ей скую  культуру, 
кун сткамеры,  н аряду  с  други ми  каби н етами  редкос
тей,  могут  сл уж и ть  яркой  и ллю страц и ей  того,  как  мед
лен но  и з ж и в а ли  себя  мен таль н ые  структуры  средн е
векового  соз н ан и я.  Х а р а кте р н ые  для  п р е ж н ей  эп охи 
ц ен н остн ые  ори ен тац и и,  «картина  мира»  и  си м в оли зм 
м ы ш лен ия  давали  о  с е бе  з н ать  и  в  п ри н ц и п ах  отбора 
коллекц и он н ых  образ ц ов,  и  в  кон ц еп ц ии  их  эксп он и
рован и я. 

Ка к  у ж е  г ов ори лось,  ку н с тка м е ры  в ы п о л н яли 
п р е ж де  всего  р е п р е з е н та ти в н ую  фу н кц и ю,  п оэтому 
их  посещ али  главн ым  об раз ом  п редстави тели  ин ост
р а н н ых  г осударств,  з н а м е н и т ые  п у те ш е с тв е н н и ки, 
уч ен ые  и  п ри дв орн ые  худож н и ки.  Степ ень  их  доступ
н ости  для  осмотра  з ав и села  и склю ч и тель но  от  воли 
владельц а.  Боль ш ей  ли б ераль н остью  в  срав н ен ии  с  со
седями  отли ч али сь  б ав арские  герц оги  В иттель сбахи. 
Кр о ме  в ы ш е н а з в а н н ых  категорий  посети телей  они  до
пускали  в  с в ою  кун сткам еру  и  п росто  «лю бопы тству
ю щ их»,  а  б л аг одарн ые  з ри тели  в ы р а ж а ли  св ою  при
з н ател ь н ость  в  в и де  да р ов  в  кун сткам еру,  ч то  сч и
тал ось  п р а в и л ом  х о р о ш е го  тон а.  Д р е з д е н с к ую  ж е 
кун сткам еру  могли  п осещ ать  в XV I в. л и шь  члены  дома 
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ку р фю р с та  и  гости  саксон ско го  п рав и теля.  Л и ца  не 
кн яж е с ко го  рода  стали  доп ускать ся  в  н ее  толь ко  с  н а
чала XVI I в., п ри  этом  о ни  уп лач и вали  с о п р о в о ж д а в ш е
му  их  служ и телю  от  ч е ты р ех  до  ш е с ти  гуль ден ов. 

•  Естественнонаучны е  кабинеты  XVI—XVI I  веков 

К  середи не  XV I  столетия  восходят  и стоки  м о щ н о
го  дв и ж ен и я,  которое  в  ко р не  и з м е н и ло  сущ еств ов ав
ш ие  п р е ж де  п редстав лен ия  о  м и ре  и  ч ел ов еке  и  п ото
му  получило  н а з в а н ие  н ауч н ой  рев ол ю ц и и.  З а л о ж е н
н ый  в  н ем  п о т е н ц и ал  п о л н о с тью  р а с к р ы л ся  л и шь 
в  XVI I  в.  в  трудах  Г алилея,  и деях  Бэкона  и  Д екарта, 
а  к  ко н цу  столетия  н а ш ел  св ое  до с то й н ое  з а в е р ш е н ие 
в  деятель н ости  Нь ю тон а.  Н о в ые  те о р ии  мен яли  о б р аз 
не  толь ко  мира,  но  и  н ауки,  которая  п остеп ен но  о б р е
тала  а в то н о м ию  от  рели г и оз н ой  в еры  и  фи л о с о фс ких 
кон ц еп ц и й.  Ш аг  за  ш аг ом  она  п ерестав ала  бы ть  п р о
стым  ком м ен тари ем  к  п р и з н а н н ым  ав тори тетам  др е в
н ости  или  ч астн ой  и н ту и ц и ей  п о с в ящ е н н ых  —  а с тр о
логов  и  магов,  а  н ауч н ые  з н а н ия  стали  кв а л и фи ц и р о
вать ся  как  таков ы е,  когда  они  соз дав али сь  на  о с н о ве 
ч увствен н ого  опы та. 

Этот  н овый  тип  з н ан и я,  п олуч аемый  с  п о м о щ ью 
э кс п е р и м е н та  и  о б ъ е д и н яю щ ий  п ри  этом  т е о р ию 
и  п ракти ку,  н ауку  и техн и ку,  н у ж да л ся  не толь ко  в  св о
ем  сп ец и аль н ом  яз ы ке,  но и  в с п е ц и фи ч е с ких  и н сти ту
тах  —  лаборатори ях,  академи ях,  м е ж ду н а р о дн ых  ко н
тактах.  Ключ  к  и ссл едов ан ию  и  р а с к р ы т ию  та йн  окру
ж а ю щ е го  мира  мн огие  ви дели  в  ко л л е кц и о н и р о в а н ии 
и  естеств ен н он ауч н ых  каби н етах. 

Р е н е с с а н с н ые  н атурал и сты  в е с ь ма  у в а ж и те л ь но 
о тн о с и л и сь  к  д р е в н им  а в то р и те та м,  п р е ж де  в с е го 
к  Ари стотелю  и  П л и н ию  Старш ем у.  В то  ж е  в ремя  о ни 
не  могли  не  ощ ущ ать  того,  ч то  оп и сан ия  п ри роды,  со
з дан н ые  в  ан ти ч н ую  эпоху,  н у ж да ю тся  в  сущ еств ен н ой 
корректи ров ке  с  учетом  дан н ы х,  п ол уч ен н ых  в  рез уль
тате  откры тия  н ов ых  з емель  и  кон ти н ен тов.  П о это му 
в оз н и кла  п отребн ость  в  сп ец и аль н ых  х р а н и л и щ ах  — 
каби н етах  и  ботан и ч еских  садах,  с  п о м о щ ью  ко то р ых 
м о ж но  бы ло  кон троли ровать  все  в о з р а с та ю щ ий  п о ток 
естествен н он ауч н ых  матери алов  и  п р и н о с и м ых  и ми 
н ов ых  дан н ы х. 
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Сущ ествовали  и другие  п ри ч и ны  появлен ия  и  раз
вития  естествен н он ауч н ых  кабин етов.  Естествен н ая 
и стория  стала  в а ж н ым  компон ен том  образ ователь н ых 
программ  на м еди ц и н ских  факультетах  ун и верси тетов. 
К  кон цу  XV I  в.  ни  один  из  соискателей  не  мог  получить 
м е ди ц и н с кую  с те п е нь  б ез  соответствую щ их  з н а н ий 
о  свойствах лекарств ен н ых  трав,  и в этих  обстоятельст
вах  ботан и ч еским  садам  и  кабин етам  отводилась  роль 
своего  рода  у ч е б н ых  ц ен тров.  Естеств ен н он ауч н ое 
коллекц и он и ров ан ие  способствовало  карь ерн ому  рос
ту  п ракти кую щ их  врач ей  и аптекарей.  Кабин ет  подн и
мал п рофесси он аль н ый  авторитет  владельца  в  медиц ин
ском  сообщ естве  и  среди  пациентов,  которые  свои ми 
глазами  могли  уви деть  редкие  ин гредиенты,  входи вш ие 
в  состав  предлагаемого  им  лекарства. 

Среди  ран н их  естествен н он ауч н ых  каб и н етов  са
мый  з н ам ен и тый  п ри н адлеж ал  ш в ей ц арскому  естест
вои сп ы тателю  Ко н р а ду  фон  Г есн еру  (1516—  1565),  ав
тору  первой  з оологи ч еской  эн ц и клоп едии  «История 
ж и вотн ы х».  Этот труд,  сы гравш ий  боль ш ую  роль в  рас
п ростран ен ии  и  си стемати з ац ии  з оологи ч еских  з н а
ний,  в  з н ач и тель н ой  своей  части  был создан  автором  на 
матери алах  с о б р а н н ой  им  коллекц ии,  которая  вклю ча
ла  не  только  о б р а з цы  ж и вотн ого  мира,  но  и  растен и я, 
ми н ералы,  металлы. 

Во  второй  п о л о в и не  XV I  в.  в сеев роп ей скую  и з ве
стн ость  п р и о б р ел  ка б и н ет  естествои спы тателя  Улисса 
Аль дров ан ди  (1522—1605),  з а н и м а в ш ий  н е с ко л ь ко 
комн ат  его фа м и л ь н о го  дворца  в  Болон ье.  Прославлен
н ый  и сследов атель  п остав ил  ц ель  собрать,  о п и с а ть 
и  п рои ллю стри ров ать  все  мн огообраз ие  м и ра  п р и р о
ды,  п ри  этом  н едоступ н ые  ему  экз оти ч еские  о б р а з цы 
он  счел  в о з м о ж н ым  з ам ен и ть  реали сти ч ески ми  ж и в о
п и сн ы ми  и з о б р а ж е н и ям и.  В теч ен ие  30 лет  он  п оль з о
вался услугами  худож н и ков,  не  скупясь  оплач и вать  ра
боты  дорогих  м астеров.  К  кон цу  XV I  в.  в  его  каб и н ете 
н аходи лось  п р и м е р но  8  ты с.  и з о б р а ж е н ий  фл о ры 
и  фаун ы,  7 ты с.  з а с у ш е н н ых  растен ий  и  11 ты с.  об раз
ц ов  ж и в отн ого  ми ра,  ми н ералов  и  фруктов. 

Кр о ме  ка б и н е та  Аль дрован ди  среди  р а н н их  уч
реж ден ий  ан алоги ч н ого  характера  вы деляли сь  каби
н еты  Ф р а н ч е с ко  Каль ч олари  (1521—1600)  в  В ерон е, 
Ми келе  М е р ка ти  (1541  —  1593) в  Риме,  Ф ерран те  И м п е
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рато  (1550—  1625)  в Неаполе.  П ри  всей  и н ди ви дуаль н ос
ти,  п ри сущ ей  ка ж до му  из  этих  каби н етов,  их  об ъ еди н я
ла определен н ая  совокуп н ость  черт,  п ри н ц и п и ал ь но  от
ли ч аю щ ая  их  от  других  муз ей н ых  уч реж ден ий  эп охи. 

П р е ж де  всего,  о ни  п ояв и ли сь  на  свет  не  в  ц елях 
представитель ства,  а  в  св язи  с  п р о фе с с и о н а л ь н ой  де я
тель н остью  и  и н теллектуаль н ы ми  з ап росами  св оих  со
з дателей. Аль дрован ди  б ыл  п р о фе с с о р ом  н а ту р фи л о
с о фии  в  Болон ском  ун и в ерси тете  и ди ректором  Болон
ского  ботан и ч еского  сада.  М е р ка ти  раб отал  в р а ч ом 
п ри  папском  дв оре  и  в ы п олн ял  об яз ан н ости  см отри те
ля  ботан ического  сада  в  В атикан е,  а  Каль ч олари  и  И м
перато  п ри н адлеж али  с а м ые  и з в е с тн ые  аптеки  В е р о ны 
и  Неаполя. В соответствии  с в е ян и ями  в р е м е ни  в  их  ка
би н етах  мож но  бы ло  встрети ть  п р о и з в е де н ия  и скусст
ва,  древн ости,  п редметы  куль турн ого  и  п ов седн ев н ого 
оби хода  н еев роп ей ских  н ародов,  одн ако  не  они  о п р е
деляли  характер  этих  собран и й,  состояв ш их  п р е и м у
щ еств ен но  из  с и с те м а ти з и р о в а н н ых  естеств ен н о н а
уч н ых  образ ц ов. 

П ри н ц и п и аль но  и н ой  бы ла  и  трактов ка  этих  со
б ран и й.  Здесь  не  бы ло  п о п ы ток  в оссоз дать  с  п о м о щ ью 
си мволов  и аллегорий  в сю  с у щ е с тв у ю щ ую  реаль н ость, 
в  п ри н ц и п ах  подбора  и  р а с п о л о ж е н ия  матери ала  от
сутствовал х а р а кте р н ый  для  ку н с тка м ер  с кр ы тый  и де
ологи ч еский  и  си м в ол и ч еский  подтекст.  В место  н е го 
в  п ределах  каж дого  «ц арства  п р и р о ды»  и сп ол ь з ов а
лась  та  и скусствен н ая  кл а с с и фи ка ц ия  ж и в о тн ы х,  р а с
те н ий  и  ми н ералов,  что  б ы ла  п р и н ята  в  р е н е с с а н с н ой 
н ауке,  в  фа р м а ц е в ти ч е с кой  и  м е ди ц и н с кой  п р а кти ке. 

Соответствен н ым  образ ом  вы глядел  и  и н терь ер  ка
би н етов.  Напри мер,  каби н ет  М е р ка ти  в  В ати кане  за
полн яли  сплош н ые  ряды  стоящ их  вдоль  стен  п р о н у м е
ров ан н ых  ш кафов,  в в ерхн ей  части  каж дого  из  ко то р ых 
и мелась  н адпись  о  с о де р ж и м о м:  «з олото  и  сереб ро», 
«медь»,  «свинец»,  «почвы »,  «камни  из  в н утрен н остей 
ж и вотн ы х»,  «мрамор»,  «геммы»  и  т.  п. 

Вместе  с тем  естествен н он аучн ые  кабин еты  отраж а
ли  и  н екоторые  характерн ые  черты  культуры  поз дн его 
В озрождения,  явствен но  проявлявш иеся  во  всех  муз ей
н ых  учрежден иях  того  времен и.  Речь  идет  п реж де  всего 
о  лю бви  к  раритетам,  ко  всему  стран н ому  и  причудливо
му.  Ставя  задачу  и сследовать  м ир  п ри роды  во  в с ем 
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его  многообразии,  натуралисты,  кон ечно  ж е,  вклю чали 
в  свои  коллекции  образ цы  местной  флоры  и  фаун ы,  по
рой весьма н евз рачн ы е.  В  то ж е  время пристрастие  к  ред

кому  и  н еобы ч н ому, 
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вступая  в  п роти воре
ч ие  с  и з н а ч а л ь н ы ми 
и с с л е д о в а т е л ь с к и ми 
з а м ы с л а м и,  д а в а ло 
з н ать  о  себе  весь ма 
ощ утимо.  Отчасти  это 
мож но  объясн ить  тем, 
что  и мен но  редкости 
и  диковины  распрост
ран яли  славу о  коллек
ц ии  за  пределы  н ауч
ного мира  и  поднимали 
ее  престиж  в  общ ест
венном  мнении. 

С х о д с т во  е с т е
с тв е н н о н а у ч н ых  ка
б и н е т ов  с  д р у г и ми 
м у з е й н ы ми  у ч р е ж де
н и ями  эпохи  п роявля
л о сь  и  в  том,  ч то  де
мон страц ия  об раз ц ов 
ми ра  п ри роды  н еред
к о  подч и н ялась  в  н их 
тем  ж е  эстети ч еским 
п ри н ц и п ам,  что  и  экс

п он и ров ан ие  п рои з в еден ий  искусства.  Об ъ екты  п ри
роды  стреми ли сь  расп олож и ть  си мметри ч н о,  п р и ч ем 
так,  ч тобы  они  соз давали  «п ри ятн ый  вид».  П оэтому 
ко л л е кц и о н н ые  о б р а з цы  об ы ч но  расп ределяли сь  на 
плоскости  стен  тем ати ч ески ми  группами,  в и з уаль но 
у р а в н о в е ш и в а ю щ и ми  друг  друга.  В н утри  ка ж дой  из 
г рупп  б ы ла  св оя  « м и кр о с и м м е тр и я»,  с о с то яв ш ая 
в  том,  что  п о х о ж ие  п редметы  н икогда  не  п ом ещ али сь 
рядом,  а  всегда  ч ередов али сь  с  отли ч аю щ и м и ся  св оим 
в н е ш н им  видом  экз ем п лярам и. 

С о б р а н ия  е с те с тв е н н о  н а у ч н ых  каб и н етов  тщ а
тель но  и з уч али сь,  п р е ж де  всего  сами ми  владель ц ами. 
Науч н ая  п родукц и я,  соз дан н ая,  н ап ри мер,  Аль дрован
ди  на  о с н о ве  м а те р и а л ов  его  коллекц и й,  состав и ла 

Шкаф   для  хранения  естественно
научных  образцов  в  кабинете 
М.  Меркати 
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с в ы ше  ч еты рехсот  томов,  п ол н остью  и з дать  ко то р ые 
п ри  ж и з ни  учен ого  не  п оз воли ли  и м е в ш и е ся  в  то  в р е
мя  в оз м ож н ости. 

Музей Ферранте  Императо.   Фронтиспис   сочинения 
Императо   «Естественная  история».  Неаполь,  1599  г. 

К  кон цу  XV I  в.  ПОЯВИЛИС Ь п е р в ые  каталоги  естест
в ен н он ауч н ых  каб и н етов.  В  отли ч ие  от  и н в е н та р н ых 
оп и сей,  с о д е р ж а в ш их  п ростой  п е р е ч е нь  п р е дм е то в, 
о ни  п редставляли  соб ой  ка ч е с тв е н но  и н ой  у р о в е нь 
п уб ли кац ии  соб ран и я,  п осколь ку  яв ляли сь  рез уль та
том  его  ан али за  и  и н терп ретац и и,  во  в р е мя  ко то р ых 
к а ж д ый  п р е д м ет  п о м е щ а л ся  в  о п р е д е л е н н ый  к о н 
текст  —  и стори ч ески й,  фи л ол ог и ч ески й,  ко м п а р а ти в
н ы й.  Соз дав ая  каталог,  ко л л е кц и о н е ры  всегда  р а з м ы
ш ляли  об  эти молог ии  н а з в а н ия  п редмета,  с р а в н и в а
ли  его  с  а н а л о г и ч н ы ми  экз е м п л яр а м и,  и м е ю щ и м и ся 
в  других  каби н етах,  рассуж дали  о  том,  сохран яет  и ли 
р а з р у ш а ет  их  о б р а з ец  у ж е  у с то яв ш и е ся  п редстав ле
н ия  и  кон ц еп ц ии  отн оси тель но  его  м е ди ц и н с ких  и  н а
у ч н ых  кач еств.  О п и с а н ия  п редм ета  о б яз а те л ь но  с о
д е р ж а ли  сведен ия  о  том,  откуда  и  ка ким  п утем  он  п о
пал  в  кабин ет,  то  есть,  говоря  с о в р е м е н н ым  м у з е й н ым 
яз ы ко м,  «леген ду  п редмета».  О ч е нь  ч асто  это  б ы ли 



рассказы  о  в ели ких  деян и ях  —  победе  н ад  ч удови щ ем, 
спуске  в  кр а тер  вулкан а,  воен н ых  сраж ен и ях,  в и з и тах 
в ы сокоп остав лен н ых  особ. 

Натурали сты  в ели  акти вн ую  переписку,  об м ен и
вали сь  и н фо р м а ц и ей  и  коллекц и он н ы ми  образ ц ами, 
н ан оси ли  друг  другу  ви з и ты,  куль тивируя  своего  рода 
н ауч н ое  братство.  И м е н но  друж еские  у зы  и  постоян
н ые  кон такты  в р а м ках  учен ого  сообщ ества  откры вали 
в оз м ож н ость  бесп реп ятствен н ого  осмотра  коллекц и й. 
Осн ов ан и ем  для  доп уска  в  естествен н он ауч н ые  каби
н еты  с л у ж и ли  р е ко м е н д а те л ь н ые  п и сь ма,  к о т о р ые 
подтверж дали,  что  их  податель  п ри н адлеж ит  к тому  ж е 
круг у  лю дей,  ч то  и  владелец  коллекц ий.  Об ы ч но  в  ос
мотре  каби н ета  не  отказ ы в алось  н икому,  кто  отн осил
ся  к  категории  в осп и тан н ых  и  образ ов ан н ых  лю дей, 
посколь ку  и м е н но  коли ч ество  посетителей  вы ступало 
кри тери ем  усп еха  деятель н ости  коллекц ион ера. 

В XVI I  в.  н аука  п ерестала  бы ть  з ан яти ем  л и шь  ка
би н етн ого  уч ен огооди н оч ки,  и  в  дополн ен ие  к  ун и
в е р с и те там  п о яв и л и сь  н о в ые  фо р мы  о р г а н и з а ц ии 
и  коорди н ац ии  и сследователь ской  работы  —  акаде
мии  и н ауч н ые  общ ества.  Наряду с лаборатори ями,  об
серв атори ями,  м астерски м и,  ди скусси он н ы ми  клуба
ми  и  би бли отеками  в а ж н ое  место  в  деятель н ости  этих 
у ч р е ж де н ий  з а н яли  естеств ен н он ауч н ые  каб и н еты. 

В  1603 г. молодой  кн язь  Ф едери ко  Чези  создал  в  Ри
ме на свои собствен н ые  средства академию, члены  кото
рой поклялись  н аблю дать  природу  глазами  зоркими,  как 
у  ры си,  поэтому  это  н овое  уч реж ден ие  получило  н азва
н ие  Академия  деи  Ли н ч ей  («Академия  ры сьеглазы х»). 
Поми мо  библиотеки  и  ботанического  сада  при  н ей  был 
создан естествен н он аучн ый  кабинет,  ведь одной из  сво
их  главных  задач  она  ставила  и з уч ен ие  природы  и  де
мон таж  в  естествоз н ан ии  осн овн ых  полож ен ий  уч ен ия 
Аристотеля.  Мн огие  ее  члены  бы ли  коллекц и он ерами 
и  владельцами  естествен н он аучн ых  собран ий,  а в  своей 
исследователь ской  работе  они  акти в но  и споль з овали 
коллекц ии  н еап оли тан ско го  каб и н ета  Ф.  И м п ерато. 
Со  смертью  Ф.  Чези  в  1630  г.  и  осуж ден и ем  ц ерковью 
в  1633  г. Галилея,  состоявш его  ее  членом,  Академия  деи 
Ли н ч ей  фа кти ч е с ки  п рекрати ла  с в ою  деятель н ость. 

Недолго  просущ ествовала  и Академия  дель  Чи мен
то  («Академия  опы тов»,  1657— 1667), осн ован н ая  во  Ф ло
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рен ц ии  учен ы мкардин алом  Леополь до  Медичи.  И з б р ав 
своим  девиз ом  слова:  «Проверяя  и  п ереп роверяя»,  она 
поставила  перед  собой  ц ель  подтвердить  не  толь ко  свои 
собствен н ые  н аблю ден ия  и  вы воды,  но  и  все другие  ра
н ее  сделан н ые  у тв е р ж де н ия  и  эксп ери м ен ты  в ы да ю
щ и хся  учен ы х,  н ач и н ая  с  Аристотеля. 

В  п роц ессе  св оей  работы  а ка де м ия  п р и о б р е та ла 
и  кон струи ров ала  точ н ые  и н струмен ты,  н е о б х о ди м ые 
для  п ров еден ия  оп ы тов  в  раз л и ч н ых  областях  естест
в ен н ой  и стории  —  ботан и ки,  з оологи и,  фи з и о л о г и и, 
фармаколог и и,  м ехан и ки,  оп ти ки,  метрологи и.  Т е р м о
метры,  ги грометры,  часы,  весы,  м и кр о с ко п ы,  астроля
бии,  б аром етры  и  п р о ч ие  п р и б о ры  составляли  осн ов
н ое  содерж и м ое  этого  богатей ш его  соб ран и я,  ко то р о е, 
к  с о ж а л е н и ю,  как  е ди н ое  ц елое  не  сохран и лось. 

Во  второй  п олов и не  XVI I  в.  в  п р а кти ке  естеств ен
н он аучн ого  кол л екц и он и ров ан ия  п ояв и ли сь  и  п о н е м
н огу  стали  проби вать  себе  дорогу  н о в ые  п редстав лен ия 
о  том,  каким  до л ж но  бы ть  н ауч н ое  соб ран и е.  В  кач ест
ве  кри терия  его  ц ен н ости  н е ко то р ые  ко л л е кц и о н е ры 
вы двигали  у ж е  не  редкостн ость  об раз ц ов  или  их  об и
лие,  а  полн оту  п редставлен н ых  в  н ем  групп  си стемати
з и ров ан н ых  п ри родн ых  объ ектов. 

В месте  с  тем  гораз до  более  ти п и ч н ы ми  для  то го 
в р е м е ни  п родолж али  оставать ся  е с те с тв е н н о  н а у ч н ые 
каби н еты,  в клю ч ав ш ие  н аряду  с  м и н ералам и,  о б р а з ц а
ми  ж и в отн ого  и  расти тель н ого  м и р ов  т а к же  этн огра
фи ч е с к ие  м а те р и а л ы,  и н с тр у м е н ты,  а  п о р ой  д а же 
древ н ости  и п р о и з в е де н ия  и скусства.  Ф р о н ти с п ис  фо
л и а н та  « M u s e um  W o r m i a n u m »,  и з да н н о го  в  1655  г., 
и  сегодня  дает  н ам  в о з м о ж н о с ть  п олуч и ть  в и з уаль н ое 
п редставлен ие  о  п одобн ом  с о б р а н и и.  Это  ка б и н ет  ко
пен гаген ского  врача  Оле  (Олафа)  В орма  (1588—  1654), 
соз дан н ый  в  1621  г.  и  с ч и та ю щ и й ся  п е р в ым  естеств ен
н он ауч н ым  каб и н етом  Д ан и и.  Его  и н те р ь ер  составля
ли  чучела  экз оти ч еских  ры б,  птиц,  п олярн ого  медв едя, 
крокодила,  ч ереп ах,  ящ е р иц  и  п роч их  реп ти ли й,  св е
ш и в а ю щ и е ся  с  п отолка  или  з а кр е п л е н н ые  на  п л оско
сти  одн ой  из  стен.  П од  н и ми  п ротян ули сь  д л и н н ые  ря
ды  полок,  тесно  з астав лен н ых  лотками  с  естеств ен н о
н ауч н ы ми  об раз ц ами,  п редм етами  этн о г р а фи ч е с ко го 
характера  и  мелкой  п ласти кой.  П р о с те н ки  м е ж ду  ок
н ами  от  потолка  до  пола  бы ли  у в е ш а ны  рогами  ж и в о т



Музей  Олафа  Ворма.  Фронтиспис   каталога   коллекции. 
Копенгаген,  1655 г. 

н и х,  в  том  ч и сле  и  худож еств ен но  об раб отан н ы м и, 
а  один  из  углов  каб и н ета  з ан и мала  домаш н яя  утварь 
и  одеж да  н еев роп ей ских  н ародов. 

Такая  н еодн ородн ость  соб ран ий  с  п реобладан и ем 
редких  и  н е о б ы ч н ых  об раз ц ов  п родолж ала  отличать 
мн огие  естеств ен н о н ауч н ые  ка б и н е ты  и  во  в торой 
п олов и не  XVI I  в.,  п ри  этом  она  д а же  обретала  н ов ое 
об осн ов ан ие  в  н е ко то р ых  теорети ч еских  трудах.  На
п ри мер,  и ез уит  Э м ан уэль  Тез ауро  утв ерж дал  в  св оих 
работах,  что  все  п р и р о дн ые  фе н о м е ны  и  об ъ екты  — 
это  « та и н с тв е н н ые  и е р о г л и фы»  и  « с и м в о л и ч е с кие 
фи г уры »,  с о д е р ж а щ ие  в  себе  с кр ы тый  н ам ек  на  оп ре
дел ен н ую  и дею  или  ее  образ.  Этот  постулат  п ри об ре
тал  п е р в о с те п е н н ую  в аж н ость,  когда  дело  касалось 
каби н етов.  В едь  если  п ри рода  говорит  м етафорам и, 
то  естеств ен н о н ауч н ый  каб и н ет  д о л ж ен  в  таком  слу
чае,  в обрав  в  с е бя  все  их  мн огообраз и е,  стать  эн ц и к
л оп еди ч еским  с о б р а н и ем  и  в е л и ч а й ш ей  м е та фо р ой 
в  ми ре. 

П о д о б н ые  и д еи  н аш ли,  н а п р и м е р,  о т р а ж е н ие 
в  з н а м е н и том  м у з ее  и е з у и та  А та н а с ия  Ки р х е
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ра  (1602—  1680)  в  Р и м с ком  Коллеги уме.  П р о фе с с ор  ма
тем ати ки  и  в ы д а ю щ и й ся  п ерев одч ик  с  д р е в н их  и  ред
ки х  яз ы ков,  Ки р х ер  пости гал  п р и р о ду  как  «б ож ест
в ен но  одухотв орен н ый  и ерог ли ф».  Э тот  з н ак  кр а с о
вался  на  видн ом  м есте  в  его  муз ее, д е ко р а ц ия  которо го 
в осп рои з в оди ла  н е б е с н ую  и  з е м н ую  с фе р ы.  М у з ей 
слави лся  б о г атей ш и ми  коллекц и ями  древ н остей,  п р и
родн ых  и  этн о г р а фи ч е с ких  редкостей. 

В  с л о ж н ую  и  п р о ти в о р е ч и в ую  эп оху  н ауч н ой  ре
в олю ц ии  р а з л и ч н ые  по  х а р а кте ру  и сследов атель ские 
подходы  п ереп летали сь  сам ым  з а п у та н н ым  и  н е в е р о
ятн ым  образ ом.  Четкой  грани  м е ж ду  отдел ь н ы ми  н а
у ч н ы ми  д и с ц и п л и н а ми  и  у м о з р и т е л ь н ы ми  м а г и ко
астрологи ч ески ми  р а с с у ж де н и ями  п р о с то  не  сущ ест
вовало.  Астрология  и  астрон оми я,  магия  и  м еди ц и н а, 
алхи мия  и  естеств ен н ые  н ауки  те с но  в з аи м одей ств о
вали  м е ж ду  собой,  и  мн огие  уч ен ые  св ободно  п е р е х о
дили  от  эксп ери м ен тал ь н ых  и сследов ан ий  к  той  п рак
ти ке,  которую  по  с о в р е м е н н ым  кр и те р и ям  н е л ь зя  от
н ести  к  н ауч н ой.  В  этой  св язи  достаточ но  н ап ом н и ть, 
ч то  К о п е р н ик  з а н и м а л ся  не  то л ь ко  а с т р о н о м и е й, 
но  и  меди ц и н ой,  о п и р а ясь  п ри  этом  на  те о р ию  вли я
н ия  з вез д,  а  Г алилей  и  Кеп лер  составляли  г ороскоп ы, 
и м е в ш ие  боль ш ой  успех. 

Р аз н ородн ый  сп лав  ко н ц е п ц ий  и  и дей,  в  ко то р ом 
«рац и он аль н ое»  и  э кс п е р и м е н та л ь н ое  н ач ало  т е с но 
соеди н ялось  с  маги ч ески ми,  м и сти ч ески ми  и  оккуль т
н ы ми  отв етв лен и ями  н ауки,  л е ж ал  в  о с н о ве  м н ог их  ес
тествен н он ауч н ых  каби н етов  XVI I  столети я.  Рез уль
таты  н ов ых  и сследов атель ских  п одходов  и  д о с ти ж е
н ия  н ауч н отехн и ч еской  рев ол ю ц ии  ч асто  соч етал и сь 
с  далеко  не  н ауч н ы ми  п р и н ц и п а ми  о р г а н и з а ц ии  и  п о
каза  коллекц и й,  н аглядн ым  сви детель ством  ч е му  мо
гут  служ и ть  ан атом и ч еские  театры  и  а н а то м и ч е с кие 
каби н еты,  п о л у ч и в ш ие  особ ен но  ш и р о кое  расп рост
ран ен ие  с  с е р е ди ны  столети я. 

В  ан атоми ч еских  театрах  п рои з в оди ли сь  п убли ч
н ые  вскры тия  и демон стри ровали сь  посетителям  скеле
ты  лю дей  и ж и вотн ы х,  а та кже  ан атоми ч еские  п реп ара
ты.  Во  второй  п олови не  XVI I  в.  особой  и з в естн остью 
пользовалось  собран ие  ан атомического  театра  в  Лей де
н е.  Здесь демон стрировались,  н ап ри мер,  такие  эксп оз и
ц и он н ые  комплексы:  си дящ ий  верхом  на  скелете  осла 
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Портрет   Ф.  Рюйша  в  86летнем 
возрасте 

p J H J p Jj  скелет  ж ен щ и н ы,  убив
ш ей  свою  дочь;  с келет 
человека,  каз н ен н ого  за 
воровство  скота,  поса
ж ен н ый  на  скелет  бы ка. 
Тот  факт,  что  эксп он и
руемые  останки  прин ад
лежали  лю дям  исклю чи
тельно  с уголовным  про
ш лы м,  объясн яется  тем, 
что до  XVITJ в.  осн овн ым 
матери алом  для  ан ато
мических  вскры тий  слу
ж и ли  тела  ка з н е н н ых 
преступников. 

Скелеты  преступн и
ков,  н аряж ен н ые  и  вос
седаю щ ие  на  скелетах 
раз ли ч н ых  ж и в отн ы х, 
занимали  одно  из  цент
ральных  мест  и  в  анато

мическом  театре Амстердама.  Но  гордостью  голландской 
столицы  был  лучш ий  в  Европе  ан атомический  кабинет, 
при н адлеж авш ий  вы даю щ емуся  ан атому и  бальзамиров
щ и ку  Ф редери ку  Р ю й шу  (1638— 1731).  Особую  извест
ность  прин если  ему  так  н аз ы ваемые  «ин ъекц ии  крове
н осн ых  сосудов»,  получивш ие  н аз ван ие  «рю йш евского 
искусства».  Этот  способ,  откры тый  еще  в  предш ествую
щ ем  столетии  и доведен н ый  Рю й ш ем  до  соверш енства, 
состоял  в  том,  что  сосуды  наполнялись  различно  окра
ш ен н ы ми  жидкостями  и  расплавлен н ым  воском,  а  ин ъе
ц ирован н ый  орган  вы мачивался  в  воде  для  раз руш ен ия 
соединительной  ткан и. В итоге оставались  н еповрежден
н ые  кровен осн ые  сосуды,  н аполн ен н ые  затвердевш им 
ц ветн ым  составом.  Предполагалось,  что  они  будут  на
глядно  демон стрировать  строен ие  вн утрен н их  органов. 
И действительно,  сосуды  н екоторых  органов,  н апример, 
почек,  стан овились  тверды ми,  сохран яя  простран ствен
н ые  соотн ош ен ия.  Больш ин ство  ж е  других,  из за  недо
статочной  прочн ости  н аполн явш ей  их  массы,  имели  вид 
висячей  грозди  и  могли свидетельствовать ли шь о  много
численности  кровен осн ых  сосудов в органах,  но не  об  их 
расположен ии. 



[ л а ва  3.  В О З Н И К Н О В Е Н И Е  м р в ев 

Морская  флора  и фауна.  Компо
зиция  Ф. Рюйша.  Гравюра  1710 г. 

И н ъ екц ии  кр о в е н о с
н ых  сосудов  составляли 
л и шь  одну  из  сторон  дея
тел ь н ости  Р ю й ш а.  Е ще 
б ол ь ш ую  славу  он  сн и с
кал  на  п о п р и ще  б аль
з а м и р о в щ и ка.  Он  у м ел 
сохран ять  естеств ен н ый 
ц в ет  к о ж и  со  в с е ми 
и н ди в и ду а л ь н ы ми  п р и
ж и з н е н н ы ми  особ ен н ос
тями  —  р о ди м ы ми  п ят
н а м и,  с ы п я ми  н а п р и
м е р,  с к а р л а т и н о з н о й, 
а  з а б а л ь з а м и р о в а н н ые 
им тела детей  и  в з р о с л ых 
п р о и з в о д и ли  в п е ч а тл е
н ие  сп ящ их  лю дей. 

Кр о ме  а н а то м и ч е с
ки х  п реп аратов  в  ка б и н е те  Р ю й ша  де м о н с тр и р о в а л а сь 
богатая  коллекц ия  з а с у ш е н н ых  растен и й,  н а с е ко м ы х, 
редких  реп ти лий  и  пти ц.  В  бан ках,  у к р а ш е н н ых  раз
л и ч н ы ми  фл о р и с ти ч е с ки ми  ко м п о з и ц и ям и,  х р а н и л и сь 
и  экс п о н и р о в а л и сь  з а к о н с е р в и р о в а н н ые  ж и в о т н ы е. 

Стрем ясь  п оказ ать  н ауч н ую  ц е н н о с ть  экс п о н и р у
е м ых  коллекц и й,  Р ю йш  составлял  и  п уб ли ков ал  их  ка
талоги,  где  деталь но  оп и сы в ал  н а и б о л ее  и н те р е с н ые 
об раз ц ы.  В кач естве  уч ен ого  и  ан атома  Р ю йш  с н и с кал 
п роти в ореч и в ые  оц ен ки,  но  п ри  в с ем  р а з б р о се  с у щ е
ств ую щ их  м н е н ий  н ель зя  не  п ри з н ать,  ч то среди  св оих 
сов рем ен н и ков  он,  как  н и кто другой,  содей ств ов ал  п о
п уляри з ац ии  ан атом ии  и  е с те с тв е н н ых  н аук 

В месте  с  тем  п р и н ц и п ы,  и с п о л ь з о в а в ш и е ся  Р ю й
ш ем  п ри  экс п о н и р о в а н ии  соб ран и я,  по  с о в р е м е н н ым 
м еркам  н и как  н ель зя  н аз в ать  н ауч н ы м и.  О б р а з цы  кол
л е кц ии  г руп п и ров али сь  «з ан и матель н о»  и  с н а б ж а л и сь 
доп олн и тель н ы ми  аксессуарам и,  ч тобы  вы глядеть  эс
тети ч н о.  Н ап ри м ер,  п р е п а р а ты  де тс ких  руч ек  и ли  н о
ж ек  в  месте  отреза  от  тела  драп и ров ал и сь  т ка н ью  и ли 
б ати стов ы ми  р у ка в ч и ка ми  и  к р у ж е в н ы ми  м а н ж е та м и. 
Плоды  в  эмбри олог и ч еских  ко м п о з и ц и ях  у кр а ш а л и сь 
ц ветами,  вен оч ками,  кр о ш е ч н ы ми  св еч кам и,  б и с е р н ы
ми  б расл етами  и  п о яс а м и.  О ч е нь  м а л е н ь кие  п л о ды  109 



Часть  I.  Itup w  мрев мира 

и  препараты,  дем он стри рую щ ие  болез ни  орган ов  ч е
ловека,  н ап ри мер,  часть деформ и ров ан н ой  п еч ени  и ли 
сердц а,  эксп он и ров али сь  на  ладон ях  детских  руч ек. 

Особен но  с л о ж н ы ми  и  фа н та с
ти ч ески ми  б ы ли  ком п оз и ц и и,  со
з дав ав ш и еся  из  детских  скелетов 
и  сухих  п реп аратов.  Они  о б ы ч но 
мон ти ровали сь  на  н еболь ш ой  гор
к е  из  патологических  камн ей  ч ело
веч еского  орган из ма,  при  этом  ске
леты  раз мещ али сь  в  позах,  и з обра
ж а ю щ их  скорбь,  и гру  на  с кр и п ке 
и  т.  п.  Стрем ясь  придать  им  н екое 
фи л о с о фс к ое  с о де р ж а н и е,  Р ю йш 
соп ровож дал  свои  «ан атомопоэти
ч ески е»  ко м п о з и ц ии  н аз и дател ь
н ы ми  с е н те н ц и ями  на  л а ти н с ком 
яз ы ке  —  о брен н ости  всего  ж и вого, 
о  бы стротеч н ости  времен и,  о  чело
веч еской  скорби  и  страдан иях. 

С о х р а н и л и сь  о п и с а н ия  н е ко
то р ых  ко м п о з и ц ий  Рю й ш а:  «Чело
в еч еский  плод,  п р и м е р но  семи  н е
дель,  который  схв ач ен  м ал ен ь кой 
в о с то ч н ой  з м е е й,  т р е х м е с яч н ый 
п лод  м уж ско го  пола  в  п асти  ядов и
те й ш е го  ж и в отн ог о,  н а з ы в а е м о го 
ж и те л ями  в осточ н ой  И н дии  ч ек
ко< . . . >.  Два  скелета  б л и з н е ц ов  се

ми месяч н ого  плода  р а з м е щ е ны  в  трогатель н ых  п оз ах 
у  гроба  треть его,  п ри  этом  «один  п одн осит  к л и цу  вн у
трен н ости  ж и в ота,  как  бы  в ы ти р ая  слез ы,  другой  н е
сет  в  п рав ой  р у ке  ку с ок  ки ш ки,  а  в  лев ой  артери ал ь
н ую  ветку,  в ы н у тую  из  с е л е з е н ки »1 .  Ка б и н ет  Р ю й ша 
з ан и м ал  пять  ко м н ат  в  его  доме  и  два  раза  в  н е де лю 
б ыл  о ткр ыт  за  плату  для  осм отра.  Св ои  а в то г р а фы 
в  кн и ге  п осети телей  оставляли  м н ог ие  и м е н и тые  осо
бы,  а  в  1698  г.  в и з ит  н ан ес  р у с с кий  ц арь  П е тр  I.  Со
б р а н ие  п р о и з в е ло  на  н е го  н еи з г лади м ое  в п еч атлен и е, 
и  после  дли тель н ых  п е р е г о в о р ов  и  п е р е п и с ки  с  Рю й

Препарат   детской 
ноги  в  кружевной 
манжете.   Из  со
брания  Ф.  Рюйша. 
СанктПетербург, 
Музей  антрополо
гии  и  этнографии 

) 
1  Станюкович   Т.В. Кунсткамера  Петербургской  академии  наук. 

М.; Л..  1953. С. 43. 



Глава 3.  За п и в ш ие  музеев 

ш ем  он  п р и о б р ел  е го  во  в р е мя  с в о е го  п о в то р н о го 
п ри ез да  в  Амстердам  в  1716  г.  за  о г р о м н ую  по  тем 
в р е м е н ам  сумму  в  30  ты с.  г уль ден ов.  П р и в е з е н н ые 
в  П е те р б у рг  ко л л е кц ии  с о де р ж а ли  б олее  2000  п р е п а
ратов  по  эм б р и о л о г ии  и  а н а то м ии  ч елов ека,  1179  ба
н ок  с  з а с п и р то в а н н ы ми  ж и в о тн ы м и,  п р и ч ем  отдель
н ые  ем кости  в кл ю ч а ли  н е с ко л ь ко  м е л ких  экз е м п л я
ров,  277  сухих  п р е п а р а тов  —  чучел,  р а ко в ин  и  т.  п. 

Композиция   Ф. Рюйша.  Гравюра  1710  г. 

Естеств ен н он ауч н ые  каб и н еты  сами  по  с е бе  не 
сов ерш и ли  карди н аль н ого  п е р е в о р о та  в  н ауке,  но  о ни 
вн если  свой  в есом ый  в клад  в  и з м е н е н ие  п редставле
н ий  о  в з а и м о о тн о ш е н и ях  м е ж ду  н аукой  и  фи л о с о фи
ей,  н аукой  и  рели ги оз н ой  верой,  н аукой  и  об щ еств ом. 
Из уч ая  собран ия  каби н етов,  естеств ои сп ы татели  п о
с те п е н но  осоз н авали,  что  н а ту р фи л о с о фс кое  и сследо
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•  Художественно е  коллекционировани е  в  XVI I  веке 

XVI I  столетие  ч асто  н а з ы в а ют  «золотым  веком» 
ко л л е кц и о н и р о в а н и я.  В след  за  Итали ей,  Ф р а н ц и е й, 
Исп ан и ей,  Австри ей  и  Г ерман и ей  на  п о п р и ще  ц елен а
п рав лен н ого  соби ратель ства  в ступ и ли  стран ы,  мало 
з атрон утые  р е н е с с а н с н ы ми  в еян и ями  и  потому  п р е ж
де  не  п рояв ляв ш ие  особой  акти в н ости  на  коллекц и о
н ерской  стезе  —  Ан гли я,  Ш в е ц и я,  Дан и я.  Соц и аль

ван ие  долж но  соз давать ся  на  осн ове  не  аб страктн ых 
п остроен и й,  а  ч увствен н ого  оп ы та  и  эксп ери м ен та. 
Для  п осещ ав ш ей  их  мн оголи кой  аудитории  каб и н еты 
стали  своего  рода  п роводн и ками  в  мир  естествен н ой 
и стории  и  н атурфи лософи и,  ведь  в  отличие  от  кн иг 
они  говорили  гораз до  более  доступн ым  для  в осп ри я
тия  яз ы ком  предметов. 

Рен ессан сн ые  н атурали сты  бы ли  очень  оз аб оч ены 
п ои сками  точн ого  по  смы слу  слова,  которым  м о ж но 
бы ло  бы  о б о з н а ч и ть  их  деятел ь н ость  по  и з у ч е н ию 
и  и н терп ретац ии  о кр у ж а ю щ е го  ми ра.  Собран ие  Альд
рован ди,  н ап ри мер,  в  одно  и то  ж е  время  характери з о
валось  ш и р о ч а й ш ей  пали трой  терми н ов  —  «муз ей», 
«студия»,  «кабин ет»,  «з агородн ый  домик»,  «галерея» 
и  «театр».  Его  н аз ы вали  «комн атой  с  кн игами»,  «со
кр о в и щ н и ц е й »,  «в ещ ев ым  м еш ком »,  «рогом  и з о б и
лия»  и  «местом  для  осмотра». 

Среди  этого  оби лия  пон ятий,  с  п омощ ью  которых 
эпоха  в ы р а ж а ла  с у щ е с тв у ю щ ие  представлен ия  о  кол
л е кц и ях  и  месте  их  хран ен и я,  в  кон еч н ом  итоге  н аи бо
лее  уп отреби тель н ым  стало  слово  «музей».  Оно  п ре
вратилось  в  м етафору,  в об рав ш ую  в  себя  и  представ
л е н ие  о  святи ли щ ах  боги н ь покрови тель н иц  и скусств 
и  н аук,  и  п амять  о  н ауч н ой  славе  Алексан дри й ского 
мусейон а,  и  об раз  з а городн ых  вилл,  на  которых  ри м
с кие  и н теллектуалы  п роводи ли  «уч ен ый  досуг»  среди 
своих  коллекц и й.  П оэтому  оно  как  н ельзя  луч ше  под
ходи ло  для  того,  ч тобы  п одч еркн уть  связь  деятель н ос
ти  рен ессан сн ых  коллекц и он еров  с  ан ти ч н ым  м и ром 
и  кл а с с и ч е с ки ми  тр а д и ц и ям и,  ч ем  так  д о р о ж и ла 
и  к  чему  н еи стово  стреми лась  вся  куль тура  эпохи  В оз
рож ден и я. 



н ый  состав  кол л екц и он еров  с у щ е с тв е н но  р а с ш и р и л ся 
в  срав н ен ии  с  п р е дш е с тв у ю щ им  столети ем,  среди  вла
дель ц ев  каби н етов  бы ли  короли  и  герц оги,  м и н и с тры 
и  п ри дв орн ы е,  б а н ки ры  и  адвокаты,  в рачи  и  х у д о ж н и
ки ,  п оэты  и  ю в ел и ры,  садов н и ки  и  торгов ц ы.  П р о н и
кая  во  все  слои  ев роп ей ско го  общ ества,  коллекц и он и
ров ан ие  стан ови лось  н е ким  в сесослов н ым  и  в н е н а ц и
он ал ь н ым  яв лен и ем. 

В целом  оно  продолж ало  сохран ять  ун и в ерсал ь н ый 
характер,  и  боль ш и н ство  из  соз дававш и хся  соб ран ий 
вклю чали  самые  раз н ооб раз н ые  п редм еты  —  карти н ы, 
скульптуру,  из делия  худож ествен н ого  ремесла,  мон е
ты,  медали,  кн и ги,  и н с тр у м е н ты,  ч уч ела  ж и в о т н ых 
и  ры б,  з асуш ен н ые  растен и я.  П ри  этом,  как  и в  п редш е
ств ую щ ую  эпоху,  особое  в н и ман ие  уделялось  п р е ж де 
всего  редким  и  н еобы ч н ым  экз емп лярам.  В месте  с  тем 
в  XVI I  в.  по  срав н ен ию  с  п редш еств ую щ им  п ери одом 
воз росло  количество  собран и й,  отли ч аю щ и хся  оп реде
лен н ой  степ ен ью  спец и али з ац и и.  М н о г ие  коллекц и о
н еры  остан овили  свой  вы бор  или  на  п рои з в еден и ях  ис
кусства  и древн остях,  или  ж е  на  об ъ ектах  п ри роды.  Все 
з ави село  от  кон кретн ой  ситуац ии  в том  или  и н ом  реги
он е,  от  ц елей  коллекц ион ера,  его  фи н а н с о в ых  в оз м ож
н остей  и  ры н оч н ой  кон ъ ю н ктуры. 

В  лекси ке  ев роп ей ских  яз ы ков  п р о ч но  з а кр е п и
л и сь  слова,  в ош едш ие  в  оби ход  е ще  в  XV I  в.  и  с та в ш ие 
с и н о н и м ом  п он ятия  «коллекц и он ер»  —  «лю битель », 
«зн аток»,  «лю боп ы тств ую щ и й »,  «лю боп ы тн ы й »,  «ви р
туоз и »,  «дилетант»,  «ан ти квар».  В  о б щ е с тв е н н ом  со
з н ан ии  эп охи  коллекц ия  стала  н е п р е м е н н ым  атри бу
том  благородства  и  уч ен ости,  а  ч елов ека  н ез н атн о го 
п р о и с х о ж де н ия  могли  д а же  п р и н и м а ть  в  в ы с ш их  кру
гах,  если  он  б ыл владель ц ем  каби н ета.  П о это му  н е м а ло 
ко л л е кц и о н е р ов  р а с с м а тр и в а ли  с в ою  д е яте л ь н о с ть 
как  средство  п о в ы ш е н ия  соц и аль н ого  статуса.  Н о  не 
то л ь ко  л ю б о вь  к  м и ру  п р е кр а с н о го  и  с о о б р а ж е н ия 
п р е с ти жа  вы ступали  п об уди тель н ы ми  м оти в ами  кол
л екц и он и ров ан и я.  П р о и з в е де н ия  и скусства  стали  вос
п ри н и мать ся  и  как  товар,  средство  вы годн ого  п о м е щ е
н ия  капитала. 

Мн огие  п утеш еств ен н и ки  п и сали  о том,  что  карти
ны  п родав али сь  на  яр м а р ка х,  но  в  о с н о в н ой  с в о ей 
м ассе  это  б ы ли  о тн ю дь  не  п е р в о кл а с с н ые  п олотн а. 

8  Музееведение 
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Для  п родажи  своих  п рои з в еден ий  худож н и ки  об ы ч но 
устраи вали  сп ец и аль н ые  вы ставки,  а  в Амстердаме  п о
яви ли сь  аукц и оны  современ н ого  образ ц а.  Они  п ров о
ди ли сь  с  п ри в леч ен и ем  оц ен щ и ков  и  аукц и он и стов, 
а  их  откры тие  п редваряли  каталоги  вы ставляемых  на 
п р о да жу  вещ ей.  Кон курен ц ия  в  торговле  худож ест
в е н н ым  тов аром  бы ла  ж есточ ай ш ей,  ц е ны  вз летали 
н еоб ы ч ай но  вы соко,  и  с  торгов  уходили  не  толь ко  от
дель н ые  п рои з веден и я,  но  и  ц елые  собран и я. 

В ладельцы  капиталов,  не  и м е ю щ ие  боль ш их  п о
з н ан ий  в  области  искусства,  обы ч но  при бегали  к  услу
гам  советн и ков  и  экспертов,  в  кач естве  которых  н е
редко  вы ступали  и з в естн ые  худож н и ки.  Рубенс,  н ахо
д ясь  п ри  д в о ре  м ан туан ско го  г ерц ога  В и н ч е н цо  I 
Гонзага,  помог  своему  патрону  состави ть  великолеп
н ую  коллекц ию  и таль ян ской  и  фламан дской  ж и в о п и
си.  По  воп росам  коллекц и он и ров ан ия  он  кон суль ти
ровал  та кже  и сп ан ского  короля  Ф и ли п па  IV,  п ри  этом 
н ередко  вы ступ ал  в  роли  торгового  п осредн и ка.  Ан а
л о г и ч н ой  де яте л ь н о с тью  з а н и м а л ся  и  Рем б ран дт, 
но  его  у с п е хи  на  этом  п о п р и ще  б ы ли  з н а ч и те л ь но 
скром н ее. 

На  п ротяж ен ии  XVI I  в.  составлен ие  худож ествен
н ых  коллекц ий  постепен но  возводится  в ранг  «доброде
тели»  государя.  Т е п е рь  у ж е  не  редкости  и  курь ез ы, 
а  п рои з веден ия  ж и в оп и си  и  скульптуры  н ач и н ают  вы
ступать  н аглядн ым  свидетельством  величия  и  утон чен
н ости  вкуса  мон арш ей  особы.  Имея  в своем  расп оряж е
н ии  огромн ые  фи н а н с о в ые  ресурсы,  ев роп ей ские  мо
н архи,  естествен н о,  смогли  стать  обладателями  самых 
боль ш их  и  ц ен н ых  худож ествен н ых  собран ий  эпохи. 

В п ерв ой  п олов и не  XVI I  в.  обладателем  в ы да ю щ е
гося  соб ран ия  стал  король  Карл  I С тю а рт  (1625  —  1649), 
которого  по  п р а ву  сч и тают  п е р в ым  и сти н н ым  коллек
ц и он ером  на  ан г ли й ском  престоле.  В отличие  от  п ред
стави телей  ди н астии  Тю доров,  п и та в ш их  страсть  глав
н ым  об раз ом  к  ю в е л и р н ым  у кр а ш е н и ям  и  р о с ко ш н ой 
одеж де,  Карл  б ыл  лю б и телем  и  з н атоком  и з о б р а з и
тель н ого  и скусства.  Со  в рем ен ем  его  коллекц ия  стала 
н асч и ты вать  около  1400  картин  и  400  п рои з в еден ий 
скуль птуры. 

Богатые  х у до ж е с тв е н н ые  соб ран ия  п ри н адлеж али 
и  б л и ж а й ш е му  о кр у ж е н ию  короля  —  герц огу  Бе ки н



( л а ва  3.  В оз н и кн ов ен ие  м у з е ев 
гему  и  Томасу  Ховарду,  г р а фу  А р у н де лу  (1586—  1646). 
Г раф  считался  н е п р е в з о й де н н ым  з н атоком  и  л ю б и те
лем  искусства,  тон кости  которого  он  стал  п ости г ать 
е ще  в  ю н ые  годы,  мн ого  п утеш еств уя  по  И тали и,  Г ре
ц и и,  Малой  Аз ии  и п р о н и ка ясь  страстью  к  археолог и и. 
Ему удалось  состави ть  о г ромн ую  ко л л е кц ию  а н ти ч н ой 
скуль птуры,  а р х и те кту р н ых  фр а г м е н тов  с  н адп и сям и, 
керам и ки,  гемм,  рукоп и сей,  а  т а к же  соз дать  з амеч а
тел ь н ую  б и б ли отеку  и  п р е кр а с н ую  ка р ти н н ую  гале
р е ю.  Его  лон дон ский  дом  с  в ел и кол еп н ым  садом  слу
ж и л  местом  встреч  з н атоков  и  ко л л е кц и о н е р о в. 

В  1640  г.  в  Ан глии  р а з р а з и л а сь  б у р ж у а з н ая  рев о
л ю ц и я.  В  р а з г о р е в ш е й ся  г р а ж да н с кой  в ой не  Ка рл  I 
п отерп ел  п о р а ж е н ие  и  б ыл  каз н ен.  Ко р о л е в с кое  со
б р а н ие  п арламент  в ы с та в ил  на  а у кц и о н н ую  расп рода
ж у ,  и  отв ергн утые  п ури тан ами  п олотна  Д ж о р д ж о н е, 
Рафаэля,  Ти ц и ан а,  Рубен са,  Ван  Д е й ка  н авсегда  п оки
н ули  Ан гли ю.  В  рез уль тате  р е в о л ю ц и о н н ых  п о тр яс е
н ий  страна  л и ш и л а сь  и  з н ач и тель н ой  ч асти  с о б р а н ия 
г р а фа  Арун дела,  которы й,  предви дя  н а дв и г а ю щ у ю ся 
катастрофу,  п оки н ул  роди ну  в месте  с  н е ко то р ы ми  из 
кол л екц и й.  С е м ье  уб и то го  г ерц ога  Бе ки н г е ма  т о же 
удалось  в ы в ез ти  в  и сп ан ские  Н и де р л а н ды  часть  н аи
более  ц ен н ых  ж и в о п и с н ых  п р о и з в е де н и й. 

Ф ран ц и я,  ш е дш ая  в  аван гарде  стран коллекц и он е
ров  в  эпоху  Рен ессан са,  п родолж ала  сохран ять  ли ди ру
ю щ ие  п оз и ц ии  и  в  XVI I  в.  Одн ако  в  п ерв ой  п олов и не 
столетия  и н терес  м о н а р ш их  особ  к  состав лен ию  собра
н ий  яв но  угас.  Но  в  этот  п ери од  бог атей ш ие  худож ест
в ен н ые  коллекц ии  собрал  и  з а в е щ ал  фр а н ц у з с кой  ко
роне  кардин ал  Ри ш елье  (1585— 1642), фа кти ч е с ки  руко
водивш ий  государством  как  глава  королевского  совета. 
В одн ой  только п а р и ж с кой  рез и ден ц ии  всеси ль н ого  ми
н и стра  ко  времени  его  смерти  н аходи лось  150  полотен 
кисти  з н амен и тых  худож н и ков,  в  том  числе  Рафаэля, 
Леон ардо  да  В инчи, Ти ц и ан а,  Рубенса,  м н о ж е с тво  порт
ретов  и  декорати в н ых  работ,  в ы п ол н ен н ых  сов рем ен
н ы ми  фр а н ц у з с ки ми  мастерами  —  Вуэ,  Ф и л и п п ом  де 
Ш ам п ен ем,  П уссен ом.  Ри ш елье  состав ил  в н уш и тель
н ые  коллекц ии  медалей,  из делий  из  б р о н зы  и  фа р фо р а, 
ему  п р и н а дл е ж а ло  и  б оль ш ое  с о б р а н ие  д р е в н о с те й. 

Его п р е е м н ик  ка р ди н ал  М а з а р и ни  (1602  —  1661)  яв
л ял  собой  яр кий  тип  ко л л е кц и о н е р а  фа н а ти ка,  KOTO 

S' 
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рый  даже  п еред  ли ц ом  смерти,  если  вери ть  мемуарам 
его  секретаря,  дум ал  не  о  в стрече  со  В сев ы ш н и м, 
а  о  своих  картин ах,  горестно  восклиц ая:  «Я долж ен  ос
тави ть все  это. Как  трудно сми ри ть ся  с тем, что я  н иког
да  не  у в и жу  их  в н овь  там,  куда  ухож у».  Худож ествен
н ые  сокров и ща  М а з а р и ни  раз мещ али сь  в  апартамен
тах  карди н ала  в  Лувре,  а  также  в  дв ухэтаж н ой  галерее 
п ари ж ского  особн яка,  где  н ы не  располагается  Нац и о
н альн ая  библиотека.  Согласно  и н в ен тарю  1661  г.,  ж и
вопи сн ая  коллекц ия  М аз ари ни  состояла  из  877  картин, 
386 из  н их  бы ли  п ри з н ан н ы ми  ш едеврами. 

Лю довик  XI V  (1643  —  1715), п ровоз глаш ен н ый  коро
лем  в  пятилетн ем  возрасте,  все  свои  ю н ые  годы  н ахо
дился  под си ль н ым  влиян ием  М аз ари ни  и Ж. Б.  Кольбе
ра,  мечтавш их  о  вели ч ии  Ф ран ц и и.  Обе  эти  яркие  и  н е
орди н арн ые  личн ости  н еустан но  раз ъ ясн яли  ему,  сколь 
мн огое  м ож ет сделать искусство для укреплен ия  мон ар
хии,  внуш али,  что  мец ен атство  и  соз дан ие  великих  ху
дож еств ен н ых  коллекц ий  — долг и обяз ан н ость  короля. 
В  кон ечн ом  итоге  их  труды  увен чались  успехом.  Когда 
Лю довик  XI V вступил  на  престол,  фран ц уз ской  короне 
п ри н адлеж ало  около 200 картин,  ко  времени  смерти  мо
н арха  его  собран ие  вклю чало  у ж е  2500  полотен  масте
ров раз ли ч н ых  ш кол, ты сячи  ри сун ков и сотни  п рои з ве
ден ий  скульптуры,  бесчислен н ое  количество  п рои з ве
ден ий  декоративн оприкладн ого  искусства. 

В  XVI I  в.  н акоп л ен ие  худож еств ен н ых  с о кр о в ищ 
п родолж алось  и  в  Исп ан и и,  хотя  столетие  в  ц елом  ста
ло для  н ее  в р е м е н ем  экон оми ч еского  краха  и  бан крот
ства.  Королю  Ф и л и п пу  IV  (1621  —  1655)  м ир  и скусства 
и  кол л екц и он и ров ан ия  каз ался  гораз до  при влекатель
н ее  государствен н ых  дел  и  забот.  Он  с  удоволь стви ем 
п окуп ал  п олотна  и таль ян ских  х у до ж н и ков  Р афаэл я, 
Тиц иан а,  В ерон ез е,  Ти н торетто  и  Корредж о,  и н тере
совался  фл ам ан дским  и скусством,  особ ен но  работами 
П.  Брей геля.  На  п р о тяж е н ии  почти  с о р о ка  лет  п р и
дв орн ым  х у до ж н и ком  короля  б ыл  В еласкес,  п и с а в ш ий 
п ортреты  самого  мон арха,  его  детей,  п р и б л и ж е н н ы х, 
карли ков  и  ш утов.  Жи в о п и с н ое  соб ран ие  Ф и л и п па  IV 
н асч и ты вало  около  2000  п рои з в еден и й. 

XVI I  век  стал  в р е м е н ем  тяж е л ых  и сп ы тан ий  для 
а в с тр и й с ко го  д о ма  Г аб сб ург ов.  Прагу,  х р а н и в ш ую 
мн огие  из  его  с о кр о в и щ,  н еп ри ятель ские  вой ска  гра
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б и ли  тр и ж ды  в  те ч е н ие  п е р в ой  п о л о в и ны  стол ети я. 
Но  тради ц ии  худож еств ен н ого  ко л л е кц и о н и р о в а н и я, 
з а л о ж е н н ые  эрц г ерц ог ом  Ф е р ди н а н дом  Т и р о л ь с ким 
и  и м п ератором  Рудоль фом  II , п родол ж али  р а з в и в а ть ся 
и  укреп лять ся.  Треть им  в ели ч ай ш им  ко л л е кц и о н е р ом 
ди н астии  стал  эрц г ерц ог  Леоп ольд  В ильгельм,  п р а в и
тель  Ю ж н ых  Н и дерлан дов  (1647  —  1656). В св оем  б р ю с
с е л ь с ком  дв орце  он  с о з дал  в е л и ко л е п н ую  г а л е р е ю, 
в кл ю ч а в ш ую  около  1400  ка р тин  и та л ь ян с ки х,  фл а
ман дских  и  н ем ец ких  м астеров  и  с в ы ше  500  п р о и з в е
де н ий  скуль птуры. 

Си туац и я,  с л о ж и в ш а яся  в  XVI I  с толетии  в  В ати ка
н е,  не  сп особствовала  р а з в и тию  з десь  х у до ж е с тв е н н о
го  коллекц и он и ров ан и я.  Но  в  Ри ме  кн яз ья  и  карди н а
лы  остро  соп ерн и ч али  друг  с другом  в  с о о р у ж е н ии  в е
л и ко л е п н ых  ви лл  и  д в о р ц ов  и  не  ж а л е ли  де н ег  для 
у к р а ш е н ия  их  р а б о та ми  п р о с л а в л е н н ых  м а с т е р о в. 
XVI I  век  стал  в р е м е н ем  соз дан ия  в  Ри ме  з н а м е н и тых 
г а л е р ей  Бор г ез е,  Д о р и а  П а м фи л и,  Сп ада,  Ко л о н н а, 
Паллави ч и н и,  п р е в р а ти в ш и х ся  со  в р е м е н ем  в  п убли ч
н ые  и ли  ч астн ые  муз еи. 

С  куль турой  Р и ма  XVI I  в. н е р а з р ы в но  с в яз а но  и мя 
одн ой  из  самых  в ы д а ю щ и х ся  ж е н щ ин  эп охи  —  ш в е д
с кой  королевы  Хри сти н ы.  С  ю н ых  лет  она  и с п ы ты в а ла 
н еп реодоли мую  тягу  к  искусству,  отдавая  н а и б о л ь ш ее 
п редп оч тен ие  тв о р ч е с тву  и тал ь ян ских  м а с те р о в.  Ей 
и сп олн и лось  всего  ш е с ть  лет,  когда  п осле  ги бели  о тца 
Г устав аАдоль фа  II  ее  п р о в о з г л а с и ли  к о р о л е в о й, 
а  в  1654 г., в  в оз расте  28 лет,  она  о тв а ж и л а сь  на  ш аг,  ко 
то р ый  открыл п е р ед  н ей  в о з м о ж н о с ть  п остоян но  ж и ть 
в  о б о ж а е м ой  ею  И та л ии  в  о к р у ж е н ии  б е с с м е р тн ых 
тв о р е н ий  и таль ян ских  мастеров.  О на  до б р о в о л ь но  от
реклась  от  трона  и  п оки н ула  родин у,  з а б р ав  с  с о б ой 
боль ш ую  часть  св оих  коллекц и й.  В де ка б ре  1655  г.  п о
сле  п родолж и тель н ого  ту р не  по  е в р о п е й с ким  стран ам, 
во  в ремя  которого  Х р и с ти на  в стреч алась  со  с в о и ми 
в е н ц е н о с н ы ми  с о в р е м е н н и ка ми  и  з н а ко м и л а сь  с  их 
коллекц и ями,  экс  королева  п ри б ы ла  в  Ри м.  Зде сь  со
стоялась  то р ж е с тв е н н ая  ц е р е м о н ия  ее  п е р е х о да  из 
п ротестан ти з ма  в  л о но  катол и ч еской  ц е р кв и.  Ее  н а
рекли  н овым  и м ен ем  Алексан дра,  ко то р ое  она  вз яла, 
как  полагали  с о в р е м е н н и ки,  в  ч есть  св оего  л ю б и м о го 
героя  древн ости  А л е кс а н дра  Македон ског о. 
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Цен тром  акти в н ой  худож ествен н ой  деятель н ости 
Хри сти ны  стал  п алац цо  Ри ари о,  где  в  соответствии 
с  оп ределен н ы ми  фи лософскоэстети ч ески ми  кон ц еп
ц и ями  и в  сп ец и аль но  соз дан н ом  архи тектурн ом  окру
ж е н ии  раз мести ли сь  ее  н еп реры в но  п оп олн яв ш и еся 
коллекц ии.  Один  из  з алов дворца  украси ли  70  полотен 
Тиц иан а,  в  другом  ж е  раз мести ли сь  статуи  муз,  н ай
ден н ые  во  в ремя  раскоп ок  з н амен и той  виллы  и мп ера
тора  Адриан а,  а  сама  Хри сти на  в  роли  «десятой  музы» 
п р и н и м а ла  з де сь  п оэтов,  х у до ж н и ко в,  м у з ы ка н то в. 
Полотна  Рафаэля  и  Рубен са,  вели колеп н ые  п рои з в еде
н ия  и таль ян ских  мастеров,  ан ти ч н ых  и  сов рем ен н ых 
скульпторов,  р о с ко ш н ые  гобелены  эффе ктно  з аполн я
ли  мн огоч и слен н ые  з алы  дворца  Ри ари о. 

После  см ерти  Хри сти ны  чуть более  двух  десятиле
тий  з н амен и тое  с о б р а н ие  продолж ало  оставаться  в  Ри
ме,  н аходясь  в  собствен н ости  семей ства  Одескаль ки, 
ку п и в ш е го  е го  за  о тн о с и те л ь но  н е в ы с о кую  сум м у. 
Но  затем,  н есмотря  на  п рось бы  и  п ети ц ию  худож н и
ко в  «не л и ш а ть  Рим  всего,  что  в  н ем  есть  самого  драго
ц ен н ого»,  п апа  И н н окен тий  XII I  дал  р а з р е ш е н ие  на 
п родажу  и  в ы в оз  карти н н ой  галереи  в  П а р и ж.  Ее  п ри
об рел  регент  Ф р а н ц ии  герц ог  Орлеан ски й,  вн ук  кото
рого  Ф и ли пп  Эгали те  во  время  Ф ран ц уз ской  рев олю
ц ии  тай но  в ы в ез  г а л е р ею  Х р и с ти ны  в  Ан гли ю,  где 
и  распродал  по  ч астям. 

Ан ти ч н ая  скуль птура  из  соб ран ия  Хри сти ны  попа
ла  в  И с п а н ию  и  н ы не  хран и тся  в  М у з ее  Прадо.  М ю н ц
каби н ет  п р и о б р ел  В атикан,  но  во  время  и таль ян ских 
походов  Н ап олеона  его  кон фи сков али  фран ц уз ы,  и  те
п ерь  он  входит  в  состав  П а р и ж с кой  Н а ц и о н а л ь н ой 
би бли отеки.  Тай на  окутала  судьбу  мн огих  гемм,  но  и з
вестн о,  что  н е ко то р ые  из  н их  у кр а ш а ют  соб ран ие  рос
си й ского  Э р м и та ж а,  в  том  ч и сле  з н ам ен и тая  Кам ея 
Г он з ага.  Э тот  ш е д е вр  эл л и н и с ти ч е с кой  г ли п ти ки, 
на  котором,  п редп олож и тель н о,  и з о б р а ж е ны  египет
ский  ц арь  П тол ем ей  II  и  его  супруга  Арси н оя,  мн ого 
раз  мен ял владель ц ев.  После  Из абеллы  д 'Эсте,  супруги 
прави теля  М а н туи  м а р ки за  Гонзага,  он  п ри н адлеж ал 
ш ведской  корол еве  Хри сти н е,  а  з атем  хран и лся  в  Ва
ти кан е,  в  б и б л и отеке  п апы  Пия  VI .  В  1798 г.  камея  ста
ла  фр а н ц у з с ким  т р о фе ем  и п ереш ла  к  супруге  Нап оле
она  Ж о з е фи не  Богарн е,  которая  в есн ой  1814  г.  пода
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ри ла  ее  в  з н ак  благодар
н ости  и м п ератору  Алек
с а н дру  I,  с о х р а н и в ш е му 
семей ству  Богарне  поло
ж е н ие  и  доходы. 

К  ко н цу  XVI I  в.  од
н им  из  л у ч ш их  е в р о
п ей ских  собран ий  могла 
г о р ди ть ся  Ба в а р и я,  в е дь 
п редстав и тели  д и н а с тии 
В и тте л ь с б а х ов  а к т и в но 
п р о д о л ж а ли  ко л л е кц и о
н е р с к ую  д е ят е л ь н о с т ь, 
н а ч а т ую  их  п р е д к а ми 
в  п р е д ш е с тв у ю щ ем  сто
л е т и и.  Т р и д ц а т и л е т н яя 
войн а,  во  в ремя  которой 
М ю н х ен  в  1632 г.  оккуп и 
р о в а ли  и  ч асти ч но  р а з
грабили  ш веды,  п ри остан ов и ла  худож еств ен н ое  соби
ратель ство  ку р фю р с то в,  но  их  ко л л е кц и о н е р с кий  п ыл 
не  охладила.  М а кс и м и л и ан  I  (1597—  1651)  оч ень  ув ле
кался  н ем ец кой  ж и в о п и с ью  XV I  в.,  о с о б е н но  л ю б ил 
творч ество  А. Д ю р е ра  и  тратил  н ем ало  средств  и  сил 
в  п огоне  за  ш едев рами.  М акси м и л и ан  II  (1670—1726) 
покупал  карти ны  парти ями,  не  остан ав ли в аясь  п е р ед 
ц ен ой.  В  рез уль тате  м н о г ол етн их  у с и л ий  он  с о б р ал 
около  1000  вели колеп н ых  полотен,  ко то р ые  раз мести
ли сь  в  его  м ю н хен ской  рез и ден ц и и,  а  т а к же  в  г ал ерее 
дворца  в  Ш л ей схей ме  п од  М ю н х е н о м. 

Камея   Гонзага.  III   в.  до  н. э.  Сар
доникс.  СанктПетербург,   Госу
дарственный  Эрмитаж 

Экспозици и  дворцовых  галерей 

С о в р е м е н н ый  п осети тель  п р и в ык  к  тому,  ч то  в  ху
до ж е с тв е н н ых  галереях  п р о и з в е де н ия  г руп п и рую тся 
по  эп охам  и  н а ц и о н а л ь н ым  ш колам,  ка р ти ны  в и с ят 
св ободно  в  один  р яд  на  гладких  стен ах  и ли  п о дв е с н ых 
щ и тах,  вокруг ка ж д ой  есть  «н ей траль н ое»  п ростран ст
во,  п оз в ол яю щ ее  легче  и  п олн ее  в о с п р и н и м а ть  худо
ж е с тв е н н ые  достои н ства  каж дого  отдель н ого  полотн а. 
Эстети ка  дв орц ов ых  г алерей  бы ла  с о в е р ш е н но  и н ой, 
ведь  и н ым  бы ло  их  п редн аз н ач ен и е:  о ни  соз дав али сь 
не  в  п росвети тель н ы х,  а  в  р е п р е з е н та ти в н ых  ц елях. 



I n n  I.  Истори я  м узеев  м ира 

В н их  не толь ко  хран и ли сь  и эксп он и ровали сь  худож е
ств ен н ые  коллекц и и,  но  и  проходили  п ри емы  в а ж н ых 
особ,  устраи вали сь  праз дн ества  и  торж ества.  Г лавн ая 
ц ель  эксп оз и ц ии  дворц овой  галереи  состояла  в  том, 
ч тобы  п реж де  всего  создать  о щ у щ е н ие  богатства  и  ве
ли колеп и я.  П оэтому  полы  в  з алах  обы ч но  вы клады ва

ли  мрамором,  п отолки  у краш али  ж и в о п и с н ы ми  росп и
сями,  стены  оби в али  дорогим  дерев ом,  декори руя  их 
л е п н и н о й,  з е р ка л а ми  и  п о з о л о ч е н н ы ми  ко н с о л ям и. 
Роскошь  и н те р ь е ра  соч еталась  с  ч рез м ерн ым  и з об и
ли ем  и  д а же  и з л и ш еств ом  дем он стри руем ых  карти н, 
скуль птуры,  мебели,  ю в е л и р н ых  и з дели й.  П ри  этом 
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отдель н ое  п р о и з в е де н ие  не  и м ело  сам остоятель н ого 
з н ач ен и я,  а  рассматри в алось  как  де ко р а ти в н ый  эле
мент  общ его  убран ства  галереи. 

Такая  и сходн ая  п о з и ц ия  н е р е дко  вела  к  в а р в а р
с ко му  о б р а щ е н ию  с  ка р ти н а м и.  Ин ог да  их  в с та в л яли 
в  кач естве  ж и в о п и с н ых  п ан но  в д е р е в ян н ую  о б ш и в ку 
стен,  и,  ч тобы  о ни  с о о тв е тс тв о в а ли  о п р е д е л е н н ым 
кон турам,  их  об рез ал и,  н адставляли,  делали  из  п р я
моуг оль н и ка  овал,  а  из  овала  —  м н ог оу г оль н и к.  П о
лотна  н ередко  п одгон яли  и  под  р а з м ер  и ли  фо р му  до
рог их  рам. 

Следуя  и с кл ю ч и те л ь но  д е ко р а ти в н о му  п р и н ц и
пу,  ка р ти ны  расп ол аг али  на  с те не  б ез  н акл он а,  р а ма 
к  раме,  н е с ко л ь ки ми  р яд а ми  от  п о то л ка  до  п ола.  П о
до б но  ко в р ам  о ни  п о л н о с тью  з а кр ы в а ли  с те н ы,  п о
этому  такая  р а з в е с ка  ж и в о п и си  п ол уч и ла  н а з в а н ие 
«ковровая»,  и ли  « ш п а л е р н а я».  П р о и з в е д е н ия  п о дб и
рал ась  не  по  н а ц и о н а л ь н ым  ш ко л ам  и ли  х р о н о л о г и
ч е с ко му  п р и н ц и п у,  а  и с кл ю ч и те л ь но  по  св оим  д е к о
р а ти в н ым  ка ч е с тв а м.  П о это му  р ядом  с  ш е д е в р а ми 
мог ли  н аходи ть ся  и  п о с р е д с т в е н н ые  п олотн а,  е с ли 
о ни  удач но  «в п и сы в али сь»  в  и н те р ь е р.  Э ффе к та  «ко
в ров ого  п о кр ы ти я»  н е р е д ко  д о б и в а л и сь  и  п ри  экс
п о н и р о в а н ии  п р е д м е т ов  д е к о р а т и в н о  п р и к л а д н о го 
и с ку с с тва  из  фа р фо р а,  фа ян с а,  м е та л л а.  И з д е л ия 
т о н ч а й ш ей  фи л и г р а н н ой  р а б о ты  р а з м е щ а л и сь  на 
кр о н ш те й н ах  до  с а м о го  п отолка,  и  м н о г ие  из  н их  н е
в о з м о ж но  б ы ло  в н и м а те л ь но  р а с с м о тр е ть  и  о ц е н и ть 
по  достои н ств у. 

О б л ик  н е к о т о р ых  д в о р ц о в ых  г а л е р ей  и з в е с т ен 
н ам  по  карти н ам,  отз ы в ам  и  о п и с а н и ям  с о в р е м е н н и
ков.  Н а п р и м е р,  п р о с л а в л е н н ую  б р ю с с е л ь с кую  гале
р ею  эрц герц ога  Леоп оль да  В иль гель ма  з ап еч атл ел  на 
св оих  п олотн ах  и з в е с тн ый  фл а м а н д с к ий  х у д о ж н ик 
Д ав ид  Тен и рс  Младш и й,  б ы в ш ий  ее  хран и тел ем. 

В  н аши  дни  в о з м о ж н о с ть  з аглян уть  в  дав но  у ш е д
ш ий  мир  дв орц ов ых  галерей  и  п олуч и ть  з р и м ое  п ред
ставлен ие  о  достои н ств ах  и  н едостатках  их  экс п о з и
ц ий  дает  П ал ати н ская  г алерея  (ит.  Pa la t ino  —  дв о р
ц овы й)  во  Ф л о р е н ц и и.  Ее  ч а ще  н а з ы в а ют  г а л е р е ей 
Питти,  по  и м е ни  богатого  фл о р е н ти й ца  Лук и  Пи тти, 
первого  владельца  дворц а,  в  котором  р а с п о л о ж е на  га
лерея.  Меди чи  соз давали  ее  в  1637  —  1647  гг.,  и  на  п р о



тяж е н ии  всех  п оследую щ их  столетий,  а  галерея  пере
ш ла  в  собствен н ость  государства  только  в  1911  г.,  вла
дель цы  дворца  рев н остно  сохран яли  ее  и з н ач аль н ый 
облик.  Поэтому  галерея  Питти  так  не  п охожа  на  мн о
гие  худож еств ен н ые  муз еи  мира. 

Яв ств ен н ый  отп еч аток  дв орц ов ой  галереи  н е с ет 
на  с е бе  п р е ж де  всего  состав  ее  коллекц и й.  По  коли
ч еству  ж и в о п и с н ых  ш едев ров  она  яв ляется  одн им  из 
н а и б о л ее  б ог атых  м у з е ев  мира,  но  п олн отой  и  ц ель
н остью  с о б р а н ие  не  отли ч ается.  Н е с м о тря  на  то,  ч то 
М еди чи  в  XV I —XVI I  вв.  обладали  с а м ым  о б ш и р н ым 
в  Е в р о пе  с о б р а н и ем  фл о р е н т и й с к ой  ж и в о п и с и, 
и  в  их  к о л л е к ц и ях  б ы ли  п р е д с та в л е ны  п оч ти  в се 
кр у п н ые  мастера,  для  св оей  ли ч н ой  дв орц ов ой  гале
реи  они  от"бирали  л и шь  те  п рои з в еден и я,  которые 
н а и б о л ее  удач но  в п и с ы в а л и сь  в  а н с а м б ль  п арадн ых 
а п а р та м е н то в.  О с о б ое  п р и с тр а с тие  к  п о р тр е тн о му 
ж а н ру  т а к же  с в и де те л ь с тв у ет  о  дв о р ц о в ом  п р о и с
х о ж д е н ии  галереи. 

Каж дый  из  з алов  вели колеп н ой  бароч н ой  ан фи ла
ды  у краш ает  з а н и м а ю щ ее  ц ен траль н ую  часть  стены 
мон умен таль н ое  полотн о,  вокруг  которого  группиру
ю тся  оди н аков ые  по  раз м еру  карти ны  худож н и ков  са
мых  раз н ых  эпох  и  ш кол.  Рядом  с  п ортретами  Рафаэля 
и  Ти ц и ана  в и сят  ка р ти ны  В еласкеса,  а  полотна  Мури
льо  эксп он и рую тся  рядом  с  работами  Рубен са  и  Ван 
Дей ка.  Г алерее  Пи тти  п ри н адл еж ит  одно  из  луч ш их 
в  м и ре  соб ран ий  п рои з в еден ий  Рафаэля,  в  том  ч и сле 
такие  ш едевры,  как  «Мадон на  дель  Г рандука»,  «Ма
дон на  делла  Седиа»,  «Дон на  Велата».  Но,  чтобы  поз н а
комить ся  с работами  худож н и ка,  н у ж но  прой ти  все  за
лы  галереи,  р а з ы с ки в ая  их  среди  полотен  мастеров 
других  эпох  и н ац и он аль н ых  ш кол.  Поэтому,  н есмотря 
на  н еболь ш ие  раз м еры,  галерея  с л о ж на  для  об оз рен ия 
сов рем ен н ому  з ри телю,  п р и в ы кш е му  к и н ому  при н ц и
пу  р а з м е щ е н ия  эксп оз и ц и он н ого  материала.  Одн ако 
в  обли ке  дв орц ов ой  галереи,  н есомн ен н о,  есть  то  оча
рован и е,  которого  н ет  в  строгой  и  н есколь ко  аскетиче
ской  об стан ов ке  с о в р е м е н н о го  муз ея.  Д р а г о ц е н н ые 
ш едевры,  в став лен н ые  в  з олоч ен ые  оп равы,  в  сочета
н ии  с  эффе ктн ы ми  фр е с ка ми  потолков  и  богатством 
л е п н и ны  соз дают  н е п р и в ы ч н ую  а тм о с фе ру  п раз дн и ка 
и  вели колепи я. 
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•  Рождени е  м узеографн н 
Исходя  из  эти молог ии  слова,  п од  м у з е о г р а фи ей 

в  отеч ествен н ой  тр а ди ц ии  п о н и м а ют  отрасль  м уз еев е
ден и я,  з адачи  ко то р ой  состоят  в  о п и с а н ии  муз еев,  их 
эксп оз и ц ий  и  кол л екц и й.  В  з а р у б е ж н ой  л и те р а ту ре 
терм ин  «муз еографи я»  уп отребляется  в  кач естве  си
н он и ма  муз ей н ой  п ракти ки  в  отли ч ие  от  муз еолог ии 
как  теорети ч еской  ди сц и п л и н ы. 

Труды,  п о с в ящ е н н ые  о п и с а н ию  и  фи л о с о фс ко му 
о с м ы с л е н ию  м у з е й н ых  у ч р е ж де н и й,  п ояв и л и сь  у ж е 
в  эпоху  В оз рож ден и я.  П е р в ой  та кой  раб отой  муз ео
г рафи ч еско го  х а р а кте ра  п ри н ято  сч и тать  оп уб л и ко
в ан н ый  в  М ю н х е не  в  1565  г.  тр а ктат  фл а м а н дс ко го 
врача  Самуэля  Кв и ккеб ерга  «Заглавия  или  з а г олов ки 
о б ш и р н е й ш е го  театра  вселен н ой ».  П остав ив  ц ель  со
дей ствовать  соз дан ию  и  о р г а н и з а ц ии  у н и в е р с а л ь н ых 
коллекц ий,  Кв и кке б е рг  рассказ ал  в  св оем  с о ч и н е н ии 
о  методи ке  ко л л е кц и о н и р о в а н и я,  к л а с с и фи ц и р о в ал 
раз ли ч н ые  ти пы  ка б и н е тов  и  и з л о ж ил  те о р е ти ч е с кие 
рассуж ден ия  о  кун сткам ере  как  з е р ка ле  ми ра,  кото
р ые  впоследствии  стали  общ им  местом  в  с о ч и н е н и ях 
ан алогичн ого  характера. 

Кв и ккеб ерг  и сп олн ял  об яз ан н ости  сов етн и ка  по 
х у д о ж е с тв е н н ым  в о п р о с ам  п ри  б а в а р с ком  г е р ц о ге 
Аль брехте  V.  П оэтому  его  соч и н ен ие  в  з н ач и тель н ой 
своей  части  осн ов ы в алось  на  ан ал и зе  и  и н терп ретац ии 
М ю н хен ской  кун сткамеры,  которую  он  м е та фо р и ч но 
н аз ы вал  «театром  мудрости ». По  м н е н ию  Кв и ккеберг а, 
каби н ет  с  коллекц и ями  раз н ооб раз н ого  характера  дол
ж ен  был  представлять  собой  не  н а г р о м о ж де н ие  слу
ч ай н ых  п редметов,  а  ц е л е н а п р а в л е н но  состав л ен н ое 
и  си стемати з и ров ан н ое  собран и е,  в оссоз даю щ ее  м ир 
в  ми н и атю ре  и  в ы п о л н яю щ ее  п ри  этом  п оз н аватель
н ые  и  об раз ов атель н ые  з адачи.  Таким  образ ом,  Кв и к 
кеберг  п редлож ил  п р о е кт  «идеаль н ого  муз ея»,  в  кото
ром  на  осн ове  п р о и з в е де н ий  искусства,  раз ли ч н ого  ро
да  редкостей  и  ку р ь е з ов  п р е п о д н о с и л и сь  бы  все 
н акоп лен н ые  к  тому  в рем ени  и стори ч ески е,  г ео г рафи
ч ески е,  естеств ен н он ауч н ы е,  те х н и ч е с кие  и  п р о ч ие 
сведен ия  о  ми ре,  а  та кже  эстети ч еские  п редставлен и я. 

В XVI I  в.  стали  п оявлять ся  и  сп ец и ал ь н ые  п о с о б ия 
для  н а ч и н а ю щ их  кол л екц и он еров.  Н а и б о л ее  и з в ест



н ое  соч и н ен ие  в ы ш ло  из под  пера  Д ж у л ио  Ман ч и н и, 
коллекц и он ера  и  врача  папы  Урбана  VII . В своем  трак
тате  « Р а з м ы ш л е н ие  о  ж и в о п и с и »,  о п у б л и ко в а н н ом 
в  1620  г.,  он  оп и сал  все  и з в естн ые  ему  методы  распо
з н ан ия  подделок  и  оп ределен ия  твердой  ры н оч н ой  ц е
ны  п рои з веден и я,  дал  советы  о  том,  как  луч ше  экспо
н и ровать  и рестав ри ров ать  полотна. 

В  последн ей  трети  XVI I  —  п ерв ой  трети  XVII I  в. 
фе н о м ен  муз ея  оказ ался  в фо ку се  в н и ман ия  н е м е ц ких 
ко л л е кц и о н е р о в.  П р о фе с с ор  у н и в е р с и те та  в  Ки ле 
И.Д.  М ай ор  в  соч и н ен ии  «Неп редв осхи щ ен н ые  мы сли 
о  кун сткамерах  и  н атурали ен камерах»  (1674)  и з л ож ил 
с в ое  в и ден ие  ц е л ей  соз дан ия  п одоб н ых  каб и н етов, 
рассм отрел  п р о б л е мы  состав лен и я,  х р а н е н ия  и  и с
п оль з ов ан ия  коллекц и й.  Тем  ж е  в оп росам  п осв ятил 
св ой  труд  «О  ку н с тка м е р ах  и  н а ту р а л и е н ка м е р а х» 
(1704)  п р о фе с с ор  Д.В.  Моллер.  Неодн ократно  и з давал 
свой  обстоятель н ый  труд  «Муз ей  муз еев»  (1704,  1712, 
1714)  п рофессор  м е ди ц и ны  М.Б.  В ален тин и. 

В ерш и н ой  теорети ч еского  осмы слен ия  фе н о м е на 
муз ея  в  р а с с м а тр и в а е м ый  п ери од  стал  фун дамен таль
н ый  трактат  гамбургского  ди лера  Касп ара  Най келя, 
и з в естн ый  под  с о кр а щ е н н ым  н аз в ан и ем  «Муз еогра
фи я»  и  оп уб ли ков ан н ый  в  Лей п ц и ге  в  1727  г.  Т е р м ин 
«муз еографи я»,  в ы н е с е н н ый  в  з аголовок  труда,  вп ер
в ые  вводился  ав тором  в  н ауч н ый  оборот. 

« М у з е о г р а фи я»  с о д е р ж а ла  кр а ткое  о п и с а н ие 
и  и сторию  соз дан ия  и з в естн ых  к  тому  времени  муз е
ев,  в  том  числе  и  Петерб ург ской  кун сткамеры.  Н ай
кель  и з лож ил  в  св оей  работе  раз раб отан н ую  им  клас
с и фи ка ц ию  н е м е ц ких  муз еев,  а  та кже  дал  п ракти ч ес
ки е  рекомен дац ии  н а ч и н а ю щ им  коллекц и он ерам  по 
уходу  за  собран и ем,  рассказ ал  о  в о з м о ж н ых  источн и
ках  его  п о п о л н е н и я,  и з л о ж ил  о с н о в н ые  п р и н ц и пы 
кл а с с и фи ка ц ии  и  эксп он и ров ан ия  собран н ого  мате
риала. 

В  и с то р ии  е в р о п е й с ко го  ко л л е кц и о н и р о в а н ия 
XV I  в ек  стал  п ов оротн ой  вехой,  п осколь ку  оз н амен о
вался  р о ж де н и ем  п е р в ых  уч реж ден и й,  н ы не  н аз ы в ае
мых  муз еями.  Их  об л ик  и  н аз н ач ен ие  не  вполне  соот
ветствовали  с о в р е м е н н ым  кан он ам  муз ей н ого  у ч р е ж
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ден и я,  и  им  еще  п редстояло  обрести  ту  фо р му  соц и о
куль турн ого  ин ститута,  которую  мы  п р и в ы ч н ее  вос
п ри н и м аем  в  кач естве  муз ея. 

В месте  с тем  в  галереях  и  каб и н етах  XV I  —  XVI I  вв. 
у ж е  присутствовали,  пусть  и  не  в  п олн ом  об ъ ем е,  в се 
те  ч ерты,  которые  х а р а кте р и з у ют  м уз ей н ое  у ч р е ж де
н ие  как  таковое.  Их  соб ран ия  составляли сь  с  у ч е том 
оп ределен н ой  кон ц еп ц и и,  а  эксп оз и ц ии  строи л и сь  в 
расч ете  на  в осп ри ятие  сторон н им  з ри телем.  П о до б но 
сов рем ен н ым  муз еям,  каби н еты  естеств ои сп ы тателей 
служ и ли  и сточ н и ков ой  б аз ой  для  и сследов атель ской 
работы,  а  галереи  —  для  п о с ти ж е н ия  х у до ж н и ка ми  ма
стерства  своих  п редш еств ен н и ков.  Они  не  стави ли  п е
ред  собой  п росв ети тель н ых  задач  в  м а с ш та б ах  о б щ е
ства,  п осколь ку  в  ту  и стори ч ескую  эп оху  с  ее  сослов
н о  корп орати в н ы ми  п редстав лен и ями  этого  п р о с то  не 
могло  п рои з ой ти.  Но  н е з а в и с и мо  от  ц елей,  ко то р ы ми 
руководствовали сь  владель цы  п ри  соз дан ии  г алерей  и 
каби н етов,  их  с о б р а н и я,  тем  не  м е н е е,  о б ъ е кт и в но 
способствовали  р а с ш и р е н ию  кругоз ора,  и н теллекту
ал ь н ому  р а з в и тию  и  фо р м и р о в а н ию  э с те ти ч е с ких 
вкусов  оп ределен н ой  ч асти  общ ества. 



ЗА П А ДН О Е В Р О П Е Й С КИ Е  М У З Е И 
В  XVII I  В Е К Е 

•  Идеология  просветителей  и  концепция  публичного  музея 

В  ев роп ей ской  культуре  за  XVII I  столетием  проч
но  з акрепи лся  эп и тет  «эпоха  Просв ещ ен и я».  Осн ов
н ое  содерж ан ие  этого  и стори ч еского  периода  оп реде
лялось  и дей н оп оли ти ч еским  дв и ж ен и ем,  деятели  ко
торого  б ез г ран и ч но  вери ли  в  то,  ч то  раз ум  сп особ ен 
обеспечить  в с е о б щ ий  п рогресс  человечества.  Они  по
лагали,  что  все  об щ еств ен н ое  н еблагополучие  —  это 
рез уль тат  н ев еж ества  лю дей  и  з аблуж ден ий  рассудка, 
что  путем  п р о с в е щ е н ия  народа  и  его  п рави телей  мож
но  построить  н ов ый  ми ропорядок,  который  будет  бо
лее  правиль н ым  и  справедли вы м,  н еж ели  сущ еств ую
щ и й,  п осколь ку  будет  более  раз умн ым  и  лог и ч н ы м. 
Эти  особен н ости  эп охи  в  кон еч н ом  итоге  обуслови ли 
и  само  ее  н аз ван и е. 

Д в и ж е н ие  П р о с в е щ е н ия  з а р о д и л о сь  в  А н г л ии 
в  кон це  XVI I  в.  и  со  в р е м е н ем  п ри н яло  о б щ е е в р о п е й
ский  характер.  С в ою  н аи более  яр к ую  и  кл асси ч ескую 
фо р му  оно  об рело  во  Ф р а н ц и и,  где  сл ож и л ась  блестя
щ ая  плеяда  п росв ети телей,  п редставлен н ая  и м е н а ми 
Ф р а н с уа  В оль тера,  Ж а н  Ж а ка  Руссо,  Д е ни  Д и др о, 
Ш а р ля  М о н те с кь е,  П о ля  А н ри  Г оль баха.  В  о с н о ве 
мн огих  теорети ч еских  п остроен ий  п росв ети телей  ле
ж а ло  у ч е н ие  а н г л и й с ко го  фи л о с о фа  Д ж о на  Л о к к а 
(1632  —  1704)  о том,  ч то  п рава  свободы,  рав ен ства  и  ча
стн ой  собств ен н ости  в ы те ка ют  из  самой  п ри роды  ч е
л о в е ка  и  не  м ог ут  б ы ть  н и кем  о тм е н е н ы.  П о ч и тая 
и  воз водя  в  аб сол ют  «естеств ен н ый  п орядок  в ещ ей », 
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п росв ети тели  сч и тали  н е о б х о ди м ым  у п о до б и ть  е му 
о б щ е с тв е н н ую  ж и з н ь. 

Ув ерен н ые  в  том,  ч то  то р ж е с тво  раз ума  и  з н а н ий 
п ри в едет  к соз дан ию  сп рав едли в ого  общ ества,  п росв е
ти тели  уделяли  особое  в н и м а н ие  в о п р о с ам  педагоги
ки ,  б орь бе  п ротив  с у е в е р ий  и ди ктата  ц еркв и.  С  1751  г. 
стала  вы ходить  з н а м е н и тая  фр а н ц у з с кая  семн адц ати
то м н ая  «Эн ц и клопеди я,  и ли  Толков ый  словарь  н аук, 
и скусств  и  ремесел»  под  редакц и ей  Ж а на  Д 'Алам б ера 
и  Д е ни  Ди дро.  Это  и з дан ие  п убли ковалось  в  обстан ов
к е  ж е с то ч а й ш е го  п роти в одей ств ия  со  с то р о ны  ц е р
ко в н ых  и  п рав и тель ств ен н ых  кругов,  ведь  в  Э н ц и кл о
п едии  не  толь ко  и з лагали сь  св еден ия  о  в а ж н е й ш их  н а
уч н ых  дости ж ен и ях  человечества,  но  и  у тв ерж дал ась 
си стема  н овых  куль турн ых  ц ен н остей,  п роти востояв
ш ая  старому  м и ру  и  его  идеологии.  Естеств ен н ое  п ра
во  п роти воп оставлялось  в н ей  б о ж е с тв е н н о му  и  тради
ц и он н ому,  а вместо  слеп ой  в еры  предлагался  о п ы тн ый 
ан ализ  п ри роды  и  ч еловека.  П од  огн ем  кри ти ки  оказ а
ли сь  не  толь ко  с фе ра  рели ги и,  но  и  мн огие  п оли ти ч ес
ки е  у ч р е ж де н ия  и  н а у ч н ые  тради ц и и,  а  п о в ы ш е н н ое 
в н и м а н ие  к  техн и ке,  ремеслам,  о ткр ы ти ям  в  п р о м ы ш
лен н ости,  воп росам  о б р а з о в а н ия  и  в осп и тан ия  стало 
о дн им  из  н е с о м н е н н ых  д о с то и н с тв  Э н ц и кл о п е д и и. 

Будучи  ан ти феодал ь н ой  по  своей  соц и аль н ой  н а
п рав лен н ости  и ан ти аб солю ти стской  по  п оли ти ч еской 
п рограмме,  п росв ети тель ская  и деология  отраж ала  и н
те р е сы  п р е ж де  всего  треть его  сослов ия  —  п р е дп р и н и
мателей,  фи н ан си стов,  рем есл ен н и ков,  кресть ян,  л иц 
св об одн ых  п р о фе с с и й.  Но  о б ъ е кти в но  и деи  П р о с в е
щ е н ия  и мели  б олее  ш и р о кое  з н а ч е н и е.  Ф и л о с о фия 
п р о с в е ти те л ей  в о з д е й с тв о в а ла  на  д у х о в н ую  ж и з нь 
всех  лю дей  во  всех  уголках  Европ ы,  а  в ы р а б о та н н ая 
ими  форм ула  «свобода,  г раж дан ское  равен ство,  собст
вен н ость»  вместе  с и деями  п рямого  н ародоп рав ства  не 
утрати ла  своей  актуаль н ости  и  в  н а ши  дн и.  Н есм отря 
на  то,  что  н ародн ые  м ассы  остали сь  ч уж ды  п росв ети
тель скому  дв и ж ен и ю,  в  кругах  и н теллектуалов  и  п е р е
довой  б у р ж у а з ии  н о в ые  идеи  п олуч и ли  ш и р о кое  рас
п ростран ен и е. 

И м е н но  в  русле  и деологии  эп охи  с  ее  а кц е н та ми 
на  п р о с в е щ е н ие  и  р а в е н с тво  о б р а з о в а те л ь н ых  в о з
м о ж н о с тей  лю дей  п о с те п е н но  стала  фо р м и р о в а ть ся  ill 
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кон ц епц ия  муз ея,  доступн ого  ш и рокой  публике,  и н ы
ми  словами,  публичн ого  муз ея.  Просвети тели  н астой
чиво  вн едряли  в  об щ еств ен н ое  соз н ан ие  мы сль  о  том, 
что  вели кие  тв орен ия  куль туры  являю тся  в а ж н е й ш им 
средством  в осп и тан ия  эстетического  вкуса  человека, 
его  ин теллекта  и  мн огих  достоин ств.  В  Э н ц и клоп едии 
Д 'Аламбера  и Д и дро  говорилось,  что  «и з ящ н ые  и скус
ства  об ращ ают  у мы  г раж дан  к  чувствам  патри оти ч ес
ким,  к  и сти н н ым  добродетелям.  Они  долж ны  способ
ствовать  сч астью  лю дей,  н еобходимо,  <. . .>  чтобы  о ни 
прон и кли  до  убогой  х и ж и ны  самого  н ез н ач и тель н ого 
из  граж дан »1 . 

С о в е р ш е н с тв о в а н ие  ч еловека  путем  о б р а щ е н ия 
его  чувств  и ума  к  куль турн ому  н аследию  восп ри н и ма
лось  в  ту  эп оху  не  толь ко  как  частн ое  дело  каж дого, 
но  и  как  соц и аль н ая  ответствен н ость.  Ведь  в осп и тан ие 
отдельно  вз ятой  ли ч н ости  в  даль н ей ш ем  могло  п реоб
раз и ть  ц елое  п околен ие  и  в  кон еч н ом  итоге  п ерестро
и ть  на  н ов ых  п р и н ц и п ах  все  общ ество.  Поэтому  глав
н ый  лоз унг  п росвети телей  в  м уз ей н ой  с фе ре  з аз вуч ал 
п ри м ерно так:  коллекц и и,  с л у ж а щ ие  удоволь ствию  н е
многих,  дол ж ны  стать  доступны  всем. 

•  Музеи  Англии 

П е р в ый  ан г л и й ский  п убли ч н ый  муз ей,  с о з да н н ый 
с  н а у ч н о  о б р а з о в а те л ь н ы ми  ц елям и,  б ыл  о ткр ыт 
в  1683  г.  в  О кс фо р д с ком  ун и в ерси тете  и  п о з же  полу
ч ил  н аз в ан ие  М у з ей  Аш мола.  Его  осн ову  состав и ли 
коллекц и и,  с о б р а н н ые  отц ом  и  сы н ом  Трей дескан та
ми.  Д ж он  Трей дескан т с тарш ий  з ан и мался  р а з б и в кой 
садов  для  короля  Карла  I  и  ан гли й ских  вель мож,  по
этому  в  п ои сках  редких  и  кр а с и в ых  растен ий  ч асто 
ез дил  в  з а р у б е ж н ые  стран ы,  п оп утно  п ри в озя  и  для 
себя  экз оти ч еские  экз е м п л яры  и  раз ли ч н ые  рари те
ты.  Его  дом  в  о кр е с т н о с т ях  Ло н до н а,  п р о з в а н н ый 
«Ковчег  Трей дескан та»,  слави лся  в ели колеп н ым  са
дом  и богатей ш им  каби н етом,  где эксп он и ров али сь  об

1  Цит.  но:  Калитина   Н.Н.  Великая  французская  революция 
и  создание  национальных  художественных  музеев  Франции 
(1789—1799)  / /  Вестник   СанктПетербургского  университета. 
Сер.  2.  1992. Вып. 2.  (№  9). С. 16. 
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Бюст   Хэнса  Слоуна.  Лондон, 
Британский   музей 

р а з цы  экз оти ч еской  фл о ры 
и  фа у н ы,  г еммы,  м и н е р а
лы,  м о н е ты,  м едали,  ору
ж и е,  ка р ти н ы,  этн о г р а фи
ч е с кие  матери алы  из  мн о
гих  реги он ов  ми ра. 

В  1656  г.  п ояви лся  пер
вый  каталог  этого  соб ра
н ия  под  н аз ван и ем  «М уз ей 
Трейдескан тов».  Составлять 
е го  и  с и с т е м а т и з и р о в а ть 
коллекц ии  Д ж о ну  Трей дес
к а н т у  м л а д ш е му  п о м о г ал 
друг  Э ли ас  Аш мол,  ю р и ст 
и  коллекц и он ер.  В последст
в ии  он  ун аследовал  М у з ей  Трей дескан тов,  п ри соеди
н ил к н ему свое соб ран ие кн иг и н ум и з м ати ки  и в  1667  г. 
передал  О кс фо р ду  на  условиях  экс п о н и р о в а н ия  кол
л екц ий  в  отдельн ом  п омещ ен и и.  П осле  окон ч ан ия  м н о
голетн их  строи тель н ых  работ  в  мае  1683  г.  состоялось 
то р ж е с тв е н н ое  о ткр ы тие  муз ея,  з а н яв ш е го  в е р х н ий 
этаж  н ового  з дан ия  хи ми ч еской  лаборатори и,  а  эта ж ом 
н и же  раз мести лась  естествен н он ауч н ая  ш кола.  За  н е
боль ш ую  плату  и  в  составе  ор г ан и з ов ан н ых  групп  его 
могли  осматривать  все  ж е л а ю щ и е,  а  тр и ж ды  в  н е де лю 
з десь  читались л екц ии  по  хи ми и. 

М у з ей  А ш м о ла  расп ол аг ал ся  в  н е б о л ь ш ом  у н и
в е р с и те тс ком  г о р о дке  в  100  км  от  с то л и ц ы,  п о это му 
ко н ти н г е нт  п о с е ти те л ей  б ыл  в е с ь ма  о г р а н и ч е н.  П у б
л и ч н ый  м у з ей  н а ц и о н а л ь н о го  м а с ш т а ба  п о яв и л ся 
в  Ан г лии  сп устя  с е мь  де с яти л е ти й.  Его  о с н о в а те л ем 
стал  врач  и  н атурали ст,  п р е з и д е нт  Ло н д о н с ко го  Ко 
р о л е в с ко го  о б щ е с тва  Х энс  Сл оун  (1660—  1753).  О д ин 
из  с а м ых  о б р а з о в а н н ых  л ю д ей  с в о е го  в р е м е н и,  он 
у с п е ш но  с о в м е щ ал  н а у ч н ую  к а р ь е ру  с  к о л л е к ц и о
н е р с кой  деятел ь н ость ю,  к  ко то р ой  п и тал  и с т и н н ое 
п р и з в а н и е.  К  к о н цу  с в о ей  долгой  ж и з ни  С л о ун  с о
б р ал  43 ты с.  кн иг  и  7 ты с.  р у ко п и с е й,  12,5 ты с.  о б р а з
ц ов  растен ий  и  334  тома  г е р б а р и я,  о г р о м н ое  ко л и ч е
ство  з о о л о г и ч е с ких  и  м и н е р а л о г и ч е с ких  о б р а з ц о в, 
23 ты с.  м о н ет  и  м едалей,  с в ы ше  80 ты с.  п р о и з в е д е н ий 
и скусств а,  р е дко с те й,  п р е дм е тов  э т н о г р а фии  и  и н ст
р у м е н то в.  129 

9  Музееведение 
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Первое  здание  Британского   музея  — 
Монтегюхаус.  Акварель.  Ок.  1800 г. 

П о т р а т ив  не 
м е н ее  ста  т ы с яч 
фун тов  стерлин гов 
на  соз дан ие  и  ката
логи з ац ию  коллек
ц и й,  С л о ун  з а в е
щ ал  их  к о р о л ю, 
п ри  условии  в ы
платы  его  доч ерям 
компен сац ии  всего 
ли шь в 20 ты с.  фун
т о в  с т е р л и н г о в. 
В своем  з ав ещ ан ии 
уч ен ый  оговори л, 

что  его  собран ие  долж но  служить раз в и тию  н ауки  и  ис
кусства,  «исполь з овать ся  в  и н тересах  человечества», 
«оставать ся  еди н ым  и  н еделимы м»  и  раз м ещ ать ся 
в  Лон доне  или  е го  окрестн остях,  посколь ку  толь ко 
в  этом  случае  оно  будет  доступно  н аиболь ш ему  количе
ству  лю дей. 

Учредив  Совет  попечителей  и  проведя  общ ествен
н ую лотерею  для  сбора  н еобходимых ден еж н ых  средств, 
ан гли й ский  парламент  п ри н ял  реш ен ие  о  в клю ч ен ии 
в состав создаю щ егося  музея еще двух собраний. Одно  из 
них,  состоявш ее  из  богатейш их  коллекций  ман ускрип
тов,  книг  и  монет,  вн ук  собирателя  и  ан тиквара  Роберта 
Коттона  передал  государству  еще  в  1700  г. Второе  собра
н ие из 8 ты с. ун икаль н ых  рукописей  парламент  приобрел 
у  н аследн и ков  Роберта  Харли,  лорда  Оксфордского. 
Для  раз мещ ен ия  музея  на  окраине  Лон дона  в  Блумсбери 
был  куплен  за  40  ты с.  фун тов  стерлин гов  просторн ый 
особн як  Монтегю хаус,  окруж ен н ый  огромн ым  парком. 
После  частичной  перестройки  в н ем  и  состоялось в  ян ва
ре  1759  г.  торж ествен н ое  откры тие  нового  учрежден ия, 
получивш его  н аз ван ие  «Британский  музей». 

Несмотря  на  то,  ч то  м уз ей  соз давался  как  публич
н ы й,  п р и з в а н н ый  с л у ж и ть  и н тересам  всех  ч лен ов  об
щ ества,  его  п ерв он ач ал ь н ый  Устав  и  прави ла  п о с е щ е
н ия,  р а з р а б о та н н ые  Сов етом  п оп еч и телей,  яв ств ен но 
давали  пон ять,  ч то  м у з ей  сущ еств ует  п р е ж де  в сего 
для  учен ы х,  п и сателей  и  худож н и ков.  Доп уск  других 
катег орий  п осети телей  рассматри вался  как  «ш и роко 
расп ростран ен н ы й,  но  м е н ее  п олез н ы й ». 
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Вход в м у з ей  б ыл п латн ы м,  и для  п р и о б р е те н ия  би
летов  следовало  з аб лаг ов рем ен но  об рати ть ся  в  п р и е м
н ую  с п и с ь м е н н ым  п рош ен и ем,  у ка з ав  в  н ем  св ое  и мя, 

Лестница   в  Монтегюхаус.  Акварель  Г. Шарфа.  1845 г. 

род  з ан ятий  и  адрес.  Ли шь  по  и с те ч е н ии  двух  н едель, 
а  п о р ой  и  н ескол ь ких  месяц ев,  если  п р о в е р ка  на  «доб
ропорядоч н ость»  по  каки мто  п р и ч и н ам  з атяги валась, 
з аяв и тель получал до л г о ж да н н ый  би лет  с у ка з а н н ой  на 
н ем  датой  п осещ ен и я.  О с м о тр  экс п о з и ц ии  р а з р е ш а л ся 
толь ко  в  составе  о р г а н и з о в а н н ых  г рупп  и  в  с о п р о в о ж
де н ии  муз ей н ого  п ерсон ала,  которы й,  одн ако,  не  дав ал 
н и каких  ко м м е н та р и ев  к  эксп он атам.  Зв он  колоколь
ч и ка  сообщ ал  посети телям,  что  н астало  в р е мя  п е р е й ти 
в  сл едую щ ий  з ал.  На  з н аком ство  с  м у з е ем  отв оди лось 
не  более  трех  ч асов,  одн ако  и з в е с тны  случаи,  когда 
в есь  осмотр  о г ран и ч и в ался  п олуч асом.  В  те ч е н ие  дня 
в  м у з ее  могли  п об ы в ать  не  более  в о с ь ми  групп,  ч и с
л е н н о с тью  от  10 до  15 ч еловек,  п ри  этом  дети  м л а дше 
десяти  лет не  доп ускали сь.  Ш и р о кая  п убли ка  получ и ла 
в о з м о ж н о с ть  осм атри в ать  м у з ей  с  п о н е де л ь н и ка  по 
четверг,  в  п ятн и цу  в  его  з алах  н аходи л и сь  л и шь  сту

9* 
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ден ты  Королев ской  Академи и,  а  суббота  и  воскресе
н ье  бы ли  в ы ходн ы ми  дн ями. 

О р и е н ти р о в а н н о с ть  на  эли тарн ую  публику  отчет
ли во  п роявлялась  и  в  м у з е й н ой  эксп оз и ц и и,  построен
н ой  в  расч ете  на  лю дей,  обладаю щ их  солидным  бага
ж ом  з н ан и й.  У  п ростого  ж е  посетителя  бесчислен н ые 
ряды  н ез н аком ых  предметов,  сведен ия  о  которых  не 
с о о б щ а л и сь  м у з е й н ым  п ерсон алом,  в ы з ы в али  глав
н ым  об раз ом  у то м л е н ие  и  р а з о ч а р о в а н и е.  Ин терес 
угасал,  а  вместе  с  н им  и  ж е л а н ие  повторн ого  визита. 

Яркое  оп и сан ие  св оих  чувств  после  посещ ен ия 
в  1784  г.  Британ ского  музея  оставил  в  своем  дневнике 
книготорговец  из  Бирмин гема  Уильям  Хатгон.  Он  долго 
искал  воз можн ость  приобрести  входной  билет,  и,  нако
нец, н аш ел человека,  согласивш егося  расстаться  с ним  за 
приличн ую  сумму  в  два  ш иллинга.  Оставш ееся  до  посе
щ ен ия  муз ея  время  Хатгон  мы слен но  предвкуш ал  пред
стоящ ее  ему  удовольствие:  он  проведет  два  часа  среди 
редких  и удивительн ых  вещ ей,  которых  нигде  больше  не 
увидит.  Одн ако  то,  что  произ ош ло  с  н им  в  действитель
ности,  трудно  н аз вать  п ри ятн ым  времяпровождением. 

«Мы  соб рали сь  на  месте  в  коли ч естве  около  деся
ти  человек,  все н е з н а ко м ые  мн е,  в оз мож н о,  и друг дру
г у лю ди,  —  п и ш ет  он.  —  Стали  идти  довольно  бы стро, 
и  я  с  уди влен и ем  спроси л:  «Раз ве  н и кто  не  будет  и н
фо р м и р о в а ть  н ас  о  тех  редкостях,  которые  встречаю т
ся  н ам  по  пути?»  В ы сокий  благовоспитан н ый  молодой 
человек,  которы й,  п охож е,  был  н аш им  сопровождаю
щ и м,  ответил  с  ле г ким  раз драж ен и ем:  «Уж  не  хотите 
ли  вы,  чтобы  я  рассказ ал  вам  обо  всем,  что  есть  в  Му 
з ее?  Раз ве  это  в о з м о ж н о?  Кроме  того,  раз ве  под  боль
ш и н ств ом  п редметов  не  н ап и саны  н аз ван ия?»  Я  п о
чувствовал  себя  сл и ш ком  у н и ж е н н ы м,  чтобы  прои з н е
с ти  хотя  бы  е ще  о д но  слово.  Ко м п а н ия  вы глядела 
н еп рон и ц аемой,  они  молча  ускори ли  ш аг.  Был  слы ш ен 
то л ь ко  ш еп от.  Если  ч е л о в ек  п р о в о дит  две  м и н уты 
в  комн ате,  где  н аходи тся  ты сяча  вещ ей,  треб ую щ их 
вн и ман и я,  у  н его  н ет  в рем ени  хотя  бы  бросить  вз гляд 
на  каж дую  из  н их.  Когда  н аш  руководи тель  откры вал 
д в е рь  с л е ду ю щ их  а п а р та м е н то в,  молч али вый  я з ык 
этого  дей ствия  оз н ачал:  «проходите».<. .> 

П ри м ерно  ч е р ез  три дц ать  м и н ут мы  з акон чили  н а
ше  б е з м о л в н ое  п у те ш е с тв ие  по  этому  р о с ко ш н о му 
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особн яку,  на  осмотр  которого  н адо  бы ло  бы  п отрати ть 
три дц ать  дн ей.  Я  п оки н ул  его  с  тем  ж е  б а г а ж ом  з н а
н ий,  с  ка ким  и  вош ел,  но  з ато  те п е рь  у  м е ня  п о яв и л о сь 
горь кое  о с о з н а н ие  того,  ч то  и з  за  б о яз ни  у п у с ти ть 
п редстав и в ш и й ся  мне  ш а нс  я  в  то  у тро  н е у ч ти во  п р е
рвал  и н тересн ую  б еседу  с тремя  дж е н тл ь м е н а м и,  п р о
пустил  з автрак,  п р о м ок  до  н и тки,  п о тр а тил  п о л кр о ны 
на  н а е м н ый  эки п а ж,  з а п л а тил  два  ш и л л и н га  за  б и
лет  —  и  все  это  ради  того,  ч тобы  м е ня  с тр е м и те л ь но 
прогн али  по  залам,  ч тобы  я  ли ш и лся  той  малой  то л и ки 
хорош его  н астроен и я,  с  которой  п ри ш ел,  и  п о ки н ул 
м уз ей  с о в е р ш е н но  р а з о ч а р о в а н н ы й »2 . 

•  Картинны е  галереи  Германии  и  Австрии 

В то  в ремя  как  в  Ан глии  п е р в ые  п у б л и ч н ые  м у з еи 
в оз н и кли  на  осн ове  коллекц ий  ч астн ых  ли ц,  в  кон ти
н ен таль н ой  Европе  о ни  п ояви ли сь  в  рез уль тате  мед
лен н ого  и  п остеп ен н ого  п е р е р а с та н ия  з а кр ы тых  со
б р а н ий  м он архов  в  об щ едоступ н ые  у ч р е ж д е н и я. 

К  ко н цу  XVI I  в.  б лестящ ий  ц ен тр  х у до ж е с тв е н н о
го  кол л екц и он и ров ан ия  слож и лся  в  Д р е з д е н е.  На  п р о
т яж е н ии  столетия  все  саксон ские  к у р фю р с ты  п окуп а
ли  для  св оих  з амков  и  дв о р ц ов  п р о и з в е де н ия  и скусст
ва,  о дн а ко  п о дл и н н ый  р а з м ах  к о л л е к ц и о н и р о в а н ие 
п ри об рело  п ри  Ф р и др и хе  Августе  I  (1694  —  1733),  кото
ры й,  з авладев  п оль ской  корон ой,  стал  н аз ы в ать ся  и  ко
р о л ем  П о л ь ши  п од  и м е н ем  Ав г уста  II  (1697—1797, 
1709  —  1733),  а  за  с в ою  н е д ю ж и н н ую  с и лу  п олуч ил  е ще 
и  п р о з в и ще  Си ль н ы й. 

В  1722 г. в  сп ец и аль но  о б о р у до в а н н ом  п о м е щ е н ии 
второго  эта жа  так  н а з ы в а е м ых  « Ко н ю ш е н»  на  Ю д е н
х о фе  он  соз дал  ка р ти н н ую  галерею,  в  ко то р ую  п о м е с
тил  л уч ш ие  п р о и з в е де н ия  ж и в о п и си  из  ку н с тка м е р ы, 
дв о р ц ов  и  ц еркв ей.  В п о с л е ду ю щ ее  де с яти л е тие  ее  с о
б р а н ие  п оп олн и лось  н ескол ь ки ми  с о тн ями  п олотен, 
сп ец и аль но  з а ку п л е н н ы ми  во  Ф р а н ц и и,  И та л ии  и  Г ол
лан ди и,  а  к  1742  г.  в  г алерее  экс п о н и р о в а л о сь  1938 
карти н. 

Настоящ его  расц в ета  Д р е з де н с кая  г алерея  дости г
ла  п ри  Августе  II I  (1733  —  1763),  когда  в  ее  с о б р а н ии  п о

2  Цит. по: Hudson  К.  A Social  History  of  Museums.  L.,  1975. P.  8  9. 
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яви лась  боль ш ая  ч асть  прои з веден и й,  п ри н есш их  ей 
м и р о в ую  славу.  В  1754  г.  в  галерею  поступила  сам ая 
з н амен и тая  ее  ка р ти на  —  «Мадон на  Сан Систо»  Рафа

эля,  н ы не  и з в е с тн ая 
под  н аз в ан и ем  «Сик
с ти н с кая  м а до н н а ». 
За  это  полотн о,  н ахо
д и в ш е е ся  в  ц е р к ви 
м о н а с ты ря  С а н  С и с
то  в  Пь яч ен ц е,  б ы ла 
з ап лач ена  о г р о м н ая 
по  тем  в ремен ам  сум
ма —  20 ты с.  ц ехи н ов, 
из  н их  8 ты с.  ц ехи н ов 
состав и ли  в ы в о з н ая 
п ош ли на  и  р а с х о ды 
на  и з г о то в л е н ие  ко 
п ии  для  м о н а с ты р я. 

З д а н ие  « К о н ю
ш ен »,  п е р е с тр о е н н ое 
в  1746  г.  с  ц елью  ув е
л и ч е н ия  э кс п о з и ц и
он н ых  площ адей,  ос
тавалось  местом  п р е
б ы в а н ия  к а р т и н н ой 
г а л е р еи  в п л о ть  до 

1855  г.  М н о г о ч и с л е н н ые  п олотн а,  п р и в о з и в ш и е ся 
в  Д р е з д ен  со  всех  у голков  Ев роп ы,  р а з в е ш и в а л и сь 
в  з алах  г алереи  в  п о р ядке  п оступ лен ия  и  по  р а з м е
рам.  Э ти ке тки  отсутствовали,  а  ка р ти ны  п о кр ы в а ли 
п о в е р х н о с ть  стен  п л о тн ы ми  р яд а ми  до  самого  п отол
ка.  Лю б о в а ть ся  этим  с о б р а н и ем  могли  л и шь  ч л ены 
с е м ьи  к у р фю р с та  и  и з б р а н н ый  крут  ли ц.  Д а же  и сто
р и ку  и скусства  И о г а н ну  В и н кель ман у,  с л у ж и в ш е му 
б и б л и о те ка р ем  у  г р а фа  Бю н ау  (близ Д рез ден а),  стои
ло  н е м а л ых  тр у дов  п олуч и ть  р а з р е ш е н ие  на  о с м о тр 
галереи.  Он  с м ог  доб и ть ся  этой  п р и в и л е г ии  то л ь ко 
б л а г одаря  р е к о м е н д а ц ии  дру га  д и р е кто ра  г а л е р еи 
И.Г.  Ри деля. 

С  1765 г. в  г алерею  стала допускать ся  «квали фи ц и
ров ан н ая  п убли ка»,  как  говори лось  в  ее  первом  путе
водителе,  и з дан н ом  на  фр а н ц у з с ком  яз ы ке  в  том  ж е 
году.  Сп устя  три  года  де в ятн а дц а ти л е тн ий  студент 

Рафаэль.  Сикстинская   мадонна. 
1513—1514  гг.  Дрезденская  галерея 
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3  Гёте   И.В. Из  моей  жизни.  Поэзия  и  правда.  М.,  1969.  С.  246. 

Иоганн  Гете  сп ец и аль но  п ри ехал  из  Ле й п ц и га  в  Д р е з
ден,  ч тобы  вооч ию  ув и деть  з н а м е н и тые  с о кр о в и ща  га
л е р е и,  в о с т о р ж е н но  о п и с а н н ые  И.  В и н ке л ь м а н о м. 
С в ои  впечатлен ия  от  п ерв ого  п о с е щ е н ия  Д р е з д е н с кой 
галереи  он  описал  в  «П оэз ии  и  п равде»: 

«Након ец  н астал  н етерп ел и во  о ж и д а е м ый  м н ою 
час  откры тия  галереи.  Я  п ереступ ил  п орог  с в яти л и ща 
и  остан овился,  п о р а ж е н н ы й:  то,  что  я  увидел,  п р е в з о
ш ло  все  мои  ож и дан и я.  М н о г а ж ды  п о в то р яю щ ий  с е бя 
зал,  где  в ели колеп ие  и  оп рятн ость  соч етали сь  с  п ол
н е й ш ей  ти ш и н ой,  с та р и н н ые  рамы,  как  ви дно  н едав но 
п оз олоч ен н ы е,  н а в о щ е н н ый  п а р кет  и  комн аты,  где  ча
ще  в стрети шь  з ри теля,  ч ем  усердн ого  коп и и ста,  —  все 
это  вместе  соз давало  в п еч атлен ие  еди н ств ен н ой  в  св о
ем  роде  торж еств ен н ости,  тем  б олее  н а п о м и н а в ш ей 
чувство,  с  которым  мы  вступаем  в  д ом  Г осподен ь,  ч то 
у кр а ш е н ия  раз ли ч н ых  храмов,  св ято  ч ти в ш и еся  м н о
гими  п околен и ями,  з десь  бы ли  в ы став л ены  н ап оказ, 
но л и шь  во  славу  и скусств а»3 . 

В  1777  г.  доступ  в  св ои  з алы  о ткр ы ла  и  М ю н х е н
ская  пи н акотека,  но  то же  сделала  это  «для  х у д о ж н и ков 
и дилетан тов».  С  1760 г. стало  в о з м о ж н ым  п о с е щ а ть  по 
п редв ари тель н ым  з а яв кам  з н а м е н и тую  Ка с с е л ь с кую 
галерею,  соз дан н ую  л ан дг рафом  В и ль гель мом  VI I и  с о
с то яв ш ую  из  одн их  ж е м ч у ж ин  е в р о п е й с кой  ж и в о п и
си,  в  том  числе  35  п олотен  Рембран дта,  35  —  Рубен са, 
20 —  Ван  Дей ка. 

В те ж е  годы  з н атоки  и х у д о ж н и ки  могли  о с м а тр и
вать  карти н н ую  г а л е р ею  в  Д ю с с е л ь до р фе,  где  в  1710  г. 
к у р фю р ст  Иоганн  В иль гельм  В и ттель сбах  (1690—  1716) 
п остроил для  р а з м е щ е н ия  х у до ж е с тв е н н ых  ко л л е кц ий 
сп ец и аль н ое  з дан и е.  В последствии  к у р фю р ст  Ка рл  Те
одор  (1742—1799)  з н а ч и те л ь но  д о п о л н ил  с о б р а н ие 
и  п оруч ил  х у до ж н и ку  Лам б ерту  Кр а ге  соз дать  в  гале
рее  н ов ую  эксп оз и ц и ю.  В  1756  г.  в  Д ю с с е л ь д о р фс кой 
галерее  появи лась  такая  раз в еска  ж и в о п и с и,  п ри  ко то
рой  полотн а,  хотя  и  п о кр ы в а ли  п о  п р е ж н е му  в сю  п о
в е р х н о с ть  стен,  с г р у п п и р о в а ны  б ы ли  по  двум  ш к о
л ам  —  и таль ян ской  и  н и дерлан дской  —  и  отч асти  по 
мастерам.  П ри  этом  их об рам ляли  п р о с тые  и  фу н к ц и о
н аль н ые  рамы. 
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п р е в р а щ е н ия  з акры того  собран ия  мон архов  в  публич
н ый  худож еств ен н ый  музей  на  п р о тяж е н ии  XVII I  в. 
м о ж но  считать  и с то р ию  В ен ской  и мп ераторской  гале
реи.  Ав стри й ским  Г абсбургам  благодаря  тр ем  вели
ч ай ш им  коллекц и он ерам  ди н астии  —  Ф ерди н ан ду  Ти
роль скому,  Рудоль фу  II  и  Леоп оль ду  В иль гель му  — 
п р и н а дл е ж а ло  одно  из  лучш их  х у до ж е с тв е н н ых  со
б р а н ий  Ев роп ы.  Жи в о п и с н ые  коллекц ии  р а з м е щ а
ли сь  в  Ш талль бурге,  п ерестроен н ом  з дан ии  б ы в ш его 
арсен ала.  Лю б и тели  искусства  у ж е  в  н ачале  столетия 
могли  о с м а тр и в а ть  эту  г алерею  о р г а н и з о в а н н ы ми 
груп п ами  и  в  соп ров ож ден ии  хран и телей.  В ход  б ыл 
платн ы м,  и  сумма  в  12  гульденов,  в з и м аем ая  с  каж дой 
группы,  сч и талась  н емалой  в  те  времен а.  И н тересно 
отметить,  что  когда  общ ествен н ость,  вдохн овлен н ая 
идеями  п росвети телей,  стала  требов ать  отмены  вход
н ой  платы,  это  в ы з в ало  н егати вн ую  р е а кц ию  не  у  вла
дель ц ев  коллекц и й,  а  у  хран ителей,  п осколь ку  получа
е м ые  с  посетителей  ден ь ги  составляли  сущ еств ен н ую 
ч асть  их  дохода. 

В  1770е  гг.  под  влиян ием  просветитель ских  идей 
и мператри ца  М а р ия  Терез ия  (1740—  1780)  и  ее  сы н со
правитель  И о с иф  II  (1765— 1790)  реш и ли  создать  прин
ц ипиально  н овую  карти н н ую  галерею.  Для  ее  раз мещ е
н ия  императорская  семья  купила  дворец  при н ца  Евге
н ия  Савой ского  —  В ерхн ий  Бельведер,  п остроен н ый 
в  1721  —  1722  гг.  архи тектором  И.Л.  Хи ль дебран дтом. 
Н ов ая  эксп оз и ц ия  откры лась  в  1781  г.,  и  и м п е р а тор 
И о с иф  II,  последователь н ый  п р и в е р ж е н ец  п росвети
тельских  идеалов,  раз реш ил три дня  в н еделю  свободн ое 
и  бесплатн ое  п осещ ен ие  Бельведерской  галереи.  Но  са
мый  кардин аль н ый  п ереворот  был  осущ ествлен  в  прин
ципах  эксп он и рован ия  ж и в оп и сн ых  произ веден ий. 

Ко г д а  в  1720е  гг .  и м п е р а т ор  Ка рл  VI  с о з д ал 
в  Ш тал л ь б ур ге  н ов ую  экс п о з и ц ию  ж и в оп и си,  карти
н ы,  об рам л ен н ые  в  дорогие  ч е р н ые  с  з олотом  рамы, 
раз мести ли сь  в  галерее  согласно  п р и н ц и п ам  «ш палер
н ой  раз в ески»  и  «декорати вн ого  комплекса».  Рядом 
с  ш едев рами  оказ ал и сь  и  не  об ладаю щ ие  в ы соки ми 
худож еств ен н ы ми  достои н ств ами  полотна,  п осколь ку 
п ри  отборе  р е ш а ю щ ую  роль  и грали  фо р м ат  карти н ы, 
ее  с ю ж ет  или  колорит.  П ри  этом  н екоторые  полотна 
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Фрагмент   интерьера  картинной   галереи  в  Шталльбурге. 
В  верхнем  ряду  — «Автопортрет'   Рубенса,  заключенный 

в овальную  раму 

Реш ив  соз дать  п ри н ц и п и аль но  н ов ую  экс п о з и ц ию 
ж и в оп и си,  М а р ия  Т е р е з ия  и  И о с иф  II  п ри гласи ли  из 
Баз еля  для  реали з ац ии  своих  п лан ов  худож н и ка  Хри с
ти ана  Мехеля,  н есколь ки ми  годами  р а н ее  з а н и м а в ш е
гося  и л л ю с тр и р о в а н и ем  каталога  Д ю с с е л ь д о р фс к ой 
галереи.  Из  всех  и м п ераторских  р е з и де н ц ий  и  з а м ков 
в  В ену  п ри вез ли  с а м ые  з н ач и тель н ые  в  худож еств ен
н ом  отн ош ен ии  полотна,  и,  отобрав  среди  н их  луч ш и е, 
раз веси ли  в  В ерхн ем  Бель ведере.  Карти н ам,  н адстав
л е н н ым  во  в ремя  эксп он и ров ан ия  в  Ш талль бурге,  вер
н ули  п ерв он ач аль н ый  раз м ер,  дорог остоящ ие  р а мы  за

об рез али  или  н адстави ли,  доб и в аясь  ж е л а е м ой  с и м м е
три и.  Нап ри мер,  б ыл  з н ач и тель но  о б р е з ан  и  п о м е щ ен 
в  оваль н ую  раму  «Автопортрет»  Рубен са. 
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мен или  более  просты ми,  вы п олн ен н ы ми  в  н еокласси
ческом  стиле,  и  полотна  раз веси ли  у ж е  не  «ш палера
ми»,  а  плотн ы ми  рядами.  Но  главное  н овш ество  з аклю
чалось  в  том,  что  в  осн ову  эксп он и рован ия  ж и в оп и си 
б ыл  п олож ен  п ри н ц ип  и стори ч еской  си стемати з ац ии 
материала.  Полотна  сгруппировали  по  н ац и он аль н ым 
ш колам.  При  этом,  в  отличие  от  Д ю ссель дорфской  га
лереи,  в  В ерхн ем  Бель в едере  н емец кая  ш кола  бы ла  от
делена  от  н и дерлан дской,  а  в  италь ян ском  и скусстве 
в ы дел ены  в е н е ц и а н с ка я,  болон ская,  фл о р е н ти й с кая 
и  ри мская  ш колы.  В н утри  ш кол  работы  одного  и  того 
ж е  худож н и ка  эксп он и ров али сь  рядом,  а  прои з веде
н ия  раз м ещ али сь  в  хрон ологи ч еском  порядке. 

В  1783  г.  в  п реди слов ии  к  каталогу  X.  М ехель  так 
о б ъ яс н ил  п р е и м у щ е с т ва  н ов ой  экс п о з и ц и и:  «Ц ель 
всех  этих  устрем л ен ий  состоит  в  орг ан и з ац ии  галереи 
таким  образ ом,  ч тобы  в  ц елом  и  деталях  она  служила, 
н асколь ко  это  в о з м о ж н о,  и сточ н и ком  обуч ен ия  и  ви
з уаль н ой  и стори ей  и скусства.  В ели кие  об щ еств ен н ые 
коллекц ии  подобн ого  рода,  и м е ю щ ие  своей  ц елью  ско
р ее  образ ов ан и е,  ч ем  н аслаж ден и е,  м о ж но  уподобить 
богатой  би бли отеке,  где  тот,  кто  ж е л а ет  з н ан ий,  будет 
счастлив,  н аходя  р а б о ты  каж дого  вида  и  всех  п ери о
дов,  <. . .>  срав н и в ая  и  и з уч ая  которы е,  он  м ож ет  стать 
з н атоком  и скусств а»4 . 

Новаторская  эксп оз и ц и я,  п редставш ая  п еред  су
дом  з ри телей,  в ы з в ала  не толь ко  п олож и тель н ые  оц ен

4  Цит.  по: Connelly  J.L. Introduction : An  Imposing  Presence —  The 
i n n  Art Museum and Society  / /  Ar t Museums of the World . Vol.  1. New York , 
IO C  1987. P. 9. 



ки .  Немалая  ч асть  м у з е й н ой  п убли ки  кр и ти ко в а ла  п о
рядок  и  логи ку  в  р а з м е щ е н ии  п р о и з в е де н ий  и скусст
ва, считая,  что  в  осн ове  их  п оказа  д о л ж ны  л е ж а ть  эсте
ти ч еские  кри тери и.  Тем  не  м е н ее  в  X I X  в.  экс п о з и ц и и, 
п остроен н ые  по  и стори ко си стем ати ч ескому  п р и н ц и
пу,  стали доми н и ров ать,  а ко н ц е п ц ия  п уб ли ч н ого  худо
ж е с тв е н н о го  м у з е я,  с л о ж и в ш а яся  к  к о н цу  XVII I  в. 
и  в п е р в ые  отч етли во  с фо р м у л и р о в а н н ая  в  в е н с ком 
Бель в едере,  в  с в о их  о с н о в о п о л а г а ю щ их  п р и н ц и п ах 
н и каких  ради каль н ых  и з м е н е н ий  не  п ретерп ела. 

•  Мцзеи  Италии 

К  с е р е д и не  XVII I  в.  о б р а з о в а т е л ь н ые  п о е з д ки 
в  И та л ию  —  гран  т у ры  —  стали  сч и тать ся  о б яз а те л ь
н ы ми  для  х у до ж н и ко в,  з н а то ков  и скусств а,  кол л ек
ц и о н е р ов  и  п редстав и тел ей  е в р о п е й с ких  а р и с то кр а
ти ч е с ких  кругов.  О с о б е н но  м н о г о ч и с л е н н ым  б ыл  п о
ток  п у т е ш е с т в у ю щ их  а н г л и ч а н;  з н а т н ых  м о л о д ых 
лю дей  н е р е дко  с о п р о в о ж да ли  не  то л ь ко  в о с п и та те л и, 
но  и  ж и в о п и с ц ы,  з а р и с о в ы в а в ш ие  н а и б о л ее  и н т е р е с
н ые  эп и з о ды  п о е з д ки  и  у в и д е н н ые  д о с т о п р и м е ч а
тель н ости.  Св ое го  рода  «куль турн ой  М е кко й»  Ев ро
пы  стал  Рим,  где  р а с ц в ел  о с о б ый  п р о м ы с ел  по  об слу
ж и в а н ию  богатых  тури стов.  Он  с о с то ял  в  м а с с о в ом 
и з г отов л ен ии  ко п ий  и  п о д де л о к  а н ти ч н ых  п р о и з в е д е
н и й,  а  та кже  г р а в юр  и  картин  с  и з о б р а ж е н и ем  р а з в а
л ин  Д р е в н е го  Ри ма. 

Во  второй  п олов и не  столетия  у ч а с тн и ки  г ран  ту
р ов  п олуч и ли  в о з м о ж н о с ть  з н а к о м и т ь ся  не  то л ь ко 
с  ч астн ы ми  и таль ян ски ми  соб ран и ям и,  но  и  с  п убли ч
н ы ми  муз еями.  В  1743  г.,  согласно  п оследн ей  в оле  Ан
ны  М а р ии  Лу и зы  Меди ч и,  х у до ж е с тв е н н ые  с о кр о в и
ща  галереи  У ффи ци  п е р е ш ли  в  соб ств ен н ость  Т о с ка н
ского  государств а.  В  с в о ем  з а в е щ а н ии  п о с л е д н яя 
п редстави тель н и ца  у г асш ей  ди н а с тии  оговори ла  два 
н е п р е м е н н ых  услови я:  п одарен н ые  ко л л е кц ии  до л ж
ны  не  поки дать  Ф л о р е н ц ии  и  всегда  б ы ть  до с ту п н ы ми 
для  всеобщ его  о б о з р е н и я. 

Ан г л и й ских  а р и с то кр а то в,  в о с х и щ а ю щ и х ся  ш е
дев рами  г алереи  У ффи ц и,  з ап еч атлел  на  с в о ей  ка р ти
н е,  соблю дая  п о р тр е тн ое  сходство,  н е м е ц кий  х у до ж
н ик  И.  З о ффа н и.  Тури сты,  и з о б р а ж е н н ые  на  п еред
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н ем  план е,  рассм атри в ают  карти ну  Ти ц и ана  «В ен ера 
Урби н ская»,  ко то р ую  п оддерж и в ает  хран и тель  гале
р еи  Бь ян ки;  в  п рав ой  ч асти  полотна  з ри тели  обступи

ли  другой  ш е де вр  —  з н а м е н и тую  статую  «В ен ера  Ме
дичи». 

В  1759  г.  п ояв и лся  п ерв ый  путеводитель  по  гале
рее,  составлен н ый  хран и телем  Бь ян ки,  а  спустя  десять 
лет  н ачалась  п остеп ен н ая  реорг ан и з ац ия  эксп оз и ц и и. 
Х р а н и те ль  г а л е р еи  а б б ат  Лу и д жи  Ла н ц и,  соз дав ая 
«Каби н ет  древ н их  карти н »,  раз местил  раз ли ч н ые  ж и
в оп и сн ые  ш колы  в оп ределен н ой  хрон ологи ч еской  по
следователь н ости.  Тем  сам ым  бы ла  отчасти  реали з ова
на  в ы дв и н у тая  е ще  в  1550  г.  и с т о р и ком  и скусства 
Д ж .  В аз ари  идея  о  соз дан ии  карти н н ой  галереи,  посвя
щ е н н ой  и сследов ан ию  ж и в о п и си  с  самых  ее  истоков. 
В  1795  г.  рядом  с  п олотн ами  в п ерв ые  стали  п омещ ать
ся  н адписи  с  и м е н а ми  худож н и ков. 

В  1775 г. на  осн ове  естествен н он ауч н ого  каб и н ета 
п ри  Ф л орен ти й ском  ун и в ерси тете  в ели кий  герц ог  то
с кан ский  П етр  Леоп ольд  соз дал об щ едоступ н ый  м уз ей 

Зоффани.  Трибуна  Уффици.  17721778  гг. 
Виндзорская  королевская  коллекция 
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«Ла  Спекола»,  где  эксп он и ров ал и сь  не  толь ко  з а с п и р
тов ан н ые  ж и в о тн ы е,  с келеты  и  чучела,  но  и  ж и в ые 
рептилии,  ам фи б и и,  моллю ски.  Тогда  ж е  в  м у з е й н ой 

л аб оратории  стала  соз давать ся  и  сам ая  с в о е о б р а з н ая 
часть  соб ран ия  —  в о с ко в ые  а н а то м и ч е с кие  модели, 
весь ма  достов ерно  в о с п р о и з в о дящ ие  п р е п а р и р о в а н
н ые  ч асти  ч еловеч еского  тела.  С в ое  н е о б ы ч н ое  н аз в а
н ие  этот  с тарей ш ий  в  м и ре  з оолог и ч еский  м уз ей  полу
ч ил  от  астрон ом и ч еской  лаб оратори и,  ч асть  ко то р ой 
он  з ан и м ает  и в  н а ши  дн и. 

В  1734  г. в  Ри ме  состоялось  то р ж е с тв е н н ое  о ткр ы
тие  п ап ой  Кли мен том  XI I  Кап и толи й ско го  муз ея.  Его 
осн ову  состави ли  коллекц ии  Кап и толи й ско го  ан ти к
вари я,  а  та кже  п олуч ен н ые  в  дар  ко л л е кц ии  др е в н о с
тей  карди н ала  Алессан дро  Аль бан и. 

В 1760е гг. папа  Кл и м ент  XI V и  ка р ди н ал  Баски,  бу
дущ ий  папа  П ий  VI ,  п ри ступ и ли  к  р е ко н с тр у кц ии  ряда 
п ом ещ ен ий  В атикан а.  В соответствии  с  п роектом  архи
текторов  М .  Си мон етти  и  Дж.  Ка м п о р е зи  к  с та р о му 
Ан ти квари ю,  соз дан н ому  в  п о н ти фи кат  Ю л ия  II ,  б ыл 
п ри строен  вось миуголь н ы й,  так  н а з ы в а е м ый  Оттоган
ский  портик.  В этих  п о м е щ е н и ях  в  1773  г. откры лся  му
з ей  ан ти ч н ой  скуль птуры  Пи оКлемен ти н о,  н а з в а н н ый 
в  честь  своих  соз дателей.  Э лемен ты  его  архи тектурн о
го  р е ш е н ия  —  ротон да  с  куполом,  м он ум ен тал ь н ые  га

Музей  ПиоКлементино.   Зал  Ротонда 
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лереи,  обли ц ован н ые  дороги ми  отделочн ы ми  матери а
лами,  п р о с то р н ая  л естн и ца  и  о ткр ы тый  д в о р ик  — 
в  даль н ейш ем  не  раз  служили  образ ц ом  п ри  п роекти
рован ии  муз ей н ых  з дан ий.  В  1782  —  1792  гг.  под  руко
водством  Д ж о в а н ни  Баттиста  В искон ти  вп ервые  бы ла 
проведена  н аучн ая  систематиз ац ия  собран ия  и  опуб
ли кован  муз ей н ый  каталог  в семи  томах. 

•  Музе и  Франци и 

В  1694  г.  аббат  Ж. Б.  Буазо  п ож ертвовал  мон асты
рю  св.  В ин сен та  в  Без ан соне  свое  собран ие  кн иг,  кар
тин,  мон ет  и  медалей  п ри  условии,  что  оно  будет  до
ступно  всем, кт о п ож елает  исполь з овать  его в  п роц ессе 
обучен ия.  Так  п ояви лся  первый  фр а н ц у з с кий  муз ей, 
соз дан н ый  «во  благо  общ ества».  Публичн ый  муз ей  на
ц ион альн ого  масш таба  —  Муз ей  Лувра  —  был  соз дан 
спустя  столетие  в  ходе  рев олю ц и он н ых  п отрясен и й. 

Комплекс  дв о р ц о в ых  з дан ий,  в ош едш ий  в  и сто
р ию  под  н аз в ан и ем  Лувр,  сооруж ался  на  п р о тяж е н ии 
мн огих  веков.  Некогда  на  этом месте  п рости рали сь  л е
са,  и  полагаю т,  что  слово  «Лувр»  п рои з ош ло  от  слова 
Louverie  (лат.  Luparia)  —  «Волчий  лес»  (лат.  l upus  — 
волк).  В  XII I  в.  з десь  воздвигли  и м ев ш ий  креп остн ое 
н аз н ач ен ие  до н ж о н,  н аз в ан н ый  Лувром,  а  спустя  сто
л е тие  к  н е му  п р и б а в и л и сь  п о с тр о й ки  а р х и те кто ра 
Рай мона  дю  Тампля.  Т ак  под  стен ами  П а р и жа  п ояв и л
ся  средн ев еков ый  охотн и ч ий  з амок,  до  н аш их  дн ей  не 
сохран и вш и й ся. 

П ри  Ф р а н ц и с ке  I и  Г ен ри хе  II  Лувр  был  отстроен 
з ан ово  на осн ове  рен ессан сн ых  п ри н ц и п ов  по  п р о е кту 
зодчего  П ь ера  Ле с ко  и  скульптора  Жа на  Г ужон а.  Чет
ко е  ч л ен ен ие  эта ж е й,  у к р а ш е н н ых  п о л у ко л о н н а ми 
и  пи лястрами  ко р и н фс ко го  ордера,  статуями  и  барель
ефами  п оз воляет  сч и тать  его  характерн ым  п амятн и
ком  фр а н ц у з с ко го  Рен ессан са.  Но  п олн остью  облик 
Лувра  слож и лся  в  XVI I  в.,  когда  п ояви ли сь  его  вели ч е
ствен н ые  корп уса  вдоль  Сены  и  в округ  «Квадратн ого 
двора»,  бы ла  в оз дв и гн ута  з н амен и тая  восточ н ая  «Ко
лон н ада»  по  п р о е кту  К .  П е р ро  и  де ко р и р о в а ны  гран
ди оз н ые  з алы. 

В  1670е  гг.  строи тель ство  Лув ра  бы ло  п р е р в а но 
в  связи  с  в оз в еден и ем  по  п роекту  Ш .  Ле б р е на  н овой 
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в е л и ко л е п н ой  к о р о л е в с к ой  п р и г о р о д н ой  р е з и д е н
ц ии  —  В ерсаля.  В  1682 г. сю да  в месте  с Лю до в и ком  XI V 
(1643—  1715)  п ереехал  и  фр а н ц у з с кий  дв ор.  Из  Лу в ра 
в  В ерсаль  п ерем ести ли сь  м н ог ие  х у до ж е с тв е н н ые  кол
л екц ии  фр а н ц у з с кой  корон ы,  у кр а с и в ш ие  собой  м н о
гоч и слен н ые  дв о р ц о в ые  з алы,  галереи  и  л и ч н ые  а п а р
там ен ты  мон арха.  Но  Лувр  не  опустел,  п осколь ку  к  то
му  в р е м е ни  он  усп ел  п рев рати ть ся  в  один  из  ц е н тр ов 
х у д о ж е с тв е н н ой  ж и з ни  Ф р а н ц и и.  Е ще  на  р у б е же 
XV I — XVI I  вв.  по  у ка зу  Г ен ри ха  IV  на  н и ж н ем  э т а же 
Бо л ь ш ой  г ал ереи  п о с е л и л и сь  у м е л ые  ж и в о п и с ц ы, 
скуль пторы,  ю в ели ры,  ч а с о в щ и ки.  В  Лу в ре  бы ли  с о
з даны  ков ров ые  мастерски е,  ч е ка н и л и сь  м он еты  и  ме
дали,  а  с  1640  г.  стали  печ атать ся  кн и ги.  П осле  отъ ез да 
королев ского  двора  в  В ерсаль  в  Лу в ре  об осн ов ал и сь 
Академ ия  ж и в о п и си  и  скуль птуры,  А ка де м ия  а р х и те к
туры,  Академия  н аук,  а  п редостав лен ие  кв а р тир  и  м а с
те р с ких  во  дв орце  п рев рати лось  в  тр а д и ц и о н н ую  с и с
тему  п о о щ р е н ия  ч л ен ов  академи й. 

П ери оди ч ески  в  Лу в ре  стали  устраи в ать ся  боль
ш ие  в ы став ки  раб от  а ка де м и ч е с ких  х у до ж н и ко в.  П е р
в о н а ч а л ь но  о ни  п р о х о д и ли  в  « Кв а др а тн ом  с а л о н е» 
(Salon  саггё),  п оэтому  и  получ и ли  н а з в а н ие  «Салон ы », 
к о т о р ое  с о х р а н яли  на  п р о т яж е н ии  в с е го  X I X  в. 
С  1750х  гг . л ув рские  «Салон ы»  п ров оди ли сь  регуляр
но  и  п ри об рели  ш у м н ый  усп ех  у  ц ен и телей  и скусства 
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и  худож ествен н ой  кри ти ки.  Одн ако  коллекц ии  фр а н
ц у з с кой  корон ы,  у кр а ш а в ш ие  р о с ко ш н ые  д в о р цы 
и  з агородн ые  рез и ден ц ии  королей,  п о п реж н ему  оста
вались  з акры ты ми  для  ш и рокой  публики.  В  услови ях 
н е о б ы ч а й н о го  о ж и в л е н ия  х у до ж е с тв е н н ой  ж и з ни 
и  ш и рокого  расп ростран ен ия  просвети тель ских  идей 
это  вы з ы вало  в  общ естве  у ж е  не  только  п ори ц ан и е, 
но  и  н егодован ие. 

В  1750 г.  в  Лю ксем б ург ском  дв орце  откры лась  н е
б ол ь ш ая  э к с п о з и ц ия  п р о и з в е д е н ий  ж и в о п и с и,  до
ступн ая  публи ке  два дня  в  н еделю.  О на  состояла  всего 
из  ПО  картин  и  20  ри сун ков  фр а н ц у з с ких  и  и таль ян
ских  мастеров,  и,  кон еч н о,  не  отвечала  п редстав лен и
ям  о  н ац и он аль н ом  муз ее;  к  тому  ж е  в  1779  г.  она  за
кры лась. 

М е ж ду  тем  н еобходи мость  соз дан ия  н ац и он аль н о
г о  х у д о ж е с тв е н н о го  муз ея  б урно  о б с у ж да л а сь  во 
фран ц уз ском  об щ еств е.  В  1765  г.  на  стран и ц ах  «Эн
ц иклопедии»  свой  п р о е кт  соз дан ия  н ац и он аль н ого  му
з ея  и з л ож ил  в статье  «Лувр»  Д. Ди дро.  Все  п е р в ые  эта
ж и  дв орца  он  предлагал  рекон струи ров ать  в  галереи 
для  эксп он и ров ан ия  статуй  и  картин,  а сам дв орец  п ре
вратить  в  Храм  и скусств  и  н ауки,  раз местив  в  н ем  на
ряду  с  х у до ж е с тв е н н ы ми  коллекц и ями  Ко р о л е в с кую 
библиотеку,  Каб и н ет  медалей,  Каб и н ет  естеств ен н ой 
и стори и,  а  т а к же  академи и,  н е ко то р ые  из  ко то р ых 
у ж е  обосн овали сь  в  стен ах  Лувра. 

Под  в ли ян и ем  об щ еств ен н ых  н астроен ий  и дея  со
з дан ия  в Лув ре  н ац и он аль н ого  худож ествен н ого  муз ея 
стала  п р о р а б а ты в а ть ся  и  сп ец и аль н ой  п рав и тель ст
вен н ой  коми сси ей,  соз дан н ой  Лю дов и ком  XVI .  Одн а
к о  з ав ерш и ть  с в ою  деятель н ость  откры ти ем  муз ея  ей 
так  и  не  п ри ш лось.  Ф р а н ц у з с кая  рев олю ц ия  1789  г. 
смела  м он архи ю,  и  н ац и он аль н ый  муз ей  б ыл  соз дан 
респ уб ли кан ским  прави тель ством. 

Закон одатель н ы ми  актами  н овая  власть  н ац ион а
лиз ировала  королев ские  коллекц ии,  и мущ ество  ц ерк
ви  и эм и г ри ров ав ш ей  ари стократи и.  Ко н фи с ко в а н н ые 
х у до ж е с тв е н н ые  ц е н н о с ти  в  о г ром н ых  коли ч еств ах 
стали  п ри б ы в ать  в  з дан ия  отелей  и  секуляри з ов ан н ых 
мон асты рей,  п рев рати в ш и хся  на  время  в  сп ец и аль н ые 
хран илищ а.  Р аз б ором  и  каталогиз ац ией  п оступ аю щ их 

1ЧЧ  предметов  з ан ялся  особый  комитет. 
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В годы  рев ол ю ц ии  к  п рои з в еден и ям  и скусства,  со
з дан н ым  п ри  «старом  р е ж и м е »,  п о р ой  в оз н и кало  н ег а
ти в н ое  отн ош ен и е.  М н ог ие  п оли ти ки,  о б щ е с тв е н н ые 
деятели  и  публи ц и сты,  ратуя  за  с о з да н ие  н а ц и о н а л ь
н ого  муз ея,  н еволь но  з адав али сь  и  в оп росом  о том,  как 
п оступ и ть  с  карти н ами,  скуль птурой,  и з дели ями  д е ко
рати вн оп ри кладн ого  искусства,  а с с о ц и и р о в а в ш и м и
ся  с п р е ж н и ми  владель ц ами  —  м он архам и,  а р и с то кр а
тами,  св ящ ен н осл уж и тел ям и.  Надо  ли  у н и ч то ж а ть  их 
так  ж е,  как  ун и ч тож ал и сь  м он ум ен ты  королей,  с тояв
ш ие  на  п лощ адях  П а р и жа  и  В ерсаля,  и ли  статуи,  у кр а
ш а в ш ие  порталы  соб ора  П а р и ж с кой  б ог ом атери? 

Такое  восп ри ятие  и скусства  в оз н и кло  не  на  п устом 
месте.  Нап ри мер,  фи лософп росв ети тель  Ж .  Ж.  Руссо, 
которого  очень  почитали  Робеспь ер  и  якоб и н ц ы,  в  св о
их  соч и н ен и ях  часто  рассуж дал  о  в реде  п рои з в еден ий 
искусства,  п рон и з ан н ых  эроти кой  или  п р о п о в е ду ю щ их 
н и з копоклон ство  п еред  си ль н ы ми  м и ра  сего.  Но  з дра
в ый  см ы сл  и  а р г у м е н ты  тех,  кт о  в и дел  в  ка р ти н ах 
и  скуль птуре  не  оли ц етворен ие  н ен ави стн ого  п р о ш л о
го,  а  п рои з в еден ия  и скусства,  всетаки  воз обладали, 
и  кри терий  худож ествен н ости  б ыл  п ри з н ан  осн ов оп о
лаг аю щ им  при  реш ен ии  судьбы  того  и ли  и н ого  п редм е
та.  Огромн ое  количество  полотен,  ри сун ков,  скуль пту
ры  и  худож ествен н ых  из делий,  и з б е ж ав  раз руш ен и я, 
п ереп лавки  и  с о ж ж е н и я,  з ан яли  п о до б а ю щ ее  им  м е с то 
в  муз ей н ых  экспоз и ц и ях. 

В сен тяб ре  1792 г. Кон в ен т,  в ы с ш ий  з акон одатель
н ый  и и сп олн и тель н ый  орган  власти,  п р и н ял  п остан ов
л е н ие  о  соз дан ии  в  Лу в ре  М у з ея  Ф р а н ц и и,  о ткр ы тие 
которого  10  августа  1793  г.  бы ло  п р и у р о ч е но  к  годов
щ и не  п ров оз г лаш ен ия  респ уб ли ки.  Тогда  ж е  п е р в ых 
п осети тел ей  п р и н ял  М у з ей  н а ц и о н а л ь н ых  п а м ятн и
ков,  п р е в р а ти в ш и й ся  в  кр у п н е й ш ее  с о б р а н ие  скуль п
ту р ы,  св яз ан н ой  с  и с то р и ч е с ким  п р о ш л ым  с тр а н ы. 
В  В ерсале  появился  О с о б ый  м уз ей  фр а н ц у з с кой  ш к о
лы,  в  з н ам ен и том  п а р и ж с ком  б о та н и ч е с ком  саду  б ыл 
соз дан  М уз ей  естеств ен н ой  и стори и,  а  в  п о м е щ е н ии 
старого  п ари ж ско го  м о н а с ты ря  С е н  М а р тин  де  Ш а мп 
откры лся  п ерв ый  в  м и ре  м у з ей  н а у ки  и  те х н и ки  — 
Кон серв атория  и скусств  и  ремесел. 

В след  за  столи ц ей  в оз н и кли  м уз еи  в  кр у п н е й ш их 
п р о в и н ц и а л ь н ых  городах.  В  п остан ов лен и ях,  п р и н и  1ЧЗ 
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мав ш и хся  по  случаю  их  откры тия,  н еи з мен но  подч ер
кивалось,  что  свободн ый  н арод  долж ен  п оддерж и вать 
искусства,  составляю щ ие  его славу и сп особн ые  пропа
ган дировать  респ убли кан ский  образ  мы слей,  п оказ ы
вая  дей ствия  героев  и  в н е ш н ий  облик  великих  м у ж е й. 

Ан алоги ч н ые  з адачи  воз лагались  и  на  соз дан н ый 
в  Лув ре  Респ уб ли кан ский  м уз ей  искусств,  в  1796  г. 
п е р е и м е н о в а н н ый  в  Ц е н тр а л ь н ый  м у з ей  и с ку с с тв. 
К о  в рем ени  его  о ткр ы тия  для  п ри ема  посетителей  бы
ли  готовы  л и шь  Кв адратн ый  з ал  и часть  Боль ш ой  гале
реи,  где  эксп он и ров ал и сь  537  ж и в о п и с н ых  п олотен 
и  184  предмета  скуль п туры  и  при кладн ого  и скусства. 
Три  ч етверти  этих  п рои з в еден ий  прои сходи ли  из  ко
ролевских  собран и й,  а осталь н ые  п р е ж де  п ри н адлеж а
ли  ц еркви  и  эм и г ри ров ав ш ей  ари стократи и.  В  ка ж дой 
из  трех  десяти дн евок  месяц а,  которые  в  н овом  фр а н
ц у з с ком  ка л е н да ре  з а м е н и ли  с е м и д н е в н ые  н едел и, 
п ять  дн ей  муз ей  б ыл  открыт  для  худож н и ков  и  коп и и
стов,  три  дня  —  для  осталь н ых  посетителей,  два  дня 
сч и тали сь  «сан и тарн ы ми  дн ями». 

П о з же  ш и р о кая  п уб ли ка  получила  в о з м о ж н о с ть 
о с м а тр и в а ть  м у з ей  на  п р о т яж е н ии  н едели.  О д н а ко 
п ерв он ач аль н ая  экс п о з и ц ия  вовсе  не  отвечала  тем  об
раз ователь н ым  з адачам,  которые  возлагало  на  м уз ей 
р е в о л ю ц и о н н ое  п р а в и те л ь с тв о.  Ка р ти ны  з а н и м а ли 
в сю  п оверхн ость  стен  от  потолка  до  пола,  и  хотя  их 
с груп п и ровали  по  ш колам,  вн утри  ш кол  они  раз м ещ а
л и сь  по старому  п р и н ц и пу  «декорати вн ого  комплекса» 
с  п ри сущ ей  ему  м е ш а н и н ой  п ери одов  и  ж а н р о в.  Эти
кетк и  отсутствовали,  п оэтому для посетителя,  н еподго
товлен н ого  к  в о с п р и ятию  искусства,  муз ей  п редстав
лял  собой  с л о ж н ый  и  з ап утан н ый  лаби ри н т.  П уб л и ка 
в ы р а ж а ла  н е до в о л ь с тв о,  и,  де л ая  доклад  Ко н в е н ту 
в  1793  г.,  х у до ж н ик  Лу и  Давид,  з ан и м ав ш и й ся  орган и
з ац и ей  муз ея  в  Лув ре,  в ы сказ ался  за  н еобходи мость 
п е р е м е н. 

« М у з ей  —  это  в о в се  не  б е с п о л е з н ое  с о б р а н ие 
п р е дм е тов  р о с к о ши  и  суетн ости,  с л у ж а щ ее  л и шь 
к  у д о в л е тв о р е н ию  л ю б о п ы тс тв а,  —  г о в о р ил  о н.  — 
Надо,  ч тобы  м уз ей  сделался  ш ко л ой  боль ш ого  з н ач е
н и я.  Преп одаватели  поведут туда  своих уч ен и ков,  отец 
поведет  туда  сы н а.  Молодой  ч елов ек  п ри  виде  п рои з
в е де н ий  ген ия  почувствует,  к  какому  виду  и скусства 
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или  н ауки  п р и з ы в а ет  его  п ри рода.  < . . .>  М н е  с ты дно 
гов ори ть  вам  о  массе  карти н,  в ы с та в л е н н ых  б ез  р а з б о
ра,  как  будто  для  оскорб л ен ия  п уб ли ки.  < . . .>  Что бы 
р а с кр ы ть  все  богатства  и скусств  п е р ед  ж и в о т в о р н ым 
оком  н арода,  ч тобы  сделать  ка ж д ый  п редм ет  доступ
н ым  п убли ч н ому  о б о з р е н ию  и  не  л и ш и ть  его  з а с л у ж и
в аемой  им  славы,  ч тобы  устан ови ть,  н акон ец,  в  М у з ее 
порядок,  достой н ый  в ещ ей,  которые  в  н ем  хран ятся, 
мы  не  до л ж ны  п р е н е б р е чь  н и ч ем,  г р а ж да н е »5 . 

Неудов летв ори тель н ы ми  бы ли  т а к же  условия  хра
н е н ия  м у з е й н ых  экс п о н а то в.  Н а п р и м е р,  п о л о тна 
в Боль ш ой  галерее  осв ещ али сь д н е в н ым  светом,  п осту
п а ю щ им  ч ерез  два  ряда  окон,  и  в  с о л н е ч н ые  д ни  о ни 
п о д в е р г а л и сь  ч р е з м е р н о му  в о з д е й с т в ию  в р е д н о го 
уль трафи олетов ого  и з луч ен и я.  В м ае  1796  г.  Ц е н тр а л ь
н ый  м уз ей  и скусств  б ыл  з а кр ыт  для  р е ко н с тр у кц ии 
п о м е щ е н ий  дв орца  и  откры лся для п у б л и ки  л и шь  в  и ю
ле  1801  г. 

... 
XVII I  век  стал  п ерел ом н ой  в ехой  в  и стории  муз ея, 

п осколь ку  в  русле  идеологии  эп охи  с  ее  а кц е н та ми  на 
п р о с в е щ е н ие  лю дей  и  равен ство  их  об раз ов ател ь н ых 
в оз м ож н остей  бы ла  кон ц еп туаль но  об осн ов ана  н еоб
ходи мость  п р е в р а щ е н ия  з а кр ы тых  с о б р а н ий  в  публи ч
н ые  уч реж ден и я.  М ы с ль  о ц елесооб раз н ости  ш и р о ко го 
п оказа  коллекц ий  м он архов  и  ч астн ых  л иц  в ы с ка з ы в а
лась  и в  эпоху  В оз рож ден и я,  а случаи  п ерехода  в  о б щ е
ств ен н ое  п оль з ован ие  ч астн ых  соб ран ий  н еодн ократ
но  п рои сходи ли  в  и стории  ев роп ей ского  коллекц и он и
ров ан ия  на  п р о тяж е н ии  XV I —XVI I  вв.  Одн ако  толь ко 
уч ен ие  просветителей,  н астой ч и во  в н едряв ш их  в  об щ е
ствен н ое  соз н ан ие  мы сль  о  том,  что  в ели кие  тв о р е н ия 
куль туры  являю тся  в а ж н е й ш им  средством  ин теллекту
ального,  н равствен н ого  и  эстети ч еского  восп и тан ия  ч е
ловека,  подвело  под это  явлен ие  м о щ н ое  теорети ч еское 
об осн ов ан и е.  П о это му  во  в торой  п о л о в и не  столетия 
п роц есс  в о з н и кн о в е н ия  п убли ч н ых  м уз еев  п р и о б р ел 
поступатель н ый  характер. 

В  к а ж д ой  из  е в р о п е й с ких  с т р ан  он  и м ел  с в ои 
о с о б е н н о с ти.  В  Ан г ли и,  где  б о г а т е й ш ее  х у д о ж е с т
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в ен н ое  с о б р а н ие  ко р о ля  Ка р ла  I  п о ки н у ло  с тр а ну 
в  середи не  XVI I  в.,  п е р в ые  п убли ч н ые  м уз еи  в о з н и к
ли  на  осн ове  п о ж е р тв о в а н ий  ч астн ых  ли ц.  В  кон ти
н ен таль н ой  Ев ропе  о ни  п ояв и ли сь  в  рез уль тате  мед
лен н ого  и  п о с те п е н н о го  п е р е р а с та н ия  з а кр ы тых  со
б р а н ий  м о н а р х ов  в  д о с т у п н ые  ш и р о к ой  п у б л и ке 
у ч р е ж де н и я.  Н е ко то р ые  соб ран и я,  н а п р и м е р,  В ен
с кая  и м п е р а то р с кая  ка р ти н н ая  г алерея,  п р е в р а ти
л и сь  в  п у б л и ч н ые  м у з еи  на  осн ове  доб рой  воли  их 
владель ц ев,  дру г ие  ж е,  н а п р и м е р,  коллекц ии  фр а н
ц у з с ких  королей,  стали  достоян и ем  об щ ества  в  ре
з уль тате  р е в о л ю ц и о н н ых  п о тр яс е н и й. 

Перв ые  п убли ч н ые  муз еи  н осили  «родимые  пятн а» 
дворц овых  галерей  и  частн ых  кабин етов:  их  эксп оз и
ц ии  бы ли  рассч и таны  на  з н атоков  и  ин теллектуалов. 
Ш и р о кая ж е  публика,  переступив  порог п реж де  з акры
того  для  н ее  мира,  как  правило,  самостоятель но  не  мог
ла  оц ен и ть  х у до ж е с тв е н н ых  достои н ств  эксп он атов 
и  «прочитать»  с кры тую  в  н их  и н фо р м а ц и ю.  П оэтому 
соз дан ие  эксп оз и ц и й,  доступн ых  для  воспри ятия  посе
тителей,  стало  одн ой  из  в а ж н е й ш их  задач  публичн ых 
муз еев.  Поп ы тки  сп рави ть ся  с  этой  проблемой  пред
п ри н и мали сь  у ж е  в  последн ие  десятилетия  XVII I  в.,  од
н ако  карди н аль но  ее  стали  реш ать  л и шь  в  последую
щ ем  столетии. 



Глава 5 
В О ЗН И КН О В Е Н И Е  Р О С С И Й С КИ Х  М У З Е Е В 

•  Кабинеты  и  галереи 
конца  XVI I    первой  четверти  X V I I I  века 
П р о ц е сс  стан ов л ен ия  м уз ея  как  с о ц и о ку л ь ту р н о

г о  и н сти тута  н ач ался  в  России  п оч ти  на  два  столетия 
п о з ж е,  ч ем  в  За п а дн ой  Европе.  Э то  о б у с л о в л и в а л о сь 
п р е ж де  всего  тем,  ч то  в  М о с ко в с ком  г осударстве  не 
п олуч и ла  р а з в и тия  р е н е с с а н с н ая  ку л ь ту ра  с  ее  гу
м а н и с т и ч е с к и ми  и д е ями  и  фо р м и р о в а н и ем  н о в ой 
л и ч н о с ти.  На  р о с с и й с к их  с о б р а н и ях  до л го  л е ж а ла 
«печать»  С р е дн е в е ко в ь я:  р у с с кие  кн яз ья  и  ц а ри  не 
столь ко  кол л екц и он и ров ал и,  с коль ко  ко п и ли  в  с в о их 
с о к р о в и щ н и ц ах  д о р о г ие  и з д е л ия  х у д о ж е с т в е н н о го 
ремесла,  п одарки  и н о с тр а н н ых  государств,  р о д о в ые 
рели кв и и,  п редм еты  с та р и ны  и  отдел ь н ые  д и ко в и н ы. 
Ли шь  в  эп оху  П е тра  I, когда  уч асти л и сь  ко н та кты  с  з а
п а дн о е в р о п е й с ки ми  стран ам и,  а  н о в о в в е де н ия  з а тр о
н ули  духов н ую  с фе р у,  о с в о б о ж дая  ее  п о н е м н о гу  от 
рели ги оз н ого  п ресса,  м у з ей  стал  д о с то ян и ем  и  рос
с и й с кой  куль туры. 

П е р в ое  з н аком ство  ц а р я р е фо р м а то ра  с  з ап адн о
е в р о п е й с ки ми  стран ами  состоялось  во  в р е мя  е го  за
г ран и ч н ого  п у те ш е с тв ия  1697—1698  гг.,  в о ш е д ш е го 
в  и с то р ию  под  н а з в а н и ем  «В еликое  п осоль ство».  О с
н ов н ая  ц ель  этой  п о е з дки  з акл ю ч ал ась  в  у кр е п л е н ии 
сою за  России  с  з ап адн ы ми  соседями  для  б о р ь бы  с  Тур
ц ией,  в  з акуп ке  в о о р у ж е н ия  и п р и г л а ш е н ии  на  с л у ж бу 
и н остран н ых  сп ец и али стов.  Но  Ев ропа  в стрети ла  рос
си й ского  м он арха  не  толь ко  а р ти л л е р и й с ки ми  з ав ода
ми  и  судострои тель н ы ми  в е р фям и,  фа б р и к а ми  и  сук



н оваль н ями,  но  та кже  кун сткамерами  и  естествен н о
н ауч н ы ми  каб и н етами,  карти н н ы ми  галереями  и  ан а
том и ч ески ми  театрами,  ботан и ч ески ми  садами  и  худо
ж е с тв е н н ы ми  аукц и он ам и. 

В Амстердаме  П етр  I осмотрел коллекц ии  ОстИн д
ской  и  В естИн дской  торговых  компан и й,  сп ец и али з и
ров ав ш и хся  на  п р о д а же  з аморских  редкостей,  посетил 
карти н н ую  г алерею  в  з дан ии  ратуш и,  з н амен и тый  ан а
томи ч еский  каб и н ет  Ф.  Рю йша  и М уз ей  Якоба  де  В иль
де,  каз н ач ея  адмиралтейства,  слави вш и й ся  собран и ем 
раз ли ч н ого  рода  древн остей.  В Лей дене  его  в н и м ан ие 
п р и в л е кли  б о та н и ч е с кий  сад,  а н а то м и ч е с кий  те а тр 
и  м у з ей  с  б о г а ты ми  кол л екц и ями  а р х е о л о г и ч е с ких 
и  этн ог рафи ч еских  предметов. В Лон доне  мон арх  посе
тил  Тауэр  с  его  соб ран и ем  о р у ж ия  и  королевской  со
кров и щ н и ц ей,  а та кже  каби н ет Королевского  н аучн ого 
общ ества.  Остан ов и в ш и сь  на  три  дня  в  Д рез ден е,  он 
боль ш ую  часть  в р е м е ни  провел  в  кун сткамере,  где  его, 
по  в осп ом и н ан и ям  очевидц ев,  з аи н тересовали  п р е ж де 
всего  коллекц ии  н ауч н ых  п ри б оров  и  ин струмен тов, 
н ачало  фо р м и р о в а н ию  которых  п ол ож ил  в  XV I  в.  кур
фю р ст  Август  I. 

О тп р а в и в ш и сь  в  Европу  главн ым  об раз ом  за  п ри
кладн ы ми  з н ан и ям и,  н еобходи мы ми  в  кораблестрое
н и и,  мореп лаван и и,  меди ц и н е,  П е тр  I  во  время  своей 
п оез дки  пон ял,  что  Россия  с м о ж ет  на  рав н ых  раз гова
ри в ать  с  е в р о п е й с к и ми  государствами  и  сохран ять 
св ою  н ез ав и си м ость  л и шь  при  условии  раз в и тия  п ро
м ы ш л ен н ости  и  торговли,  что,  в  св ою  очередь,  з ав и сит 
от  уров ня  н ауки,  образ ован и я,  куль туры.  М н ог ие  из 
рез уль татов  осм ы сл ен ия  им  раз ли ч н ых  сторон  евро
п ей ской  ж и з ни  с каз ал и сь  не  сраз у,  а  з н ач и тель но  по
з дн ее.  Но  м ы сль  о  том,  что  и  России  н у ж ны  муз еи,  со
бран ия  которых  говорят  порой  более  доступ н ым  яз ы
ком,  н еж ели  кн и ги,  стала  обретать  реаль н ые  ко н ту ры 
у ж е  во  в р е мя  его  п ерв ого  з н акомства  с  з а р у б е ж ь е м. 

В  Г оллан дии  и  Ан глии  П етр  I  з акуп ил  кн и ги  по 
ан атоми и,  м атем ати ке,  г еографи и,  кораб л естроен ию 
и  другим  отраслям  з н ан и й,  и н ж е н е р н ы е,  м еди ц и н ские 
и  хи рург и ч еские  и н струмен ты,  м и кроскоп ы,  глобусы, 
квадран ты,  ц и ркули, доски  для ч ерч ен и я,  а та кже  и з де
лия  худож еств ен н ого  ремесла  из  стран  В остока.  Но  ос
н ов н ую  часть  сдел ан н ых  им  п окуп ок  состави ли  образ
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цы  м и ра  п р и р о ды  —  з а с п и р то в а н н ые  р ы б ы,  п т и цы 
и  з емн оводн ы е,  чучела  крокоди ла  и  м еч ры б ы,  ж и в ые 
об ез ь яны  и попугаи.  В се  эти  п р и о б р е те н ия  в ош ли  в  со
став  ли ч н ого  соб ран ия  мон арха,  н а з в а н н о го  «Г осуда
рев  каби н ет».  П ри  этом  е с те с тв е н н о  н а у ч н ые  коллек
ц ии  и  боль ш ая  ч асть  кн иг  х р а н и л и сь  в  М о с ко в с кой 
Г лавн ой  ап теке  на  Кр а с н ой  площ ади,  а  ко л л е кц ии  ору
ж и я,  п осоль ские  дары,  и з делия  х у до ж е с тв е н н о го  ре
месла  вместе  с  ч е р те ж а ми  и  и н с тр у м е н та ми  н аходи
ли сь  в  Кремле. 

Неустан но  з аб отясь  о  п оп ол н ен ии  св оего  ка б и н е
та,  П е тр  п остоян но делал ц ел ев ые  з акуп ки,  об м ен и в ал
ся  с  уч ен ы ми  и  ко л л е кц и о н е р а ми  р е д ки ми  экз ем п л я
рами  фл о ры  и  фа у н ы.  П о  его  р а с п о р яж е н ию  в  1703  г. 
п ри  М осков ском  госп и тале  был  соз дан  А н а то м и ч е с
ки й  театр,  где  и з готав ли в али сь  а н а то м и ч е с кие  п реп а
раты  и  п рои з в оди ли сь  п уб л и ч н ые  в с кр ы ти я.  М о н а рх 
и н огда  п ри н и м ал  в  н их  уч асти е,  з астав ляя  п ри сутств о
вать  и  бояр,  для  которых  д а же  ч и тался  курс  л е кц ий  по 
ан атоми и. 

Еще  до  поез дки  в  Европу  Петр  стал  соб и рать  раз
л и ч н ые  ч ертежи  и  модели  судов,  ведь  строи тель ство 
флота, которому он  отдавал  много в р е м е ни  и с ил  тр е б о
вало  учиты вать  у ж е  и м е ю щ и й ся  оп ыт  п р о е кти р о в а н ия 
кораблей.  В 1709 г. он  и з дал у каз  о сосредоточ ен ии  в сех 
материалов,  отн осящ и хся  к  кораб лестроен и ю,  в  отдель
н ом  кабин ете.  Так  п ояви лась  Модель камера,  раз м ес
ти вш аяся  в  спец и аль но  п остроен н ом  для  н ее  по  п роек
ту  и мп ератора  з дан ии,  а п о з же  п ерев еден н ая  в  п о м е щ е
н ие  Г лавн ого  Адми ралтей ства.  В  1722  г.  б ыл  п р и н ят 
«Регламент»,  в з акон одатель н ом  п орядке  устан ов и в ш ий 
си стемати ч еское  п оп ол н ен ие  соб ран ия  Модель каме
ры:  п ри  строи тель стве  ка ж до го  ко р а б ля  его  ч е р т еж 
и  модель н адлежало  п ередавать  в Адми ралтей ство.  П ра
вило  это  н еукосн и тель но  вы полн ялось,  и  в  1805  г.  М о
дель камера  вы росла  в  М о р с кой  муз еум,  который  п е р е
ж ил  мн ого  реорган и з ац и й,  а  с  1924  г.  н о с ит  н а з в а н ие 
«Цен траль н ый  воен н ои стори ч еский  муз ей ». 

В  1717 г. в л ю б и м ом  дв о р це  и мп ератора,  п е те р г о ф
ском  М о н п л е з и ре  (фр.  «Мое  удоволь стви е»),  п о яв и
лась п ерв ая  в России  дв орц ов ая  ка р ти н н ая  галерея,  н а
с ч и ты в а в ш ая  около  ста  п олотен.  Ее  в о з н и к н о в е н ие 
бы ло  одн им  из  рез уль татов  з н а ко м с тва  р о с с и й с ко го 



мон арха  с  з ап адн ое
в р о п е й с кой  куль ту
рой.  П р е д ш е с тв е н
н и ки  Петра  на  рос
си й ском  троне  мало 
и н т е р е с о в а л и сь 
п р о и з в е д е н и я ми 
ж и в о п и с и,  п редп о
ч и тая  н а ка п л и в а ть 
в  ц арских  хран и ли
щ ах  дорогие  п рои з
в еден ия  де ко р а ти в
н о  п р и к л а д н о го 
и с к у с с т в а.  С т е ны 
кремлевских  п окоев 
и  б о яр с ких  п алат 

у краш али  толь ко  парсун ы,  н ап и сан н ые  местн ы ми  мас
терами,  или  и н о с тр а н н ые  гравю ры,  так  н аз ы в аем ые 
« фр яж с кие  листы»  (от древ н ерусского  слова  «фрягь », 
« фр яз и н ъ»  —  ч уж естран ец ),  которые  вы з ы вали  и н те
рес  не  х у до ж е с тв е н н ы ми  достоин ствами,  а  с ю ж е тн ой 
сторон ой. 

С  п р о и з в е де н и ями  з ап адн оевроп ей ского  и з об ра
з и тель н ого  и с ку с с тва  П е тр  в п е р в ые  п о з н а ко м и л ся 
в  москов ской  Н е м е ц кой  слободе,  а  во  время  В еликого 
посольства  он  получ ил  в оз м ож н ость  увидеть  л уч ш ие 
ж и в о п и с н ые  соб ран и я,  побы вать  на  аукц и он ах  и  в  ма
стерских  худож н и ков.  Если  на  п ерв ых  порах  он  и н те
ресовался  главн ым  об раз ом  карти н ами  с  и з о б р а ж е н и
ем  морских  п е й з а ж е й,  то  со  в рем ен ем  его  худож ест
в ен н ый  вкус  п е р е р ос  рам ки  с п е ц и фи ч е с ки  м о р с ких 
п ри страсти й.  И м п е р а тор  полю бил  творч ество  Рубен
са,  Рембран дта,  Брей геля,  Остаде;  подобно  другим  ев
р о п е й с ким  п р а в и те л ям  он  об з ав елся  с п е ц и а л ь н ы ми 
аген тами,  п ом ог ав ш и ми  ему  составлять  коллекц ии  ж и
вописи,  скуль птуры,  гемм  и  других  п рои з в еден ий  де
корати в н оп ри кладн ого  искусства. 

В  п е тр о в с кую  эп оху  круг  владель ц ев  ка б и н е тов 
и  галерей  был  н е о б ы ч а й но  уз ок  по  с р а в н е н ию  с  з апад
н оев роп ей ски ми  стран ами  и  состоял,  главн ым  обра
з ом,  из  б л и ж а й ш е го  о кр у ж е н ия  и мператора.  И м е н но 
с п о дв и ж н и ки  мон арха,  бы вая  в  з а р у б е ж н ых  стран ах, 
и мели  в о з м о ж н о с ть  з н акоми ть ся  с  ев роп ей ски ми  тра

Дворец  Монплеэир.  1714—1723 гг. 
Архитектор   И. Ф.  Браунштейн 
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ди ц и ями  в  области  ко л л е кц и о н и р о в а н ия  и  состав лять 
св ои  соб ств ен н ые  соб ран и я. 

После  Г осударева  каби н ета  л у ч ш им  сч и тался  каби
н ет  ген ералафель дмарш ала  и  дипломата,  в ы ходца  из 
з н атн ого  ш отлан дского  рода  Я.В.  Бр ю са  (1670—1735). 
В его  п етербургском  доме  раз м ести лось  богатое  и  у н и
версаль н ое  по  характеру  собран и е,  в кл ю ч ав ш ее  м он е
ты,  рукопи си,  древн ости,  м атем ати ч еские  и  оп ти ч ес
ки е  и н струмен ты,  ми н ералы,  карты,  карти н ы,  п ортре
ты  и з в естн ых  лю дей.  Г рафу,  ко то р ый  был  одн им  из 
самых  об раз ов ан н ых  лю дей  своего  в рем ен и,  п ри н адле
ж ала  и  луч ш ая  в  России  би бли отека,  н асч и ты в ав ш ая 
св ы ше  полутора  ты сяч  томов  на  д р е в н их  и  н ов оев ро
п ей ских  яз ы ках.  В ы йдя  в  отставку  в  1726  г.,  Я.В.  Бр юс 
п е р е в ез  свое с о б р а н ие  в  п одм осков н ое  и м е н ие  Г лин ки, 
где,  став  з атворн и ком,  п олн остью  п осв ятил  себя  з ан я
ти ям  н аукой. 

Кр у п н е й ш им  коллекц и он ером  эп охи  б ыл  и  дру г ой 
с п о дв и ж н ик  Петра,  в и дн ый  г осударств ен н ый  деятель 
и  ди п ломат  кн язь  Д М .  Г олиц ын  (1635  —  1737).  Его  под
м осков н ая  усадь ба  Архан г ель ское  слав и лась  коллек
ц и ями  редкостей,  е с те с тв е н н о  н а у ч н ых  м а те р и а л о в, 
карти н,  рукоп и сей,  но  о с о б ую  и з в естн ость  п р и о б р е ло 
кн и ж н ое  собран и е,  н а с ч и ты в а в ш ее  около  тр ех  ты с яч 
томов  на  русском  и  и н о с тр а н н ых  яз ы ка х.  Ус то й ч и в ые 
тр а ди ц ии  фам и л ь н о го  ко л л е кц и о н и р о в а н ия  з а л о ж ил 
в  п одмосковн ом  и м е н ии  Кусково  г ен ерал фел ь дм ар
ш ал  г р аф  Б.П.  Ш ерем етев,  с о с та в и в ш ий  ти п и ч н ое  для 
своего  в р е м е ни  с о б р а н ие  ми н ералов,  растен и й,  и н ст
румен тов,  п рои з в еден ий  и скусства.  Боль ш ой  и з вест
н о с тью  п ол ь з ов ал ось  с о б р а н ие  у р а л ь с ко го  г о р н о з а
водч и ка  А ки н фия  Деми дова,  в кл ю ч а в ш ее  н а й д е н н ые 
в  С и б и ри  а р х е о л о г и ч е с кие  д р е в н о с ти.  О б л а да те л ем 
н емалой  по  р о с с и й с ким  м еркам  ко л л е кц ии  ж и в о п и с и, 
н асч и ты в ав ш ей  около  ста  сорока  тр ех  полотен,  б ыл 
б л и ж а й ш ий  с п о д в и ж н ик  ц аря  А Д .  М е н ш и ко в. 

Как  это  н е р е дко  и мело  место  и  в  Зап адн ой  Европе, 
мн огие  р о с с и й с кие  ч астн ые  ка б и н е ты  и  г алереи  п р е
кр а щ а ли  свое  сущ еств ов ан ие  со  с м е р тью  в ладель ца 
или  траг и ч ески ми  п ерем ен ами  в  его  судь бе.  Ка б и н ет 
Я.В.  Брю са  после  см ерти  графа,  со г ласно  его  п ослед
н ей  воле,  влился  в  с о б р а н ие  Академ ии  н аук  и  б ыл  рас
пределен  по  н есколь ким  ее  п одраз дел ен и ям.  Д .М.  Го  13и 



ли ц ы н,  попав  в  оп алу  п ри  Ан не  Иван овн е,  о кон ч ил 
свои  дни  в  Ш ли ссель бургской  крепости,  а  его  коллек
ц ии  и  би бли отека  бы ли  кон фи сков аны  и  расп ы лены 
по  раз н ым  собран и ям.  Среди  каби н етов  и  галерей,  по
яв и в ш и хся  в  п етров скую  эпоху,  толь ко  соз дан н ые  им
п ератором  Модель камера  и Г осударев  каби н ет  со  в ре
м ен ем  вы росли  в  муз еи  сов ремен н ого  типа. 

•  ПетерВдргска я  кунсткамер а 

Датой  осн ов ан ия  первого  росси й ского  музея,  на
зван н ого  Кун сткамерой,  прин ято  считать  1714  год,  по
скольку  имен но  тогда  по  при казу  императора  его  каби
нет,  соб ран н ый  воеди н о,  б ыл  п е р е в е з ен  из  М о с квы 
в  Петербург  и раз мещ ен  в Летн ем  дворц е.  В  1715 г.  сю да 
ж е  поместили  коллекц ию  ски фских  золотых  изделий, 
подарен н ую  Екатерине  I горн озаводчиком  А.Н.  Демидо
вы м.  В  1716  —  1717  гг. П етр  I вн овь побы вал  в  з ападн оев
ропейских  стран ах  и  п ри в ез  для  своего  музея  готовые 
и  ш и роко  из вестн ые  собран ия:  каби н ет  Ф.  Рю йш а,  кол
лекц ии  животн ы х,  ры б,  птиц  и  пресмы каю щ и хся,  п ри
н адлежавш ие  амстердамскому  аптекарю  Альберту  Се
бе,  естествен н он аучн ые  коллекц ии  врача  из  Дан ц ига 
(Гданьска)  X.  Готвальда. 

Кун сткамеру  п оп олн яли  та кже  матери алы,  посту
п ав ш ие  от  г еодез и ч еских  и  карто г рафи ч еских  эксп е
ди ц и й.  В оен н отоп ог рафи ч еская  эксп еди ц ия  А.  Беко
в и ч аЧеркасского,  обследов ав ш ая  в  1716  —  1718  гг.  п о
б е р е ж ье  Касп и й ско го  м оря  и  старое  русло  Амударь и, 
достави ла  в  м уз ей  и н те р е с н ые  археологи ч еские  кол
л екц и и:  з олотые  и  с е р е б р ян ые  у кр а ш е н ия  и  сосуды, 
н ай ден н ые  в о кр е с тн о с тях  Астрахан и,  п редм еты  куль
та  из яз ы ч еских  молелен,  рукоп и си  на  п ергамен те.  Бо
гатое  этн о г р а фи ч е с кое  с о б р а н и е,  х а р а кте р и з у ю щ ее 
куль туру  и  быт  н ародов  С и б и р и,  Д а у р ии  и  Мон голи и, 
п ередала  в  м уз ей  в  1725  г.  эксп еди ц ия  Д.Г.  М е с с е р ш
мидта. 

В фев рале  1718  г. п ояв и лся  з н ам ен и тый  указ  и мп е
ратора  «О  п ри н осе  р о ди в ш и х ся  уродов,  та кже  н ай ден
н ых  н е о б ы кн о в е н н ых  в ещ ей »,  которы й,  в  частн ости, 
гласил:  «П он еже  и з в е с тно  есть, что  как  в  ч еловеч еской 
п ороде,  так  в  з в ерской  и  п ти ч ь ей  случается,  что  родят
ся  мон стра,  то  есть  уроды,  которые  всегда  во  всех  Го
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сударствах  с б и р а ю тся  для  ди ко в и н ки,  ч его  для  п р ед 
н есколь ки ми  летами  у ж е  у каз  с ка з а н,  чтоб  та кие  п ри
н осили,  об ещ ая  п л а теж  за  он ы е,  ко то р ых  н е с ко л ь ко 
у ж е  и  п ри н есено  < . . .>.  О д н а к ож  в  таком  в е л и ком  Го
сударстве  м о ж ет  более  бы ть;  но  таят  н е в е ж ды,  чая,  ч то 
такие  уроды  родятся  от де й с тва  ди аволь ского,  ч р ез  в е
дов ство  и порчу:  ч ему  бы ть  н е в о з м о ж н о,  и бо  е дин  Тво
рец  всея  твари  Бог,  а  не  ди а в ол  < . . .>.  Того  ради  п аки 
сей  у каз  подн овляется,  д а бы  ко н е ч но  такие  как  ч ело
вечьи,  так  скотски е,  з в е р и н ые  и  п ти ч ьи  у р о ды  п р и н о
си ли  в  каж дом  городе  к  Ко м е н да н там  свои м:  и  им  за  то 
б у дет  да в а на  п лата  < . . .>.  Т а к же  е ж е ли  кт о  н а й д ет 
в з емле,  или  в  воде  ка кие  с та р ыя  в е щ и,  а  и м ен н о:  кам е
н ья  н е о б ы кн о в е н н ы е,  кости  ч е л о в е ч е с кие  и ли  скот
ский,  ры б ьи  или  пти ч ь и,  не  таки я,  ка кия  у  н ас  н ы не 
есть,  или  и таки я,  да  з ело  в ели ки  и ли  м алы  п е р ед  обы к
н ов ен н ы м,  та кже  ка кия  старыя  п одп и си  на  кам ен ь ях, 
ж е л е зе  или  меди,  или  ка кое  старое  и  н е о б ы кн о в е н н ое 
руж ь е,  посуду  и  п роч ее  все,  ч то  з ело  старо  и  н е о б ы к
н ов ен н о:  та кож  бы  п ри н оси ли,  за  ч то  дав ана  будет  до
воль н ая  дача,  смотря  по  в е щ и »1 . 

П окуп к и  готовых  коллекц ий  и  отдель н ых  п редм е
тов,  эксп еди ц ии  и  доб ров ол ь н ые  п о ж е р тв о в а н ия  п оз
волили  Петру  I за  короткий  п е р и од  в р е м е ни  состав и ть 
одно  из  богатей ш их  м у з е й н ых  с о б р а н ий  Ев роп ы.  Тор
ж е с тв е н н ое  откры тие  п е р в ой  экс п о з и ц ии  состоялось 
в  1719  г.  в доме,  ко н фи с ко в а н н ом  у  оп аль н ого  б о яр и на 
Алексан дра  Ки ки н а,  в  так  н а з ы в а е м ых  « Ки ки н ых  па
латах».  В пяти  р о с ко ш но  отделан н ых  ком н атах  де м о н
стри ров али сь  ан атоми ч ески е,  эм б ри ол ог и ч ески е,  з оо
л о г и ч е с кие  и  те р а то л о г и ч е с кие  п р е п а р а т ы,  и з г о
то в л е н н ые  Ф.  Р ю й ш ем  и  р о с с и й с к и ми  а н а т о м а м и. 
П е р в ым  п осети телям  особ ен но  з а п о м н и л и сь  головки 
детей,  которые  «так х о р о шо  с о х р а н яю тся  в сп и рте,  ч то 
ка ж у тся  ж и в ы м и »,  «с  и н ых  ч уть  не  б р ы з ж ет  кровь », 
«руки  и  ноги,  на  ко то р ых  ви дны  ж и лы  ч е р ез  к о ж у  как 
будто  ж и в ую »,  «раз ли ч н ые  ч уди щ а»,  ч е л о в е ч е с кие  эм
б р и о ны  «от  п ервого  з а р о ды ша  до  п ол н ой  з релости », 
ры бы,  з меи  и  ящ е р и цы  в  с те кл ян н ых  сосудах,  «стран
н ые  м ы ши  с  собач ь и ми  мордами ».  Естествен н он ауч

1  Полное  собрание  законов  Российской  империи.  Т. V.  СПб, 
1830.  №  3159. 
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н ые  об раз цы  ч ередовали сь  с  этн ог рафи ч ески ми  мате
ри алами  и  и з дели ями  из  слон овой  кости,  тростн и ка, 
редких  сортов  дерева. 

В се  эксп он аты  б ы ли  с груп п и ров аны  в  з ан и матель
н ые  комп оз и ц и и,  в  худож еств ен н ом  о фо р м л е н ии  ко
то р ых  ш и р о ко  и сп оль з ов али сь  кр а с и в ые  м и н е р а л ы, 
ц ветн ая  бумага,  бархат,  тафта,  и скусств ен н ые  ц в е ты 
и  сусаль н ое  з олото.  Н а п р и м е р,  в  о дн ом  из  с о с у дов 
с  кры ш еч кой,  у кр а ш е н н ой  раков и н ами  и  кораллами, 
н аходи лась  обез ь ян ка,  д е р ж а щ ая  в  лап ках  ры бу;  в  п о
х о ж их  емкостях  эксп он и ров али сь  р ы бы  в  з арослях  ко
раллов,  а  среди  ц в етов  б ы ли  р а з м е щ е ны  экз оти ч еские 
н асекомы е. 

П е р в ое  в р е мя  п о с е ти те л ям  д е м о н с тр и р о в а л и сь 
и  ж и в ые  «экспон аты»  —  так  н а з ы в а е м ые  «мон стры », 
на  с о де р ж а н ие  ко то р ых  каз на  е ж е г о дно  вы деляла  50 
рублей.  Это  б ы ли  дети  и ли  ю н о ши  с  в р о ж д е н н ы ми 
фи з и ч е с ки ми  де фе кта м и,  которые  ж и ли  п ри  Кун стка
м е р е,  п олуч али  е ж е г о д н ое  ж а л о в а н ье  в  20  р у б л ей 
и  раз  в  три  года  —  одеж ду:  мун дир,  кафтан,  ка м з ол 
и  ш тан ы.  Из вестн о,  ч то  в  1722 г.  з десь  н аходи ли сь  три 
«мон стра»,  в ы п о л н яв ш ие  та кже  и  о б яз а н н о с ти  и стоп
н и ков  —  Ф ома,  Яков  и  Степ ан.  Ф ома,  с ын  кресть ян и
на  Иркутского  уез да,  и м ел  рост  126  см,  а  на  руках 
и  н огах  —  по  два  паль ц а,  п о х о ж их  на  клеш ни  рака, 
что,  одн ако  не  м е ш а ло  е му  ходить,  п одн и мать  б р о ш е н
н ые  ему  м он еты  и с о в е р ш а ть  другие  дей ств ия  на  поте

«Кикины   палаты».   Современный  вид 
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ху  п убли ки.  По  р а с п о р яж е н ию  Петра,  п осле  с м е р ти 
Ф о мы  из  тела  его  сделали  чучело  и п о м е с ти ли  в  м у з е й
н ую  экс п о з и ц и ю.  В  з алах  Ку н с тка м е ры  о б р е ли  п о
следн ий  п р и ют  и  о с та н ки  гайдука  Бу р ж у а,  ко то р о го 
П е тр  в ы в ез  из  З а п а д н ой  Ев роп ы,  п о р а з и в ш и сь  е го  н е
о б ы ч а й но  в ы с о ко му  р о с ту  в  217  см.  П о с ле  с м е р ти  с ке
лет  в ели кана  и  п р е п а р а ты  отдель н ых  ор г ан ов  стали 
м у з е й н ы ми  эксп он атам и. 

П етерб ург ский  м у з ей  был  п оследн ей  кун сткам е
рой, соз дан н ой  в  Европ е.  К о  в рем ени  его  п ояв л ен ия  ка
б и н еты  редкостей  как  фо р ма  п редстави тель ства  п ри 
кн яж еских  и  королев ских  дворах  у ж е  утрати ли  с в ою 
актуальн ость;  их  реп рез ен тати в н ые  фу н кц ии  п е р е ш ли 
к  х у д о ж е с тв е н н ым  г а л е р е ям  и  ка б и н е там  и с ку с с тв. 
Но  это не  озн ачает,  что  Россия  вы ступи ла  в  роли  эп и го
на  з ап адн оев роп ей ских  фо рм  ор г ан и з ац ии  коллекц и й. 
Петербургская  ку н с тка м е ра  —  и в  этом  ее  п р и н ц и п и
ал ь н ое  отл и ч ие  от  ц е н тр а л ь н о  е в р о п е й с ких  а н а л о
гов  —  соз давалась  не  в  реп рез ен тати в н ы х,  а  в  п росв е
ти тель н ых  и  н ауч н ых  ц елях.  «Я хочу,  ч тобы  лю ди  смот
рели  и  уч и ли сь !»  —  так,  по  п р е д а н и ю,  о п р е д е л ил 
и мп ератор  ее  з адачи. 

Вход в муз ей,  откры тый  в оп ределен н ые  дни  и  часы, 
был  бесплатн ы м.  Более  того,  на  п ервых  порах  посетите
лей  даже  встречали  у гощ ен и ем.  «Сн ачала  угощ али  пуб
ли ку  п ри  осматри ван ии  Каби н ета  р а з н ы ми  н ап и тками 
и  пр., дабы тем п рои з вести  полез н ое  в н и м ан ие  на  п рои з
веден ия  естества», —  п и сал в  1794 г. академик  И.Г.  Г еор
ги,  подраз умевая  п од  «п рои з веден и ями  естества»  ан ато
ми ч еские  п реп араты2 .  Но  в даль н ей ш ем  муз ей  п ерестал 
н уждать ся  в дополн итель н ых  стимулах  для  п ри в леч ен ия 
публики.  Количество  лю дей,  ж е л а ю щ их  его  осмотреть, 
з н ачитель но  п р е в ы ш а ло  п роп ускн ую  сп особ н ость  за
лов.  Поэтому  вплоть до  н ачала  XI X  в.  п осещ аемость  му
з ея  стали  регулировать  с п омощ ью  бесплатн ых  би летов. 
Сведен ия  о  месте  и  времени  их  вы дачи  п убли ковали сь 
в  «Сан ктПетербургских  ведомостях». 

Таким  об раз ом,  п ри  всей  а р х а и ч н о с ти  н а з в а н ия 
и  общ его  облика,  с фо р м и р о в а н н о го  п од  н е с о м н е н н ым 

2  Георги  И.Г.  Описание Российского императорского  столичного 
города  СанктПетербурга  и  достопримечательностей  в  окрестнос
тях оного. СПб.,  1996. С. 393. 
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влиян ием  кн яж е с ких  и  королевских  кун сткамер  Д рез
дена,  Берли на  и  Копен гаген а,  п ерв ый  русский  м уз ей 
вобрал  в  себя  и  п рог ресси в н ые  ч ерты  ев роп ей ских  ес
тествен н он ауч н ых  каби н етов.  Войдя  в  когорту  п е р в ых 
публичн ых  муз еев,  он  предвосхи тил  своим  п оявлен и ем 
то  массовое  п р е в р а щ е н ие  з акры тых  собран ий  м он ар
хов  в  общ едоступ н ые  уч реж ден и я,  которое  стан ет  ха
рактерн ым  для  Зап адн ой  Европы л и шь  во  второй  поло
ви не  столетия.  Р ан ь ше  мн огих  других  ев роп ей ских  му
з еев  Петербургская  кун сткамера  стала  п рев ращ ать ся 
из  собран ия  рари тетов  и  ди ковин  в  подлин но  н ауч н ое 
у ч р е ж д е н ие  с  с и с те м а ти з и р о в а н н ы ми  коллекц и ям и. 
Эти  п оз и ти вн ые  п е р е м е ны  п рои з ош ли  благодаря  п р и
н ятому  Петром  I в  1724 г. р е ш е н ию  о передаче  Кун стка
меры  в веден ие  соз даю щ ей ся  Академии  н аук.  Это  объ
еди н ен ие  п ош ло  на  пользу  обоим  уч реж ден и ям:  Акаде
мия  стала  и сп оль з овать  богатей ш ее  собран ие  в  своих 
н аучн ых  исследован иях,  а муз ей  получил  ш и р о ч а й ш ую 
в оз м ож н ость  даль н ей ш его  п оп олн ен ия  коллекц ий  за 
счет  академи ч еских  эксп еди ц ий  и  п ом ощь  со  стороны 
луч ш их  н ауч н ых  сил  страны  в  обработке  и  эксп он и ро
в ан ии  соб ран н ых  матери алов. 

В  1728  г.  Ку н с тка м е ра  п ереехала  из  Ки ки н ых  па
лат  в  н ов ое  з дан и е,  сп ец и аль но  п о с тр о е н н ое  для  н ее 
на  В а с и л ь е в с ком  о с тр о ве  по  п р о е кту  а р х и те кто ра 
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И .  М а тта р н о в и.  П о  п р е да
н и ю,  это  место  в ы б р ал  с ам 
Петр  I, об ратив  в н и м а н ие  на 
две  сосны  с  п ри ч удли во  п е
р е п л е те н н ы ми  и  в р о с ш и ми 
в  ствол  сучь ями.  Эти  «дере
в ь ям он стры»  он  п р и к а з ал 
с р у б и ть,  н а и б о л ее  к у р ь е з
н ые  ч асти  в ы рез ать,  а  там, 
где  р о с ли  сосн ы,  з а л о ж и ть 
фу н д а м е нт  для  м у з е й н о го 
з дан и я. 

После  п рев ращ ен ия  Кун 
сткамеры  в  одно  из  п одраз
дел ен ий  Академии  н аук  в  ее 
о р г а н и з а ц и о н н ой  с трукту
ре,  в  п р и н ц и п ах  п о с тр о е н ия 
и  о фо р м л е н ия  э к с п о з и ц ии 
п р о и з о ш ли  ка р д и н а л ь н ые 
и з м ен ен и я.  М у з ей  б ыл  раз
делен  на  отделы,  в ка ж д ом  из 
которых  матери ал  си стем ати з и ров ал ся  и  экс п о н и р о
вался  согласно  класси фи кац и и,  п ри н ятой  в  н ауке  того 
времен и.  В н ачале  1740х  гг. бы ли  в п е р в ые  и з даны  ката
лог  Кун сткамеры  и  краткий  путеводитель  по  ее  з алам. 

К  этому  в р е м е ни  в  состав  м уз ея  в ходи ли  Н а ту р ка
м ера  с  Ан атоми ч еским  театром,  с о б с тв е н но  Кун стка
мера  с  фи з и ч е с ким  каби н етом,  М ю н ц ка б и н ет  и  И м п е
раторский  каби н ет.  В  з алах  Н а ту р ка м е ры  экс п о н и р о
вали сь  с и с те м а ти з и р о в а н н ые  о б р а з цы  м и ра  п р и р о ды. 
Зн ач и тель н ая  их  часть  р а з м е щ а л а сь  в  ш ка фа х,  к а ж д ый 
из  которых  в клю ч ал  те п е рь  толь ко  одн ородн ые  м ате
ри алы.  Нап ри мер,  те м а ти ч е с кая  г радац ия  ан атом и ч ес
ки х  п реп аратов  п редп олагала  д е л е н ие  на  « м ы ш ц ы », 
«мозги»,  «органы  чувств»,  «желудок,  ки ш е ч н ик  и  п р и
н а дл е ж а щ ие  к  н е му  части»,  «поч ки  и  м оч ев ой  п уз ы рь» 
и  т. д.  Ихти ологи ч еские  и  а н а то м и ч е с кие  п р е п а р а ты 
дем он стри ров али сь  глав н ым  о б р а з ом  в  з а п о л н е н н ых 
сп и ртом  сосудах,  р а с с та в л е н н ых  на  п о л о ч ках  с  фи
г у р н ы ми  п о з о л о ч е н н ы ми  кр о н ш те й н а ми  кр а с и в ы ми 
груп п ами  —  полукрутом,  по  ди агон али,  г оркой.  Н а с е
ко м ые  ч аще  всего  р а з м е щ а л и сь  в  о с те кл е н н ых  в и тр и
н ах  в  ви де  раз л и ч н ых  ком п оз и ц и й,  ц е н тр  ко то р ых  з а
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Общий  вид  одного  из залов  Кунсткамеры . На галерее — 
экспозиция отдела  этнографии.  Гравюра  1741 г. 

н и м ал  кр у п н ый  экз емп ляр,  а  вокруг  н его  луч еоб раз но 
в  виде  з в ез ды  или  и н ой  фи г у ры  си мметри ч но  распола
гались другие  об раз ц ы. 

Растен ия  о б ы ч но  экс п о н и р о в а л и сь  в месте  с  сем е
н а ми  на  о с т е к л е н н ых  п л а н ш е тах  и ли  в  в и тр и н а х, 
но  и н огда  о б ъ е д и н ял и сь  в  р а з л и ч н ые  ко м п о з и ц и и, 
н а п р и м е р,  в  в и де  ветви стого  дерев а.  П ти цы  в м е с те 
с  яй ц а ми  и  г н е з да ми  в ы став ляли сь  в  в ерти кал ь н ых 
ви три н ах;  ч е тв е р о н о г ие  ж и в о т н ые  б ы ли  п редстав ле
ны  главн ым  о б р а з ом  ч уч елами,  но  и н огда  —  скелета
ми.  В состав  н а ту р ка м е ры  входил  и  м и н ералог и ч еский 
каби н ет,  в  сем н адц ати  ш ка фах  которого  эксп он и ров а
л и сь  руды,  д р а г о ц е н н ые  ка м ни  ( р о с с и й с кие  о б р а з
цы  —  отдель но  от  з аруб еж н ы х),  а  та кже  камн и,  вы н у
тые  из  в н у тр е н н о с тей  лю дей  и  ж и в отн ы х.  Для  н агляд
н ости  п о ка за  д е м о н с тр и р о в а л а сь  и  модель  г о р н ых 
раз работок. 

В  М ю н ц ка б и н е те  в  ш ка фах  особой  кон струкц ии 
и  на  сп ец и ал ь н ых  п ов ерхн остях  эксп он и ров алось  бо
гатое  с о б р а н ие  м о н ет  и  медалей,  си стемати з и ров ан
н ое  по  хрон олог и ч ескому  и  стран оведч ескому  п ри н
ц ипам.  По  тем ати ко рег и он аль н ому  п ри н ц и пу  раз м е
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щ али сь  эксп он аты  в  з алах  соб ств ен но  Ку н с тка м е р ы, 
то есть отдела,  об ъ еди н и в ш его  «и скусств ом  с де л а н н ые 
в ещ и ».  П р е д с та в л е н н ые  з десь  ко л л е кц ии  в кл ю ч а ли 
«курь ез ы »,  и з делия  из  дра г оц ен н ых  ка м н ей  и  метал
лов,  п редметы  р о с ко ши  и  п ов седн ев н ого  об и хода  на
родов  России  и  з а р у б е ж н ых  стран  в сех  ко н ти н е н то в, 
за  и склю ч ен и ем  Ав страли и.  Столь  об ш и рн ого  и  р а з н о
сторон н его  этн о г рафи ч еско го  с о б р а н ия  в  то  в р е мя  не 
бы ло  ни  в  одн ом  из  е в р о п е й с ких  м уз еев,  н о,  к  н е с ч а с
ть ю,  п о ж ар  1747  г.  у н и ч то ж ил  его  п оч ти  п олн ость ю. 
Коллекц ии  Ку н с тка м е ры  доп олн яли  ка р ти ны  и  г р а в ю
ры,  которые  экс п о н и р о в а л и сь  б ез  какой ли бо  с и с те мы 
и  служ и ли  л и шь  у к р а ш е н и ем  и н терь ера. 

В состав  собствен но  Кун сткам еры  входил  и  фи з и
ч еский  кабин ет,  где  н аряду  с  астрон ом и ч ески ми  и  гео
дез и ч ески ми  и н струм ен тами  дем он стри ров ал и сь  раз
ли ч н ые  модели  —  з е м н ые  и  н е б е с н ые  глобусы,  си сте
мы  ми роз дан и я.  С а м ой  круп н ой  и  з н а м е н и той  м о де л ью 
был  так  н аз ы в аем ый  Г отторпский  глобус,  п о да р е н н ый 
П е тру  I  г ерц ог ом  Г о л ш ти н с ки м.  Н а р у ж н ая  п о в е р х
н ость  этого  ш а ра  ди ам етром  336  см  дав ала  п редставле
н ие  о  з емн ой  п ов ерхн ости,  а  в н утрен н яя  в осп рои з в о
дила  «богран н ое  н ебо  с  соз в ез ди ями ».  П рой дя  ч е р ез 
мален ь кую  дверц у,  н еболь ш ая  группа  из  десяти  —  дв е
н адц ати  ч еловек  могла  раз мести ть ся  на  круглых  с кам ь
ях  вн утри  глобуса,  где для  н ее  иногда  д а же  серв и ров ал
ся  с то ящ ий  п о с р е д и не  стол.  П о с ко л ь ку  глобус  б ыл 
сн аб ж ен  водян ым  двигателем,  ка ж д ые двадц ать  ч е ты ре 
часа  он  вращ ался  в округ  своей  оси,  де м о н с тр и р уя  вра
щ е н ие  з емли  и  «бег  светил». 

Рез ко  отличался  от  осталь н ых  р а з де л ов  м у з ея  И м
п е р а то р с кий  каби н ет,  п о с ко л ь ку  п р е дс та в л ял  с о б ой 
м ем ори ал ь н ую  экс п о з и ц и ю,  п о с в ящ е н н ую  л и ч н о с ти 
П е тра  I.  В  богато  д е ко р и р о в а н н ом  з але  в  н и ше  п од 
р о с ко ш н ым  б алдахи н ом  восседала  на  тр о не  о б л а ч е н
н ая  в  п арадн ое  п латье  «в осков ая  п е р с о н а »,  и з о б р а
ж а в ш ая  в  н а ту р а л ь н ую  в ели ч и ну  п о ч и в ш е го  м о н а р х а. 
Ее  голову  в ы л еп ил  из  в о с ка  скуль п тор  Б.К .  Растрелли, 
а  в ы то ч е н н ое  из  д е р е ва  ту л о в и ще  б ы ло  с н а б ж е но 
ш а р н и р а м и,  п о з в о л яю щ и ми  п р и да в а ть  фи г у ре  и  ее 
отдель н ым  ч астям  н у ж н ое  п о л о ж е н и е.  В  п о л у н и ш ах 
по  об еим  сторон ам  от  тр о на  р а з м е щ а л и сь  в о и н с к ие 
досп ехи  и  регали и.  Э ксп он аты,  о тн о с ящ и е ся  к  л и ч н о  1Ы 
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сти  Петра,  стали  поступать  в муз ей  е ще  п ри  ж и з ни  мо
н арха,  но  осн ов н ой  их  массив  п ояви лся  у ж е  после  е го 
смерти:  то ка р н ые  работы  и и н струмен ты  и мп ератора, 
модели  кораблей,  п редметы  личн ого  обихода,  н а п р и
мер,  таб акерка  из  орехового  дерева,  которая  н аходи
лась  п ри  ц а ре  во  в ремя  его  первого  з агран и ч н ого  пу
теш естви я,  с е р е б р ян ый  клю ч,  п одарен н ый  П е тру  п ра
ви телем  п окорен н о го  им  Дербен та,  и  мн огие  дру г ие 
м ем ори ал ь н ые  вещ и. 

Итак,  всего л и шь  за  н еполн ые  три десяти летия  П е
тербургская  кун сткамера  преврати лась  в один из  вы да
ю щ и хся  муз еев  Европы.  Кроме  богатей ш их  коллекц и й, 
кл асси фи ц и ров ан н ых  и  си стемати з и рован н ых  в  соот
ветствии  с  н ов ей ш и ми  н аучн ы ми  п ри н ц и п ами,  ее  ста
ли  отличать  в ы де р ж а н н о с ть  эксп оз и ц и он н ого  стиля, 
отсутствие  п е р е г р у ж е н н о с ти  эксп он атами,  о фо р м и
тель ски ми  матери алами  и декорати вн ы ми  элемен тами. 
Для  н аглядн ости  п оказа  в  эксп оз и ц ии  ш и роко  исполь
з ов али сь  м а ке ты  и  модели,  что  бы ло  н овым  словом 
в  муз ей н ой  п ракти ке  того  времен и.  Тесн ая  связь  с  раз
в и в аю щ ей ся  отеч ествен н ой  н аукой  и  ми ровой  культу
рой стала  и впредь  н еи з м ен н ой  спутн и ц ей  первого  рос
сийского  муз ея. 

•  Императорски й  музей  Эрм итаж 

В торая  п олови на  XVII I  в.  оз н амен овалась  осн ова
н и ем  в  России  дв о р ц о в ой  галереи,  которая  со  в рем е
н ем  п реврати лась  в  один  из  кр у п н е й ш их  худож еств ен
н ых  муз еев  ми ра.  Если  п ри  соз дан ии  Кун сткам еры  ее 
осн ователь  руководствовался  п р е ж де  всего  п росв ети
те л ь н ы ми  з адач ам и,  то  п о яв л е н ие  в  п е те р б у р г с ком 
Зи м н ем  дв орце  карти н н ой  галереи  «Эрми таж»  бы ло 
обусловлено  р е п р е з е н та ти в н ы ми  п отребн остями  и м
п ераторского  двора. 

В з ап адн оевроп ей ских  стран ах  худож ествен н ые  га
лереи  у же  во  второй  п олови не  XVI I  в.  стали  одн ой  из 
в аж н ых  фо рм  представительства.  Подраж ая  своим  вен
ц ен осн ым  соседям,  росси й ские  мон архи  также  стали 
при обретать  и  з аказ ы в ать  прои з веден ия  искусства  для 
раз мещ ен ия  их  в  дв орц ов ых  апартамен тах.  В  1755  г.  по 
з аказу  и м п ератри цы  Ели з аветы  Петров ны  в  Бог ем ии 
и  Праге  бы ло  п р и о б р е те но  115  картин  голлан дских, 



Картинный   зал  в Екатерининском   дворце  в  Царском  селе. 
17551756  гг . Арх.  В.В.  Растрелли 

фламан дских  и  н емец ких  худож н и ков.  Эта  коллекц ия 
раз мести лась  в  Царскосель ском  Екатери н и н ском  дв ор
це,  сп лош н ым  декорати в н ым  ков ром  п о кр ыв  с тены  од
н ого  из  залов,  получ и вш его  н аз в ан ие  «Карти н н ый  зал». 
Тот  ж е  п ри н ц ип  «ш палерн ой»  раз вески,  п ри  котором 
карти ны  раз делял л и шь  уз кий  з олоч ен ый  багет,  и споль
з овался  в  середи не  столетия  в  Мон п лез и ре,  Боль ш ом 
дворце  Петергофа,  а  та кже  в  п етерг офском  п ав и ль оне 
«Эрми таж »,  где  стены  комн ат  второго  этажа  з акры ли 
карти ны  из  собран и я,  составлен н ого  е ще  Петром  I. 

Н о  все  эти  «карти н н ые  залы»  по с в о е му  кач еств ен
н о му  у р о в ню  не  ш ли  ни  в  какое  с р а в н е н ие  не  толь ко 
с  п рослав лен н ы ми  галереями  П а р и жа  и  В ены,  М адри да 
и  Рима,  М ю н х е на  и  Дрез ден а,  но  и  с  галереями  та ких 
м ал оз н ач и м ых  в  п ол и ти ч еском  о т н о ш е н ии  ц е н тр о в, 
как  Кассель  и  Д ю ссел ь дорф.  Это  п р е кр а с но  п он и мала 
и мп ератри ца  Екатери на  II  (1762—  1796). Поэтому,  н а м е
тив  ряд в а ж н е й ш их  мероп ри яти й,  реал и з ац ия  ко то р ых 
долж на  бы ла  п оказ ать  миру,  что  Россия  отн ы не  вступ и
ла  в  н ов ую  эру  своего  сущ еств ов ан ия  и  сп особ на  за
н ять достой н ое  место  в  ряду  вели ких  е в р о п е й с ких  д е р
ж а в,  она  вклю ч и ла  в св ои  планы  и соз дан ие  в ы д а ю щ е й
ся  худож ествен н ой  галереи. 

В скоре  п редстав и л ся  и  случ ай  з а л о ж и ть  для  ее 
с тр о и те л ь с тва  о с н о в а те л ь н ый  фу н д а м е н т.  В  к о н це 
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1763  г.  б е р л и н с кий  куп ец  и  п ромы ш лен н ик  И.Э.  Гоц
ковский  о б р а ти л ся  к  России  с  предлож ен и ем  п ри н ять 
в  в оз м ещ ен ие  ч и сли в ш ег ося  за  н им  долга  кол л екц ию 
из  225  карти н.  Э ти  полотна  он  собирал  по  п о р у ч е н ию 
прусского  ко р о ля  Ф р и др и ха  II ,  но  н ач авш аяся  С е м и
летн яя  в ой на  и  п р е дс то ящ ие  фи н а н с о в ые  тр а ты  не 
позволили  о с то р о ж н о му  и  расчетливому  мон арху  ре
ш и ть ся  на  в ы куп  з аказ ан н ой  им  коллекц ии.  Что  каса
ется  Екатери ны  II , то  она  не  могла  отказ ать  себе  в  удо
вольствии  п о м е р ять ся  силами  с  одн им  из  и з вестн ей
ш их  е в р о п е й с ких  коллекц и он еров,  н ан ести  удар  по 
его  с а м о л ю б ию  и  в  вы годн ом  свете  представить  фи
н ан совое  п о л о ж е н ие  России,  каз на  которой  в  в оен н ые 
годы  пострадала,  в  действитель н ости,  н ичуть  не  м ен ь
ше  прусской. 

Г оц ковский  не  б ыл  серь ез н ым  з н атоком  в  области 
искусства,  п оэтому  составлен н ая  им  коллекц ия  не  от
ли ч алась  о с о б ым  ка ч е с тв е н н ым  уров н ем.  Но  б ы ли 
в  н ей  и  п олотна  в е л и ких  мастеров,  в том  ч и сле  «Неве
рие  Ф омы»  Рембран дта,  « М у ж с кой  портрет»  Хальса, 
«Сем ей н ый  п ортрет»  Йордан са.  В  1764  г.  коллекц ия 
п ри б ы ла  в  З и м н ий  дв орец  Сан ктПетербурга,  и  этот 
год  п ри н ято  сч и тать  датой  осн ов ан ия  и мп ераторского 
муз ея  «Э рми таж ». 

Свое  н е о б ы ч н ое  н а з в а н ие  м уз ей  получил  по  месту 
п ерв он ач аль н ой  р а з в е с ки  карти н.  Ф ран ц уз ское  слово 
«эрми таж»  (ermi tage)  оз н ач ает  «пусты нь»,  «уедин ен
н ое  место»,  « п р и ют  отш ель н и ка».  В XVII I  в.  эрм и таж а
ми  н аз ы вали  п ав и ль он ы,  которые  соз давались  в  дв ор
ц ов оп арков ых  ан сам б лях  для  увеселен ий,  с кры тых  от 
л ю б о п ы тн ых  глаз.  О б ы ч но  они  представляли  с о б ой 
дв ухэтаж н ые  п острой ки,  в  н и ж н ей  части  которых  н а
ходи ли сь  кухн я  и  п овара,  а  на  верхн ем  этаже  —  п ом е
щ е н ия  для  отды ха  н еб ол ь ш ой  ком п ан и ей.  С е р в и р о
в ан н ые  столы  п одн и м ал и сь  к  гостям  при  п ом ощи  сп е
ц и аль н ых  м ехан и з м ов,  что  п оз воляло  обходить ся  б ез 
п ри слуги  во  в р е мя  тр а п е зы  и  весель я. 

Получ ив  ш и р о к ое  расп ростран ен ие  в  з ап адн оев
роп ей ских  стран ах,  эр м и та жи  стали  строить ся  и  в  Рос
си и.  П е р в ый  Э р м и т аж  был  в оз в еден  в  1725  г.  в  П е те р
г о фе  по  п р о е кту  архи тектора  И .Ф.  Браун ш тей н а.  На
ходи в ш и й ся  в  з але  второго  эта жа  боль ш ой  ов ал ь н ый 
стол  был  рассч и тан  на  ч еты рн адц ать  персон.  В  отв ер
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Петергоф.  Эрмитаж. 

Архитектор   И.Ф.   Браунштейн. 
17211725  гг. 

с т и е,  п р о д е л а н н ое 
в  полу,  м о ж но  б ы ло 
оп ускать  и  п одн и мать 
на  б л о к ах  с р е д н юю 
часть  стола,  уставлен
н ую  ку ш а н ь ями  и  н а
питками.  В  1759  г.  сте
ны  зала  сп лош н ым  ко
вром  покры ли  карти ны 
з а п а д н о е в р о п е й с к их 
худож н и ков  и  полотно 
И.  М .  Н и ки ти на  «Пол
тавская  баталия». 

В  1750е  гг.  «при
ют  о тш е л ь н и ка»  п о
яв и лся  на  и скусств ен
н ом  о с т р о в ке  в  Ц а р
с к о с е л ь с к ом  п а р к е. 
В  П е те р б у р ге  З и м н ий 
д в о р ец  о к р у ж а ли  не 
дерев ья  и  кустарн и ки, 
а  п л а цы  д ля  в о е н
н ых  п арадов,  п о это му 
Екатери на  II  в  1767  г. 
з а ка з а ла  а р х и те кто ру 
Ж .  Б .  В а л л е н  Д е л а
м оту  п о с т р о и ть  на 
у р о в не  б е л ь э т а жа 
сад,  з а к а н ч и в а ю щ и й
ся  у  н а б е р е ж н ой  Н е
вы  п ави ль он ом.  В  н ем 
и  п о яв и л а сь  н еб ол ь
ш ая  ко м н а та  « Э р м и
та ж»  с  двумя  п одъ ем н ы ми  столами  на  ш е с ть  п е р с о н. 
Ее с тены  украси ли  п е р в ые  92 ка р ти ны  из  соб ран ия  и м
п ератри ц ы.  Но  р а з р а с та ю щ и е ся  ко л л е кц ии  треб ов али 
н ов ых  п омещ ен и й,  и  п оэтому  рядом  с  н е б о л ь ш им  и  ка
м е р н ым  п а в и л ь о н ом  Д елам ота,  н а з в а н н ым  « М а л ый 
Э рм и таж »,  в  1770е  гг.  архи тектор  Ю .  М .  Ф ел ь тен  п о
с тр о ил  т р е х э т а ж н ый  п а в и л ь он  —  « Бо л ь ш ой  Э р м и
таж ».  Со  в рем ен ем  н а з в а н ие  « Э р м и та ж»  п е р е ш ло  на 
все  п ом ещ ен и я,  где  р а з в е ш и в а л и сь  ка р ти н ы,  и  стало 
с и н о н и м ом  дворц ового  муз ея. 

Эрмитажный   зал 
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После  п ри об ретен ия  коллекц ии  Г оц ковского  ж и
в оп и сн ое  с о б р а н ие  и м п ератри цы  стало  пополн ять ся 
н еоб ы ч ай но  б ы с тр ы ми  темпами.  Покуп ка  картин  по
руч алась  не  толь ко  сп ец и аль н ым  аген там,  но  и  п ослам 
п ри  ев роп ей ских  дворах.  Екатери на  II смогла  п ри в лечь 
на  роль  х у д о ж е с тв е н н ых  п о с р е дн и ков  в ы да ю щ и х ся 
представи телей  фр а н ц у з с кой  п росвети тель ской  м ы с
ли.  М н ог ие  ее  п оруч ен ия  и  з аказы  вы п олн ял Д.  Дидро, 
п о с е щ а в ш ий  а у кц и о ны  и  хл оп отав ш ий  об  о тп р а в ке 
п ри об ретен н ых  ка р тин  в  Петербург.  Екатери на  поль
з о в а л а сь  с о в е та ми  В оль тера,  п ри б ег ала  к  услуг ам 
Э.М.  Ф аль кон е,  ее  худож еств ен н ым  ком и сси он ером 
вы ступ ал  и з в е с тн ый  кри ти к,  публи ц и ст  и  л и те р а тор 
Ф .  М .  Г римм.  Сделки  сов ерш али сь  не  толь ко  в  П а р и
ж е,  но  и  в  Лон дон е,  Д рез ден е,  Риме,  Амстердаме,  Гаа
ге;  п окуп али сь  п олотна  старых  мастеров  и  делали сь 
з а к а зы  с о в р е м е н н ым  х у д о ж н и ка м.  На  а у кц и о н ах 
и  у  кол л екц и он еров  п ри обретали сь  не  толь ко  еди н и ч
н ые  вещ и,  но  и  ц ел ые  собран и я,  п окуп ка  которых  ста
н ови лась  е в р о п е й с кой  сен сац и ей. 

В  1769  г.  в  Д р е з д е не  бы ла  куплена  з н ам ен и тая  га
лерея  г рафа  Брю ля,  м и н и стра  короля  Августа  II I  Сак
сон ского,  н а с ч и ты в а в ш ая  около  600  полотен.  Соз да
вая  ее,  Брю ль  п оль з ов ался  услугами  худож еств ен н ых 
аген тов  короля  и  сов етами  луч ш их  з н атоков  и скусст
ва,  поэтому  с о б р а н ие  отличалось  в ы с о ким  кач еств ен
н ым  уров н ем.  В  1772 г. Россия  п ри об рела  л уч ш ее  из  ча
стн ых  ж и в о п и с н ых  соб ран ий  П ари ж а,  соз дан н ое  фи
н а н с и с том  и  м е ц е н а том  П ь е р ом  Кроз а.  Об ладая  не 
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только  ми лли он н ым  состоян и ем,  но  и  г л уб оч ай ш и ми 
п оз н ан и ями  в  области  и скусства,  он  в клады вал  в  кол
л е к ц и о н и р о в а н ие  в е сь  с в ой  талан т,  з н а н и я,  с в я зи 
и  средства.  Г алерея  Кроз а,  н а с ч и ты в а в ш ая  около  400 
полотен,  обогатила  Э р м и т аж  м н ог и ми  в ы д а ю щ и м и ся 
п рои з в еден и ями.  Их  н а з в а н ия  г ов орят  сами  за  с е б я: 
«Святое  семейство»  Р афаэл я,  « Ю ди фь»  Д ж о р д ж о н е, 
«Сн ятие  с  креста»  В ерон ез е,  «Рож дество  И оан на  Кр е
сти теля»  Ти н торетто,  « Н е в е р ие  Ф о м ы»  В ан  Д е й ка, 
«Дан ая»  и  «Святое  семей ство»  Рембран дта,  « П о р тр ет 
ка м е р и с тки »,  «В акх»  и  « И з г н а н ие  Аг ари»  Р у б е н с а. 

В  1779 г., н есм отря  на  п ротесты  и  п р о ти в о де й с тв ие 
ан гли й ской  об щ еств ен н ости,  из  Ло н до на  в  П е те р б у рг 
отп рав и лось  з амеч атель н ое  с о б р а н ие  ж и в о п и си  из  198 
ка р ти н,  р а н ее  п р и н а д л е ж а в ш ее  п р е м ь е р  м и н и с т ру 
Ан г лии  Роб ерту  Уолп олу.  П о с л е д н им  в ы д а ю щ и м ся 
п ри об ретен и ем  столетия  стала  для  Э р м и та жа  п о ку п ка 
в  1783  г.  в  П а р и же  коллекц ии  г р а фа  Бодуэн а,  состояв
ш ей  из  119  карти н.  О на  у краси ла  м у з е й н ое  с о б р а н ие 
де в ятью  полотн ами  Рембран дта,  ш е с тью  п о р тр е та ми 
ки сти  Ван  Дейка,  ш е с тью  ка р ти н а ми  Остаде  и  м н ог и
ми  други ми  в ы да ю щ и м и ся  п р о и з в е де н и ям и. 

Согласно  описи  1797 г.,  в з алах  Э р м и та жа  и в  и м п е
раторских  дворц ах  Петербурга  и окрестн остей  н аходи
лось  3996  картин  и  79784  г рав ю ры.  В состав  Э р м и т а жа 
входили  м и н ералог и ч еский  каби н ет,  м ю н ц каб и н ет,  так 
н аз ы в аемая  «алмаз н ая  комн ата»,  в  которую  по  п ов еле
н ию  и м п е р а тр и цы  достави ли  из  дв орц ов ых  кладовых 
и  О р у ж е й н ой  палаты  ю в е л и р н ые  и з дел ия  из  фи н и фт и, 
перламутра,  драг оц ен н ых  ка м н ей  и ж емч уг а.  О с о б е н но 
в п е ч а тл яю щ им  б ы ло  с о б р а н ие  р е з н ых  ка м н ей  из 
10 ты с.  предметов,  состав лен ию  которого  Екатери на  II 
п редавалась  с  особой  страстью  и  раз м ахом. 

Но  не  все  из  с о б р а н н ых  х у до ж е с тв е н н ых  с о кр о
в ищ  удавалось  п редстав и ть  в  в ы и г р ы ш н ом  виде.  В пе
ч атлен ия  и н остран ц ев  от  п о с е щ е н ия  ка р ти н н ой  гале
реи  содерж али  не  толь ко  в о с то р ж е н н ые  откли ки.  На
р яду  с  ж а л о б а ми  на  п л о х ое  о с в е щ е н ие  и  у з о с ть 
эксп оз и ц и он н ого  п ростран ства  в  н их  з вуч али  и  н ег а
ти в н ые  оц ен ки  п р и н ц и п ов  отбора  экс п о н и р у е м ых  п о
лотен.  Наглядн ое  п редстав лен ие  о х а р а кте ре  эр м и та ж
н ой  р а з в е с ки  ж и в о п и си  дает  о п и с а н ие  И.Г.  Г еорг и, 
сделан н ое  им  в  1794  г. 
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3  Георги  И.Г.   Указ. соч. С.  343345. 

«Карти ны  в и сят  в  трех  г алереях  и  отч асти  в  ком
н атах  Э р м и та жа  и  р а с п о л о ж е ны  не  столь ко  по  точ н о
му  п орядку  ш кол,  мастеров  и  пр.,  как  по  ви ду  и ми 
п рои з в оди м ом у,  и  по  м естоп ол ож ен и ю,  ч ем  не  толь ко 
п о м е щ е но  м н о го  картин  на  н еб оль ш ом  п ростран ств е, 
но  и  п р о и з в е д ен  п р и ятн е й ш ий  вид,  п е р е м е н яе м ый 
и н огда  п е р е с та в л е н и ем  картин  и  пр.,  —  п и ш ет  он.  — 
А  как для  р а з в е ш и в а н ия  всех  картин  места  н едостает, 
то  мн огие  не  то кмо  сохран яю тся  особо,  но  по  обстоя
тель ств ам  и  п о в е ш е н н ые  с н и м а ю тся  и  з а м е н яю тся 
н о в е й ш и ми  и ли  в а ж н е й ш и м и.  < . . .>  Д о с то п а м ятн е й
ш ие  ка р ти ны  в и с ят  так,  что  для  то ч н е й ш е го  рассмот
р е н ия  о н ые  л е г ко  сн ять  м о ж н о,  и  н е ко то р ые  ради 
с б е р е ж е н ия  и  с о х р а н е н ия  н аходятся  за  з е р ка л ь н ы ми 
с те кл а м и »3 . 

Сп раведли вости  ради  следует  отметить,  ч то  подоб
н ые  п р и н ц и пы  эксп он и ров ан ия  ж и в оп и си,  когда  ш е
дев ры  и  п е р в о кл а с с н ые  п рои з веден ия  тон ули  в  массе 
полотен,  не  отли ч аю щ и хся  особ ы ми  худож еств ен н ы
ми  достои н ствами,  и споль з овали сь  в то  время  в  подав
л яю щ ем  боль ш и н стве  европ ей ских  галерей.  В  ч и сле 
н емн огих  и с кл ю ч е н ий  бы ла  карти н н ая  галерея  в  вен
ском  Бель ведере,  где  в  1781  г.  в  осн ову  эксп он и ров а
н ия  ж и в о п и си  б ыл  п о л о ж ен  п р и н ц ип  и стори ч еской 
си стемати з ац ии  материала.  Но  Бель ведер  к  тому  в ре
м ени  у ж е  п рев рати лся  из  дв орц ов ой  галереи  в  об щ е
доступ н ый  муз ей,  которому  н адлеж ало  строи ть  эксп о
з и ц ию  с  у ч е том  ее  в осп ри ятия  ш и р о кой  п уб л и кой. 
В  ж и з ни  п етерб ург ско го  Э рм и тажа  этот  кач еств ен но 
и н ой  п ери од  е ще  не  н аступил. 

Он  п о  п р е ж н е му  оставался  л и ч н ым  соб ран и ем  им
п ератри ц ы,  хотя  и  п ояви лся  на  свет  из  с о о б р а ж е н ий 
государствен н ого  п орядка.  Ли шь  по  особ ым  раз реш е
н и ям  в  его  г алереи  доп ускали сь  лю б и тели  и скусства 
и  и н остран ц ы,  а  п р о фе с с о р ам  и  у ч е н и кам  Академии 
худож еств  бы ло  отведено  сп ец и аль н ое  п о м е щ е н ие  для 
ко п и р о в а н ия  п р о и з в е д е н и й.  За лы  Э р м и та жа  сч и та
ли сь п р о до л ж е н и ем  Зи м н его  дворц а,  в н их  н ередко  ус
траи вали сь  ди п л ом ати ч еские  п ри ем ы,  балы  и  сп ектак
ли.  Но,  дости гн ув  колоссаль н ых  раз м еров  и  обретя  ог
ром н ую  з н ач и мость,  это  личн ое  соб ран ие  не  могло  не 
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п ерерасти  в  самостоятель н ое  у ч р е ж д е н ие  н ац и он аль
н ого  масш таба.  Эти  карди н ал ь н ые  п е р е м е ны  стали  по
степ ен но  осущ еств лять ся  у ж е  с  н ач алом  сл едую щ его 
столетия. 

•  Кабинеты  учебный  и  научным  учреждени и 

Во  в торой  п олов и не  XVII I  в.  для  п ри дан ия  н агляд
н ости  об раз ов атель н ому  проц ессу,  а  т а к же  в  и сследо
ватель ских  ц елях  стали  соз давать ся  ка б и н е ты  в  учеб
н ых  з аведен и ях.  В  1755 г. п ояв и лась  «Кам ора  н атураль
н ых  и  ку р и о з н ых  в ещ ей»  в  М о с ко в с ком  у н и в е р с и те те. 
В  1758 г. н ач ал  фо р м и р о в а ть ся  у ч е б н ый  м у з ей  в  п етер
б ур г с кой  А ка де м ии  худож еств,  у ч р е ж д е н н ой  годом 
р а н ее  для  п одготовки  ж и в о п и с ц е в,  с куль п торов  и  ар
хи текторов.  В то  в ремя  п роц есс  п р и о б р е те н ия  худож
н и ками  п р о фе с с и о н а л ь н ых  н ав ы ков  состоял  г л а в н ым 
о б р а з ом  в  и з у ч е н ии  тв о р ч е с тва  в е л и ких  м а с т е р ов 
и  ко п и р о в а н ии  их  р а б о т.  П о это му  г р аф  и  м е ц е н ат 
И.И.  Ш увалов,  п е р в ый  п оп еч и тель  Академи и,  п ередал 
ей  с в ое  с о б р а н ие  з а п а д н о е в р о п е й с к ой  ж и в о п и с и. 
Кроме  того,  в  м уз ей  стали  поступать до б р о в о л ь н ые  по
ж ертв ов ан ия  и  ц е л е н а п р а в л е н н ые  з а ку п ки  р и с у н ко в, 
г рав юр  и  слеп ков  с  ан ти ч н ой  и  з а п а дн о е в р о п е й с кой 
скуль птуры.  В  да л ь н е й ш ем  в а ж н е й ш им  и с то ч н и ком 
п оп олн ен ия  м уз ей н ого  с о б р а н ия  сделали сь  п ро г рам м
н ые  работы  в ы п у с кн и ков  Академии  и  ко н ку р с н ые  ра
боты  з релых  х у до ж н и ко в. 

В  1774 г. в  п етерб ург ском  Г орн ом  у ч и л и ще  б ыл  ос
н ован  каб и н ет  «росси й ских  и  и н о с тр а н н ых  м и н ерал ь
н ых  и  и скоп аем ых  тел».  К  н ач алу  XI X  в.  в  н ем  п о яв и
лось  ц е н н е й ш ее  с о б р а н ие  ми н ералов,  моделей  г орн ой 
и  горн оз аводской  техн и ки,  а т а к же  н ауч н ая  б и б л и оте
ка.  Среди  ун и кал ь н ых  ко л л е кц и о н н ых  о б р а з ц ов  б ы ла 
сохран и в ш аяся  до н а ш их  дн ей  з н а м е н и тая  глы ба  мала
хи та  с  Урала  в е с ом  1504  кг ;  ее  п о да р и ла  к а б и н е ту 
в  1787  г.  и м п ератри ца  Екатери на  II . 

В  1791  г.  в  М о с ко в с ком  ун и в ерси тете  был  у ч р е ж
ден  каби н ет н атураль н ой  и стори и,  осн ову  которого  со
стави ли  п о ж е р тв о в а н ия  мец ен атов,  п р е ж де  в сего  гра
фа  П.Г. Деми дова,  —  коллекц ии  ми н ералов,  р а ко в и н, 
н асекомы х,  растен и й,  редкостей  и  х у д о ж е с т в е н н ых 
п рои з в еден и й.  В  1804  г. Д ем и дов  п е р е дал  у н и в е р с и те
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п оявлен и ем  в  И р ку тс ке  публичн ого  муз ея,  н ы не  явля
ю щ егося  с та р е й ш им  м уз еем  Си б и ри.  Его  осн ователем 
б ыл  губерн атор  Ф р а нц  Ни колаев ич  Кличка,  раз н осто
р о н не  о да р е н н ый  ч е л о в ек  с  н е о б ы ч а й н ой  ш и р о той 

ту  свой  каби н ет  естествен н ой  и стории  и  мю н ц каб и
нет,  состояв ш ий  из  н есколь ких  ты сяч  мон ет  и  медалей 
почти  всех  ев роп ей ских  стран. 

Постеп ен но  сформ и ров ал ся  каби н ет  и п ри  п ерв ом 
росси й ском  н ауч н ом  общ естве  —  В ольн ом  экон оми ч е
ском  общ естве,  соз дан н ом  в  1765  г.  п ри  акти вн ом  со
дей ств ии  Екатери ны  И.  Общ ество  з ан и малось  расп ро
стран ен и ем  сель скохоз яй ств ен н ых  и  н ауч н ых  з н ан и й, 
способствовало  в н едрен ию  в  сель ское  хоз яй ство  н о
в ей ш ей  агротехн и ки,  орган и з овы вало  вы ставки  и  про
водило  м н ог оч и сл ен н ые  кон курсы.  В  п роц ессе  этой 
раз н осторон н ей  деятель н ости  в  В ЭО  н акап ли вали сь 
и н струмен ты,  п ри б оры,  модели,  об раз цы  сель скохо
з яй ств ен н ых  культур,  ткан ей  и  п р яж и,  гербарии  и  ми
н е р а л ы.  Для  х р а н е н ия  о б р а з о в а в ш и х ся  ко л л е кц ий 
и  и з уч ен ия  их  сп ец и али стами  Об щ ество  в  1770  г.  п ри
н яло  р е ш е н ие  о  соз дан ии  Модель камеры.  С о б р а н ие 
этого  каби н ета  п редн аз н ач алось  для  н ауч н ых  з ан ятий 
толь ко  ч лен ов  В ЭО  и  вплоть  до  1802  г.  бы ло  н едоступ
но  п осторон н им  ли ц ам. 

В отли ч ие  от  ч астн ых  каби н етов,  коллекц ии  кото
р ых  н ередко  р а с п ы л ял и сь  после  смерти  осн ователей, 
каб и н еты  уч еб н ых  з ав еден ий  и н ауч н ых  общ еств  и м е
ли  боль ше  ш а н с ов  сохран и ть  ц елостн ость  своих  со
б р а н ий  и  п е р е р а с ти  в  п у б л и ч н ые  м уз еи.  В  1821  г. 
в  Корп усн ый  м уз еум  п рев рати лся  ка б и н ет  петербург
ского  Г орн ого  у ч и л и ща  (института).  В  1805 г. стал  пуб
ли ч н ым  м уз еем  ка б и н ет  н атураль н ой  и стории  М ос
ков ского  ун и в ерси тета.  Во  в ремя  п о ж а ра  1812  г.  е го 
с о б р а н ие  п оч ти  п олн остью  погибло,  а  после  восста
н ов л ен ия  м у з ей  п р и о б р ел  з оол ог и ч еский  п р о фи л ь. 
В  1802  г.  на  н ескол ь ко  ч асов  в  н еделю  стала  откры
вать ся  для  ш и р о кой  п уб л и ки  М одель  кам ера  В Э О,  ко
торая  в  кон це  1820х  гг .  п ереросла  в  М у з ей  моделей 
и  маш и н. 
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вз глядов  и  уди в и тель н ой  судь бой.  П осле  о ко н ч а н ия 
и е з у и тс кой  г и м н а з ии  в  Ю ж н ой  Че х ии  он  п е р е е х ал 
в  Прагу  и  для  п р о до л ж е н ия  о б р а з о в а н ия  з а р а б а ты в ал 
на  ж и з нь  реп ети торств ом  в  богатых  домах.  П о л у ч ив 
п ри г л аш ен ие  стать  д о м а ш н им  у ч и те л ем  в  о дн ой  из 
русских  семей,  он  уехал  в  Росси ю,  с  которой  и  с в яз ал 
св ою  даль н ей ш ую  судьбу.  Почти  тр и дц а ть  лет  он  п ро
служ ил  в русской  арм и и,  п р и н и м ая  уч астие  во  в сех  во
е н н ых  камп ан и ях.  Будучи  г ен ерал м ай ором,  Кл и ч ка 
в  1778 г. получил  н а з н а ч е н ие  на до л ж н о с ть  и р ку тс ко го 
г уберн атора  и  в  своем  н овом  статусе  стал  з аб оти ть ся 
не толь ко  о хлебе  н асущ н ом,  но  и  о духов н ой  п и ще  для 
ж и тел ей  губерн и и.  В скоре  по  п р и б ы тии  в  И р ку тск  он 
п ри гласил  к  себе  «отц ов  города»  и  п р е дл о ж ил  им  п ро
вести  п одп и ску  по  с б о ру  средств  для  строи тель ства 
би бли отеки.  Откли кн ули сь  местн ые  купц ы,  ч лен кор
респон дент  Петербургской  Академии  н аук  A M .  Кара
мы ш ев,  ан глийский  п утеш еств ен н ик  Самой ло  Берттам, 
в  число ж ертвователей  в ош ел  и  губерн атор.  Н е о б ы ч н ое 
н ач и н ан ие  п оддерж ала  и  Екатери на  II ,  в ы дели в ш ая  из 
каз ны  3  ты с.  рублей  на  п окуп ку  кн иг  для  И ркутской 
библиотеки. 

Че р ез  два  года  в  ц е н тре  И р к у т с ка  п о яв и л о сь 
дв ухэтаж н ое  з дан ие  с  н адп и сью  на  фр о н то н е:  «М ате
р ию  Отеч ества  да р о в а н н ых  кн иг  хран и л и щ е,  соору
ж е н н ое  п оп еч ен и ем  н ач аль ства  и  и ж д и в е н и ем  г раж
дан ».  В  н ем  в  то р ж е с тв е н н ой  о б с та н о в ке  3  д е к а б ря 
1782  г.  и  откры лась  би бли отека,  п ри  которой  б ыл  с о
з дан  п е р в ый  в  С и б и ри  о б щ е д о с ту п н ый  б е с п л а тн ый 
м уз ей  местн ого  края  —  И р ку тс кий  муз еум.  Его  соб ра
н ие,  фо р м и р о в а в ш е е ся  в  о с н о в н ом  за  сч ет  п о ж е р т в о
ван и й,  н оси ло  у н и в е р с а л ь н ый  х а р а ктер  и в кл ю ч ало  з о
ологи ч еские  и  м и н ерал ог и ч еские  коллекц и и,  м одели 
маш и н,  фи з и ч е с кие  и  м а те м а ти ч е с кие  и н с тр у м е н ты, 
раз ли ч н ые  редкости. 

В  1783  г.,  п олуч ив  н о в ое  н а з н а ч е н и е,  Ф .Н.  Кл и ч ка 
п о ки н ул  Иркутск.  С м е н и в ш ий  его  г уб ерн атор  не  от
ли ч ался  ш и р о той  вз глядов  с в о е го  п р е д ш е с т в е н н и ка. 
Поэтому,  и с п ы ты в ая  о с тр ую  п о тр е б н о с ть  в  н о в ых  п о
м е щ е н и ях  и з за  п р и то ка  ч и н о в н и ч е с тва  п осле  п о в ы
ш е н ия  статуса  г уб ерн и и,  с та в ш ей  И р ку тс ким  н а м е с т
н и ч еством,  он  не  п р и д у м ал  н и ч его  луч ш ег о,  к ак  п е р е
сели ть  б и б ли отеку  и  м у з ей  в  п о м е щ е н ие  г о р о д с кой 
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ш колы.  На  месте  ч и таль н ого  з ала  и  м у з е й н ой  эксп о
з и ц ии  бы ли  соз даны  п ри сутств ен н ые  места. 

Ли ш и в ш и сь  своего  соб ств ен н ого  з дан и я,  м у з ей 
стал  приходить  в  упадок,  н ов ые  п оступ лен ия  в  собра
н ие  при обрели  эп и з оди ч еский  характер,  отсутствие 
средств  не  поз воляло  из учать  соб ран н ые  матери алы. 
М уз ей  постепен но  п рев ращ ал ся  в  каби н ет  ш ко л ь н ых 
н аглядн ых  пособи й.  В торую  ж и з нь  ему  подарило  Рус
ское  географи ч еское  общ ество,  о ткр ы в ш ее  в  Иркут
ске  в  1851  г.  С и б и р с кое  отделен ие.  Получ ив  «Иркут
с кий  муз еум»  в  с в ое  в еден и е,  о но  п р е в р а ти ло  е го 
в  круп н ей ш ий  м уз ей  Си б и ри,  ко то р ый  н ы не  н осит  н а
з в ан ие  «Иркутский  областн ой  краев едч еский  муз ей ». 

М у з еи  в  России  п ояв и ли сь  почти  на  два  века  п оз
ж е,  чем  в  стран ах  Зап адн ой  Европ ы.  Это  об ъ ясн яется 
п р е ж де  всего  тем,  что  рен ессан сн ая  куль тура  с  ее  гу
ман и сти ч ески ми  и деями,  ж а ж д ой  п оз н ан ия  о кр у ж а ю
щ его  ми ра  и  и деалами  фо р м и р о в а н ия  свободн ой  ли ч
н ости  не  получила  раз в и тия  на  Руси.  П е р в ые  росси й
с кие  муз еи  бы ли  соз даны  по  и н и ц и ати ве  в е р х о в н ой 
власти  в  русле  п ров оди м ой  ею  п оли ти ки  р е фо р м и р о
в ан ия  тради ц и он н ого  общ ества.  П ри  этом  м уз ей н ое 
строитель ство  на  п е р в ых  п орах  отли ч алось  п р е р ы в и с
тым  характером:  п ояв лен ие  П етерб ург ской  кун стка
м е ры  и  Э р м и т а жа  р а з де л а ет  п о л у в е ко в ой  о т р е з ок 
в рем ен и. 

В XVII I  столетии  муз еев  в  России  бы ло  е ще  оч ень 
мало,  одн ако  они  у ж е  вы полн яли  в а ж н ую  роль в  сохра
н ен ии  куль турн ого  н аследия  стран ы,  в  фо р м и р о в а н ии 
и сточ н и ковой  б а зы  для  раз в и тия  н ауки,  в  п ри дан ии 
н аглядн ости  об раз ов атель н ому  проц ессу,  в  п росв ещ е
н ии  росси й ского  общ ества. 
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•  Наполеоновские  войны  н  музейное  строительств о 

Победа  фр а н ц у з с кой  р е в о л ю ц ии  и  см ерть  на  эш а
фо те  Лю дов и ка  XV I  побудили  е в р о п е й с ких  м о н а р х ов 
к  з акл ю ч ен ию  коали ц и й,  ч тобы  не  доп усти ть  п одоб н о
го  р а з в и тия  с о б ы тий  в  с в о их  с тр а н а х.  Н а ч а в ш и сь 
в  1794  г.,  в оен н ые  дей ств ия  в  Ев ропе  не  п р е кр а щ а л и сь 
вплоть  до  круш ен ия  соз дан н ой  Н а п о л е о н ом  и м п е р и и. 
Если  на  п ерв ых  п орах  п оходы  фр а н ц у з с кой  а р м ии  н о
сили  об орон и тель н ый  характер,  то  в  да л ь н е й ш ем  о ни 
стали  п р е д п р и н и м а ть ся  с  ц е л ью  з а в о е в а н ия  н о в ых 
т е р р и т о р ий  и  у с та н о в л е н ия  в о е н н о  п о л и т и ч е с кой 
и  тор г ов о п ром ы ш лен н ой  г е г емон ии  Ф р а н ц и и. 

В след  за  п о б е до н о с н ы ми  фр а н ц у з с ки ми  в о й с ка ми 
н еотступ но  следовали  с п е ц и а л ь н ые  ко м и с с и и,  кото
р ые  отби рали  для  отп рав ки  в  П а р иж  карти н ы,  статуи, 
ю в е л и р н ые  и з дели я,  кн и ги  и  п р о ч ие  куль турн ые  ц ен
н ости.  Этот  «худож еств ен н ый  г раб еж»  и м ел  оп реде
лен н ое  теорети ч еское  об осн ов ан и е,  у х о ди в ш ее  свои
ми  ко р н ями  в  п редстав лен ие  об  осв ободи тель н ой  ми с
сии  фр а н ц у з с кой  рев ол ю ц ии  в  и стории  е в р о п е й с кой 
ц и в и л и з ац и и.  В  п р а в и те л ь с тв е н н ых  до ку м е н тах  той 
п оры  и  в  реч ах  п убли ц и стов  н астой ч и во  п ров оди л ась 
мы сль  о  том,  что  тв о р е н ия  ч елов еч еского  ген ия  до л ж
ны  сл уж и ть  св ободн ым  лю дям,  а  не  ти р а н ам  и  рабам, 
п оэтому  они  дол ж ны  п ерем ести ть ся  во  Ф р а н ц и ю. 

П е р в ые  х у до ж е с тв е н н ые  ц ен н ости,  ко н фи с ко в а н
н ые  в  ц ерквях,  м о н а с ты р ях  и  г ородских  ратуш ах  Ан т
в е р п е н а,  Брю сселя,  Брю г ге,  п р и б ы ли  в  П а р иж  у ж е 
в  1794 г.,  когда  а р м ия  Ко н в е н та  п е р е ш ла  г ран и цу  Бель



Йга,  год спустя  в о ш е дш ую  в  состав  Ф ран ц и и.  В  рез уль
тате  итальян ской  камп ан ии  1796—  1797  гг. мн огих  сво
их  ш едев ров  л и ш и л и сь  ч а с тн ые  с о б р а н ия  и  м у з еи 
Рима,  Ф лорен ц и и,  Ми лан а,  В ен ец и и.  Если  во  в ремя  во
ен н ой  камп ан ии  в Ни дерлан дах  «худож ествен н ый  гра
беж»  не  имел  под собой  н и каких  п равовых  осн ован и й, 
то  теп ерь  фр а н ц у з с кие  власти  стали  вклю чать  в  м и р
н ые  договора  с  п рави телями  и таль ян ских  государств 
п у н кты  об  о тп р а в ке  в  П а р иж  о п р е де л е н н ой  кв о ты 
куль турн ых  ц ен н остей.  Статья  вось мая  договора,  под
писан н ого  в  Болон ье  в  и ю не  1796  г.,  обяз ы вала  П ап
ску ю  область  п ередать  Ф ран ц ии  сто  п рои з в еден ий  ис
кусства.  И  в место  м р а м о р н ых  статуй  в  м у з ее  П и о
Кл е м е н ти но  и  в  Ка п и то л и й с ком  м у з ее  п о яв и л и сь 
ги п совые  слепки  с  «Аполлона  Бель ведерского»,  «Лао
коон а»,  «Бель ведерского  торса»,  «Мальчика,  в ы н и ма
ю щ его  з ан оз у»,  «Уми раю щ его  гладиатора».  Во  в ремя 
е г и п етско го  п охода  Н ап ол еон а,  н а ч а в ш е г о ся  в  м ае 
1798 г., во  Ф р а н ц ию  б ез  каки хли бо  ю ри ди ч еских  фо р
маль н остей  доставлялось  все,  ч то  могло  у краси ть  ее 
муз еи.  Немало  х у до ж е с тв е н н ых  тр о фе ев  п ри б ы ло  из 
герман ских  и  ав стри й ских  з емель:  60  картин  поступи
ли  из  Берли на  и  Потсдама,  250  —  из  вен ского  Бель ве
де ра  и 299 —  из  з н ам ен и той  Кассель ской  галереи. 

При бы тие  в ели ч ай ш их  тв орен ий  в  Пари ж,  п ров оз
гласивш ий  себя  худож еств ен н ой  столи ц ей  мира,  долж
но  бы ло,  по  з амы слу  фр а н ц у з с ких  властей,  ассоц и и ро
вать ся  со  з н а м е н и ты ми  тр и у м фа л ь н ы ми  ш е с тв и ями 
в  Древ н ем  Риме.  Н еоб ы ч ай но  торж еств ен но  п роез ж а
ли  по  фр а н ц у з с кой  столице  27  и ю ля  1798  г.  итальян
ские  трофеи.  О г р о м н ые  колесн и цы  вез ли  статуи,  ук
р а ш е н н ые  лав ров ы ми  вен ками,  и  ш едев ры  ж и в оп и си, 
у п а ко в а н н ые  в  г р о м а дн ые  ящ и ки  с  н а ч е р та н н ы ми 
на  н их  б о л ь ш и ми  б у кв а ми  н а з в а н и ями  п р о и з в е д е
н и й.  На  масси в н ых  п овоз ках  в оз в ы ш али сь  в ерб лю ды 
и  клетки  со львами,  а  вслед  за  н и ми  вз орам  толпы  пред
ставали  ч еты ре  б рон з ов ых  коня  с  вен ец и ан ского  собо
ра  Сан  Марко. В то р ж е с тв е н н ой  п роц ессии  под  м у з ы ку 
воен н ых  оркестров  ш ли  участн ики  италь ян ского  похо
да,  муз ей н ые  сп ец и али сты  и  п рофессораи скусствове
ды.  На  Марсов ом  поле  под  громкий  и  одобри тель н ый 
гу л з ри телей  три  ряда  колесн иц  и  телег  образ овали  во
кру г  мон умен та  Св об оды  п оч етн ый  круг .  Карти ну  все
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о б щ е го  л и ко в а н ия  до п о л н яли  т о р ж е с т в е н н ые  р е чи 
ораторов  и р а с п е в а е м ые  н ародом  куплеты:  «Рим  —  это 
боль ше  не  Рим,  п отому  ч то  он  в есь  в  П а р и ж е ».  Сп ра
ведливости  ради  н у ж но  сказ ать,  что  во  Ф р а н ц ии  той 
п оры  раз давали сь  и  голоса  протеста  в  о тн о ш е н ии  рек
в и з и ц ии  худож еств ен н ых  ц ен н остей,  но  н е г о ду ю щ ие 
речи  тон ули  в  урап атри оти ч еских  восторгах. 

Музе й  Наполеона 

О с н о в н ой  п оток  п рои з в еден ий  и скусства,  в ы в о з и
мых  из  е в р о п е й с ких  стран,  оседал  в  Лув ре,  в  Цен т
раль н ом  муз ее  и скусств,  ко то р ый  с  1803  по  1814  г.  н а
з ы в ался  М уз еем  Нап олеон а.  Его  г ен ерал ь н ым  ди р е к
то р ом  по  н а с то ян ию  и м п ератора  стал  б арон  Д о м е н ик 
В и ван Ден он,  ли ч н ость  яр кая  и  н е о р ди н а р н а я.  Стара
ясь  п омести ть  в  Лувр  как  м о ж но  б оль ше  р е кв и з и р о
в а н н ых  ш едев ров,  он  н еи стово  с р а ж а л ся  за  ка ж д ое 
плотн о,  не  боясь  вступать  в ко н фл и кт  д а же  с  б л и з ки ми 
родств ен н и ками  и мп ератора.  В этом  о тн о ш е н ии  оч ень 
п о ка з а те л ен  т а к ой  э п и з од  из  и с т о р ии  п о п о л н е н ия 
л ув рских  коллекц и й.  Когда  и с п а н с кий  п рестол  з а н ял 
родн ой  брат  Н ап ол еона  Ж о з еф  Бон ап арт,  Д е н он  по
требовал,  ч тобы  с о б р а н ие  Г абсбургов  ч асти ч но  т о же 
п одв ерг лось  к о н фи с к а ц и и.  Его  п о дде р ж а л и,  о д н а ко 
Ж о з еф  Бон апарт,  не  ж е л ая  ли ш ать ся  х у до ж е с тв е н н ых 
ц е н н о с тей  в  своем  н ов ом  королевстве,  сч ел  в о з м о ж
н ым  огран и ч и ть ся  отп рав кой  в  П а р иж  двадц ати  ка р
тин,  сп ец и аль но  и з ъ ятых  для  этой  ц е ли  из  мон асты
рей.  Когда  Д ен он  убеди лся  в  н и з ком  х у до ж е с тв е н н ом 
уров не  полотен,  п р и с л а н н ых  из  И с п а н и и,  он  ли ч но  от
п рав и лся  в  М а др ид  и  доби лся  того,  ч то  ему  отдали  у ж е 
не  20, как  п редп олагалось  ран ее,  а  250  полотен,  п ри ч ем 
по  его  соб ств ен н ому  вы бору.  В  Лу вр  о тп р а в и л и сь  ра
боты  Босха,  В еласкеса,  Сурбаран а,  Р и б е р ы,  Г ой и. 

Будучи  в ели колеп н ым  з н атоком  и скусства,  Д е н он 
стреми лся  комп лектовать  м у з е й н ые  ко л л е кц ии  в  соот
ветствии  с  п р и н ц и п ом  п олн оты  и  п редстав и тель н ости. 
«Ли ш н и е»  п олотна  он  си стем ати ч ески  о б м е н и в ал  на 
н еоб ходи мые  м у з ею  п рои з в еден и я,  а  е ж е г о д н ый  до
ход  от п р о да жи  гравю р,  слеп ков  и  каталогов  и сп оль з о
вал  для  акти в н ой  з акуп оч н ой  деятель н ости.  П ри  н ем 
М уз ей  Нап олеона  п рев рати лся  в  с а м ую  в е л и ч а й ш ую 
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х у д о ж е с тв е н н ую  гале
р ею  из  когдали бо  су
щ еств ов ав ш и х,  п отому 
что  вп редь у ж е  н и когда 
не  будут  собраны  в  од
н ом  м есте  и  в  одно 
в ремя  столь  в ы да ю щ и
еся  творен и я.  Лю б и те
ли  искусства  и  худож
н и ки  со  в сей  Е в р о пы 
у с тр е м л ял и сь  в  Лу в р, 
ч т о бы  п о л ю б о в а т ь ся 
его  сокров и щ ами. 

На  первом  этаже 
дворца  раз мещ алась  га
лерея  ан тичн ого  и скус
ства, состоявш ая к  1814 г. 
из двенадцати  залов,  сте
ны  которых  бы ли  обли

ц ованы  мрамором,  а  потолки  украш ены  фр е с ка ми  на 
аллегорические  сю ж еты.  Прои з в еден ия  скуль птуры 
группировались  главн ым  образ ом  по  темати ч ескому 
принципу.  Вслед  за  Залом  времен  года  располагался  Зал 
вы даю щ ихся  мужей,  а  за  ним  —  Зал  римлян; работы  осо
бой  значимости  находились в залах,  названных  их  имена
ми  —  Зал  Лаокоона,  Зал  Аполлона  Бельведерского,  Зал 
Бельведерского  торса.  Салонкаре  использовался  как  вы
ставочный  зал для  показа  новых поступлений  из  реквиз и
рованных  культурных  ценностей.  В  особом  помещ ен ии 
возвы ш ался  огромный  бю ст  императора,  а  вокруг  распо
лагались  флаги  и  оруж и е,  з ахвач ен н ые  в  битвах. 
В Больш ой  галерее  экспонировались бесчисленные  ж и во
писные  ш едевры  из  Рима  и  Милана,  Мю н хена  и  Вены, 
Брю сселя  и Антверпена,  Касселя  и  Берлина. 

Х у д о ж е с т в е н н ые  т р о феи  и  н а ц и о н а л и з и р о в а н
н ые  п р о и з в е д е н ия  и с ку с с тва  п оступ али  не  то л ь ко 
в Лув р.  М у з е й н ая  п оли ти ка  р е в о л ю ц и о н н ой  и  н аполе
он ов ской  Ф р а н ц ии  н оси ла  тран скон ти н ен тал ь н ый  ха
рактер:  п р о в и н ц и а л ь н ые  п убли ч н ые  м уз еи  п лан и ро
валось  соз дав ать  на  в сех  терри тори ях,  о ка з а в ш и х ся 
под  фр а н ц у з с кой  ю р и с ди кц и е й.  Их  осн ову  составля
ло  с е ку л яр и з о в а н н ое  и  ко н фи с ко в а н н ое  и м ущ ество 
ц е р кви  и  св етских  властей,  а  сами  они  з адумы в али сь 
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как  «ц ен трал ь н ые  м у з е и»  на  у р о в не  д е п а р та м е н та. 
Ка ж д ый  из  н их  д о л ж ен  б ыл  обладать  та ким  н а б о р ом 
п р о и з в е де н ий  р а з л и ч н ых  ш кол  и  н а п р а в л е н и й,  ко то
р ый  в  св оей  сов окуп н ости  п оз волял  бы  б олее  и ли  ме
н ее  п о л но  о с в е щ а ть  и с т о р ию  р а з в и т ия  и с ку с с т в а. 
И  эта  устан овка  п р и н и м а л а сь  во  в н и м а н ие  п ри  р а с
п ределен ии  и  п е р е р а с п р е де л е н ии  т р о фе й н ых  и  н а ц и
о н а л и з и р о в а н н ых  ц е н н о с те й.  В  1800  г.  22  п р о в и н ц и
аль н ых  города,  в  том  ч и сле  и  р а с п о л о ж е н н ые  на  н е
да в но  з а в о е в а н н ых  те р р и то р и ях,  п олуч и ли  в  о б щ ей 
с л о ж н о с ти  п р и м е р но  п олторы  ты с ячи  р е кв и з и р о в а н
н ых  полотен. 

Пинакотек а  Брера 

О с о б ую  акти в н ость  в  области  м у з е й н о го  с тр о и
тель ства  фр а н ц у з с кие  власти  п рояв ляли  на  те р р и то
р ии  Италии.  В  1805  г.  вместо  у п р а з дн е н н ой  Италь ян
с кой  респ уб ли ки  п ояв и лось  И та л ь ян с кое  ко р о л е в с тво 
со  столи ц ей  в  Ми лан е,  которое  воз главил  сам  Нап оле
он  Бон апарт,  п р и н яв ш ий  ти тул  и таль ян ского  корол я. 
На  з ав оев ан н ых  те р р и то р и ях  фр а н ц у зы  п ров оди ли  с е
ку л яр и з а ц ию  ц ерков н ого  и мущ ества,  а  з а кр ы в ш и е ся 
м он асты ри  служ и ли,  как  и  во  Ф р а н ц и и,  х р а н и л и щ а ми 
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ко н фи с ко в а н н ых  худож еств ен н ых  ц ен н остей.  На  их 
осн ове  предполагалось  создать  п убли ч н ые  муз еи  в  Ге
нуе,  Треви з о,  Ми лан е,  В ен ец ии,  одн ако  не  все  п р о е кты 
реали з ов али сь  в  з адуман н ом  об ъ еме.  Самым  п олн ым 
и  последователь н ым  п ретв орен и ем  в  ж и з нь  н амеч ен
н ых  план ов  стало  п ояв лен ие  з н ам ен и той  п и н акотеки 
Бр е ра  в  Ми лан е. 

Ее  о с н о ву  с о с та в и ли  п р о и з в е д е н ия  и скусств а, 
св ез ен н ые  в  с е ку л яр и з о в а н н ый  м он асты рь  Сан та  М а
рия  ди  Брера.  Имя  н аходи в ш ей ся  з десь  г оти ч еской 
ц еркв и,  в осходящ ее  к  н а и м е н о в а н ию  местн ости,  п и
н акотека  н авсегда  сохран и ла  в  св оем  н аз в ан и и,  н е
смотря  на  то,  ч то  для  ее  р а з м е щ е н ия  был  вы делен  в е
л и ч е с т в е н н ый  дв о р е ц,  в о з дв и г н у тый  в  с е р е д и не 
XVI I  в.  по  п р о е кту  архи тектора  Ф р а н ч е с ко  М а р ии  Ре
ки н и.  В  н ем  и  состоялось  15 ав густа  1809  г.  то р ж е с т
в ен н ое  откры тие  муз ея. 

По  в сему  Италь ян скому  королев ству  —  в  Ломб ар
дии,  В ен ето,  Э м и л ии  —  для  п и н а ко те ки  отб и рали сь 
л у ч ш ие  с р е ди  к о н фи с к о в а н н ых  у  ц е р кви  п олотен. 
В итоге  она  стала  обладатель н и ц ей  самой  богатой  кол
л екц ии  в ен ец и ан ско го  кватроч ен то.  В  муз ей  поступа
ли  и  щ е др ые  дары,  в  ч и сле  которых  бы ли  такие  з н ам е
н и тые  полотн а,  как  «Мадон на  да  Мон тефель тро»  Пь е
ро  делла  Ф р а н ч е с ка,  «Пи ета»  Д ж о в а н ни  Белли н и, 
«Обруч ен ие  Св ятой  Девы»  Рафаэля.  Но  на  соб ран ии 
п и н акотеки  и  в  н а ши  дни  л е ж ит  п еч ать  «револю ц и он
н о го  муз ея»,  с о з да н н о го  на  о с н о ве  с е ку л яр и з а ц ии 
и  ко н фи с ка ц и й:  в  н ем  п реобладают  карти ны  рели ги оз
н ого  сю ж ета,  н а п и с а н н ые  мастерами  главн ым  об раз ом 
северои таль ян ской  ш колы. 

Рейксм узеум 

Ин огда  п о яв л е н ие  п убли ч н ых  м уз еев  на  з авоеван
н ых  фр а н ц у з а ми  те р р и то р и ях  являлось  св оеоб раз н ой 
р е а кц и ей  м е с тн ых  ж и те л ей  на  о кку п а ц ию  и  у г розу 
в ы в оза  за  п ределы  страны  ее  куль турн ого  достоян и я. 
И м ен но  так  п р о и з о ш ло  в  респ уб ли кан ской  Г олландии, 
где  тради ц ии  худож еств ен н ого  соби ратель ства  бы ли 
з а л о ж е ны  не  корол ев ским  дв ором  или  могущ ествен
н ой  ари стократи ей,  как  это  бы ло  характерно  для  абсо
лю ти стской  Европ ы,  а  мун и ц и п али тетами.  Осн ову  на
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ц и он аль н ого  ж и в о п и с н о го  н аследия  з десь  составляли 
п р е ж де  всего  ко р п о р а ти в н ые  п ортреты. 

П ерв ы м и,  е ще  с  н ачала  XV I  в.,  г руп п ов ые  п о р тр е
ты  стали  з а ка з ы в а ть  ч лены  голлан дских  с тр е л ко в ых 
гильдий,  в  об яз ан н ости  которых  входила  о б о р о на  го
рода.  П ери оди ч ески  ли ч н ый  состав  гильдий  мен ялся, 
и  в  честь  о тс л у ж и в ш их  свой  срок  устраи в ал ся  б а н ке т. 
Это  собы тие  стрелки  з аказ ы вали  ув еков еч и ть  худож
н и ку  и в складч и ну оплачивали  карти н у,  ко то р ую  з а тем 
веш али  в  з дан ии  стрелковой  гильдии.  Так,  н а п р и м е р, 
п ояв и л ось  на  св ет  з н а м е н и тое  п о л о тно  Р е м б р а н д та 
«Ноч н ой  доз ор».  В последствии,  с  р а з в и ти ем  в о е н н ой 
те х н и ки  и  п о яв л е н и ем  солдатп рофесси он алов,  с трел
ко в ые  гильдии  утрати ли  п р е ж н ее  з н а ч е н ие  и  п р е в р а
ти ли сь  в  своего  рода  клубы  для  у в е с е л е н ий  б ю р г е р о в, 
а  их  и мущ ество,  в том  ч и сле  и  г руп п ов ые  п ортреты,  п е
реш ло  в  соб ств ен н ость  мун и ц и п али тетов.  О б ы ч ай  за
каз ы в ать  г руп п ов ые  п ортреты  п е р е н яли  от  с тр е л ко
вых  ко р п о р а ц ий  и  др у г ие  о б щ е с тв е н н ые  о б ъ е д и н е
н ия  —  п р о м ы ш л е н н ы е,  торговы е,  б л а г отв ори тел ь н ы е. 
Эти  п ортреты  у кр а ш а ли  з дан ия  ц ехов  и  ко р п о р а ц и й, 
п ри ю тов  и  богаделен,  а  з атем  п ереходи ли  в  соб ств ен
н ость  городов. 

Еди н ств ен н ым  круп н ым  ч астн ым  с о б р а н и ем  в  ре
сп убли кан ской  Г оллан дии  бы ло  с о б р а н ие  стадхауде
ров  —  глав  и сп ол н и тел ь н ой  власти.  Э ту  д о л ж н о с ть 
тради ц и он но  з а н и м а ли  п редстави тели  ди н а с тии  О р а н
ски х Н ассау.  С о б р а н н ые  ими  ко л л е кц ии  п о с то ян но 
пополн яли сь  и  п ереходи ли  от  п окол ен ия  к  п о ко л е н и ю. 
Если  в  XVI I  в.  о ни  состояли,  главн ым  об раз ом,  из  фа
ми ль н ых  п ортретов  и  декорати в н ых  полотен,  с л у ж и в
ш их  для  у кр а ш е н ия  дворц ов,  то  в  XVII I  в.  с тадхаудеры 
В ильгельм  IV  и  о с о б е н но  В ильгельм  V  стали  а кти в но 
коллекц и он и ров ать  карти ны  м астеров  м и н у в ш их  сто
лети й. 

В  1795 г. на  те р р и то р ию  Г олландии  вступили  фр а н
ц уз ские  войска. Каб и н ет  искусств  В ильгельма V  пости г
ла  участь мн огих  ев роп ей ских  собран и й:  н аи б олее  ц ен
н ые  карти ны  бы ли  отп равлены  в  П а р и ж,  а  остав ш и еся 
распродан ы.  Бесп окой ство  за  судьбу  полотен,  х р а н и в
ш ихся  в других  дворц ах  Оран ских,  п ослуж и ло  толч ком 
к  реали з ац ии  и деи  соз дан ия  в  Батавской  респ убли ке, 
как  тогда  н аз ы вали  Г олландию,  публичн ого  муз ея. 
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Часть  1.  Истори и  м узеев  м ира 

В  1800  г.  в  Гааге,  в  б ы в ш ей  летн ей  р е з и д е н ц ии 
Оран ских  Хейстен Босх  («Дом  в лесу»)  откры лась  На
ц и он аль н ая  худож еств ен н ая  галерея.  За  н е б о л ь ш ую 
плату  публика  могла  осматривать  муз ей  орган и з ован
н ы ми  группами. Но  так продолж алось недолго. В  1806  г. 
Наполеон  уп раз дн ил  Батавскую  республику,  п ров оз
гласил  Г олландию  королевством  и посадил  на трон  сво
его брата  Лю довика,  который  спустя два  года реш ил  п е
реехать  из  Гааги  в  Амстердам,  з абрав  с  собой  и  муз ей. 
В  вели ч ествен н ом  з дан ии  амстердамской  г ородской 
ратуш и,  п р е в р а щ е н н ом  в  королевскую  р е з и де н ц и ю, 
по  п ри каз ан ию  Лю дов и ка  был  создан  Королевский  му
з ей  (Кон ин клийкмуз еум),  собран ие  которого  н асчи
ты вало  св ы ше  450  полотен.  Его  осн ову  составили  кар
ти ны  из б ы в ш ей  гаагской  Нац и он аль н ой  галереи,  а  так
ж е  боль ш ие  г р у п п о в ые  п ортреты,  в  том  ч и сле 
и  «Ночн ой  доз ор»  Рембран дта,  из давна  хран и в ш и й ся 
в  одн ом  из  залов  ратуш и. 

В  1813  г.  в  А м с те р дам  в оз в рати лся  сын  В ильгель
ма V  О р а н с ко го  и  стал  королем  Н и дерлан дов  п од  и м е
н ем  В иль гель ма  I. Он  сч ел  н е у до б н ым  п р и с у тс тв ие 
м у з ея  в  своей  р е з и д е н ц ии  и  вы делил  для  н его  н о в ое 
п о м е щ е н ие  —  о с о б н як  Т р и п п е н х е й с,  в ы с тр о е н н ый 
в  1660—  1662  гг.  а р х и те кто р а ми  Ф.  и  Ю.  В и н г бон сами 
для  торгов ц ев  ж е л е з ом  брать ев  Три п.  После  п ров еде
н ия  р е ко н с тр у кц ии  в  н ем  в  1817  г.  откры лся  Рей ксм у
з еум,  или  Г осударств ен н ый  м уз ей.  Н ы не  это  один  из 
кр у п н е й ш их  х у до ж е с тв е н н ых  м уз еев  ми ра  и  п е р в ый 
по  з н ач и мости  м у з ей  Г оллан дии. 

П р з д о 

В  Исп ан ии  п е р в ые  попы тки  соз дан ия  публичн ого 
муз ея  восходят  к  1785  г.,  когда  в  п арке  Прадо  (исп.  — 
луг,  место для  гуляния)  для  него  стало  воз водиться  спе
ц иаль н ое  з дан ие  по  п роекту архи тектора  Хосе де  Виль
ян уэвы.  За тян у в ш и е ся  на  двадц ать  лет  строи тель н ые 
работы  бы ли  п р е р в а ны  фран ц уз ским  в торж ен и ем,  од
н ако  идея  ш и рокого  п оказа  богатей ш их  коллекц ий  ис
п ан ских  м он архов  не  толь ко  не  угасла,  но  обрела  е ще 
боль ш ую  силу.  В де ка б ре  1809 г.  король уз урпатор  Ж о 
з еф  Бон апарт  о б ъ яв ил  в  своем  указе  о  н амерен ии  со
з дать  в  Мадри де  М у з ей  ж и в оп и си,  состоящ ий  из  про
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и з в еден ий  раз ли ч н ых  ш кол  и  н ап рав лен и й.  Для  этого 
предполагалось  отобрать  н у ж н ые  ка р ти ны  в  об щ ест
в е н н ых  з дан иях  и  королев ских  дв орц ах. 

О дн а ко  п ояв лен ие  муз ея  стало  з аслугой  з а ко н н о го 
и сп ан ского  короля  Ф ерди н ан да  VII ,  в н овь  в ступ и в ш е
го  на  престол  в  1814 г.  По  его  п р и ка зу  у ж е  осн ов атель
но  об в етш ав ш ее  з дан ие  в  П радо  бы ло  о тр е с та в р и р о в а
н о,  и  19 н оября  1819 г. в  н ем  состоялось  то р ж е с тв е н н ое 
откры тие  для  ш и р о кой  п убли ки  м уз ея  Прадо. 

Ф о р м а л ь но  он  соз дав ался  как  п у б л и ч н ы й,  но  до 
р е в о л ю ц ии  1868 г.  сч и тался  не  г осударств ен н ы м,  а  ко 
р о л е в с к им  м у з е е м,  и  это  п р о яв л ял о с ь,  н а п р и м е р, 
в  ряде  о г р а н и ч е н ий  о тн о с и те л ь но  п р и е ма  п о с е ти те
лей.  Для  ш и р о кой  п у б л и ки  он  б ыл  о ткр ыт  л и шь  по 
с р е д ам  и ли  суб б отам,  за  и с к л ю ч е н и ем  д о ж д л и в ых 
д н е й.  П ри  в сем  б о г атстве  х у д о ж е с т в е н н ых  ко л л е к
ц ий  и с п а н с кой  к о р о ны  в  м у з е й н ой  э к с п о з и ц ии  во 
в р е мя  ее  о ткр ы тия  н аходи лось  в сего  311  карти н,  п р и
ч ем  отб и рал и сь  они  с  н е о б ы ч а й н ой  стро г ость ю:  п о
л отна  с  и з о б р а ж е н и ем  о б н а ж е н н ых  тел  к  п о ка зу  не 
доп ускали сь.  В н ач але  эти  п р о и з в е д е н ия  д а же  р е ш и ли 
сж еч ь,  и л и шь  в м еш атель ство  г о фм а р ш а ла  дв о ра  м а р
ки за  Сан та  Кру с  сп асло  их  от  г и бели:  о ни  б ы ли  п е р е
да ны  в  з а кр ы тые  п о м е щ е н ия  А ка де м ии  Сан  Ф е р н а н
до  (Королев ской  а ка де м ии  и з ящ н ых  и скусств ).  Л и шь 
п о с ле  1868  г.,  когда  П р а до  п е р е ш ел  в  в е де н ие  г орода 
Мадри да,  ко м п л е кто в а н ие  его  фо н д ов  п е р е с та ло  з а
в и сеть  от  в кусов  м о н а р ш их  особ  и  п р и о б р е ло  п л а н о
м е р н ый  и  ц е л е н а п р а в л е н н ый  х а р а кте р. 

Реституци я  культурны х  ценностей 

Распад  и м п ерии  Н ап олеона  и м ел  в  е в р о п е й с кой 
м у з е й н ой  с фе ре  столь  ж е  далеко  и д у щ ие  последстви я, 
как  и  его  з ав оев атель н ые  п оходы.  В а п р е ле  1814 г. в  Па
р иж  вступили  в ой ска  ш естой  е в р о п е й с кой  коали ц и и, 
и  на  фр а н ц у з с ком  п рестоле  бы ла  в осстан ов лена  сверг
н утая  рев олю ц и ей  ди н а с тия  Бурбон ов.  С о ю з н и ки  не 
хотели,  ч тобы  король  Лю до в ик  XVII I  вы глядел  п о б е ж
де н н ой  сторон ой,  п оэтому  П а р и ж с к ий  м и р н ый  дого
вор  1814  г.  п остан ов ил  остави ть  н е и з м е н н ым  м у з ей 
в  Лув ре,  п ри з н ав,  ч то  сосредоточ ен ие  х у до ж е с тв е н
н ых  с о кр о в ищ  во  фр а н ц у з с кой  столи це  делает  их  бо



лее  доступн ы ми  для  всей  Европы.  В свою  очередь,  Лю 
дов ик  XVII I п о о б е щ ал  сохран ить  в ц елостн ости  все  му
з е й н ые  коллекц и и.  Прои з веден и я,  не  в ы став лен н ые 
в  эксп оз и ц ии  Лу в ра  и  Тю и ль ри й ского  дворц а,  подле
ж а ли  отп равке  в  страну  п рои схож ден ия  или  з ам ене 
д е н е ж н ым  экви вален том.  Кроме  того,  н ачался  в оз в рат 
картин  Пруссии  и  Баварии,  н еп околеби мо  н астаи вав
ш их  на  рести туц и и.  Одн ако  Лувр  эти  п е р е м е щ е н ия  за
трон ули  в  оч ень  н ез н ач и тель н ой  степен и. 

Си туац ия  и з м е н и л а сь в  1815 г.,  когда  фр а н ц у з с кий 
н а р од  п о д д е р ж ал  Нап олеон а,  б е ж а в ш е го  с  острова 
Эль бы.  После  втори ч н ого  з ан ятия  сою з н и ками  П ари
ж а  все  худож еств ен н ые  тр о феи  Ф р а н ц ии  бы ли  п ри
з н а ны  п одл еж ащ и ми  воз врату  п р е ж н им  владельц ам, 
и  п оследую щ ие  собы тия  стали  п ерв ой  в  ев роп ей ской 
и стории  круп н ом асш таб н ой  рести туц и ей  куль турн ого 
н аследия.  Без  уч ета  кн иг  и рукоп и сей  сп и сок  п редъ яв
лен н ых  к  в оз в рату  ц ен н остей  в клю ч ал  св ы ше  5  ты с. 
предметов.  Это  ч и сло  дает  п редставлен ие  о  раз м ахе 
рекв и з и ц и й,  п р о в о ди в ш и х ся  н а п о л е о н о в с ки ми  в ой
сками.  Ф р а н ц ия  в ерн ула  2065 картин  и  130  п рои з в еде
н ий  скуль птуры,  в  ч и сле  которых  бы ли,  раз умеется, 
та кие  в с е м и р но  и з в е с тн ые  ш е д е в р ы,  как  «Аполлон 
Бель ведерски й »,  «Лаокоон »,  «В ен ера  Медичи»,  квад
ри га  ко н ей  с  в е н е ц и а н с кой  б а з и л и ки  Сан  М а р ко. 
Н о  по  ряду  п р и ч ин  к  п р е ж н им  владель ц ам  воз врати
лось далеко  не  все. 

Рести туц ия  осущ ествлялась  н егласно  и  п олуофи
ц иаль н о,  о с о б е н но  в  отн ош ен ии  и таль ян ских  худож е
ствен н ых  ц ен н остей,  отп равка  которых  во  Ф р а н ц ию 
в  с в ое  в р е мя  п олуч и ла  ю р и д и ч е с кое  о фо р м л е н ие 
в  м и р н ых  договорах.  Для  воз врата  п рои з в еден ий  ис
кусства  о г раб лен н ые  страны  в  ч астн ом  п орядке  п осы
лали  в  П а р иж  с п е ц и а л ь н ых  а г ен тов.  Н о  б л а г одаря 
эн е р г ии  и  ди п л о м а ти ч е с ким  с п о с о б н о с тям  Д ен он а, 
а  п орой  и  его  «з абы вч и вости»  в Лув ре  все  ж е  сохран и
лось  н емало  картин  и  статуй,  п р и в е з е н н ых  в  кач естве 
тр о фе е в.  О д ни  п р о и з в е де н ия  остали сь  во  Ф р а н ц ии 
в  з н ак  др у ж е с ко го  к  н ей  расп олож ен и я,  тран сп орти
ров ка  на  роди ну  других  оказ алась  сл и ш ком  с л о ж н ым 
и  дорог остоящ им  мероп ри яти ем.  В ряде  случаев  моти
вы,  по  которым  П а р иж  так  и  не  п оки н ули  н екоторые 
из  трофеев,  с кр ы ты  п окров ом  тай н ы. 



mi  6.  Р з з р " т ие  Европейски х  м у з е ев  в  XIX    н а ч а ле  XX  в.  н 
Рести туц ия  не  косн ул ась  и  тех  п р о и з в е д е н ий  и с

кусства,  которые  п оступ и ли  в  п р о в и н ц и а л ь н ые  м у з е и. 
Сохран и ли  свои  кв о ты  х у до ж е с тв е н н ых  т р о фе ев  му
з еи  Брю сселя,  Же н е в ы,  М а й н ца  и  н е ко то р ых  др у г их 
ев роп ей ских  городов.  М н ог ие  п р о и з в е де н ия  не  в е р н у
ли сь  на  роди ну  по  той  п ростой  п ри ч и н е,  ч то  о ни  у ж е 
обрели  н овых  хоз яев.  Это  п рои з ош л о,  н а п р и м е р,  с  н е
которы ми  карти н ами  л ан дг рафа  Г ессен ского.  Е ще  до 
з ан ятия  Касселя  фр а н ц у з с ки ми  в ой сками  он  в ы в ез  из 
карти н н ой  галереи  48  полотен  и  сп рятал  их  в  д о м и ке 
лесн и ч его,  где их  впоследствии  о б н а р у ж ил  г ен ерал  Ла
г ран ж.  Находку  Н а п о л е он  п одарил  Ж о з е ф и не  Бог ар
н е,  и  п олотна  о б р е ли  с в ое  н о в ое  п р и с т а н и ще  в  ее 
М аль м ез он ском  дв орц е.  В  1815 г., п осле  в ступ лен ия  с о
ю з н и ков  в П а р и ж,  н аследн и ки  Жо з е фи н ы,  в ы н у ж д е н
н ые  п о ки н у ть  фр а н ц у з с к ую  столи ц у,  п родали  три д
ц ать  в осемь  картин  и  ч е ты ре  статуи  р о с с и й с ко му  и м
п е р а то ру  А л е кс а н д ру  I.  Когда  п р е дс та в и те ли  г р а фа 
Г ессен ского,  п олуч ив  н аходи в ш и еся  в  Лу в ре  ка р ти н ы, 
яв и ли сь  в  Маль м ез он,  им  стало  и з в е с тно  о  состояв
ш ей ся  сделке.  В  отв ет  на  о б р а щ е н ие  л а н дг р а фа  Алек
сан др  I согласился  отдать  полотн а,  если  е му  в о з м е с тят 
уп лач ен н ую  сумму.  Э то  услов ие  лан дграф,  как  и  следо
вало  ож и дать,  счел  н еп ри ем л ем ы м,  з аяв и в,  ч то  он  не 
н а м е р ен  платить  д в а ж ды  за  св ои  с о б с тв е н н ые  ка р ти
н ы.  В ч и сле  н аи более  ц е н н ых  п рои з в еден и й,  п оступ и в
ш их  в  Э р м и таж  из  М а л ь м е з о н с кой  галереи,  н а х о ди
ли сь  «Сн ятие  с креста»  Рембран дта,  «Завтрак»  М е тс ю, 
«Бокал  лимон ада»  Терб орха,  « А н тв е р п е н с кие  с трел
ки »  Тен и рса,  з н а м е н и тые  п е й з а жи  ки с ти  Клода  Ло р
рен а,  и з о б р а ж а ю щ ие  в р е мя  суток  —  «Утро»,  «П ол
день».,  «В ечер»,  «Ночь ». 

Расп ад  и м п е р ии  Н а п о л е о на  и  о п у с т о ш е н ие  н а
з ван н ого  его и м е н ем  м у з ея  откры ли  Е в р о пе  н о в ые  в оз
м о ж н о с ти  в  области  м уз ей н ого  строи тель ства.  М н о г ие 
из  отп равлен н ых  на  роди ну  п рои з в еден ий  и скусства 
в оз в ращ али сь  не  в  м о н а с ты ри  или  ч астн ые  ка б и н е ты, 
откуда  о ни  бы ли  и з ъ яты  во  в рем ена  фр а н ц у з с ко го  з а
воеван и я,  а  с тан ов и л и сь  ядром  для  соз дан ия  н ац и о
н ал ь н ых  и  те р р и то р и а л ь н ых  м у з е ев  и ли  п о п о л н яли 
у ж е  с у щ е с тв у ю щ ие  п уб л и ч н ые  м уз еи. 

В ерн ув ш и еся  в  Г аагу  карти ны  из  ка б и н е та  В иль
гельма V л е г ли  в  о с н о ву  муз ея,  о ткр ы в ш е г о ся  в  ян в а ре  loo 



1822  г.  в  в ели ч еств ен н ом  дворце  Маури ц хей се,  в о з
двигн утом  дв умя  столети ями  ран ее для при н ца  М а у р и
ца  (Мориц а)  из  ди н а с тии  Оран ски х.  Ны не  муз ей  М а у
ри ц хейс  —  в то р ой  по  з н ач и мости  г осударств ен н ый 
м уз ей  Г оллан дии. 

Ан алоги ч н ая  си туац ия  слож и лась  и  в  П арм е,  где 
осн ову  соз дан н ой  п и н акотеки  составила  б ы в ш ая  ка р
ти н н ая  г алерея  г ерц о га  и  н екогда  к о н фи с к о в а н н ые 
в  ц еркв ах  п р о и з в е де н ия  искусства,  отдан н ые  Ф р а н ц и
ей  в  п орядке  рести туц и и.  За  счет  ц ерков н ых  х у д о ж е
ств ен н ых  ц ен н остей  сущ ествен но  обогатились  т а к же 
галереи  Болон ьи  и  П и з ы,  Арец цо  и В ерон ы.  Папа  р и м
ский  издал  у каз  о  том,  чтобы  все  в о з в р а щ а ю щ и е ся  из 
Ф ран ц ии  полотн а,  п редстав ляю щ ие  собой  з ап рестоль
н ые  об разы  из  ц е р кв ей  в  его  государстве,  остав ал и сь 
в п и н акотеке  В ати кан а. 

Старый  музей  и  Новый  музей  в  Берлине 

В о з в р а щ е н н ые  Ф р а н ц и ей  куль турн ые  ц е н н о с ти 
легли  в  осн ову  п ерв ого  публичн ого  муз ея  в  Бе р л и н е. 
Еще  в  кон це  XVII I  в.  в  П руссии  под  вли ян и ем  у ч е н ия 
п росвети телей  н еодн ократно  вы сказ ы вали сь  п о ж е л а
н ия  откры ть  ш и р о кой  публике  доступ  к  б о г а те й ш им 
коллекц и ям  б ран ден б ург ских  курфю рстов  и  королей
В годы  н ап олеон ов ских  войн  и  н ац и он аль н оосвободи
тель н ой  борь бы  эти  идеи  акти ви з и ровали сь,  и  в  1810  г. 
король  Ф р и др их  В ильгельм  III  и з дал  указ  о  с о з да н ии 
публичн ого  муз ея.  Он  з адумы вался  как  н е о б ы ч а й но 
п редстави тель н ое  собран и е,  в  которое  дол ж ны  б ы ли 
вой ти  п р о и з в е де н ия  и скусства  всех  ев роп ей ских  ш к ол 
и  и стори ч еских  п ери одов.  Такой  з амы сел  не  мог  реа
ли з овать ся  л и шь  на  осн ове  фами ль н ой  с о кр о в и щ н и цы 
Г оген ц оллерн ов  и  в ерн ув ш и хся  из  Ф р а н ц ии  х у до ж е
ств ен н ых  ц е н н о с те й.  П о это му  п р у с с кие  д и п л о м а ты 
и  уч ен ые  п олуч и ли  з адан ие  п ри обретать  н е о б х о ди м ые 
п рои з в еден ия  в  Итали и,  а  в Лон дон  и  П а р иж  отп рав и
л и сь  с п е ц и а л ь н ые  экс п е р ты  для  и з у ч е н ия  ч а с т н ых 
коллекц ий  и  п у б л и ч н ых  муз еев. 

В  1822  г.  в  восточ н ой  части  Берли на  на  остров е, 
впоследствии  н а з в а н н ом  М у з е й н ым  островом,  н ач а
ли сь  строи тель н ые  раб оты  по  п роекту  п рослав лен н ого 
н емец кого  а р х и те кто ра  и  ж и в о п и с ца  Карла  Ф р и др и ха 



Старый   музей  в Берлине.  1822—1830 гг. Архитектор   К.Ф.   Шинкель 

Ш и н келя.  О ни  з акон ч и ли сь  спустя  в о с е мь лет,  и  в  з да
н и и,  облик  которого  б ыл  н ав еян  о б р а з а ми  а н ти ч н ой 
а р х и те кту р ы,  с о с то ял о сь  т о р ж е с т в е н н ое  о т к р ы т ие 
публи ч н ого  муз ея,  н аз в ан н ого  п о з же  С та р ым  м у з е ем 
(Altes Museum).  В его  состав  в ош ли  ка р ти н н ая  галерея, 
г р а в ю р н ый  каби н ет,  с о б р а н ие  ан ти ч н ой  скуль п туры, 
а  та кже  Ан ти кв арий  с  а н ти ч н ым  и скусств ом  м ал ых 
фо рм  и  н ум и з м ати ч ески ми  коллекц и ями,  п е р е да н н ы
ми  из  кун сткамеры. 

Но  з дан ие  м уз ея  оказ алось  с л и ш ком  мало  для  раз
м е щ е н ия  всех  коллекц и й.  Сп устя  н ескол ь ко  лет  воз
н и кла  н астоятель н ая  п отреб н ость  в  р а с ш и р е н ии  экс
п о з и ц и о н н ых  п л о щ а де й,  и  на  М у з е й н ом  о с тр о ве 
в  1843—  1847  гг . рядом  с  ш и н ке л е в с ким  с тр о е н и ем  бы
ло  воз дви гн уто  по  п р о е кту  его  у ч е н и ка  А .Ф .  Ш тю л е ра 
з дан ие  Нов ого  муз ея.  В  н ем  стали  экс п о н и р о в а ть ся 
е г и п етские  древн ости,  п р е ж де  р а з м е щ а в ш и е ся  в  з ам
к е  М он б и ж у. 

Глиптотек а  и  Старая  пинакотек а  в  Мюнхене 

В п ерв ые  десяти летия  XI X  столетия  п р о е кты  осн о
ван ия  муз еев,  мог ущ их  соп ерн и ч ать  св оим  в ели коле
п и ем  с  Лувром,  стали  в ы н аш и в ать ся  и  в  Бав ари и,  п ре
в рати в ш ей ся  в  1806 г. в  королевство.  Кр о н п р и нц  Лю до
вик  I  р е ш ил  соз дать  в  М ю н х е не  г р а н ди о з н ый  м уз ей 
ан ти ч н ой  скуль п туры  —  Г липтотеку  (от  греч.  g lyp tos  — 
в ы рез ан н ы й,  и з в а ян н ый  и  t h e ke  —  хран и л и щ е).  В  на
чале  1810х  гг. он  п ри об рел  н а й де н н ые  на  острове  Эги
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И Т ! 

Глиптотека   в Мюнхене.  1816—1830 гг. Архитектор   Л.   Кленце 

на  фр а г м е н ты  скуль п тур  с  фр о н то на  храма  А фи ны 
Афайи, так н аз ы ваемые  «Эгинские мраморы»  V в. до  н. э., 
а  та кже  работы  п ери ода  эллин из ма  —  «Медуза»  и  «От
ды х а ю щ ий  фавн ».  Но  особен но  ш и р о кие  в оз мож н ости 
для  пополн ен ия  соб ран ия  ан ти ч н ой  пластики  откры
л и сь  п еред н им  после  н ач авш ей ся  рести туц ии  из  Ф ран
ц ии  худож еств ен н ых  ц ен н остей.  М н ог ие  з н атн ые  ита
ль ян ские  семьи  не  могли  поз волить  себе  расходы  по 
тран сп орти ров ке  статуй  и  поэтому  бы ли  согласны  на 
их  продажу. 

В  1830  г.  з а в е р ш и л и сь  дл и в ш и еся  ч еты рн адц ать 
лет раб оты  по в о з в е де н ию  для  Г липтотеки  спец и аль н о
г о  з дан ия  по  п р о е кту  п ри дворн ого  архи тектора  Лео 
фон  Клен ц е.  Н о в ый  м уз ей  могли  бесплатно  осматри
в ать все ж е л а ю щ и е,  но  служ и тели  в  р о с ко ш н ых  ли в ре
ях,  отсутствие  с кам ей  для  публики  и эти кеток  под  п ро
и з в еден и ями  и скусства  —  все  это  как  бы  подч ерки ва
ло,  ч то  п о с е ти те ли  —  в сего  л и шь  гости  ко р о л я. 
П о  веч ерам  Г ли птотека  и н огда откры в алась для  п ри в и
л е г и р о в а н н ых  особ,  п р о х о ди в ш их  ч е р ез  отдел ь н ый 
вход  сн ачала  в  б а н ке тн ый  зал,  где  не  бы ло  п рои з в еде
н ий  искусства,  а  после  у ж и на  гости  мон арха  приступа
ли  к  осмотру  п ри  св ете  факел ов  з алов  со  скуль птурой. 

В  1826  г.,  в ы п о л н яя  з аказ  мон арха,  Лео  фон  Клен
це  п ри ступ ил  к  в о з в е де н ию  е ще  одн ого  вели ч ествен
н ого  з дан ия  по  м оти в ам  и таль ян ского  палац цо  эп охи 
В оз рож ден и я.  О но  п редн аз н ач алось  для  р а з м е щ е н ия 
богатей ш их  ж и в о п и с н ых  коллекц ий  б ав арских  п рав и
телей.  К  тому  в р е м е ни  тр а ди ц ии  х у до ж е с тв е н н о го 
ко л л е кц и о н и р о в а н ия  в  Ба в а р ии  н асч и ты в али  б олее 
трех  столетий.  В  1777  г.,  когда  п рои з ош ло  сли ян ие  ба
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в арских  и п фал ь ц еких  з емель,  в м ю н х е н с кое  с о б р а н ие 
вош ла  М ан г ей м ская  галерея,  а  в  1806  г.  —  Д ю с с е л ь
д о р фс кая  галерея.  М н ого  п р о и з в е де н ий  и скусства  п о
ступило  в  м ю н х е н с кое  с о б р а н ие  п осле  п р о в е де н н ой 
в  Бав арии  в  1803  г.  с е ку л яр и з а ц ии  ц е р ко в н о го  и м у щ е
ства  и  п ри соеди н ен ия  ряда  св етских  владен ий  и  воль
н ых  и м п ерских  городов.  Э м и с с а ры  ку р фю р с та  сп ец и
аль но  отби рали  в  ц е р кв ах  з н а ч и м ые  в  х у до ж е с тв е н
н ом  о тн о ш е н ии  полотн а.  П р о и з в о д и л и сь  и  з а к у п ки 
ж и в о п и с н ых  п рои з в еден и й,  на  ко то р ые  тр а ти л и сь  н е
малые  суммы.  В  1827  г. Лю д о в ик  I Ба в а р с кий  п р и о б р ел 
в  Ке л ь не  з а м е ч а те л ь н ое  с о б р а н ие  н и д е р л а н д с кой 
и  старон ем ец кой  ж и в о п и с и,  п р и н а д л е ж а в ш ее  п р е ж де 
брать ям  Буассере. 

М уз ей,  о ткр ы в ш и й ся  в  1836  г.,  п о л у ч ил  н а з в а н ие 
Старая  п и н акотека.  Он  н о с ит  его  и  по  сей  ден ь,  так  ж е 
как  сохран яет  и другую  св ою  особ ен н ость:  в  п и н а ко те
к е  хран ятся  толь ко  карти н ы,  п р и ч ем  в ы с о ч а й ш е го  ху
дож еств ен н ого  уров н я. 

В ходе  в оен н ых  походов  р е с п у б л и ка н с кой  и  н ап о
леон ов ской  Ф р а н ц ии  п одв ергали сь  о г р а б л е н ию  и  раз
р у ш е н ию  собран и я,  с кл а ды в а в ш и е ся  десяти лети ям и, 
а  п орой  и  веками.  Н и ког да  п р е ж де  в  е в р о п е й с кой  ис
то р ии  не  бы ло  столь  кр у п н о м а с ш та б н о го  н аси ль ств ен
н ого  п е р е м е щ е н ия  кул ь турн ых  ц е н н о с т ей  из  одн их 
стран  в  другие.  П ри  всех  этих  н е г а ти в н ых  с то р о н ах 
м у з е й н ая  п оли ти ка  фр а н ц у з с кой  респ уб л и ки,  а  з а тем 
и м п е р ии  и мела  и  п о з и ти в н ые  рез уль таты.  Г лав н ый  из 
н их  з а кл ю ч а л ся  в  п о в с е м е с тн ом  р а с п р о с т р а н е н ии 
п уб ли ч н ых  муз еев  во  Ф р а н ц ии  и  на  те р р и то р и ях,  ока
з а в ш и х ся  под  фр а н ц у з с к ой  ю р и с д и к ц и е й.  О д ни  из 
н их  ц елен ап рав лен но  соз давали сь  фр а н ц у з с к и ми  вла
стями,  другие  стали  ко с в е н н ым  рез уль татом  н ап олео
н ов ских  войн,  третьи  п ояв и ли сь  на  св ет  благодаря  ре
сти туц ии  куль турн ого  н аследия  в  с тр а ны  п р о и с х о ж д е
н и я.  Во  мн огом  п од  в л и ян и ем  Ф р а н ц ии  в  с о з н а н ии 
ев роп ей ского  об щ ества  п о с те п е н но  с фо р м и р о в а л о сь 
п редставлен ие  о  муз ее  как  и н сти туте,  о б л а да ю щ ем  не 
толь ко  н аучн ой,  х у до ж е с тв е н н ой  и  п р о с в е ти те л ь н ой 
ц ен н ость ю,  но  и  п оли ти ч еской  з н ач и м ость ю,  ведь  пуб
л и ч н ый  м уз ей  стал  с в о е о б р а з н ым  с и м в о л ом  н а ц и о
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н аль н ой  славы.  М у з ей  Наполеон а,  сн и скав  лав ры  ве
ли ч ай ш ей  из  худож еств ен н ых  галерей,  долго  служ ил 
в дохн ов ляю щ им  о б р а з ц ом  для  м н ог их  е в р о п е й с ких 
столиц. 

•  Музей  и  национальное  самосознание 

Вместе с XIX столетием  на  смену идеям  просветите
лей  приш ло  слож н ое  и  многоплановое  интеллектуаль
н ое  и  художествен н ое  течен ие,  получивш ее  н аз в ан ие 
роман тизм.  Надеж ды  и  стремлен ия  лучш их  умов  Евро
п ы  построить  «естественное»,  следовательно,  справед
ливое общ ество в реаль н ости  вы лились  в утопию.  Дейст
вительность  оказ алась  н еподвластн ой  разуму,  и  соц и
аль н ые  п отрясен ия  р у б е жа  в е ков  об н аруж и ли  это 
с  беспощ адн ой  очевидн остью.  Глубоко  раз очарован н ые 
в н есбы вш ихся  обетах своих  предш ествен н иков,  роман
тики  питали тоску  по  «н ац ион альн ым  корн ям»,  п ы таясь 
ч ерез  обращ ен ие  к  п рош лому  пон ять  н астоящ ее  и  пре
дугадать  будущ ее.  Они  очень  ин тересовались  своеобра
з и ем  и  самоц ен н остью  раз личн ых  исторических  эпох, 
и  историзм  мы ш лен ия  стал  н еотъемлемой  чертой  ро
мантического  ми росоз ерц ан и я.  В сочетан ии  со  стремле
н и ем  к  исследован ию  особен н остей  н ац ион альн ого  ду
ха,  национального  характера  и  культуры  это дало  допол
н и тель н ые  и мп уль сы  к  п о яв л е н ию  н ов ых  м уз еев 
и  воз растан ию  их  соц иаль н ой  важ н ости.  Постепен но 
в  системе  ц ен н остей  европейского  общ ества  стало  уко
рен яться  представлен ие  о  муз ее  как  уч реж ден ии  общ е
н ац ион аль н ой  з н ач и мости  и  н еобходимом  атрибуте  су
верен н ого  государства. 

Дрезден , Петербург , Москва : 
от  закрыты х  собраний    к национальным  музеям 

В осприятие  муз ея  в  качестве  символа  н ац ион аль
н ой  славы  способствовало  даль н ей ш ему  раз ви тию  того 
проц есса  п р е в р а щ е н ия  з акры тых  собран ий  мон архов 
в  п уб л и ч н ые  у ч р е ж д е н и я,  и мп ульс  которому  дали 
в  XVII I  столетии  п росвети тель ские  идеи.  В первой  поло
ви не  XI X  в.  боль ш ие  орг ан и з ац и он н ые  п еремены  про
и з ош ли  в  Д рез ден ской  карти н н ой  галерее.  В  1830е  гг. 
ж и в о п и с н ые  п о л о тна  в  э кс п о з и ц ии  в п ерв ые  б ы ли 
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Картинная   галерея  в Дрездене.  Архитектор   Г.  Земпер.  1839—1855  гг. 

сгруппи рованы  и  р а з в е ш а ны  по  ш колам,  а  рядом  с  ка ж
дым  п рои з веден и ем  бы ли  п ом ещ ены  эти кетки  с  и м ен а
ми худож н и ков,  н аз в ан и ями  п рои з в еден ий  и  и н в ен тар
н ы ми  н омерами.  Г алерея  стала  откры вать ся  «для  п р и
л и ч но  одетой  п уб ли ки»  на  ч е ты ре  ч аса  е ж е д н е в н о, 
за  и склю ч ен и ем  в оскресн ых  и  п раз дн и ч н ых  дн ей.  Ос
мотр  эксп оз и ц ии  проходил  в  соп ров ож ден ии  сп ец и аль
н ого  ин спектора.  Но  публичн ым  муз еем  в  полн ой  м е ре 
Дрез ден ская  галерея  стала  л и шь  после  окон ч ан ия  стро
ительства  по  п роекту  архи тектора  Г отфри да  З е м п е ра 
спец и аль н ого  з дан и я,  которое  п ри н яло  в  свои  с те ны 
2200  картин,  п реж де  вы ставлявш и хся  в  п о м е щ е н ии  так 
н аз ы в аемых  «Кон ю ш ен»  на  Ю де н х о ф,  где  отсутствова
ло  о то п л е н ие  и  п о л о тна  п одв ерг ал и сь  п о с то ян н ым 
и  край не  вредн ым  перепадам  темп ературы.  Удачно  впи
савш ееся  в  дв орц ов ый  ан самбль  Цви н гера,  н ов ое  зда
н ие  то р ж е с тв е н но  о ткр ы л о сь  в  с е н тяб ре  1855  г.  Н о 
вскоре  вы ясн илось,  ч то  его  площ ади  малы  для  эксп он и
ров ан ия  всех  картин,  поэтому  74  п рои з в еден ия  отпра
вили  в  королевские  з амки,  а  566  полотен,  п р и з н а н н ых 
не  и м ею щ и ми  особой  ц ен н ости,  продали  с  аукц и он а, 
вы руч ив  п ри  этом  всего  л и шь  8440  талеров. 

П ерв ая  п олови на  XI X  в. стала  в р е м е н ем  п остеп ен
н ого  п р е в р а щ е н ия  х у до ж е с тв е н н ых  с о б р а н ий  р о с с и й
ских  и м п ераторов  в  доступ н ые  ш и р о кой  п уб л и ке  му
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з еи.  В  1805  г.  все  эрм и таж н ые  коллекц ии  расп редели
ли сь  м е ж ду  пятью  отделен иями,  которые  воз главили 
хран и тели.  В  1825 г. бы ли  п ри н яты  прави ла  п о с е щ е н ия 
Э рми таж а,  согласно  которым  он  откры вался  е ж е дн е в
но,  д а же  по п раз дн и кам  и в оскресн ым  дням;  посетите
ли  могли  осматри вать  его  залы  в  при сутствии  особ ых 
д е ж у р н ы х,  а  х у д о ж н и ки  з а н и м а ть ся  ко п и р о в а н и ем 
картин  в  отведен н ые  для  этого  часы. 

Н о  Э р м и таж  тех  лет  н ельзя  без оговороч но  отн ес
ти  к  категории  п убли ч н ых  муз еев,  ведь  его  осмотр  доз
волялся  л и шь  п ри  н аличии  бесп латн ых  билетов,  кото
р ые  вы давал  по  своему  усм отрен ию  об ер г офм ей стер 
двора.  Проп уск  худож н и кам  могли  в ы п и сы в ать  и  хра
н и тели.  Зи мой,  во  в ремя  п реб ы в ан ия  в  Зи м н ем  дв о р це 
и м п е р а то р с ко го  дв ора,  в  з алы  Э р м и та жа  п оп адали 
главн ым  образ ом  и н остран цы  и  в ы сокоп остав лен н ые 
особы.  О  том,  сколь  о г ран и ч ен н ым  был  круг  эрм и таж
ной  публики,  свидетель ствует  тот  факт,  что  в  1826  г. 
При дв орн ая  кон тора  н апечатала  600  билетов,  по  кото
рым  муз ей  за  год  могли  осмотреть  3  —  4  ты с.  человек, 
не  сч и тая  худож н и ков,  з ан и м ав ш и хся  коп и ров ан и ем 
карти н.  С  1832  г.,  по  р а с п о р яж е н ию  Ни колая  I,  стал 
регламен ти ровать ся  д а же  в н еш н ий  вид  посети телей: 
в сю ртуках  в  з алах  Э рм и тажа  раз реш ал ось  н аходи ть ся 
толь ко  мещ ан ам,  куп ц ам  и  худож н и кам,  г раж дан ские 
ч и н ов н и ки  и  и н о с тр а н цы  дол ж ны  бы ли  бы ть  одеты ми 
во  фр а ки,  а  в о е н н ые  —  в  мун ди ры. 

В аж н ым  ш агом  на  пути  п р е в р а щ е н ия  Э р м и та жа 
в  п убли ч н ый  м уз ей  яви лось  п ри н ятое  в  1837  г.  реш е
н ие  о  строи тель стве  н ового  з дан ия  муз ея  с  отдель н ым 
входом.  Это  п оз воляло  не  только  обесп еч и ть  з ады хаю
щ и еся  в  тесн оте  соб ран ия  более  п р о с то р н ы ми  экспо
з и ц и о н н ы ми  п лощ адям и,  но  и  в п редь  не  с в яз ы в а ть 
в оз м ож н ость  п о с е щ е н ия  муз ея  с  отсутстви ем  во  дв ор
це  и м п ераторской  семь и.  Раз работку  п роекта  н ового 
з дан ия  Н и ко л ай  I  п оруч ил  б ав арскому  а р х и те кто ру 
Лео  фон  Клен ц е,  который  соп ров ож дал  росси й ского 
м он арха  во  в р е мя  осм отра  им  в  1838  г.  Г ли птотеки 
и  Старой  п и н а ко те ки  в  М ю н хен е.  Строи тель н ые  рабо
ты  з ав ерш и л и сь  в  1851  г.,  и  з дан ие  с  в ы соки ми  угловы
ми  вы ступ ами  и  п орти ками,  орг ан и ч но  в п и сав ш ееся 
в  ан самбль  э р м и та ж н ых  построек,  получило  н а з в а н ие 
Н ов ый  Э р м и та ж.  К  работам  по  его  отделке  и  убран ст



Новый  Эрмитаж  в Петербурге.  1839—1852 гг . Архитектор   А.  Кленце 

ву  и м п ератор  п роявлял  п ораз и тель н ое  в н и м ан и е,  в н и
кая  во  все  эски зы  о фо р м л е н ия  залов,  в  ри сун ки  м уз ей
н ых  ви три н,  мебели,  св ети ль н и ков  и  кан дел яб ров. 

С  такой  ж е  с круп ул ез н остью  он  п одош ел  и  к  отбо
ру  эксп он атов  для  будущ его  муз ея.  С п е ц и а л ь н ая  ко
м и с с ия  под  п редседатель ств ом  х у д о ж н и ка  Л.  Бр у ни 
з ан ялась  в ы яв л ен и ем  и  уч етом  всех  ц е н н о с тей  м у з е й
н о го  з н а ч е н ия  в  з алах  и  кл а до в ых  и м п е р а т о р с к их 
дв орц ов.  Участие  в  ее  работе  Н и ко л ая  I  бы ло  о тн ю дь 
не  форм ал ь н ы м,  п осколь ку  он  ли ч но  сп ускался  в  под
валы,  в ы н осил  оттуда  карти н ы,  п оч ти  е ж е д н е в но  р а с
см атри в ал  их,  оц ен и в ал  и  раз в еш и в ал.  На  св оем  в е ку 
и м п е р а тор  повидал  н ем ало  п р о и з в е де н ий  ж и в о п и си 
и  ч асто  доволь но  точ но  оп ределял  авторство,  ш колу, 
и стори ч ескую  и х у до ж е с тв е н н ую  з н ач и м ость  полотн а. 
Но,  будучи  ч еловеком  у п р ям ым  и  с а м о л ю б и в ы м,  н и
когда  не  поз волял у б е ж да ть  себя  в о ш и б о ч н о с ти  в ы н е
сен н ого  верди кта.  Его  тен ден ц и оз н ость  н е р е дко  и м е ла 
для  п рои з в еден ий  и скусства  далеко  и ду щ ие  н егати в
н ые  последстви я. 

П р о с м о т р ев  с в ы ше  4500  п олотен,  и м п е р а т ор 
и  ч лены  коми ссии  отобрали  для  з алов  Нов ого  Э р м и та
ж а  л и шь  815 карти н.  1219 полотен  отн если  к  кате г ории 



п л о х ой  сохран н ости  или п ри з н али  не  и м ею щ и ми  худо
ж еств ен н ой  ц ен н ости;  за  н ен адобн остью  д а же  для  за
городных  дворц ов  их  по  р а с п о р яж е н ию  Ни колая  I  рас
продали  в и ю не  1854 г. на н есколь ких  аукц и он ах.  С  мо
лотка  и  за  бесц ен ок  уш ли  работы  Ри беры,  Бассан о, 
Гвидо  Рени,  А.  Каррач ч и,  Пальмы младш его,  Остаде, 
Удри,  Лук и  Д ж ордан о,  Рембран дта,  Рубенса;  п ри  этом 
ч и стый  до х од  от  р а с п р о д а жи  состав ил  в сего  л и шь 
16 447  руб.  30  коп.  Поз дн ее  н екоторые  из  п р о да н н ых 
картин  верн ули сь  в  Э рми таж,  п ри  этом  за  н их  бы ла  уп
лачена  у ж е  н е с о и з м е р и мо  более  вы сокая  ц ен а.  Нап ри
мер,  две  ств орки  три п ти ха  Лук и  Лей ден ского,  п ри об
ретен н ые  на  а у кц и о не  одн им  из  ан ти кваров  всего  за 
три дц ать  рублей,  б ы ли  вы куп лены  в  1885  г.  за  8  ты с. 
рублей.  В  м у з е й н ой  эксп оз и ц ии  их  сн абдили  п оясн и
тель н ой  н адпи сь ю,  что  они  являю тся  работой  «самого 
в ы да ю щ е г о ся  х у д о ж н и ка  с в о е го  в рем ен и ».  О д н а ко 
мн огие  п рои з веден и я,  п ри об ретен н ые  н ахлы н ув ш и ми 
из за  руб ежа  скуп щ и ками,  н авсегда  оказ али сь  утра
ч ен н ы ми  для  соб ран ия  Эрми таж а. 

Деятель н ость  Ни колая  I  по  «чистке»  и мп ератор
ских  коллекц ий  вовсе  не  н осила  и склю ч и тель н ого  ха
рактера  в  е в р о п е й с кой  м уз ей н ой  п ракти ке  тех  лет. 
В  1852  г.  из  М ю н х е н с кой  п и н акотеки  по  п ри хоти  п ре
емн и ка  Лю до в и ка  1 Баварского  бы ло  продано  за  б есц е
н ок  св ы ше  ты сячи  «н егодн ых  картин »,  в  том  ч и сле  ра
боты  Д ю рера,  Аль тдорфера,  Г рю н еваль да  и  Кран аха, 
а  Д рез ден ская  карти н н ая  галерея  после  п ереез да  в  н о
вое  з дан ие  ли ш и лась  ч етверти  своих  полотен.  Сп ра
ведливости  ради  следует  сказ ать  и  о  том,  что  одн ов ре
мен но  с  п росмотром  старого  ж и в оп и сн ого  соб ран ия 
Ни колай  I  п р и н и м ал  м еры  к  п оп олн ен ию  у ж е  и м е ю
щ и хся  коллекц ий  карти н.  Среди  н ов ых  п оступ лен ий 
тех  лет  особен но  ц е н н ым  п ри об ретен и ем  стала  куп 
лен н ая  в  В ен ец ии  галерея  Барбари го,  соз дан н ая  е ще 
в  XV I  в.  И м ен но  из  ее  соб ран ия  прои сходят  все  н ы не 
н аходящ и еся  в  Э р м и т а же  карти ны  Ти ц и ана  за  и склю
ч ен и ем  «Дан аи»  и  «Бегства  в  Египет». 

5  февраля  1852  г. состоялось  торж ествен н ое  откры
тие  Нового  Эрми таж а,  где  на  втором  этаже  раз мести
лась  картин н ая  галерея,  а  на  первом  этаже  —  коллекц ии 
скульптуры,  графи ки,  гемм,  н умиз матики.  Но,  откры в
ш и сь  как публичн ое  уч реж ден и е,  муз ей  еще долго  н осил 



( л а ва  Б.  Р а з в и тие  е в р о п е й с ких  м у з е ев  в  XIX  —  н а ч а ле  XX  в. 

Новый  Эрмитаж.   Зал  голландской  и фламандской  школ. 
Акварель  Э.  Гау.  1857  г. 

«родимые  пятна»  дворц овой  галереи.  Одно  из  «Правил 
для  управлен ия  и мп ераторским  Эрми таж ем»,  п р и н ятых 
в  1853 г.,  гласило,  ч то  по  воле  мон арха  предметы  и скус
ства  могут  передавать ся  из  одн ого  дв орц ов ого  м уз ея 
в другой,  н апример,  из  Э рм и тажа  в  О р у ж е й н ую  палату. 
Вход  в  муз ей  был  бесплатн ы м,  но  по  билетам,  вы давае
мым  придворн ой  кон торой  за  подпи сью  н ач аль н и ка  от
дел ен и й.  П о с то ян н ый  п роп уск  в ы п и с ы в а л ся  то л ь ко 
с  раз реш ен ия  императора.  Сохран яли сь  и  о г ран и ч ен ия 
отн осительно  вн еш н его  вида  посетителей,  которы е,  как 
и  входн ые  билеты,  бы ли  отмен ены  в  1865 г. с  п ри н яти ем 
н ов ых  правил  п осещ ен ия  Эрми таж а. 

Дли тель н ый  путь  п р е в р а щ е н ия  в  п уб ли ч н ый  м у з ей 
прош ла  и  О р у ж е й н ая  палата  М осков ско го  Кремля,  ко
торая  на  п ротяж ен ии  XVII I  в.  и сп оль з овалась  в  кач ест
ве  хран и ли ща  ко р о н а ц и о н н ых  регалий,  и с то р и ч е с ких 
рели кви й,  воен н ых  т р о фе ев  и  п осоль ских  даров,  а  так
ж е  вы полн яла  реп рез ен тати в н ые  фу н кц и и,  дем он стри
руя  и н остран н ым  представи телям  и  в ы сокоп остав лен
н ым  ли ц ам  блеск  и  в ели колеп ие  росси й ско го  дв ора. 
П редл ож ен ие  п рев рати ть  ее  в  об щ едоступ н ый  м у з ей 
вы сказ ы валось  еще  во  второй  п олов и не  XVII I  в., но  о но 
стало  претворять ся  в  ж и з нь л и шь  с  н ач алом  XI X  в. 

13  Музееведени е 



Московский  Кремль.   Оружейная  палата.   1844—1851 гг. 
Архитектор   К.  А. Тон 

10  марта  1806  г.  и мп ератор  Алексан др  I  п одп и сал 
у каз  «О  п рави лах  уп рав лен ия  и  сохран ен ия  в  п орядке 
и  ц елости  н аходящ и хся  в  Москов ской  и  О р у ж е й н ой 
палате  древ н остей ».  Наряду  с  п роч и ми  н ов ш еств ами 
этот  д о ку м е нт  в в о дил  д о л ж н о с ти  с м о тр и те л ей  и ли 
«п ри сяж н ы х»,  ко то р ые дол ж ны  б ы ли  н аблю дать  за  п о
рядком  и  с о х р а н н о с тью  п редметов  в  эксп оз и ц ии  во 
в ремя  ее  осмотра  п осети телями.  В ремя  и з дан ия  указа 
п ри н ято  сч и тать датой  п р е в р а щ е н ия  О р у ж е й н ой  пала
ты  из  хран и ли ща  в  муз ей. 

Перед началом строительства  специального  музейно
го  здания  по  расп оряж ен ию  начальника  ведомства  Крем
левской  экспедиции  П.С. Валуева,  реш ивш его  очистить 
Кремль от ветхих строен ий,  и  с согласия Александра  I бы
ли  ун ичтожены  многие  исторические  памятники,  в  том 
числе  дворец  Бориса  Годунова.  На  его  месте  и  возводи
лось  в  1806— 1810 гг. по проекту  архитектора  И.В.  Еготова 
здание  для  Оруж ей н ой  палаты.  П.С. Валуев  получил  от 
императора также и раз реш ен ие на ун ичтожен ие или  рас
продажу  ветхих  одежд,  тканей,  сломанных  предметов  из 
Оруж ей н ой  палаты,  в  результате  чего  безвозвратно  по
гибло  много  в ещ ей  больш ой  исторической  значимости. 

Н о  бы ли  в  «м уз ей н ой  деятель н ости»  н ач аль н и ка 
1У4  Крем л ев ской  экс п е ди ц ии  и  п олож и тель н ые  м ом ен ты. 



Глава  6.  Развити е  европейски х  м узеев  в  X I X   mm  И  а . 

Московский  Кремль.   Оружейная  палата. 
Экспозиция  оружия.   1900—1917  гг. 

Речь  идет  п р е ж де  в сего  об  у тв е р ж д е н ии  строгих  п ра
вил  хран ен ия  соб ран и я:  вп редь  з а п р е щ а л о сь  б ез  с п е
ц и аль н ого  у ка за  и м п е р а то ра  п родав ать  или  п е р е м е
щ ать  за  п ределы  О р у ж е й н ой  п алаты  л ю б ую  вещ ь,  р а в
но  как  и  п ри н и м ать  н о в ые  п оступ лен и я,  в  том  ч и с ле 
и  дары.  Тем  сам ым  б ыл  п о л о ж ен  п редел  б е с ко н е ч н о му 
«растекан и ю»  п редметов,  и м е в ш е му  м есто  на  п ротя
ж е н ии  всего  п р е дш е с тв у ю щ е го  столети я. 

В н овом  з дан ии  экс п о з и ц ия  р а з в е р н у л а сь  в  1814  г., 
з ан яв  семь  п р о с то р н ых  з алов.  Но  н е с м о тря  на  то,  ч то 
фо р м а л ь но  О р у ж е й н ая  палата  п р е в р а ти л а сь  в  п убли ч
н ый  муз ей,  для  ш и р о кой  п убли ки  она  п родол ж ала  ос
та в а ть ся  м а л о до с ту п н ым  с о б р а н и е м.  П о с е щ е н ие  ее 
раз реш ал ось  л и шь  по  билетам,  п е ч а та в ш и м ся  в  о ч е нь 
н еб оль ш ом  коли ч естве,  а  сам  осм отр  доз в олялся  толь
к о  в  летн ее  время,  что,  вероятн о,  б ы ло  в ы з в ано  с л о ж
н остями  с  г ардероб ом  и  о то п л е н и ем  з ал ов.  О д н а ко 
те н де н ц ия  к  с д е р ж и в а н ию  п отока  п осети тел ей  п р о
долж ала  сохран ять ся  и  после  п ереез да  м уз ея  в  1852  г. 
в  н ов ое  з дан и е,  п остроен н ое  у  Бо р о в и ц ких  в о р от  по 
п роекту  архи тектора  К.А .  Тона;  в  н ем  О р у ж е й н ая  па
лата  р а з м е щ а е тся  и  в  н а с то ящ ее  в р е м я.  Сог ласно  пра
вилам,  у тв е р ж д е н н ым  в  1883  г.,  для  ш и р о кой  п уб л и ки 
дв е ри  муз ея  откры в ал и сь  тр и ж ды  в  н еделю  с  10.00  до 
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I  Часть  I.  Истори и  м узеев  м ира 

Музе и  национальной  истории  и  культуры :  проект ы  и  воплощ ения 

В  ходе  н ап олеон ов ских  войн  и  борь бы  за  н ез ав и
си мость  пробуди лось  и  стало  креп н уть  н ац и он аль н ое 
самосоз н ан ие  е в р о п е й с ких  н ародов,  мн огие  из  кото
рых  ощ утили  н астоятель н ую  п отребн ость  в  у ч р е ж де
н и и,  х р а н ящ ем  и  дем он стри рую щ ем  их  и стори ч еское 
и  куль турн ое  н аследи е.  В н ачале  XI X  в. п ояви ли сь  п ер
в ые  музеи,  в о з н и кш ие  на  волне  н ац и он аль н оосвобо
ди тель н ых  дв и ж е н и й;  они  бы ли  публи ч н ы ми,  и  доступ 
к  коллекц и ям  ш и р о ких  масс  вы двигался  об яз атель н ым 
услови ем  их  уч реж ден и я. 

Кул ь м и н ац и ей  об щ еств ен н о го  дв и ж е н и я,  б оров
ш е г о ся  за  с о х р а н е н ие  и  п р и з н а н ие  н а ц и о н а л ь н ых 
особ ен н остей  н ародов,  н а с е л яв ш их  а в с тр и й с кую  и м
п е р и ю,  стало  с о з д а н ие  В ен герского  н а ц и о н а л ь н о го 
муз ея.  Его  осн ов ал  в  1802  г.  г р аф  Ф е р е нц  С е ч е н ьи  на 
средства  от  до б р о в о л ь н ых  п о ж е р тв о в а н и й.  Рост  н а
ц и о н а л и с ти ч е с ких  н а с тр о е н ий  в  Праге  п р и в ел  к  п о
яв л е н ию  в  1818  г.  Н ац и он ал ь н о го  муз ея,  п о с та в и в ш е
г о  одн ой  из  св оих  г лав н ых  ц елей  и з у ч е н ие  куль туры 
ч ехов  и  слов аков.  В  1819  г.  о ткры л ся  Н а ц и о н а л ь н ый 
м уз ей  древ н остей  в  Коп ен г аг ен е,  в  1852  г.  —  Г е р м а н
с кий  н а ц и о н а л ь н ый  м у з ей  в  Н ю р н б е р г е,  в  1862  г.  — 
М у з ей  н а ц и о н а л ь н ых  д р е в н о с т ей  в  С е н  Ж е р м ен 
(Ф ран ц и я),  в  1864  г.  —  Н а ц и о н а л ь н ый  м у з ей  д р е в н о с
тей  в  Бухаресте. 

В  п ерв ой  трети  XI X  в.  п роекты  соз дан ия  н ац и о
н аль н ых  м у з е ев  стали  раз раб аты в ать ся  и  в  р о с с и й
ском  общ естве.  В  1817  г.  лин гвист,  историк,  ч лен кор
респ он дент  П етерб ур г с кой  академ ии  н аук  Ф .П.  Аде
лунг  и з л ож ил  на  с тран и ц ах  ж у р н а ла  «Сын  Отеч ества» 
п роект  Русского  н ац и он аль н ого  муз ея.  По  з амы слу  ав
тора,  матери алы  м уз ея  до л ж ны  б ы ли  осв ещ ать  не  толь
к о  и с то р и ч е с кое  п р о ш л ое  н а р о да  и  его  куль туру, 

14.00;  в  осталь н ые  дни  его  могли  осматри вать  л и шь 
и н остран ц ы,  п утеш ествен н и ки,  уч ен ые  и  худож н и ки, 
при  этом  посети тели  дол ж ны  бы ли  «бы ть  в  п ри ли ч н ой 
их  з в ан ию  одеж де».  Поэтому  и  п ри мен и тель но  ко  вто
рой  половине  XI X  в.  О р у ж е й н ую  палату  м о ж но  н аз ы
вать  публичн ым  м уз еем  с  оп ределен н ой  долей  услов
н ости. 
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но  та кже  сов рем ен н ое  состоян ие  эко н о м и ки  с тр а ны 
и  ее  п ри родн ые  богатства.  Предполагалось,  что  м у з ей 
будет  открыт  для  ш и р о кой  п убли ки  два  дня  в  н еделю, 
п ри  этом  смотри тели  будут  не  п росто  с о п р о в о ж да ть 
посети телей,  но  и  дав ать  н е о б х о ди м ые  п о яс н е н ия  по 
ходу  эксп оз и ц и он н ого  марш рута. 

В  1821  г.  и с то р ик  и  к о л л е к ц и о н ер  Б.Г.  В и х м ан 
оп убли ковал  в  том  ж е  ж у р н а ле  п р о е кт  Р осси й ско го 
отеч ествен н ого  муз ея.  Его  отличало  стрем л ен ие  п ред
став и ть  Россию  в сесторон н е,  то  есть  п оказ ать  ее  и сто
р и ю,  культуру,  экон оми ку,  п р и р о д н ые  богатства  и  н а
родон аселен и е.  П ри  этом  особ ый  а кц е нт  делался  на 
фо р м и р о в а н ии  в  м у з ее  коллекц ий  кн и г,  р у ко п и с е й, 
грамот  и  других  матери алов,  о тн о с ящ и х ся  к  и с то р ии 
Росси и. 

П у б л и куя  п р о е к ты  н а ц и о н а л ь н ых  м у з е е в,  А де
л у нг  и  В и хм ан  н а д е ял и сь  п о л у ч и ть  от  и м п е р а т о ра 
Алексан дра  I  п о д д е р ж ку  св оим  н а ч и н а н и ям,  но  о ни 
об м ан ул и сь  в  св оих  о ж и да н и ях.  О тв е тн ой  р е а кц ии  от 
м о н а р ха  так  и  не  п оследовало.  Г р а н ди о з н ые  ж е  пла
н ы,  о п и с а н н ые  на  с тр а н и ц ах  « С ы на  Отеч еств а»,  реа
л и з ов ал и сь  в  весь ма  о г р а н и ч е н н ом  о б ъ е ме  в  Р у м ян
ц е в с ком  муз ее. 

С в о им  н а з в а н и ем  м у з ей  о б яз ан  г р а фу  Н и ко л аю 
П етров и чу  Румян ц еву  (1754  —1826),  г осударств ен н о
му де яте лю  и дипломату,  з а н и м а в ш е му  в  1807  —  1814  гг . 
п ост  ми н и стра  и н остран н ых  дел.  Радея  о  р а з в и тии  и с
тори ч еской  н ауки,  он  доби лся  соз дан ия  в  1811  г.  п ри 
М осков ском  архи ве  и н о с тр а н н ых  дел  сп ец и ал ь н ой  ко
ми ссии  для  сбора  и п уб л и кац ии  всех  р о с с и й с ких  госу
дарств ен н ых  грамот  и  договоров.  Ее  он  фи н а н с и р о в ал 
на  свои  соб ств ен н ые  средства.  Об ладая  н е з а у р яд н ы ми 
л и ч н ы ми  кач ествами  и  б оль ш и ми  фи н а н с о в ы ми  в о з
м ож н остям и,  Н.П.  Р у м ян ц ев  смог  с о с р е до то ч и ть  в о
круг  себя  и  ко м и с с ии  л уч ш ие  н а у ч н ые  си лы  с тр а н ы. 
Эта  сплоч ен н ая  группа  эн туз и астов  вош ла  в  и с то р ию 
под  н аз в ан и ем  Р у м ян ц е в с кий  кр у ж о к .  И м е на  ч л е н ов 
круж ка,  а  их  бы ло  с в ы ше  60,  сегодня  и з в естны  л и шь 
сп ец и али стам.  Среди  н их  б ы ли  з н а м е н и тый  фи л о л ог 
и один  из  осн ователей  русской  ш колы  с л а в ян о в е де н ия 
Л.Х .  В остоков,  и сследователь  др е в н е р у с с кой  и  слав ян
ской  п и сь мен н ости  К.Ф .  Калай дови ч,  и з в е с тн ый  архе
олог  П .М.  Строев,  о р г а н и з а тор  а р х е о г р а фи ч е с ких  экс
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педиц ий,  сп асш их  ты сячи  ц ен н ей ш их  п и сь мен н ых  па
мятн иков. 

Из учая  х р а н и л и ща  мон асты рей,  п ров и н ц и ал ь н ые 
собран и я,  и н остран н ые  архи вы,  члены  кр у ж к а  в ели 
акти в н ый  п ои ск  п ам ятн и ков  славян ской  п и сь мен н ос
ти,  а также  осущ ествляли  их п ерв ое  и з уч ен ие  и  кри ти
ч еское  и з дан и е.  Среди  н аходок  бы ли  и ун и каль н ые  па
мятн и ки  —  «И з б орн ик  Святослава»  1073  г.,  Судеб н ик 
Ив ана  III , Сп и сок  Корм ч ей  кн и ги  XII I в. Благодаря  этой 
п ои сковой  деятель н ости  Н.П.  Румян ц ев  стал  обладате
л ем  боль ш ой  коллекц ии  славян ских  рукопи сей,  кодек
сов,  ман ускри птов,  соб ран н ой  как  в  подлин н иках,  так 
и  в  копиях,  когда  ори г и н ал  оставался  н едоступ н ы м. 
Акти вно  п ри об ретая  мон еты  и  медали  в  раз ли ч н ых  ре
ги он ах  стран ы,  он  составил  богатое  н уми з мати ч еское 
соб ран и е.  Г р аф  ч асти ч но  фи н а н с и р о в ал  кругосв ет
н ое  плаван ие  И.Ф.  Круз ен ш терн а,  акти вн ого  деятеля 
круж ка,  и  Ю .Ф.  Ли сян ского  (1803  —  1806);  на  его  сред
ства  б ыл  с н а р яж ен  ко р а б ль  «Р ю ри к»,  на  ко то р ом 
О.Е.  Коц ебу  отп рав и лся  откры вать  Сев ерн ый  м орской 
путь.  Ф и н ан сов ая  п оддерж ка  этих  эксп еди ц ий  дала  Ру
мян ц еву  в оз м ож н ость  собрать  вели колеп н ую  этн огра
фи ч е с к ую  ко л л е кц и ю,  в к л ю ч а ю щ ую  м а те р и а лы 
о  куль туре  и  бы те  н ародов  Си б и ри,  Даль н его  В остока, 
мн огих  островов  Ти хого  океан а,  Аляски,  Якутии.  В се 
эти  коллекц ии  и з н ач аль но  предполагалось  и споль з о
вать  не толь ко  в  н ауч н ы х,  но та кже  в  п росвети тель н ых 
ц елях  в  муз ее,  п роекты  которого  излагали  а кти в н ые 
ч л е ны  Р у м ян ц е в с ко го  к р у ж к а  —  Ф .П.  Аделунг 
и  Б.Г.  В ихман. 

Со г л асно  п о с л е д н ей  в оле  Н.  П.  Румян ц ев а,  с о
б р а н н ые  им  ко л л е кц ии  д о л ж ны  б ы ли  п рев рати ть ся 
в  муз ей,  сп особ ств ую щ ий  п р о с в е щ е н ию  и  даль н ей ш е
му  раз в и тию  и стори ч еской  н ауки.  В  мае  1831  г.  в  п е
терб ург ском  д о ме  г р а фа  на  Ан гли й ской  н а б е р е ж н ой 
откры лся  Р ум ян ц ев ский  муз ей,  состояв ш ий  из  ми н е
р а л о г и ч е с ко го  ка б и н е та,  м ю н ц ка б и н е та,  с о б р а н ия 
редкостей  и  б и б л и отеки  с  б ог атей ш им  фон дом  печат
н ых  кн иг  (около  29  ты с.  томов)  и  рукоп и сей  (710  эк
з емпляров).  Один  день  в  н еделю  м уз ей  был  открыт  для 
ш и р о кой  п убли ки. 

Но  в  П етерб урге  ему  не  с у ж де но  бы ло  стать  тем 
н ауч н ым  и п росв ети тель н ым  ц ен тром,  каким  он  видел
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Дом П.Е. Пашкова  в  Москве.  1784—1788 гг. 

ся  своему  осн ов ателю.  Средств,  о тп у с ка е м ых  ка з н о й, 
не  хватало  не  толь ко  на  н ауч н ые  и сследов ан ия  и  п о
п олн ен ие  фон дов,  но  д а же  на  п о д д е р ж а н ие  в  с о х р а н
н ости  коллекц и й.  К  н ач алу  1860х  гг.  п о л о ж е н ие  м уз ея 
стало  кри ти ч ески м,  и  его  хран и тель  В .Ф.  О до е в с ки й, 
вы ступ ил  с  п р е дл о ж е н и ем  о  п ерев оде  м уз ея  в  М оскв у, 
где  остро  о щ у щ а л о сь  отсутствие  п росв ети тел ь н ых  уч
р е ж де н ий  подобн ого  ти па.  С  о до б р е н ия  Ком и тета  ми
н и стров  и  при  фи н а н с о в ой  п о дде р ж ке  о б щ е с тв е н н о с
ти  м у з е й н ое  с о б р а н ие  б ы ло  п е р е в е з е но  в  М о с к ву 
и  раз мести лось  в  одн ом  из  ее  с а м ых  кр а с и в ых  з да
н ий  —  так  н а з ы в а е м ом  д о ме  П а ш к о в а,  п а м ят н и ке 
а р х и те кту ры  XVII I  в.,  п о с тр о е н н о м,  как  п о л а г а ю т, 
по  п роекту  В. Ба ж е н о в а.  Здесь  в  1862  г.  и  состоял ось 
то р ж е с тв е н н ое  о ткр ы тие  муз ея. 

О дн о в р е м е н но  с  п ереез дом  Рум ян ц ев ского  м у з ея 
велась  раб ота  по  с о з да н ию  М о с ко в с ко го  п уб л и ч н ого 
муз ея  на  осн ове  мн ог оч и слен н ых  д а р ов  и  п о ж е р тв о в а
н и й,  а  та кже  естеств ен н он ауч н ых  коллекц ий  у н и в е р
си тета  (в  1860е  гг .  их  в е р н у ли  у н и в е р с и те ту ).  П о
сколь ку  один  из  главн ых  ар г ум ен тов  п е те р б у р г с ких 
учен ы х,  в ы ступ ав ш их  п ротив  п е р е е з да  Р у м ян ц е в с ко го 
муз ея,  состоял  в том,  что  п е р е е зд н а р у ш ит  з а в е щ а те л ь
н ую в олю  Н.П.  Румян ц ева  и п р и н ц ип  м ем ори ал ь н ости, 
бы ло  реш ен о,  ч то  в  соз дав аем ый  п уб л и ч н ый  м у з ей  ру
мян ц ев ское  с о б р а н ие  вой дет  в  ви де  сам остоятель н ого 
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ком п лекса.  Н о в ое  м у з е й н ое  о б ъ е ди н е н ие  п ол уч и ло 
и  соотв етств ую щ ее  н аз в ан ие  —  «Московский  публи ч
н ый  муз еум  и  Румян ц ев ский  муз еум».  Его дв е ри  б ы ли 
откры ты  для  посети телей  ч еты ре  дня  в  н еделю.  В  буд
н ие  дни  входн ая  плата  составляла  20  коп.,  а  в  в оскрес
н ые  и п раз дн и ч н ые  дни  осмотр  муз ея  был  бесп латн ы м. 

П е р в ый  п редстави тель н ый  н ац и он аль н ый  муз ей, 
соб и раю щ и й,  х р а н ящ ий  и дем он стри рую щ ий  м и ру  па
м ятн и ки  отеч еств ен н ой  и стории  и  культуры,  п ояв и лся 
в  России  толь ко  в  п о р е фо р м е н н ый  период.  Его  сов ре
мен н ое  н аз в ан ие  —  Г осударствен н ый  И с то р и ч е с кий 
муз ей.  Он  соз давался  по  и н и ц и ати ве  об щ еств ен н ости 
и  з адумы вался  как  у ч р е ж де н ие  с ш и р о ки ми  н ауч н ы ми 
и  п росвети тель н ы ми  з адачами.  В фев рале  1872 г.  Орга
н и з ац и он н ый  коми тет  по  устрой ству  муз ея,  в  ко то р ый 
входили  п о л ко в н ик  Н .И.  Чеп елев ски й,  п редседатель 
Москов ского  археологи ч еского  общ ества  А.С.  Уваров, 
г ен ерал А.А.  Зелен ой,  был  п реобраз ов ан  в  Уп рав лен ие 
муз ея  и  получил  в ы соч ай ш ее  р а з р е ш е н ие  на  у ч р е ж де
н ие  в  Москве  м уз ея  и мени  Его  Имп ераторского  В ы со
чества  Г осударя  н аследн и ка  Ц есарев и ча  Алексан дра 
Алексан дрови ч а. 

Утв е р ж де н н ые  в  ян в а ре  1873 г.  «Общ ие  осн ов ан ия 
муз ея»  определи ли  его  ц ель —  «служ и ть  н аглядн ой  и с
тори ей ».  В муз ее  предполагалось  соби рать  п амятн и ки, 
отн осящ и еся  к о  в сем  з н амен атель н ым  соб ы ти ям  в  и с
тории  Русского  государства,  в  том  ч и сле  п а м ятн и ки 
религии,  з акон одатель ства,  в оен н ой  и стори и,  н ауки, 
л и те р а ту р ы,  а  т а к же  п р е дм е ты  и скусств а,  р е м е с ел 
и  бы та.  Р а с п о л о ж е н н ые  в хрон ологи ч еской  последова
тельн ости,  эти  м атери алы  дол ж ны  бы ли  воссоз давать 
полн ую  карти ну  ж и з ни  каж дой  отдель н ой  эп охи  рос
си й ской  и стори и.  Задач и,  воз лагавш и еся  на  муз ей,  об
суж дали сь  в  р о с с и й с кой  п ери оди ч еской  печати,  и  ав
тор  одн ой  из  п уб л и кац ий  в  1875 г. оп ределил  см ы сл  му
з ея  в  том,  ч то  он  б у дет  « п о л е з н ым  п особ и ем»  для 
л ю б и те л ей  и с то р ии  и  « катехи з и сом  с а м о с о з н а н и я» 
для  всех  осталь н ы х. 

В осн ову  муз ей н ого  собран ия  легли  матери алы  П о
ли техн и ч еской  вы ставки,  п ри уроч ен н ой  к  200летию  со 
дня  рож ден ия  П е тра  I. Она  проходила  в  Москве  в м ае  — 
августе  1872  г.  В  вы ставоч н ых  павильон ах,  раз мести в

ши  ш и хся  вн утри  и  вокруг  Кремля  —  в  Алексан дровском 
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саду,  в  з дан ии  М а н е ж а,  на  Кремлев ской  н а б е р е ж н ой  — 
демон стри ровали сь  не  толь ко  техн и ч еские  и  естествен
н он аучн ые  материалы,  но  та кже  и стори ч еские  памят
н и ки  и  рели квии  герои ч еской  об ороны  Севастоп оля  во 

Исторический   музей  на  Красной  площади  в  Москве. 
1875—1883 гг. Архитектор   В.О. Шервуд,  инженер  А.А.  Семенов 

время  Кры м ской  в ой н ы.  Для  р е ш е н ия  воп росов,  свя
з ан н ых  с  даль н ей ш им  комп лектов ан и ем  муз ей н ого  со
б ран ия  и  его  п о с л е ду ю щ им  экс п о н и р о в а н и е м,  б ы ла 
сформ и ров ана  Учен ая  комиссия,  в  которую  в ош ли  из
вестн ые  деятели  н ауки  А.С. Уваров,  В .О.  Клю ч ев ски й, 
С М .  Соловьев,  И.Е.  Забели н,  В.Е.  Румян ц ев,  Д .И.  Ило
вай ски й. 

В августе  1875  г.  на  Кр а с н ой  площ ади,  на  п одарен
н ом  М осков ской  городской  думой  уч астке  з ем ли  н ач а
лось  в оз в еден ие  м уз ей н ого  з дан ия  по  в ы и г р а в ш е му 
кон курс  п роекту  архи тектора  В .О.  Ш е р в у да  и  и н ж е н е 201 



pa  A.A.  Семен ова.  П родолж ав ш и еся  около  вось ми  лет 
строи тель н ые  и  отделоч н ые  работы  з ав ерш и ли сь  от
кры ти ем  в  мае  1883  г.  п ерв ой  муз ей н ой  эксп оз и ц и и. 
О на  состояла  из  11  залов,  п осв ящ ен н ых  и стории  Руси 
с  древ н ей ш их  в р е м ен  до  XI I  в.,  в  п оследую щ ие  годы 
к  н им  добави лось  е ще  5  залов,  в  которых  эксп оз и ц ия 
хрон ологи ч ески  бы ла доведена до  XV I  в. В  даль н ей ш ем 
предполагалось  откры ть  еще  27  залов,  18  из  которых 
п редн аз н ач али сь  для  воссоз дан ия  и стории  росси й ско
го  государства  в  п е р и од  ц арствован ия  ди н астии  Рома
н овы х.  Но  эти  п л а ны  не  осущ естви ли сь. 

В 1881 г.,  за два  года до своего  откры тия,  муз ей  полу
чил статус  государствен н ого  учрежден ия,  его  почетн ым 
председателем  стал  великий  кн язь  Сергей  Алексан дро
вич, а товари щ ем  председателя,  или директором,  —  граф 
А.С.  Уваров,  с  самого  осн ован ия  музея  з ан и мавш и й ся 
реш ен и ем  мн огих  ор г ан и з ац и он н ых  п роблем.  С  мая 
1881  г.  муз ей  стал  н аз ы вать ся  Императорским  Россий
ским  Историческим  муз еем,  а  в  мае  1894  г.  ему  бы ло 
присвоено  имя  и мп ератора  Алексан дра  III . 

Музе и  национального  искусств а 

О г р о м н ый  и н те р ес  к  отеч еств ен н ому  и скусству 
и  фо р м и р о в а н ие  представи тель н ых  коллекц ий  из  луч
ш их  его  образ ц ов  стали  в  XI X  в.  одн ой  из  характерн ых 
особен н остей  худож еств ен н ой  ж и з ни  европ ей ских  на
родов. В слож н ом  п ереп летен ии  раз н ооб раз н ых  факто
ров,  обуслови вш их  в оз н и кн ов ен ие  этого  явлен ия,  рост 
н ац ион аль н ого  сам осоз н ан ия  и  пои ски  н ац и он аль н ой 
самобы тн ости  б ы ли  оп ределяю щ и ми.  В  1818 г. в  старом 
Лю ксембургском  дв о р це  П а р и жа  откры лась  экспоз и
ц ия  с о в р е м е н н ой  фр а н ц у з с к ой  ж и в о п и с и,  ко то р ая 
к  1937 г. п ереросла  в  Нац и он аль н ый  муз ей  современ н о
го  искусства. 

Во  второй  п олов и не  XI X  в.  м уз еи  н ац и он аль н ого 
искусства  стали  п оявлять ся  и  в других  ев роп ей ских  го
родах.  В  1853  г. п р и н яла  п ерв ых  посети телей  Новая  пи
н акотека  в  М ю н х е н е,  соз дан н ая  старан и ями  б ы в ш его 
королямец ен ата  Лю до в и ка  I  для  х р а н е н ия  и  п оказа 
луч ш их  п р о и з в е де н ий  сов рем ен н ых  н ем ец ких  худож
н и ков.  В  1876  г.  в  Бе р л и не  на  М у з е й н ом  острове  в  по
строен н ом  по  п осл едн ему  слову  те х н и ки  з дан ии  от



кры лась  Н ац и он аль н ая  галерея  с  экс п о з и ц и ей  п р о и з
веден ий  худож н и ков  н е м е ц кой  ш кол ы.  С п е ц и а л и з и
ров ан н ое  хран и л и ще  отеч еств ен н ого  и скусства  п о яв и
лось  и  в  В ели кобри тан и и.  В  1894  г.  кр у п н ый  п р о м ы ш
л е н н ик  Г ен ри  Тейт  п ередал  в  дар  государству  с в ою 
коллекц ию  из  67  картин  с о в р е м е н н ых  ан г л и й ских  ху
д о ж н и ков  и средства  для  п о с тр о й ки  муз ей н ого  з да н и я. 
В  1897  г.  состоялось  то р ж е с тв е н н ое  откры тие  Н а ц и о
н а л ь н ой  г алереи  б р и та н с ко го  и с ку с с тва  (вп ослед
ств ии  —  галерея  Тей т),  ко то р ая  с  годами  стала  п о
п олн ять ся  ка р ти н а ми  о те ч е с тв е н н ых  м а с те р ов  в сех 
п ери одов. 

Ко н ец  столетия  о з н а м е н о в а л ся  с о з да н и ем  кр у п
н е й ш их  муз еев  н ац и он аль н ого  и скусства  в  об еих  сто
ли ц ах  Росси й ской  и м п ери и.  П оч ва  для  их  п ояв л ен ия 
бы ла  подготовлена  раз в и ти ем  об щ еств ен н о п оли ти ч е
ской  и  муз ееведч еской  мы сли  п р е дш е с тв у ю щ их  де с я
тилетий,  расц ветом  русской  ж и в о п и с н ой  ш колы  и  н о
в ы ми  акц ен тами  в  области  худож еств ен н ого  коллекц и
он и ров ан и я,  п о яв и в ш и м и ся  е ще  в  п е р в ой  п о л о в и не 
столетия. Творц ом  одн ого  из  м уз еев  стал  куп ец  и  м е ц е
н ат  Пав ел  Ми хай лович  Треть яков  (1832—  1898).  В  б ле
с т ящ ей  п л е яде  к о л л е к ц и о н е р ов  р у с с ко го  и с к у с
ства,  п р е д с та в л е н н ой  и м е н а ми  К .  Т.  С о л д а те н ко в а, 
И.  Е.  Цветкова,  И.  С.  О с тр о у х о ва  и  мн огих  не  с толь 
и з в естн ых  соби рателей,  ли ч н ость Треть якова  з а н и м а ет 
особое  место.  Поставив  п еред собой  ц ель  соз дать  н а ц и
он аль н ую  карти н н ую  галерею,  он  подходил  к  составле
н ию  своего  собран ия  с  п о з и ц ий  и с то р и ка  и скусства, 
а  не  коллекц и он ералю би теля.  Сч и тая  н е о б х о ди м ым 
вклю чать  в  него  все  н аи более  з н ач и тель н ое  и  х а р а кте р
н ое  для  п он и ман ия  этапов  и  тен ден ц ий  раз в и тия  рус
с кой  ж и в оп и сн ой  ш колы,  он  п ри об ретал  д а же  те  п о
лотна,  которые  в чемто  не  отвеч али  его ли ч н ому  вкусу. 
В  ко л л е кц и о н е р с кой  де яте л ь н о с ти  П .М.  Т р е т ь яко ву 
помогали  такие  и з в естн ые  худож н и ки,  как  И.Н.  Крам
ской  и  И.П.  Трутн ев,  а  та кже  кр у п н е й ш ий  худож ест
в е н н ый  кри тик  эп охи  В.В. Стасов.  Но,  в н и м а те л ь но 
п ри слуш и в аясь  к советам  св едущ их  в  и скусстве  л ю дей, 
Треть яков  всегда  сам  п р и н и м ал  окон ч атель н ое  р е ш е
н ие  о  п ри об ретен ии  того  или  и н ого  п рои з в еден и я.  Бе
з уп реч н ый  худож еств ен н ый  вкус  и  особ ый  дар  угады
вать  в  н ач и н аю щ ем  х у до ж н и ке  будущ его  в ели кого  ма



Третьяковская галерея.  Фрагмент   экспозиции.  Фотография  1898 г. 

стера  поз волили  ему  составить  в ы даю щ ееся  соб ран ие 
русской  ж и в о п и с и. 

Перв он ач аль но  коллекц ия  Треть якова  н аходи лась 
в  его  дв ухэтаж н ом  особ н яке  в  Лав руш и н ском  переул
ке,  где п ери оди ч ески  воз водились  сп ец и аль н ые  прист
рой ки  для  р а з м е щ е н ия  н еп реры в но  п оп олн яю щ егося 
собран и я.  В ремен ем  соз дан ия  галереи,  по  словам  са
мого  Треть якова,  м о ж но  считать  1874  год,  когда  со
б р а н н ые  полотна  могли  осматри вать  не  толь ко  з н ако
мы е,  но  и  п осторон н ие  лиц а.  С  1881  г.  вход  в  галерею 
стал свободн ым  и бесплатн ы м,  при  этом  отсутствовали 
и  каки ели бо  о г ран и ч ен ия  отн оси тель но  в н еш н его  ви
да  посетителей. 

В  1892  г.  умер  младш ий  брат  Треть якова,  Сергей 
Михайлович,  коллекц и он и ров ав ш ий  з ападн оевропей
с ку ю  ж и в оп и сь.  С в ою  н еб оль ш ую  коллекц ию  из  75 
картин  он  з ав ещ ал  городу,  но  в  составе  собран ия  Пав
ла  М и хай л ов и ч а.  Э то  соб ы тие  у с ко р и ло  п р и н ятие 
П.М. Треть яковым  р е ш е н ия  о  передаче  галереи  в  дар 
Москве  е ще  при  своей  ж и з н и.  В  1893 г. состоялось  тор
ж еств ен н ое  откры тие  муз ея  под  н аз ван и ем  «Москов
ская  городская  галерея  Павла  и  Серг ея  Ми хай лов и ч ей 
Треть яковы х».  К тому в рем ени  м уз ей н ое  собран ие  раз
мещ алось  в 21  з але  и  вклю чало  1287  картин  русских  ху
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д о ж н и к ов  и  75  —  з а
п адн оев роп ей ских  ма
стеров,  518  п рои з веде
н ий  г р а фи ки  р у с с кой 
ш ко л ы,  15  с кул ь п тур 
и  коллекц ию  икон. 

В о з м о ж н о,  ч то 
фа кт  с о з да н ия  м у з ея 
н ац и он ал ь н ого  и с ку с
ства  трудами  и  средст
вами  москов ского  куп 
ца  н е с к о л ь ко  з а д ел 
с а м о л ю б ие  и м п е р а
то р с кой  семьи.  Во  вся
ко м  случае,  воп рос  об 
откры тии  в  П етерб ур
г е  ан алоги ч н ого  муз ея, 
н е о б х о ди м о с ть  соз да
н ия  которого  не  одно 
десяти летие  обсуж далась  в  х у до ж е с тв е н н ых  и  б л и з
ки х  ко  двору  кругах,  н акон ец то  получ ил  долг ож дан
н ое  р е ш е н и е.  В а п р е ле  1895 г. Н и ко л ай  II п одп и сал  у каз 
об  у ч р е ж д е н ии  Р усско го  м уз ея  и м е ни  и м п е р а т о ра 
Алексан дра  III . 

П.М.   Третьяков. 
Фотография  1871 г. 

Третьяковская  галерея  в Лаврушинском  переулке  в  Москве. 
19001905  гг. Архитектор   В.М.  Васнецов 



Часть  I.  И с т е р т  м узеев  м ера 

Русский музей  в Петербурге.  18191825  гг. Архитектор   К.И.   Росси 

Умерш ий  за  полгода  до  этого  собы тия  и м п е р а тор 
и мел  р е п у та ц ию  л ю б и те ля  и  п окров и теля  русско го 
искусства,  а  с о б и р а е м ая  им  коллекц ия  русской  ж и в о
пи си  у кр а ш а ла  л ю б и м ые  р е з и д е н ц ии  м о н а р ха  — 
Алексан дров ский  и  Г атч и н ский  дв орц ы.  В  п ерсп екти
ве  Алексан др  II I  н ам ерев ался  осн овать  в  столи це  му
з ей  н а ц и о н а л ь н о го  и скусств а,  но  р е ш е н ие  об  этом 
с у ж де но  бы ло  п р и н ять  Н и ко л аю  II ,  с тр е м и в ш е м у ся 
п ретв ори ть  в  ж и з нь  не  р е а л и з о в а н н ые  отц ом  з амы с
лы.  Одн ако  соз дать  предполагалось  не  п росто  муз ей, 
а  муз ей п ан теон  в  п ам ять  об  Алексан дре  III . В н ем  пла
н и ров алось  о ткр ы ть  три  отдела  —  х у до ж е с тв е н н ы й, 
этн о г рафи ч еский  и  м ем ори ал ь н ы й,  п о с в ящ е н н ый  им
ператору,  но  в  п олн ом  о б ъ е ме  эта  и дея  так  и  не  осущ е
ствилась. 

М у з ею  б ыл  вы делен  Ми хай лов ский  дворец,  в оз
дви гн утый  по  п роекту  архи тектора  К.И .  Росси  в  1825  г. 
и  в  связи  с  н ов ым  п редн аз н ач ен и ем  п е р е с тр о е н н ый 
под  руководством  архи тектора  В .Ф.  Сви н ь и н а.  7  марта 
1898  г.  состоялось  торж еств ен н ое  откры тие  Русского 
муз ея  как  карти н н ой  галереи;  в  1901  г.  был  открыт  эт
н о г рафи ч еский  отдел,  а  в  1913  г. —  и стори кобы товой. 

Соб ран ие  муз ея  форм и ров алось  п рои з в еден и ями 
искусства,  п оступ авш и ми  из  Эрми таж а,  Академии  худо
ж еств  и  и мп ераторских  дворц ов.  К  момен ту  откры тия 
экспоз и ц ии  оно  н асчиты вало  св ы ше  1,5  ты с.  работ  рус
ских  художн иков,  в том  числе  445 картин,  111  скульптур 
и  981 лист  акварелей  и  рисун ков.  В сравн ен ии  с  Треть я

£||и  ковской  галереей  Русский  муз ей  в  тот  п ери од  своей  ис



I  дан  8 . Разине etieeeicm музее! i  X I X    шале  X X  i 

i < >рии  еще  не  отраж ал  в  полн ой  мере  карти ну  раз в и тия 
I >усского  искусства,  посколь ку  в  его  собран ии  и мели сь 
сущ ествен н ые  пробелы. 

Роль  музея  в  сохранении  традиционно й  культур ы 

Ко н ец  XI X  в.  о з н ам ен ов ал ся  п о яв л е н и ем  п р и н ц и
пиаль но  н ового  ти па  муз еев,  ко н ц е п ц ия  которого  во 
мн огом  оп редели ла  н ап рав лен ие  р а з в и тия  м уз еолог и
меской  мы сли  в  п о с л е ду ю щ ем  столетии.  Н о в ое  у ч р е ж
де н ие  получило  н а з в а н ие  «муз ей  п од  о ткр ы тым  н е
бом»,  а  его  соз дателем  стал  ш в едский  фи л ол ог  и  этн о
г раф  Артур  Хасели ус  (1833—1901).  П у те ш е с тв уя  по 
сель ским  рай он ам  страны  в  1870е  гг.,  он  ви дел  п еч аль
н ы е,  но  об ъ екти в н ые  и  и н те р н а ц и о н а л ь н ые  последст
вия  и н д у с тр и а л и з а ц ии  и  у р б а н и з а ц и и:  п р и х о д и ли 
в  упадок  старые  фе р м е р с к ие  хоз яй ства,  у гасали  ре
месла  и  тради ц и он н ое  н ародн ое  з одч ество,  в ы ходи ла 
из  уп отреб лен ия  н а ц и о н а л ь н ая  одеж да,  п редав ал ось 
з а б в е н ию  н ародн ое  тв орч ество  —  фоль клор,  м у з ы ка, 
тан ц ы.  М и г рац ия  в  города  сель ского  н асел ен ия  вела 
к  утрате  им  м н ог ов еков ых  тради ц и й,  а  с тр е м и те л ь н ая 
м одерн и з ац ия  об щ ества  п орож дала  р а с ту щ ее  еди н о
об раз ие  ж и з ни  в  е в р о п е й с ких  городах. 

В этих  обстоятель ствах  и м е н но  с сель ски ми  тради
ц и ями  стала  отож дествлять ся  н ац и он ал ь н ая  и  куль тур
н ая  самобы тн ость,  у г роза  и сч ез н ов ен ия  которой  ощ у
щ алась  в то  в ремя  как  вполне  реаль н ая.  И н те р ес  к  уга
с а ю щ ей  тр а ди ц и о н н ой  куль туре  и  о з а б о ч е н н о с ть  ее 
сохран ен и ем  и мели  одн им  из  св оих  следствий  п ояв ле
н ие  в  Скан ди н ав ии  ч астн ых  коллекц ий  д е р е в ян н ых 
п остроек,  х о з яй с тв е н н о го  о б о р у до в а н и я,  н а р о д н о го 
и скусства.  В  ч и сле  ко л л е кц и о н е р ов  п редм етов  тради
ц и о н н ой  куль туры  б ыл  Артур  Хаселиус,  о р г а н и з о в а в
ш ий  в  1870е  гг.  в  р а з н ых  рай он ах  Ш в е ц ии  в ы с та в ки 
и н терь еров  н ародн ых  ж и л ищ  и  костю м ов.  Лу ч ш ая  из 
н их,  « С ка н ди н а в с кая  э тн о г р а фи ч е с кая  ко л л е кц и я», 
о ткры в ш аяся  в  1873  г. в  одн ом  из  ч астн ых  дом ов  Сток
гольма,  легла  в  осн ову  С е в е р н о го  муз ея.  С тр е м ясь  п е
редать  облик  у х о дящ их  сель ских  об щ и н,  х р а н и в ш их 
дух  ш в едской  тради ц и и,  Хасели ус  п ом естил  в  м у з е й
н ой  эксп оз и ц ии  б ол ь ш ие  ди о р а мы  и н те р ь е р ов  ж и л ых 
построек,  в осп рои з в ел  их  п одли н н ую  обстан овку,  вое
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Скажем.   Улица «старого  города"  с домами  — 
мастерскими   ремесленников 

соз дал  ряд  уличн ых  сц ен,  исполь з уя  п ри  этом  чучела 
ж и вотн ы х,  м ан екены  в н ародн ых  костю мах  и  п е й з а жи 
в  виде  театраль н ых  декорац и й.  Но  тради ц и он н ый  му
з ей  не  мог в п олн ой  м е ре  передать  ж е л а е м ую  атм осфе
ру,  и  Хаселиус  н аш ел  н етради ц и он н ое  реш ен и е. 

Для  реали з ац ии  своих  планов  он  вы брал  холм  на  ос
трове Дь ю гарден  в Стокгольме. В XVI I в. здесь  строились 
форти фи кац и он н ые  укреплен ия,  и  вся  местность  бы ла 
из ры та  окопами,  отчего  и н аз ы валась  «скансен»  (в  пере
воде  со  ш ведского  —  «окоп»).  Это  н аз ван ие  переш ло 
и на соз дан н ый  музей, торж ествен но откры вш и й ся  в  ок
тябре  1891  г.,  а  в даль н ейш ем  стало  н ариц ательн ым  для 
всех  муз еев  под откры тым  н ебом  подобного  типа. 

В  1886— 1891  гг.  на  территорию  будущ его  Скан сен а, 
которая  первон ачально  составляла  1,5  га,  из  раз н ых  про
винций  страны  перевез ли  дома и  фермерские  хозяйства, 
на  крестьян ском  подворье  з ан ял  привы чн ое  место  до
маш н ий  скот, а  в «зоологическом  саду»  поселились  ди кие 
животн ы е,  издавна  являвш иеся  объектом  промы словой 
охоты  —  медведи,  лоси,  ры си.  Хаселиус  планировал  вос
создать вокруг привез ен н ых  ж и лищ естествен н ую  расти
тельную среду,  поскольку,  согласно  его  концепции,  пост
ройки,  рель еф  местн ости  и  окруж аю щ ая  флора  долж ны 
бы ли  составлять  в  муз ее  един ое  целое.  Но  больше  всего 
его увлекала идея показать условия ж и з ни лю дей в  патри
архальноаграрном  общ естве,  их  повседневную  работу, 



Скансен.  Интерьер  дома 

творчество,  праз дн ики  и  раз н ообраз н ые  традиц ии.  П о
этому  для  «оживления»  экспоз и ц ии  в  домах  появились 
лю ди,  з ан имавш иеся  ремеслами,  огородом,  домаш н и ми 
животн ы ми.  В  спец иально  оборудован н ых  п омещ ен и ях 
на  глазах посетителей  создавались худож ествен н ые  изде
лия  из  глины,  стекла,  металла.  Это  вы з ы вало  и ллю з ию 
соприкосн овен ия  с уш едш им  бы том  и  форми ровало  осо
бую  психологическую  атмосферу,  составлявш ую  спец и
фи ку  музея.  Скан сен  стал местом  популяри з ац ии  н арод
н ых танцев, музы ки, устн ого  творчества,  проведен ия  тра
диц ион н ых  торж еств  и  н ародн ых  праз дн иков. 

Создан ие  первого  музея  под  откры тым  н ебом,  н есо
мненно, бы ло  одним  из  проявлен ий  все воз раставш его  на 
протяжен ии  второй половины XI X в. ин тереса  к  н ародн ой 
культуре  и  стремлен ия  сохранить  культурную  самобы т
ность. Но в то ж е  время его воз н икн овен ие  свидетельство
вало  о  появлении  н ов ых  тен ден ц ий  и  в  самой  муз ейн ой 
сфере. В н ей з акрепилось и стало раз вивать ся  представле
н ие  о  том,  что  сохран ять  и  показы вать  следует  не  только 
отдельн ые  памятн ики,  но  и  их  фун кц и он аль н ые  связи 
с другими объектами, что необходимо воссоздавать всю  ту 
ц елостн ую  и стори ч ескую  среду,  которая  форм и руется 
различн ы ми  по степени  ценности  объектами. 

Такой  подход в теории  и п ракти ке  м уз ей н ой  работы 
вы кристаллиз овы вался  постепен н о.  Если  в  первой  поло

14  Музееведени е 
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вине XI X в. этн ографи ч еские  материалы  в муз еях  экспо
н ировались  сами  по  себе,  в  отры ве  от  характерн ой  для 
н их  среды,  то  у ж е  в  последн ей  трети  столетия  п ракти ка 
«оживлен ия»  эксп оз и ц ии  одеты ми  в  н ац ион аль н ые  кос
тю мы  ман екен ами  стан овится  достаточно  распростра
н ен н ым  явлен и ем.  Св ою  лепту в раз витие  экспоз и ц и он
н ых  идей  вн осили  н ац ион аль н ые  и  меж дун ародн ые  вы
ставки.  Комп лексн ый  метод показа  образ ц ов  н ародн ого 
з одчества,  искусства,  предметов  бы та,  орудий  труда 
и  одежды  был п ри м ен ен у ж е  в  1867 г. на  и мевш ей  ш и ро
ки й  меж дун ародн ый  рез он анс  Московской  этн ографи
ческой  вы ставке.  Каж дая  народность  представлялась  на 
н ей  с  п омощ ью  ман екен ов  в  окруж ен ии  характерн ых 
для  н ац ион альн ого  бы та  предметов.  На  В семирн ой  вы
ставке в П а р и же  в  1878 г. демон стрировались  макеты  н е
которых дерев ян н ых  построек,  воссоздавались  ин терь е
ры  комнат,  в  которых  ман екены  в  н ародн ых  костю мах 
представляли  вы раз и тель н ые  карти ны  из  ж и з ни  лю дей. 
На  н екоторых  междун ародн ых  вы ставках  мож но  бы ло 
увидеть  в качестве  «ж и вых  экспонатов»  лю дей,  з ан ятых 
раз ли ч н ы ми  видами  трудовой  деятельности. 

Т а ким  о б р а з о м,  в  э к с п о з и ц и о н н ой  п р а к т и ке 
1870  —  1880х  гг . стали  постепенно  складываться  принци
пы,  сы гравш ие н емаловажн ую роль в формирован ии  буду
щ ей  концепции  музея  под  откры тым  небом  —  перенесе
ние  построек  и воссоздание  в н их подлинных  интерьеров. 
Но первым, кому удалось в конкретной  и целостной  форме 
воплотить  в  ж и з нь  идеи,  рождавш иеся  в  ту  пору  в  музей
ной  и вы ставочной  сфере,  стал А. Хаселиус.  Созданная  им 
кон ц епц ия  н ового  муз ея  бы стро  получила  п ри з н ан ие 
в Норвегии, Ф инляндии, Дании, Северн ой  Германии и  Ни
дерландах.  До  1914  г.  в  странах  преимущ ественно  Север
ной  Европы  бы ло  создано  104 музея  под откры тым  небом. 

Идея  о  п е р е н о се  образ ц ов  н ародн ой  архи тектуры 
и  бы та  ради  их  с о х р а н е н ия  в  м уз еи  п од  откры тым  н е
бом  сти мули ровала  и  охрану  п ам ятн и ков  на  месте  их 
в оз н и кн ов ен и я.  Н а р яду  со  скан сен ами,  соз дав аемы ми 
из  п е р е м е щ е н н ых  объ ектов,  стали  появлять ся  м у з еи 
«in  situ», то  есть р а з м е щ а е м ые  в  сохран яем ых  на  м есте 
с о о р у ж е н и ях.  В о з н и кли  и  м у з еи  с м е ш а н н о го  типа, 
с о в м е щ а ю щ ие  п р и з н а ки  обеих  категори й:  в  н их  объ
екты,  р а с п о л о ж е н н ые  на  месте  своего  соз дан и я,  ком
п он овали сь  с п е р е н е с е н н ы ми  п острой ками. 
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Н ац и он аль н ое  с а м о с о з н а н ие  е в р о п е й ц е в,  раз б у
ж е н н ое  н ап олеон ов ски ми  в ой н ами  и  о кр е п ш ее  в  годы 
освободитель н ой  б орь бы  н ародов  за  п р а во  на  самосто
ятель н ое  раз ви ти е,  и м е ло  одн им  из  св оих  следств ий 
рост  н ац и он аль н ых  муз еев,  то  есть  муз еев,  располага
ю щ их  особо  ц е н н ы ми  коллекц и ями  п а м ятн и ков  о б щ е
н ац и он аль н ого  з н ач ен и я.  Они  яв ляли сь  св и детель ст
вом  у в а ж е н ия  н арода  к  своему куль турн ому  д о с то ян ию 
и тради ц и ям,  стрем лен ия  к их  с о х р а н е н ию  и  р а з в и ти ю. 

Часто отнесение к разряду национальных муз еев  фи к
сировалось  в  самом  названии  музея,  но  нередко,  в  силу 
сложивш ейся  традиц ии,  такое  определен ие  опускалось. 
Эрмитаж,  Румян ц евский  музей,  Треть яковская  галерея, 
Британский  музей,  Старая  пинакотека,  Новый  муз ей  мо
гут  служить  ярким  тому  подтверждением.  В  ряде  муз еев 
история  и  культура  н ац ии  представлялись  в  кон тексте  ис
тории  мировой  ц ивилиз ац ии,  но  со  второй  п олови ны 
XI X в.  стали  все  ч аще  создаваться  музеи,  делаю щ ие  уп ор 
на  этническом  своеобраз ии  нации  или  ж е  полностью  по
свящ ен н ые  национальной  культуре,  истории  и  искусству. 

•  Наука  и  музей 

Музейна я  специализация 

В XI X  в. п родол ж и ла  свое  раз в и тие  д и ффе р е н ц и а
ц ия  н аучн ого  з н ан и я.  Э тот  п роц есс,  н ач ав ш и й ся  в  эпо
ху  В оз рож ден и я,  н о с ил  об ъ екти в н ый  характер.  Н а п р и
мер,  рост  кап и тали сти ч еской  п р о м ы ш л е н н о с ти  и  п о
требн ости  общ ества  в  и скоп аемом  м и н е р а л ь н ом  с ы р ье 
п ов лекли  за  соб ой  и н те р ес  к  и з у ч е н ию  н едр,  ч то, 
в  св ою  очередь,  сп особствовало  отделен ию  от  м и н е р а
логии  геологии  и  п р е в р а щ е н ию  ее  в  сам остоятел ь н ую 
ветвь  естествоз н ан и я.  Тогда  ж е,  в  кон це  XVII I  —  н ач а
ле  XI X  в.,  из  ми н ералог ии  в  самостоятель н ую  ди с ц и п
ли ну  вы делилась  и  н аука  об  окамен елостях  —  п алеон
тологи я.  В  а в то н о м н ую  область  з н а н ий  п о с т е п е н но 
п реврати лась  этн о г рафи я,  п ерв он ач аль но  р а з в и в а в ш а
яся  в  русле  г ео г рафи ч еской  н ауки.  Нач алось  о фо р м л е
н ие  сп ец и аль н ых  и стори ч еских  ди сц и п ли н,  среди  ко
торых  особое  место  з ан яла  археологи я.  Н а м е ти л а сь  ре



т о н а л ь н ая  сп ец и али з ац ия  гуман итарн ых  наук,  стали 
раз вивать ся  слави сти ка,  востоковеден ие,  египтология. 

Проц ессы  д и ффе р е н ц и а ц ии  н ауки  не  могли  не 
сказ аться  на  характере  собран ий  и  орган из ац ион н ой 
структуре музеев  как  хран илищ  первоисточников  многих 
научных дисциплин. Ярким  и наглядным  проявлением  н а
чавш ихся  и з мен ен ий  стала  судьба  Петербургской  кунст
камеры,  в  течен ие  столетия  прош едш ей  путь  от  универ
сального  собран ия  к  специализированным  музеям.  Буду
чи  структурн ым  подраз делен ием  Академии  наук,  она 
ощ утила  ветер  п еремен  значительно  ран ьше  многих  ана
логичных  по  фо р ме  музеев  западноевропейских  стран. 
К  началу XIX в. в ее стен ах сосредоточилось много  естест
веннонаучны х,  этн ографических  и  даже  художествен
ных  коллекций,  вклю чавш их  как отечественные,  так  и  за
рубежн ые  материалы.  Однако  больш ая  их  часть  не  ис
пользовалась  в  муз ейн ом  и  научном  обиходе,  поскольку 
хранилась  в  н ераспакован н ом  виде:  не  хватало  экспози
ц ион н ых  площ адей,  фон довых  хран и лищ  и  персонала, 
специально  подготовленного  в  области  профильных  му
з ею  научных  дисц иплин  —  ботаники,  зоологии,  минера
логии,  анатомии,  этнографии,  нумизматики,  археологии. 

Необходимость разделения Кунсткамеры на ряд музе
ев стала ощ ущ аться  еще  в начале XIX в., но война  1812 г. за
тянула  реш ен ие  этой  проблемы.  В  послевоенный  период 
в составе Кун сткамеры  появились новые отделы, или каби
неты,  на базе  которых  спустя несколько лет были  созданы 
одноименные  академические  музеи  —  Минералогичес
кий,  Ботан ический,  Зоологический,  Этн ографический, 
Азиатский,  Египетский,  Нумизматический  и  Сравнитель
ноанатомический.  Это  деление  окончательно  утвердил 
в  1836 г. «Устав и ш тат императорской Академии наук», оп
ределивш ий  для  каждого  из  музеев  отдельное  ежегодное 
содержание  и  самостоятельный  ш тат.  Музеи  гуманитар
ной  группы  остались  в здании  Кунсткамеры,  а  музеи  есте
ственнонаучного  профи ля переехали  в н овое  помещ ен ие, 
расположен н ое  по  соседству  в  Тамож ен н ом  переулке. 

В  п ерв ой  трети  XI X  в.  ан алоги ч н ые  ради каль н ые 
п еремены  п рои з ош ли  и  в  датской  Королевской  кун ст
камере,  осн ов ан н ой  Ф редери ком  II I  в  1650  г.  П е р е н е
сен н ая  из  Коп ен гаген ского  дворца  в  спец и аль но  пост
роен н ое для  н ее  з дан и е,  она у ж е  в первой  трети  XVII I  в. 
состояла  из  м н о ж е с тва  в той  или  и н ой  степ ени  спец и а
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ли з и рован н ых  коллекц ий  —  каби н ета  медалей,  ка б и
н ета  х у до ж е с тв е н н ых  и з дели й,  каб и н ета  п р и р о д н ых 
редкостей,  каб и н ета  моделей,  А з и а тс ко го  ка б и н е та, 
Ин дийского  кабин ета,  каб и н ета  героев,  а  та кже  ка р
ти н н ой  галереи.  П о тр е б н о с ть  в  си стем ати з ац ии  р а з
росш и хся  коллекц ий,  с о де р ж а в ш их  к  1775 г. 7500  п ред
метов,  не  считая  мон ет  и  медалей,  стала  остро  о щ у
щ ать ся  у ж е  к  ко н цу  XVII I  в.,  одн ако  р е о р г а н и з а ц ия 
муз ея  н ачалась  л и шь  в  1821  г.,  когда  бы ло  соз дано  н е
сколь ко  н аучн ых  ком и тетов  во  главе  с  в едущ и ми  сп е
ц иалистами.  В  п оследую щ ие  годы  группы  п р е дм е тов 
и з ы мали сь  из  Кун сткам еры  и  стан ов и ли сь  осн ов ой  для 
соз дан ия  н ов ых  м у з е ев  соотв етств ую щ его  п р о фи л я. 

С тр у кту р н ые  р е о р г а н и з а ц ии  о б е их  Ку н с т к а м ер 
сви детель ствовали  о  том,  ч то  стали  устан ав л и в ать ся 
более  те с н ые  св язи  м у з е ев  с  ко н кр е тн ы ми  об л астями 
з н ан и й,  н ауками  и  и скусств ами,  те х н и кой  и  п р о и з в о д
ством,  и  это,  в  св ою  оч ередь,  сп особствовало  п ояв ле
н ию  н ов ых  сп ец и ал и з и ров ан н ых  м уз еев. 

Например,  в первой  половине XIX в. претерпели  ощ у
тимые  измен ен ия  кри терии  оц ен ки  искусства  ми н ув ш их 
эпох, что  во многом  обусловливалось  влиян ием  роман ти з
ма. Отстаивая  в полемике  с классицистами  свою  эстетиче
скую  платформу,  роман тики  провозгласили  ц ен н ость  от
дельной  личности  и свободу художествен н ого  творчества 
от  эталонов,  огран ичительн ых  правил  и  с ко в ы в а ю щ их 
н орм  академизма  и  классицизма.  Не  отриц ая  величия  ан
тичн ых классиков, они доказы вали своим  оппонентам,  что 
помимо соверш ен н ых  творен ий  великих  греков и  ри млян 
сущ ествуют  и  не  уклады ваю щ иеся  в  классические  кан о
ны  ш едевры  творчества  и н ых  культур  и  народов.  Стиму
лирован н ый  ими  ин терес  повлек  за собой  форм и ров ан ие 
коллекций древн ехристиан ского  искусства,  виз ан тийско
го,  ран н есредн евекового,  восточного,  рококо,  а  з а тем 
и спец иализирован н ых  музеев. 

В  1823  г.  на  осн ове  в ы да ю щ и х ся  ч астн ых  коллек
ц и й,  в  том  числе  и  з н а м е н и той  коллекц ии  и та л ь ян ца 
И.  Пассалаквы,  в  Бе р л и не  б ыл  осн ован  Ег и п етский  му
з ей.  В п оследую щ ие  десяти летия  археол ог и ч еские  экс
педиц ии,  п ров оди в ш и еся  на  те р р и то р ии  Египта  П р у с
ской  академи ей  н аук,  п рев рати ли  его  в  одно  из  в ы д а ю
щ и хся  м и ров ых  с о б р а н ий  древ н остей  дол и ны  Н и ла. 
В  1837  г.  в  п о н ти фи кат  п а пы  Г ри гория  XV I  в  В ати кане 



Часть  I.  И с т е р т  м узеев  м ирз 

б ыл  о т к р ыт  так  н а з ы в а е м ый  Г ре г ори ан
ский  этрусский  муз ей.  В его  осн ову  легли 
м а те р и а л ы,  н а й д е н н ые  п ри  р а с ко п ках 
в  Че р в е те ри  —  архи тектурн ые  фраг м ен
ты,  н адп и си,  рель ефы,  саркофаги,  погре
б ал ь н ые  урн ы,  керами ка,  бокалы,  статуэт
ки ,  з еркала,  кан делябры  и  другие  предме
ты  из  з олота  и  брон з ы.  Спустя  два  года 
после  откры тия  Этрусского  муз ея  был  со
з дан  Ег и п етский  муз ей,  р а с п о л о ж и в ш и й
ся на  н и ж н ем  этаже  того ж е  з дан ия  и  так
ж е  н а з в а н н ый  Г регори ан ски м.  Его  кол

л е к ц ии  х у до ж е с тв е н н ых  п а м ятн и ков 
от  амулетов  до  статуй  дают  н аглядн ое 
п р е д с та в л е н ие  об  и скусстве  е г и п тян 
п ери ода  расц вета  и упадка  вели кого  го
сударства  в доли не  Нила. 

П о яв л е н ие  с п е ц и а л и з и р о в а н н ых 
х у до ж е с тв е н н ых  муз еев  бы ло  связ ано 
и  н епосредствен но  с  теми  проц ессами 
д и ффе р е н ц и а ц ии  в  области  и скусст
ва,  ко то р ые  п ротекали  на  п р о тяж е н ии 
XI X  в.  В  самостоятельн ый  вид  искусст
ва  вы делилась  графика,  и  наряду  с  фо р

ми ров ан и ем  представительн ых  гравю р
н ых  каби н етов  в  галерее  Уффи ц и,  Лувре, 
Бри тан ском  муз ее  стали  появляться  спец и
али з и ров ан н ые  муз еи  графи ки.  Самый  зн а
мен и тый  из  н их  был  создан  в  1873 г.  в  В ене 
на  осн ове  богатейш ей  коллекц ии  ри сун ков 
и  гравюр  герцога Альберта  Каз имира  Авгус
та, в честь  которого он и  получил свое  н азва

н ие —  Альбертин а. 

К  с е р е ди не  XI X  в.  вступ ил  в  з а в е р
ш а ю щ ую  с та д ию  п р о ц е сс  р а з г р а н и

ч е н ия  м е ж ду  х у д о ж е с т в е н н ым  р е
м есл ом  и  п р о м ы ш л е н н ым  п рои з в од
с т в о м.  П о э т о му  в т о р ая  п о л о в и на 
столетия  о з н а м е н о в а л а сь  п ояв л ен и

Статуя  царицы. 
Древний Египет. 
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ем  во  м н ог их  е в р о п е й с ких  городах 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ых  м уз еев  д е ко
р а ти в н о  п р и кл а д н о го  и с ку с с тв а, 
х у д о ж е с тв е н н ых  п ром ы слов  и  ре
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месел  —  М уз ей  и скусства  и  п ром ы ш лен н ости  в  В ене 
(1863),  Муз ей  прикладн ого  и скусства  в  Берли не  (1867), 
Муз ей  декорати вн ого  искусства  в  П а р и же  (1882),  Тор
гов оп ромы ш лен н ый  м уз ей  кустарн ых  и з делий  М о с
ковского  губерн ского  з емства  (1885).  Задача  этих  муз е
ев  з аклю чалась  в  и ллю страц ии  техн и ч еских  п роц ессов 
и  демон страц ии  образ ц ов  хорош его  ди з ай н а,  п оэтому 
их  эксп оз и ц ии  бы ли  адресованы  п р е ж де  всего  масте
рам  раз ли ч н ых  п р о фе с с и й.  Н а и б о л ь ш ую  и з в естн ость 
среди  н их  сн и скал  муз ей,  в осн ову которого легли  мате
риалы,  демон стри ров ав ш и еся  на  лон дон ской  В семи р
н ой  п ромы ш лен н ой  вы ставке  1851  г.  На  п р о тяж е н ии 
последую щ их  пятидесяти  лет  он  н еодн ократно  м е н ял 
св ое  н аз ван ие  и отчасти  п рофи ль.  Но  когда  в  мае  1899  г. 
королева  В иктория  з алож и ла  п ерв ый  кам ень  в  фун да
мент его н ового  з дан ия,  муз ей  получ ил н ов ое  и с тех  п ор 
не  мен явш ееся  н аз в ан ие  «Муз ей  В и ктории  и  Аль бер
та».  Откры в ш и сь  для  п убли ки  в  и ю не  1909  г.,  он  в с ко ре 
превратился  в  один  из  в ы даю щ и хся  муз еев  ми ра. 

В  XVII I  в.  в  состав  м н ог их  м у з е й н ых  с о б р а н ий  н а
ряду  с  естеств ен н о и стори ч ески ми  в ходи ли  археол о
гические  и  этн о г р а фи ч е с кие  коллекц и и,  но  в  п оследу
ю щ ем  столетии  р а з в и тие  п роц есса  д и ффе р е н ц и а ц ии 
н ауки  сп особствовало  их  о б о с о б л е н ию  и  фо р м и р о в а
н ию  на  их  осн ове  с п е ц и а л и з и р о в а н н ых  м у з е е в. 
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Наглядн ым п р и м е р ом  подобн ых  и з мен ен ий  служ ит 
судьба Британ ского  муз ея. Его круп н ей ш ее  в м и ре  есте
ствен н он аучн ое  собран ие  н еуклон но  росло  благодаря 
эн туз и аз му  уч астн и ков  исследовательских,  торг ов ых 
и  воен н ых  эксп еди ц и й,  н аправляемых  Бри тан и ей  во 
все уголки  з емн ого  ш ара.  Мн ого материалов  привез,  на
пример,  з н ам ен и тый  мореплаватель  капитан  Д ж е й мс 
Кук ,  а  в  1781  г.  Бри тан скому  м уз ею  передало  свои  кол
лекц ии  Лон дон ское  Королевское  общ ество  по  раз ви
тию  з н ан ий  о п ри роде.  Благодаря  раскоп кам  во  мн огих 
регион ах  Бли ж н его  В остока  и Передн ей Аз ии  раз раста
лись  и  художествен н оархеологи ч еские  коллекц ии  му
зея,  а  п рев ращ ен ие  В еликобритан ии  в  огромн ую  коло
н иаль н ую  и м п ерию  поз волило  ему  составить  гран диоз
н ое  с о б р а н ие  п редметов,  о тр а ж а ю щ их  все  с то р о ны 
ж и з н и,  бы та  и куль туры  племен  и н ародов Амери ки,  Ав
стралии,  Океан и и,  А фр и ки  и  Аз ии.  Након ец,  в  н ачале 
1880х  гг.  страдавш ие  от  н еп омерн ой  тесн оты  отделы 
муз ея  раз делили.  Его  естествен н он ауч н ое  с о б р а н ие 
в  качестве  фи ли ала  и  под  н аз ван и ем  «Британ ский  му
з ей  естеств ен н ой  и стори и»  п ереехало  в  с п е ц и а л ь но 
воз веден н ое  для  н его  здан ие  в  Ю ж н ом  Кен си н гтон е. 
О дн а ко  этн о г р а фи ч е с кие  матери алы,  с о с та в л яв ш ие 
в  ту  пору  сп ец и аль н ый  отдел,  вы делились  в  самостоя
тель н ое  уч реж ден и е,  н аз ван н ое  «Муз ей  человечества», 
только  в  1970  г. 

По  м е ре  даль н ей ш его  раз в и тия  н ауки  и  техн и ки, 
с  и з м е н е н и ем  кр и те р и ев  оц ен ки  искусства,  с  р а с ш и
рен и ем  п редстав лен ия  о том, что  м о ж ет  и долж но  б ы ть 
м уз ей н ым  п редметом,  под  вли ян и ем  соц и окуль турн ых 
п отребн остей  об щ ества  муз ей н ая  с фе ра  обогащ алась 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы ми  у ч р е ж д е н и ями  н о в ых  ти п ов 
и  п рофи лей.  К  н ач алу  XX  в. п остеп ен но  склады в аю тся 
осн овн ые  п р о фи л ь н ые  группы  муз еев,  в  том  ч и сле  — 
естеств ен н он ауч н ые  муз еи,  худож еств ен н ые  муз еи, 
и стори ч еские  муз еи,  муз еи  н ауки  и  техн и ки,  сель ско
хоз яй ств ен н ые  муз еи,  архи тектурн ые  муз еи. 

Музе и  науки  и  техники 
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В XI X  в.  п о яв и л и сь  муз еи,  п о с в ящ е н н ые  и с то р ии 

н ауки  или  ее  отдел ь н ых  отраслей,  в з а и м о с в яз ям  н а
у к и  с техн и кой,  п р и р о до й,  ч елов еком.  Это  сви детель
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ствовало  о  том,  ч то  и  н аука  стала  п р е дм е том  м у з е й
н ой  деятель н ости.  П е р в ый  в  м и ре  м у з ей  н а у ки  и  тех
н и ки  —  Ко н с е р в а то р ия  и скусств  и  р е м е с ел  —  б ыл  с о
з дан  в  1799  г.  в  п о м е щ е н ии  с е ку л яр и з о в а н н о го  па
р и ж с к о го  м о н а с т ы ря  С е н  М а р т ин  де  Ш а м п.  Его 
о с н о ву  состав и ли  ко л л е кц ии  м а ш ин  и  моделей,  с о
б р а н н ые  в ел и ким  и н ж е н е р ом  и  и з о б р е та те л ем  Ж а
ко м  де  В окан сон ом  и  Ко р о л е в с кой  А ка д е м и ей  н аук. 
О дн а ко  ш и р о кое  и  п о в с е м е с тн ое  с о з да н ие  м у з е ев  н а
у к и  и  те х н и ки  н ач алось  со  в торой  п о л о в и ны  XI X  в., 
когда  п р о м ы ш л е н н ый  п е р е в о р от  охв атил  в е сь  е в р о
п е й с к ий  р е г и он  и  С Ш А .  Р а з в и в а ю щ а я ся  к р у п н ая 
п р о м ы ш л е н н о с ть  н у ж да л а сь  в  к в а л и фи ц и р о в а н н ых 
кадрах,  и сп ы ты в ала  п о тр е б н о с ть  в у ч е б н ых  з а в е де н и
ях,  лаборатори ях,  о п ы тн ых  м а с те р с ки х,  м у з е ях  как 
ц е н тр ах  р а с п р о с тр а н е н ия  з н а н ий  о  п е р е д о в ой  те х н и
к е  и  техн ологи и.  В  ц елях  с ти м у л и р о в а н ия  п р о м ы ш
л е н н ой  и  то р г о в ой  д е ят е л ь н о с ти  с та ли  р е г у л яр но 
о р г а н и з о в ы в а ть ся  н а ц и о н а л ь н ые  и  в с е м и р н ые  в ы
ставки,  д е м о н с тр и р у ю щ ие  н а у ч н ые  о ткр ы ти я,  дости
ж е н ия  и н ж е н е р н ой  и  ко н с тр у кто р с кой  м ы с л и.  В пос
ледств ии  их  эксп он аты  н е р е д ко  с л у ж и ли  о с н о в ой  для 
с о з да н ия  м уз еев. 

В  1851  г.  в  л о н д о н с ком  Г а й д п а р ке  а н г л и й с кие 
п р е дп р и н и м а те ли  о р г а н и з о в а л и,  п ри  а кти в н ой  п од
д е р ж ке  при н ца  Альберта,  супруга  ко р о л е вы  В и ктории 
и  п рез и ден та  Королев ского  о б щ е с тва  и скусств,  п е р
в ую  В семи рн ую  п р о м ы ш л е н н ую  вы ставку.  В се  в  н ей 
блистало  н ов и з н ой  и  св оеоб раз и ем.  По  эс ки з ам  садов
н и ка  Д ж о з е фа  Пакстон а,  п рослав и в ш ег ося  в  кач естве 
создателя  н еобы ч н ой  о р а н ж е р еи  для  в ы р а щ и в а н ия  ли
лий,  был  п остроен  главн ый  павиль он,  н а з в а н н ый  Хрус
таль н ым  дворц ом.  Эта  устремлен н ая  в в ы сь  модуль н ая 
кон струкц ия  бы ла  с о о р у ж е на  всего  за  ч е ты ре  м есяца 
благодаря  п р и м е н е н ию  п ри н ц и па  с б о ра  на  строи тель
н ой  площ адке  готовых  стан дартн ых  деталей  —  ж е л е з
н ых  рам  со  стеклян н ым  з ап олн ен и ем.  Зда н ие  охваты
вало  терри торию  в  18  акров  (564  х  125  м),  а  его  дли на 
в  1851  фут  си мволи з и ровала  год  п ров еден ия  вы ставки. 

В  ц е н тре  Хрусталь н ого  дв о р ца  в  д е нь  о т кр ы т ия 
в ы с та в ки  бил  с тр у й ка ми  а р о м а ти ч е с кой  в оды  х р у с
та л ь н ый  фо н тан  —  с л о ж н ое  с о о р у ж е н ие  из  стекла, 
у к р а ш е н н ое  г о т и ч е с к и ми  а р к а ми  и  п и р а м и д а м и. 



В  в ы став оч н ых  стен дах,  в и тр и н ах  и  п ави ль он ах,  н а
п о м и н а в ш их  богато  о фо р м л е н н ые  п ри лав ки,  п ри ч уд
л и в ые  ш к а фы  и  и н те р ь е ры  дв орц ов,  де м о н с тр и р о в а
лось  17  ты с.  экс п о н а то в.  В  и з о б и л ии  б ы ли  п редстав
л е ны  м а ш и н ы,  с тан ки,  и н с тр у м е н ты,  об орудов ан и е, 
и з д е л ия  х у д о ж е с т в е н н ых  р е м е с е л,  м еб ел ь,  в а з ы, 
г о б е л е ны  и  др у г ие  п р е дм е ты  р о с ко ш и.  В округ  дв о р
ца  р а з м е с ти л и сь  р е с т о р а ны  и  т а н ц е в а л ь н ые  з алы, 
для  п о с е ти те л ей  о р г а н и з о в ы в а л и сь  кон ц ерты,  рега
ты,  п одн ятия  на  в о з ду ш н ом  ш а р е.  В ы ставка  и м е ла 
о ш е л о м л яю щ ий  усп ех,  за  120 д н ей  она  п ри н яла  б олее 
6  млн  п осети телей,  а  доход  состав ил  186  ты с.  фу н тов 
стерл и н г ов. 

В полне  е с те с тв е н н ым  стало  р е ш е н ие  п р е в р а ти ть 
в ы с та в ку  в  п о с т о ян но  д е й с т в у ю щ ее  у ч р е ж д е н и е. 
Д ля  этого  ко р о л е в с кая  п арл ам ен тская  коми ссия  вло
ж и ла  п о л у ч е н н ую  п р и б ы ль  в  п р и о б р е те н ие  н едв и
ж и м о с ти  в  Ю ж н ом  Ке н с и н г то н е,  где  и  н а ч а л о сь 
с тр о и те л ь с тво  с п е ц и а л ь н о го  м у з е й н о го  ком п л екса, 
в  котором  со  в р е м е н ем  раз м ести л ась  группа  самосто
ятель н ых  у ч р е ж д е н и й.  В  1857  г.  з десь  откры лся  Ю ж
н о  Ке н с и н г то н с кий  м у з ей  н а у ки  и  и скусства,  собра
н ие  которого  в кл ю ч ало  в  себя  п ри ч удли в ую  смесь  ху
д о ж е с тв е н н ых  и  п р о м ы ш л е н н ых  кол л екц и й.  П о з же 
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Музей  науки  в  Лондоне.  Пер
вая  прядильная  машина  Ричар
да  Аркрайта 

от  н его  отп оч ков ал ось  уч
р е ж д е н и е,  п о л у ч и в ш ее 
в п о с л е д с т в ии  н а з в а н ие 
М у з ей  н ауки.  Его  фо н ды, 
п оп ол н и в ш и сь  коллекц и я
ми  из  М уз ея  п атен тов,  со
з да н н о го  в  Ю ж н ом  Ке н
си н г тоне  в  1860 —70е  гг., 
стали  х р а н и л и щ ем  для  та
к и х  с о к р о в ищ  и с т о р ии 
техн и ки,  как  модели  и  ч ер
т е жи  п е р в ых  д в и г а те
л ей  Н ь ю к о м е на  и  Уатта, 
л оком отив  Д ж .  С т е фе н с о
на,  п ерв ая  п ряди ль н ая  ма
ш и на  Р и ч а р да  А р кр а й та, 
п е р в ый  то ка р н о  в и н то р е з
н ый  стан ок  Модели  и  дру
гие  до с ти ж е н ия  и н ж е н е р
н ой  мы сли  эп охи  п р о м ы ш
л е н н ой  рев ол ю ц и и. 

П р и м е р ом  с о з да н ия  м у з е ев  н а у ки  и  т е х н и ки  на 
б а зе  н а ц и о н а л ь н ых  п р о м ы ш л е н н ых  в ы с та в ок  м о ж ет 
с л у ж и ть  и с то р ия  п о яв л е н ия  в  М о с к ве  М у з ея  п р и
кл адн ых  з н а н ий  (н ы не  —  Г о с у да р с тв е н н ый  П о л и те х
н и ч е с кий  м уз ей ).  И н и ц и а т о р ом  е го  о с н о в а н ия  в ы
ступ и ло  в  1870  г.  О б щ е с т во  л ю б и т е л ей  е с те с тв о з н а
н и я,  а н тр о п о л о г ии  и  э т н о г р а фии  п ри  М о с к о в с к ом 
у н и в е р с и те те,  ко то р ое  а кти в но  п о д д е р ж а ли  м о с ко в
с ки е  п р о м ы ш л е н н и ки  и  б и р ж е в и к и.  Д ля  с тр о и те л ь
ства  м уз ей н ого  з да н ия  г о р о дс кая  Д у ма  б е з в о з м е з д но 
в ы дели ла  уч асток  на  Лу б ян с кой  п л о щ а ди.  В  о с н о ву 
м у з ея  легли  м а те р и а лы  П о л и т е х н и ч е с кой  в ы с т а в ки 
1872  г.,  где м н о г о ч и с л е н н ым  п о с е ти те л ям  д е м о н с т р и
р о в а л о сь  с в ы ше  10 ты с. р о с с и й с ких  и  2 ты с.  з а р у б е ж
н ых  эксп он атов.  П о с ле  з а кр ы т ия  в ы с та в ки  м а т е р и а
лы,  п р е д н а з н а ч е н н ые  для  с о з д а н ия  м уз ея,  в р е м е н но 
р а з м е с ти л и сь  в  о дн ом  из  а р е н д о в а н н ых  на  П р е ч и с
те н ке  домов.  В с ко ре  н ач алось  з а т ян у в ш е е ся  на  три 
де с яти л е тия  с тр о и те л ь с тво  п о с то ян н о го  м у з е й н о го 
з дан ия  по  в ы и г р а в ш е му  ко н ку рс  п р о е к ту  а р х и те кто
ра  И.А.  М о н и г е тти.  С тр о и те л ь с тво  п е р в ой  о ч е р е ди 
на  п лощ ади  у  И л ь и н с ких  в орот  з а ко н ч и л о сь  в  1877  г., 
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Политехнический   музей  в Москве.  1875—1907 гг. 
Архитекторы   И.А. Монигетти,   Н.А. Шохин   и др. 

и  м уз ей  стал  б ы с тро  п р е в р а щ а ть ся  в  один  из  веду
щ их  о б р а з о в а те л ь н ых  ц е н тр ов  Росси и. 

Один  из  в ы д а ю щ и х ся  м у з е ев  н а у ки  б ыл  о с н о в ан 
в  М ю н х е не  в  1903  г.  и н ж е н е р ом  О с ка р ом  фон  М и л
л е р ом  и  п олуч ил  н а з в а н ие  Н е м е ц к ий  м уз ей.  Он  з а
ду м ы в а л ся  как  у ч р е ж д е н и е,  не  толь ко  х р а н ящ ее  ма
те р и а лы  о  в ы д а ю щ и х ся  д о с ти ж е н и ях  е с те с тв е н н ых 
н аук  и  те х н и ки,  но  и  п о к а з ы в а ю щ ее  в л и ян ие  н ауч
н о  те х н и ч е с ко го  п р о г р е с са  на  ж и з нь  об щ еств а.  П е р
в ое  в р е мя  м у з ей  р а з м е щ а л ся  в  ч а с ти  старого  з дан ия 
Ба в а р с ко го  н а ц и о н а л ь н о го  муз ея,  р а с ш и р яя  фо н д о
в ые  и  э к с п о з и ц и о н н ые  п л о щ а ди  за  сч ет  з а б р о ш е н
н ого  п о м е щ е н ия  в о е н н ых  ка з а р м.  Но  в  1911  г.  г о р од 
в ы д е л ил  для  н е го  о с т р ов  на  р е ке  И з а р,  к о т о р ый 
п р е ж де  и с п о л ь з о в а л ся  как  у г о л ь н ый  склад.  В  кач ест
ве  в е ду щ их  с п о н с о р ов  с тр о и те л ь с тва  муз ея,  о б о ш е д
ш е г о ся  в  14  млн  м а р о к,  в ы с ту п и ли  г ородская  ка з н а, 
п р а в и те л ь с тво  Ба в а р ии  и  ц е н тр а л ь н ое  п рав и тель ст
во,  а  т а к же  н е м е ц к ие  п р о м ы ш л е н н и к и.  К  1913  г. 
с т р о и т е л ь с т во  з д а н ия  в  о с н о в н ом  з а в е р ш и л о с ь, 
н о  п е р е е зд  в  н е го  з а д е р ж а ла  н а ч а в ш а яся  в о й н а, 
и  н о в ые  п р о с т о р н ые  э к с п о з и ц и о н н ые  з алы  о ткр ы
л и сь  для  п о с е ти те л ей  то л ь ко  6  м ая  1925  г.,  в  д е нь  с е
м и де с яти л е тия  О с к а ра  фон  М и л л е р а. 
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Научные  принципы комплектования 
и экспонирования  музейных собраний 

В  1904  г.  на  п е р в ой  стран и це  св оей  кн и ги  «М уз еи, 
их  и стория  и  их  и сп оль з ован и е»  а н г л и й с кий  у ч е н ый 
Д эв ид  М а р ри  так  оп ределил  п р е дм ет  своего  и сследо
ван и я:  «Муз ей,  согласно  с о в р е м е н н ым  п редстав лен и
ям,  —  это  с о б р а н ие  п а м ятн и ков  др е в н о с ти  или  дру г их 
предметов,  п редстав л яю щ их  и н терес  для  и сследов ате
лей  и  уч ен ы х,  с и с те м а ти з и р о в а н н ое  и  э кс п о н и р у е м ое 
в  соответствии  с  н а у ч н ы ми  методами ».  Т а кое  п ред
ставлен ие  о соц и ал ь н ой  з н ач и мости  м уз ея  п р е в а л и р о
вало  на  п р о тяж е н ии  всего  XI X  столети я. 

В осп ри ятие  м у з ея  п р е ж де  всего  как  храма  н ауки 
стало  оп ределять  и  п р и н ц и пы  ко м п л е кто в а н ия  м у з е й
н ого  собран и я,  и  методы  его  экс п о н и р о в а н и я.  В  кач е
стве  одного  из  осн ов оп олаг аю щ их  кр и те р и ев  ц ен н ос
ти  естеств ен н он ауч н ых  коллекц ий  в ы ступ ала  у ж е  не 
редкостн ость  об раз ц ов,  а  видовая  полн ота.  П р и н ц ип 
полн оты  и  си стемати ч н ости  п р и о б р е тал  п е р в о с те п е н
н ую  в аж н ость  и  отн оси тель но  с о б р а н ий  х у до ж е с тв е н
н ых  муз еев.  М н ог ие  из  н их  фо р м и р о в а л и сь  на  п ротя
ж е н ии  п р е дш е с тв у ю щ их  столетий  как  д в о р ц о в ые  со
б ран ия  мон архов,  состав  которых  оп редели ли  в ку сы 
владельц ев,  п е р е м е н ч и в ая  е в р о п е й с кая  мода  и,  раз у
меется,  случай.  Но  в  XI X  в.  муз еи  п о с те п е н но  п е р е ш ли 
к  с и с те м а ти з а ц ии  м а те р и а ла  и  з а п о л н е н ию  л а к ун 
в  св оих  коллекц и ях,  с трем ясь  с  и с ч е р п ы в а ю щ ей  пол
н отой  дать  п редстав лен ие  о  м н о г о в е ко в ом  р а з в и тии 
и скусства,  его  отдел ь н ых  видах,  ж а н р ах  и  тв о р ц а х. 

Например,  до  1868  г.  в  собран ии  музея  Прадо  почти 
отсутствовали  работы  испан ских  худож н и ков  эпохи  Воз
рожден ия  за  исклю чен ием  полотен  Коэльо,  Пан тохи  де 
ла  Крус  и  Веласкеса,  лучш ие  произ веден ия  которого  бы
ли  н аписаны  для  и спан ских  мон архов  и  поступили  в  му
зей  из  королевских  коллекций.  Ф и ли п па  IV,  считавш его
ся вы даю щ имся  коллекц ион ером  своего времен и,  не  при
влекали  даже  такие  отечествен н ые  мастера  как  Рибера, 
Сурбаран, Мурильо. До  вы ш ен аз ван н ой  даты в Прадо  бы
ло  также  мало  картин  голландских  и  ан глийских  худож
ников, поскольку отн ош ен ия  Испан ии  с Голландией  и  Ан
глией  долго  носили  враж дебн ый  характер.  Только  после 
1868  г.,  когда  Прадо  превратился  из  королевского  муз ея 
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Национальная галерея  в Лондоне.  1830е гг. Архитектор   У.  Уилкинс 

в  музей  города  Мадрида,  его  собран ие  стало  комплекто
ваться  на  основе  и н ых  принципов,  и  и мею щ и еся  в  н ем 
пробелы  начали  целенаправленно  заполняться. 

В еликолепн ым  п ри м ером  план омерн ого  фо р м и р о
ван ия  собран ия  на  п ротяж ен ии  XI X  в.  м ож ет  сл уж и ть 
и стория  Лон дон ской  н ац и он аль н ой  галереи.  Ее  п ер
вая  экспоз иц ия,  откры в ш аяся  10 мая  1824 г. в  особ н яке 
на  ПэллМэлл,  состояла всего из 38 полотен,  куп л ен н ых 
правитель ством  у  н аследн и ков  б ан ки ра  Ан герстей н а. 
В  их  числе  бы ли  п ять  п ервоклассн ых  п е й з а ж ей  Клода 
Лоррен а,  «В ен ера  и Адон ис»  Ти ц и ан а,  «Похи щ ен ие  са
бин ян ок»  Рубен са,  а  та кже  полотна  кисти  н ац и он аль
н ых  худож н и ков  —  Хогарта,  Рейнолдса,  Уилки.  Затем 
последовали  долгие  десятилетия  упорн ого  труда  по  н е
п реры в н ому  п оп олн ен ию  муз ей н ого  собран ия  и  прида
н ию  ему  вы соч ай ш его  качествен н ого  уровн я.  Не  толь
к о  дары,  п ож ертв ов ан и я,  сбор  общ еств ен н ых  средств 
по  подписке,  но  и  в н уш и тель н ые  п рав и тель ств ен н ые 
субсидии  для  п ров еден ия  круп н омасш табн ых  з акуп ок 
поз воли ли  галерее  у ж е  к  началу  первой  м и ров ой  вой
ны  стать  обладатель н и ц ей  св ы ше  полутора  ты сяч  кар
тин,  з н ач и тель н ая  часть  которых  является  п ри з н ан н ы
ми  ш едеврами.  Ком п лектов ан ие  фон дов  галереи  осу
щ еств л ял ось  ц е л е н а п р а в л е н н о,  з а р а н ее  н а м е ч а л о сь 
п ри обретен ие  полотен  тех  худож н и ков,  творч ество  ко
торых  или  не  бы ло  представлено  в м уз ей н ых  коллекц и
ях,  или осв ещ алось  и ми  с н едостаточ н ой  степ ен ью  пол
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моты.  В  рез уль тате  такого  подхода  Лон дон ская  н а ц и о
н альн ая  галерея  п рев рати л ась  в  одно  из  луч ш их  м и р о
UI.I X собран ий  з ап адн оев роп ей ской  ж и в о п и с и,  ко то р ое 
почти  не  и меет  п р о б е л ов  и  дает  достаточ но  п о л н ое 
представлен ие  об  и стори ч еском  пути, п р о й де н н ом  раз
ли ч н ы ми  н ац и он аль н ы ми  ш колами. 

Появ лен ие  с п е ц и а л и з и р о в а н н ых  м у з е ев  п ов л екло 
за  собой  и  н о в ые  п одходы  к  э кс п о н и р о в а н ию  их  с о
б ран и й.  В  м у з е й н ой  п р а кти ке  ко н ца  XVII I  —  п е р в ой 
п олов и ны  XI X  в.  п олуч и ли  р а с п р о с тр а н е н ие  экс п о з и
ц ии,  н а з в а н н ые  с и с те м а ти ч е с ки м и,  п о с ко л ь ку  м ате
ри ал  в  н их  вы ставлялся  в  соотв етств ии  с  кл а с с и фи ка
ц и он н ой  си стемой,  п р и н ят ой  в  п р о фи л ь н ой  м у з ею  н а
уч н ой  ди сц и п ли н е.  О с н о в н ую  с тр у кту р н ую  е д и н и цу 
такой  экс п о з и ц ии  состав ляет  с и с те м н ы й,  или  ти п ол о
ги ч ески й,  ряд,  с о с то ящ ий  из  одн ородн ых  кл а с с и фи
ц и р о в а н н ых  п редметов.  Э то  могут  б ы ть  о б р а з цы  м и ра 
п ри роды,  о тл и ч а ю щ и е ся  друг  от друга  фо р м о й,  о кр а с
кой,  состав ом,  с в о й с тв а м и,  у с л о в и ями  н а х о ж д е н ия 
и  и н ы ми  ка ч е с тв е н н ы ми  х а р а кте р и с ти ка м и.  Э то  мо
гут  б ы ть  и  п редм еты,  с о з да н н ые  ч е л о в е ко м,  но  п о
яв и в ш и е ся  в  р а з н ое  в р е мя  или  в  р а з н ых  у с л о в и ях. 
О п и р а ясь  на  ко н ц е п ц и и,  с о о тв е тс тв о в а в ш ие  н а у ч н о
му  у р о в ню  эп охи,  с и с те м а ти ч е с кие  э кс п о з и ц ии  п о з
воляли  вы являть  «родств ен н ы е»  св язи  м е ж ду  п р е дм е
тами  и  эв о л ю ц и о н н ые  п р о ц е с сы  в  п р и р о де  и  ч елов е
ч еской  деятель н ости. 

Си стем ати ч еские  экс п о з и ц ии  получ и ли  ш и р о кое 
р а с п р о с тр а н е н ие  в  тех  муз еях,  ко то р ые  и м е ли  в оз
м о ж н о с ть  и сп оль з ов ать  ч еткие  к л а с с и фи к а ц и о н н ые 
схемы.  Это  бы ли  п р е ж де  всего  е с те с тв е н н о  н а у ч н ые 
муз еи,  м уз еи  н ауки  и  техн и ки,  а  т а к же  археол ог и ч ес
ки е  и  этн о г рафи ч еские  муз еи.  В археол ог и ч еских  экс
п оз и ц и ях,  н ап ри мер,  в  о с н о ву  с и с те м а ти з а ц ии  б ыл  п о
л о ж ен  материал,  из  которого  и з готав ли в али сь  о р у дия 
труда  и  о р у ж и е.  Соотв етств ен но  в ы деляли сь  р а з де лы 
«камен н ого»,  «брон з ового»  и  «ж елез н ого»  в еков,  вн у
три  которых  м атери ал  г руп п и ров ался  в  ти п олог и ч ес
ки е  ряды,  в ы яв л яю щ ие  эв о л ю ц ию  фо рм  п р е дм е тов  од
н ого  н аз н ач ен и я:  стрел,  топ оров,  гарп ун ов,  н а ко н е ч
н и ков,  с креб ков  и  т.  п. 

М атери ал  в  этн о г р а фи ч е с ких  экс п о з и ц и ях  си сте
мати з и ров ался  в  о с н о в н ом  по  г е о г р а фи ч е с ко му  п р и н



ц и пу  —  по  частям  света  и  государствам  или  п лемен ам. 
В нутри  круп н ых  раз делов  п редметы  объ еди н яли сь  по 
так  н аз ы в аем ым  «группам  куль турн ых  явлен ий»:  ж и
ли щ а,  орудия  труда,  утварь,  одежда.  Ти п ологи ч еские 
ряды  соз давали сь  по  видам  бы тов ых  предметов,  что 
поз воляло  показ ать,  н ап ри мер,  эволю ц ию  их фо рм  или 
орн амен та. 

Си стемати ч еский  метод  экспон и рован ия  стал  ис
пользоваться  и  в  художествен н ых  музеях.  В муз еях  де
коративн оприкладн ого  искусства  матери ал  распреде
лялся  по  отраслям  материаль н ой  культуры,  то  есть  осу
щ ествлялся  коллекц и он н ый  п оказ  изделий  из  дерева, 
керамики,  ткан ей.  Систематический  метод  экспон и ро
ван ия  н аш ел  п ри мен ен ие  и  в  муз еях  и з образ и тель н ого 
искусства.  Это  экспоз и ц и он н ое  реш ен ие  получило  ус
ловн ое  н аз ван ие  «академический  ряд»,  поскольку  в  ос
нову  класси фи кац ии  з десь бы ла  п олож ена  академичес
кая  история  искусства,  з авоевавш ая  в ту эпоху  ш и р о кое 
п ри з н ан и е.  Построен н ые  по  этому  п ри н ц и пу  эксп оз и
ц ии появились е ще  в кон це  XVII I в. и получили  в  Италии 
н аз ван ие  galleria  progressiva  (букв,  «прогрессивн ая  кар
тин н ая  галерея»).  В осн ове  этого  словосочетан ия  леж а
ла  идея  поступательного,  то  есть  «прогрессивного»  раз
вития  искусства,  в  ходе  которого  происходит  п ереход 
на  качествен но  более  вы сокую  ступен ь. 

В  услови ях  последователь но  раз в ерты в аю щ ег ося 
«академического  ряда»  эстетическая  ц ен н ость  прои з ве
ден ия  отходила  на  второй  план,  и  оно  воспри н и малось 
п реж де  всего  как  исторический  источник,  вы ступаю
щ ий  сви детель ством  оп ределен н ых  тен ден ц ий  и  на
п рав л ен ий  в  р а з в и тии  худож еств ен н ого  творч ества. 
Поэтому  в  хрон ологи ч еском  эксп оз и ц и он н ом  ряду  ему 
отводилось  еди н ствен но  в оз мож н ое  место.  И м ен но  ис
тория  искусства  стала  определять  вы бор  прои з веден ий 
для  эксп он и рован и я,  а  кри тери ем  отбора  стан овилась 
не  эстети ч еская  без упреч н ость  карти ны  или  скульпту
ры,  а  их  сп особн ость  н аиболее  точ но  и  полно  отраз и ть 
ход  раз ви тия  искусства.  Когда  в  1820е  гг.  в  Берли не 
стал  соз давать ся  Старый  музей,  то  для  него  в  королев
ских  дворц ах  отби рали сь  л и шь  те  вещ и,  которые  бы ли 
н еобходимы  для  «н аучно  орган из ован н ого  муз ея». 

В услови ях  «академического  ряда»  един ая  и  после
довательн ая  и стория  искусства  могла излагаться  экспо
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и .пами  толь ко  п ри  такой  ж е  еди н ой  и  последователь
ной  ли н ии  их  раз в ески  или  расстан овки,  Это,  в  св ою 
очередь,  требовало  соз дан ия  ж естко го  марш рута,  орга
н из овать  который  п оз воляло  л и шь  ан фи л адн ое  расп о
л ож ен ие  эксп оз и ц и он н ых  з алов. Архи тектура  дв орц ов, 
В которых  ч аще  всего  и располагались  х у до ж е с тв е н н ые 
музеи,  давала  такую  воз мож н ость,  но  в  и н ых  услови ях 
у  соз дателей  эксп оз и ц ии  воз н и кали  п роблемы.  Их  ре
ш ен ие  порой  н оси ло  достаточно  ку р ь е з н ый  характер. 
В 1844 г. в берли н ском  Цей хгаузе  бы ла  соз дана  х у до ж е
ствен н ая  экспоз и ц и я,  устрои тели  которой  стрем и ли сь 
к  тому,  чтобы  п убли ка  осматри вала  п р о и з в е де н ия  ис
кусства  в оп ределен н ой  последователь н ости,  н и ч его  не 
пропуская.  Одн ако  архи тектура  з дан ия  не  п оз воляла 
н аправлять  посетителей  по  з адан н ому  м а р ш р у ту  с  по
м ощ ью  одн их  толь ко  указ ателей  и  п оясн и тель н ых  над
п и сей.  Поэтому  м у з е й н ую  публику  в ели  в  н у ж н ом  на
п р а в л е н ии  с  п о м о щ ью  коман д,  в ы к р и к и в а е м ых  на 
п русский  в оен н ый  ман ер. 

Во  второй  п олов и не  XI X  в.  экс п о з и ц ии  «академи
ч еского  ряда»,  п о с тр о е н н ые  по  и стори ко си стем ати ч е
скому,  а  з атем  и и с то р и ко  м о н о г р а фи ч е с ко му  п р и н ц и
пу,  стали  п р е в а л и р о в а ть  в  х у д о ж е с тв е н н ых  м у з е ях. 
Н о  они  и мели  два  сущ еств ен н ых  н едостатка.  В  отли
ч ие  от техн и ки  в и скусстве  не  п рои сходит  п р о г р е с с и в
н ого  и п оступ атель н ого  раз ви ти я,  и  ка ж д ый  п осл едую
щ ий  стиль,  н ап рав лен ие  или  мастер  не  х у ж е  и  не  луч
ше  своих  п редш еств ен н и ков.  В и с ку с с тве  п р о и с х о дит 
л и шь  п е р е о с м ы с л е н ие  и з о б р а з и те л ь н о го  яз ы ка  п од 
воз дей стви ем  н ов ых  эстети ч еских  ко н ц е п ц и й.  П о это
му  эксп оз и ц и и,  ко то р ые  строи ли сь  и сходя  из  п р и н ц и
па  и стори ч еского  п ро г ресса  искусства,  в  дей ств и тель
н ости  р а с п а да л и сь  на  отдел ь н ые  ко м п л е кс ы,  с л а бо 
с в яз а н н ые  и  в з а и м но  не  об усл ов л ен н ы е.  М у з е й н ый 
посетитель,  н е и с ку ш е н н ый  в  в о п р о с ах  и скусств оз н а
н ия,  не  мог отли ч и ть  в  этом  н ескон ч аем ом  ряду  ка р тин 
и  скуль птуры  в ы да ю щ и е ся  тв орен ия  от  раб от  с р е дн е
го  уров н я,  и м е ю щ их  с ко р ее  и с то р и ко  до ку м е н та л ь
н ую  ц ен н ость,  н е ж е ли  эстети ч ескую. 

Св ои  вп еч атлен ия  от  п о с е щ е н ия  х у д о ж е с тв е н н ых 
муз еев  оч ень  метко  и об раз но  оп и сал  в  1930е  гг.  фр а н
ц у з с кий  поэт,  п и с а те ль  и  х у д о ж е с т в е н н ый  к р и т ик 
Поль  В алери:  «Я  не  сл и ш ком  л ю б лю  м уз еи.  М н о г ие  из  На 
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н их  п р е кр а с н ы,  но  н ет  среди  н их  о ч а р о в ы в а ю щ и х. 
Идеи  кл асси фи кац и и,  сохран н ости  и  об щ еств ен н ой 
пользы,  точ н ые  и  ясн ы е,  плохо  в яж утся  с  оч арован и
ем.  <. . .>  Я  в хожу  в  какой н и будь  з ал  скуль птуры,  где 
ц арствует  холодн ое  смятен и е.  Чей то  ослеп и тель н ый 
б ю ст  виден  с кв о зь  н оги  н екоего  брон з ового  атлета. 
Сп окой ствие  и  н еистовства,  ж еман ств о,  улы бки,  ра
курсы,  н еустой ч и в ей ш ие  рав н ов есия  слагают  во  мне 
н естерп и мое  впеч атлен и е.  Я  п р е б ы в аю  в  гуще  оц еп е
н елых  сущ еств,  из  коих  каж дое  требует,  пусть  без ус
п еш н о,  н еб ы тия  всех  остальны х.  Умолчу  о  хаосе  всех 
этих  величин,  л и ш е н н ых  общ его  мерила,  о  н еобъ ясн и
мой  смеси  карли ков  и  гигантов,  н акон ец  —  о  той  схе
матичн ости  раз ви ти я,  какую  предлагает  н ам  подобн ое 
сб ори ще  тв орен и й.  <. . .> 

С  душ ой,  готовой  ко  всем  мучительствам,  следую 
даль ш е,  к  ж и в о п и с и.  П ередо  м н ой  р а з в е р ты в а е тся 
стран н ы й,  ор г ан и з ов ан н ый  бесп орядок.  М е ня  охваты
вает  с в ящ е н н ый  у ж а с.  <. . .>  С ко ро  я  п ерестаю  у ж е 
осоз н авать,  что  п р и в е ло  меня  сю да,  в  эти  н а в о щ е н н ые 
пусты н н ости,  на  которых  л е ж ит  печать  храма  и  сало
на,  кл адб и ща  и  ш колы . ..  П р и ш ел  ли  я  п оуч ать ся, 
или  и с ка ть  р а до с ти  глаза,  или  ж е  в ы п о л н и ть  долг 
и  удовлетвори ть  тр е б о в а н ие  п ри ли ч и й?  <. . .> 

Толь ко  ц и в и ли з ац и я,  л и ш е н н ая  чувства  н аслаж де
н ия  и  чувства  раз умн ости,  могла  воз дви гн уть  этот  дом 
бессмы сли ц ы.  <. . .>  Ух о  не  могло  бы  слуш ать  десять 
оркестров  сраз у.  Ум  не  в  состоян ии  ни  в осп ри н и мать, 
ни  вести  раз ом  н есколь ко  оп ерац и й,  —  рав но  как  н ет 
е д и н о в р е м е н н о с ти  для  н е с ко л ь ких  м ы слей.  М е ж ду 
тем  глаз,  <. . .>  в  е ди н ое  мгн овен ие  своего  с о з е р ц а н ия 
в ы н уж ден  сразу  вмести ть  портрет   и  марину,  кухню 
и  апофеоз,  яв л е н ия  сам ых  раз ли ч н ых  состоян ий  и  и з
мерен и й;  и  того  п ущ е,  —  он  до л ж ен  в осп ри н ять  одн им 
и  тем  ж е  вз глядом  гармон ию  и  ж и в о п и с н ые  п ри ем ы, 
л и ш е н н ые  соответстви я.  <. . .> 

Я ду м аю  о  том,  ч то  ни  Египет,  ни  Ки тай,  ни  Элла
да  —  у  коих  б ы ли  мудрость  и  утон ч ен н ость  —  не  зн а
ли  этой  си стемы  соч етан ия  п рои з в еден и й,  п о ж и р а ю
щ их  друг  друга.  О ни  не  соеди н яли  н е с о в м е с ти м ые 
еди н и цы  н а с л а ж д е н ия  п ри м ен и тел ь но  к  их  и н в ен тар
н ым  н о м е р ам  и  соотв етств ен но  отв л еч ен н ым  п ри н ц и
пам.  <. . .> 
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П р о д у кц ия  б е с ч и с л е н н ых  ч а с о в,  п о т р а ч е н н ых 
столь ки ми  мастерами  на  ри сов ан ие  и  ж и в о п и с ь,  обру
ш и в а е тся  в  н е с ко л ь ко  м г н о в е н ий  на  в а ши  ч у в с тва 
и  раз ум,  но  и  эти  ч а сы  в  свой  ч еред  н есут  груз  годов, 
отдан н ых  пои скам,  оп ы там,  уси дч и вости,  ген и ю ! ..  Н е
и з б е ж но  дол ж ны  мы  пасть  п од  их  б р е м е н е м.  Что  ж е 
делать?  Мы  становимся  поверхностными. 

Или  ж е  делаемся  эруди тами.  Но  в  делах  и скусства 
эруди ц ия  есть  род  н е м о щ и:  она  о с в е щ а ет  о тн ю дь  не 
самое  тон кое  и  углубляет  вовсе  не  н а и б о л ее  с у щ е с т
вен н ое.  Она  п одм ен яет  о щ у щ е н ие  г и п отез ами  и  в стре
чу  с  ш е д е в р ом  —  б е с ч и с л е н н о с тью  в о с п о м и н а н и й. 
О на  доб ав л яет  к  м у з ею  н е о г р а н и ч е н н ую  б и б л и о те
ку .  —  В ен ера,  с та в ш ая  до ку м е н то м » '. 

Музе и  слепков 

П р е в а л и р о в а н ие  и с то р и ко  до ку м е н та л ь н ой  ц е н
н ости  эксп оз и ц ии  н ад  ц е н н о с тью  п р о и з в е д е н ия  и с
кусства  как  таков ог о,  а  т а к же  с тр е м л е н ие  п о ка з а ть 
с  макси маль н ой  п олн отой  б ез  лакун  в сю  ка р ти ну  р а з
ви тия  искусства  п р и в е ли  к  тому,  ч то  р а в н о п р а в н ым 
д о п о л н е н и ем  к  п о д л и н н и ка м,  во  в с яком  с л у ч ае 
к  скуль птуре,  стали  сч и тать ся  слеп ки.  В едь  п р и о б р е те
н ие  ори ги н алов  бы ло  в о з м о ж но  дал еко  не  всегда  и  со 
в р е м е н ем  с та н о в и л о сь  в се  б о л ее  п р о б л е м а т и ч н ы м. 

Слеп ок  —  это  точ н ое  в осп рои з в еден ие  п редмета, 
получ ен н ое  путем  сн ятия  фо р мы  с  ори ги н ала  и  з али в
к и  в  н ее  гипса  или  з ап олн ен ия  дру г им  п л асти ч еским 
матери алом.  Слеп ки  с  в ы да ю щ и х ся  п р о и з в е де н ий  ан
ти ч н ых  мастеров  н ачали  п рон и кать  в  х у до ж е с тв е н н ую 
эксп оз и ц ию  с  эпохи  В оз рож ден и я,  а в да л ь н е й ш ем  кол
л екц ии  слепков  стали  н еобходи мой  п р и н а дл е ж н о с тью 
уч ебн ых  каби н етов  ун и в ерси тетов  и  х у до ж е с тв е н н ых 
ш кол,  служа  н аглядн ым  п особ и ем  для  п одготовки  мас
теров  и  з н атоков  и з об раз и тель н ого  и скусства. 

П е р в ый  м уз ей  с л е п ков  был  осн ов ан  в  1827  г. в  Бон
н е,  п о з д н ее  а н а л о г и ч н ые  м у з еи  п о яв и л и сь  в  Р и м е, 
П р а г е,  М а др и де,  М ю н х е н е.  В  1879  г.  в ы д а ю щ и й ся 
фр а н ц у з с к ий  а р х и те кто р,  и с то р ик  и  р е с т а в р а т ор 
Э.  В иоллелеДюк  осн ов ал  в  П а р и же  М у з ей  фр а н ц у з

1  Валери  П.  Об искусстве.  М.,  1993. С. 205  —  208. 
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Часть  I.  Истори я  м р е я  м ирз 

КВ.   Цветаев  и Ю.С.  НечаевМальцев 
у  входа  в  Музей  изящных  искусств 

ских  п а м ятн и ко в,  где 
эксп он и ровали сь  слеп
к и  с  о с н о в н ых  т и 
п ов  м о н у м е н т а л ь н ой 
скуль птуры  м и н ув ш их 
эпох,  п орталы  р о м а н
ских  и  готи ч еских  со
боров,  п ри ч ем  м н ог ие 
ори ги н алы  эксп он и ру
емых  копий  раз б роса
ны  в  трудн одоступн ых 

11  рай он ах  Ф ран ц и и. 
Н а  п р о т я ж е н ии 

XI X  в.  в  худож еств ен
н ых  кругах  и  в  п еч ати 
н е о д н о к р а т но  о б с у ж
дали сь  п роекты  соз да
н ия  в  М о с кве  уч еб н о
г о  и  публи ч н ого  м уз ея, 
э к с п о н а ты  к о т о р о го 
в  ви де  слеп ков,  м аке
тов  и  ж и в о п и с н ых  ко

п ий  п о з в о л яли  бы  п о л у ч и ть  н а г л яд н ое  и  п о л н ое 
п р е д с т а в л е н ие  о  р а з в и т ии  и с ку с с тва  с  д р е в н о с ти 
и  до  Нов ого  в р е м е н и.  О д н а ко  р е а л ь н ые  ко н ту ры  эта 
и дея  стала  о б р е та ть  л и шь  в  ко н це  столети я,  ко гда 
и н и ц и а ти ву  в з ял  в  с в ои  р у ки  п р о фе с с ор  М о с ко в с ко
г о  у н и в е р с и те та,  и с т о р ик  и с ку с с тва  И.  В.  Ц в е т а ев 
(1847  —  1913).  С  т р и б у ны  I  с ъ е з да  р у с с ких  х у д о ж н и
ко в  и  л ю б и те л ей  х у д о ж е с тв  (1894)  он  и з л о ж ил  с в ои 
м ы с ли  о  б у ду щ ем  м у з ее  и  о б р а ти л ся  за  п о д д е р ж кой 
к  м о с ко в с кой  и  р о с с и й с к ой  о б щ е с тв е н н о с ти.  Е му 
удалось  у б е ди ть  М о с к о в с к ую  г о р о дс кую  Д у му  б е з
в о з м е з д но  п е р е д а ть  п од  с т р о и т е л ь с т во  м у з ея  з е
м е л ь н ый  у ч а с т ок  в  ц е н т ре  М о с к в ы,  т е р р и т о р ию 
б ы в ш е го  К о л ы м а ж н о го  дв ора.  В  н ач але  1898  г.  б ы ло 
у тв е р ж д е но  П о л о ж е н ие  о  Ко м и те те  для  у с тр о й с тва 
М у з ея  и з я щ н ых  и с ку с с тв  п ри  М о с ко в с ком  у н и в е р
с и те те.  Его  п р е д с е д а т е л ем  стал  м о с к о в с к ий  г е н е
р а л  г у б е р н а тор  в е л и кий  кн язь  С е р г ей  А л е кс а н др о
вич,  а  в  с о с тав  у ч р е д и те л ей  в ош ли  около  с о р о ка  ч е
лов ек,  в  том  ч и с ле  С.  И.  М а м о н то в,  С.  И.  М о р о з о в, 
Д.  А.  Х о м яко в,  Ф .  О.  Ш ехтел ь. 



I н и   В .  Развитие европейски х  музеев  в XIX   начале П  i 

М у з ей  со
з н а л ся  глав
н ым  о б р а з ом 
на  ден ь ги  об
щ еств ен н ости. 
Его  с тои м ость 
и меете  с  п ри
о б р е т е н н ы ми 
к о л л е к ц и я ми 
на  м о м е нт  ОТ  Музей  изящных  искусств  в  Москве.  Общий 
кры тия  состав  в и д '   1 3 1 2  г  Архитектор   Р.И. Клейн 
ляла  п р и м е р но  три  м и л л и она  руб л ей,  из  н их  о ко ло 
двух  ми лли он ов  в л ож ил  м ец ен ат  и  в и ц е  п р е з и де нт  О б
щ ества  п о о щ р е н ия  худож н и ков,  владелец  с текол ь н ых 
з аводов  в  г.  Г усь Хрусталь н ом  Ю .С.  Н е ч а е в  М а л ь ц е в; 
каз на  ж е  вы дели ла  200  ты с.  рублей. 

17  августа  1898  г.  на  В олхон ке  состоялась  т о р ж е
с тв е н н ая  ц е р е м о н ия  з а кл а д ки  м у з е й н о го  з д а н и я, 
и  строи тель н ые  р а б о ты  по  п о б е ди в ш е му  на  ко н ку р се 
п роекту  а р х и те кто ра  Р.И.  Кл ей на  п р о д о л ж а л и сь  п оч
ти  ч еты рн адц ать  лет.  О д н о в р е м е н но  в елась  о г р о м н ая 
работа  по  ко м п л е кто в а н ию  м у з е й н о го  с о б р а н и я.  Его 
о с н о ву  состави ли  экс п о н а ты  Каб и н ета  и з ящ н ых  и с
кусств  и  редкостей  М о с ко в с ко го  ун и в ерси тета.  Но  от 
п е р в о н а ч а л ь н о го  з а м ы с ла  с о з да ть  м у з ей  а н ти ч н о го 
и скусства  вскоре  отказ али сь,  р е ш ив  те м а ти ч е с ки  р а с
ш и р и ть  с о з да ю щ и й ся  м уз ей.  Ко н с у л ь ти р у ясь  с  круп
н е й ш и ми  р о с с и й с ки ми  и  з а р у б е ж н ы ми  у ч е н ы м и,  уч и
ты вая  опыт  а н а л о г и ч н ых  е в р о п е й с ких  у ч р е ж д е н и й, 
И.В.  Ц в е та ев  з а к а з ы в ал  в  з а р у б е ж н ых  м а с т е р с к их 
ги п сов ые  слепки  по  фо р м а м,  с н ятым  н е п о с р е дс тв е н
но  с  о р и г и н а л о в,  ч а с ть  из  ко т о р ых  к о п и р о в а л и сь 
в п е р в ы е. 

31  мая  1912  г.  состоялось  торж еств ен н ое  откры тие 
Муз ея и з ящ н ых  искусств  и мени  и мператора  Алексан дра 
III при  Московском  ун иверситете.  В его двадц ати двух  за
лах  находилось  более  ты сячи  слепков,  копии  н астен н ой 
живописи,  мозаики,  да ю щ ие  представлен ие  о  раз в и тии 
искусства  с древ н ей ш их  времен  до  эпохи  В оз рож ден и я. 
В  муз ее  экспон ировались  и  оригин алы:  п ередан н ая  на 
в рем ен н ое  хран ен ие  еги птологом  B.C.  Г о л е н и щ е в ым 
коллекц ия  более  6  ты с.  древн евосточ н ых  памятн и ков, 
а та кже подарен н ые  муз ею  н еболь ш ие  собран ия  ан ти ч
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Музей  изящных  искусств.  Анфилада 
греческих  залов.  (Не  сохранилась) 

н ых  ваз,  мон ет 
и  и таль ян ской  ж и
вописи  XII I —XV  вв. 

Р е а л и з а ц ия 
и деи  соз дан ия  н а
уч н ой  эксп оз и ц и и, 
трактую щ ей  п рои з
в е де н ия  и с ку с с тва 
п р е ж де  в с е го  к ак 
и с т о р и ч е с к ий  и с
т о ч н ик  и  п р о д у кт 
определен н ого  эта
па  в  раз ви тии  худо
ж е с т в е н н ой  ку л ь
туры,  имела  св оим 
л о г и ч е с к им  п р о
д о л ж е н и ем  с тр е м
л е н ие  п р е дс та в и ть 
эксп он аты  в  то ч но 
в осп рои з в еден н ы х, 
с ти ли з ов ан н ых  и н
те р ь е р а х.  П о это му 
м н о г о ч и с л е н н ые 

з алы  муз ея  бы ли  отделаны  в  стилях  греческом,  ри м
ском  и  эпохи  В оз рож ден и я.  Г лавн ый  фасад  муз ея  ук 
раси ла  и он и ч еская  колон н ада,  ордер  которой  п овторя
ет  ордер  з н амен и того  греческого  храма  Эрехтей он а, 
а  за  колон н адами  всех  трех  п орти ков  п омещ ена  коп ия 
фр и за  П а р фе н о н а. 

В XI X  в. н аука  п роч но  вош ла  в  с фе ру  муз ей н ой  де
ятель н ости,  п ов ли яв  не  толь ко  на  о р г а н и з а ц и о н н ую 
структуру  муз еев,  но  и  на  п р и н ц и пы  комп лектов ан ия 
муз ей н ого  соб ран и я,  его  и з уч ен ие  и  эксп он и ров ан и е. 
Проц есс  д и ффе р е н ц и а ц ии  н аучн ого  з н ан ия  способст
вовал  п о яв л е н ию  п р о фи л ь н ых  муз еев,  н екоторые  из 
которых  отп оч ков али сь  от  ун и в ерсаль н ых  собран и й, 
другие  ж е  и з н ач ал ь но  соз давали сь  как  сп ец и али з и ро
в ан н ые  у ч р е ж де н и я.  К  кон цу  XI X  столетия  слож и ли сь 
осн ов н ые  п р о фи л ь н ые  группы  муз еев,  а  сам  п роц есс 
м у з е й н ой  с п е ц и а л и з а ц ии  п р и о б р ел  п оступ атель н ый 
характер. 
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Наука  стала  п р е дм е том  м у з е й н ой  деятел ь н ости: 
п ояви ли сь  муз еи,  п о с в ящ е н н ые  и с то р ии  н а у ки  и ли  ее 
отдель н ых  отраслей,  в з а и м о с в яз ям  н а у ки  с  техн и кой, 
при родой,  ч еловеком.  Св язь  м уз ея  и  н ауки  отч етли во 
п рояви лась  и  в  н ов ых  эксп оз и ц и ях,  с тр о и в ш и х ся  в  со
ответствии  с кл а с с и фи ка ц и о н н ы ми  си стем ам и,  п р и н я
ты ми  в  п р о фи л ь н ых  м у з е ям  н а у ч н ых  ди с ц и п л и н а х. 
Как  храм  н ауки  стал  в осп ри н и м ать ся  д а же  худож ест
в ен н ый  муз ей,  и  п рои з в еден ие  и с ку с с тва  п о н и м а л о сь 
п р е ж де  всего  как  и стори ч еский  и сточ н и к. 

Во  вз аи моотн ош ен и ях  муз еев  и  н ауки  при сутство
вала  и  другая  составляю щ ая.  Не  толь ко  н аука  вош ла 
в  музеи,  но  и  муз еи  вклю ч и ли сь  в  с фе ру  н ауч н ой  дея
тельности.  Они  соби рали  и  хран и ли  и сточ н и ки  з н ан ий 
о  при роде  и  человеке,  з ан и мали сь  их  п ерв и ч н ой  обра
боткой  и  си стемати з ац и ей,  обобщ али  п олуч ен н ые  дан
н ые  и  превращ али  их  в  си стему  н ауч н ых  фактов,  соот
н ося  с  у же  и м е ю щ и м и ся  н ауч н ы ми  з н а н и ями  и  пред
ставлен иями.  Тем  самым  муз еи  н аряду  с  академи ями, 
институтами,  лаборатори ями  и  н ауч н ы ми  об щ еств ами 
стан овились одн ой из  в а ж н ых  фо рм  орг ан и з ац ии  н ауки. 

•  Музе и  и  просвещ ение 

Общ едоступные  экспозиции ,  экскурсии ,  лекции 

П е р в ым  е в р о п е й с ким  м уз еям,  о т к р ы в ш им  с в ои 
д в е ри  для  ш и р о к ой  п у б л и ки,  б ы ли  п р и с у щи  ч е р ты 
эли тарн ости,  ч то  п р о яв л ял о сь  в  х а р а кт е ре  экс п о з и
ц и й,  рассч и тан н ых  на  п осети тел ей  с  с о л и д н ым  бага
ж ом  з н а н ий  —  уч ен ы х,  и н теллектуалов,  з н а то ко в.  Ос
н ов н ая  ж е  масса  лю дей,  в п е р в ые  п е р е с ту п и в ш их  по
рог  п р е ж де  з акры то го  для  н их  ми ра,  сам остоятель н о, 
как  п рав и л о,  не  в о с п р и н и м а ла  и н фо р м а ц и о н н ый 
и  эм оц и он ал ь н ый  п отен ц и ал,  с о д е р ж а щ и й ся  в  эксп о
н и р у е м ых  п редметах.  П оэтому  с о з д а н ие  об щ едоступ
н ых  эксп оз и ц ий  стало  кр а е у г о л ь н ым  ка м н ем  в  дея
тель н ости  п уб ли ч н ых  м уз еев.  П е р в ые  п о п ы тки  в  этой 
области  н ачали  п р е дп р и н и м а ть ся  в  ко н це  XVII I  в.  Од
н а ко  карди н ал ь но  п роб л ема  с та н о в л е н ия  п р о с в е ти
тель н ой  фу н кц ии  м уз ея  стала  р е ш а ть ся  л и шь  во  вто
рой  п олов и не  XI X  столети я. 
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В  н екоторых  сп ец и али з и ров ан н ых  муз еях  а кц е нт 
на  п росвети тель н ую  фу н кц ию  и з н ач аль но  п ри сутст
вовал  в  кон ц еп ц ии  муз ея.  Таков ы ми  бы ли,  н а п р и м е р, 
муз еи  н ауки  и  техн и ки,  сель скохоз яй ствен н ые  муз еи, 
м уз еи  худож еств ен н ых  ремесел  и  п ромы слов.  Задачи 
п а р и ж с кой  Кон серв атории  искусств  и  рем есел  состо
яли п р е ж де  всего  в том,  чтобы н аглядно  раз ъ ясн ять  п о
сетителям  устрой ство  и  и сп оль з ован ие  и н струмен тов, 
при боров,  м а ш ин  и  тем  самым  способствовать  раз в и
тию  рем есел  и  п ередов ых  техн ологий.  М у з ей  н а у ки 
в  Лон доне  п ом ещ ал  на  табличках  п ри  эксп он атах  не 
толь ко  и стори ч еские  сведен и я,  но  и  п одробн ое  оп и са
н ие  ко н с тр у кц ии  м ехан и з м ов,  а  т а к же  п р и н ц ип  их 
дей стви я.  Более  того,  благодаря  дей ств ую щ им  моде
лям  посетители  могли  вооч ию  увидеть,  как  работает 
м а ш и на  и  п ротекает  тот  или  и н ой  техн олог и ч еский 
п роц есс.  С о в е р ш е н но  н о в ые  п р и н ц и пы  п оказ а,  н а
п рав лен н ые  на  акти в и з ац ию  роли  посети телей,  п р и
мен яли сь  в  м ю н х е н с ком  Н е м е ц ком  муз ее.  Зде сь  п о н я
ли,  ч то  дем он страц ия  «и н ертн ы х»  м аш ин  н едостаточ
на,  ч тобы  п р и в л е чь  и  з а и н те р е с о в а ть  ш и р о к ую 
публику,  и  и сп оль з овали  экспон аты,  которые  м о ж но 
бы ло  п ри в оди ть  в  дей ств и е,  п ов орач и в ая  ш е с те р ни 
или  н а ж и м ая  на  кн оп ки.  В даль н ей ш ем  это  н о в ш е с тво 
получило  п о дде р ж ку  и  ш и р о кое  расп ростран ен ие  во 
всех  муз еях  ми ра. 

В  ряде  м у з е ев  в  доп олн ен ие  к  си стем ати ч еским 
эксп оз и ц и ям,  рассч и тан н ым  п р е ж де  всего  на  сп ец и а
листов,  стали  соз давать ся  и  так  н аз ы в аем ые  «образ о
ватель н ы е»  экс п о з и ц и и.  Н ап ри м ер,  в  этн о г рафи ч ес
ки х  муз еях  это  б ы ли  бы товые  ком п лексы и н терь еры, 
п о ка з ы в а ю щ ие  д о м а ш н юю  обстан овку,  трудовой  п ро
ц есс,  рели г и оз н ые  и п раз дн и ч н ые  ритуалы. Тем  с а м ым 
они  отвечали  на  н е и з м е н но  и н те р е с у ю щ ий  ш и р о к ую 
публи ку  вопрос  «как  лю ди  ж и л и ? ».  В  п етерб ург ском 
М у з ее  ан троп ологии  и  этн о г рафии  н ередко  п ри м ен ял
ся  так  н а з ы в а е м ый  «фун кц и он ал ь н ый  метод  п оказ а», 
в  соответствии  с ко то р ым  эксп оз и ц ия  строи лась  та ким 
образ ом,  ч тобы  п р о яс н и ть  н а з н а ч е н ие  тех  и ли  и н ых 
предметов,  а  т а к же  сп особы  их  и з готовлен и я.  Рядом 
с  долблен ой  п о с у дой  п о м е щ а л и сь  и н струм ен ты,  и с
п оль з уемые  для  ее  долблен и я;  м а н е кен  ш амана  в  мо
мент  камлан ия  облач ался  в  п олн ый  костюм  с  б у б н ом 
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и  колотуш кой.  Ин огда  для  п о яс н е н ия  вводился  и л л ю с
тр а ти в н ый  матери ал  —  модели  ж и л и щ,  сель скохоз яй
с тв е н н ых  орудий  и  с р е дс тв  с о о б щ е н и я,  б ы т у ю щ их 
у  раз ли ч н ых  н ародов;  соз давали сь  и  с ю ж е т н ые  ком п о
з и ц и и. 

К  кон цу  XI X  столетия  в о з м о ж н о с ть  осмотра  м у з е
ев  ш и р о кой  а у ди то р и ей  с у щ е с тв е н но  р а с ш и р и л а с ь, 
п осколь ку  мн огие  из  н их  стали  откры в ать ся  не  то л ь ко 
по  будн ям,  но  и  в  в о с кр е с н ые  дн и.  За  н е ко то р ы ми  и с
кл ю ч ен и ями  ч асы  их  раб оты  совп адали  со  с в е то в ым 
дн ем,  входн ая  плата,  если  она  вз и малась,  бы ла  столь 
н и з ко й,  что  ее  могли  уп лати ть  д а же  л ю ди  с  н еб ол ь ш и
ми  доходами.  П о с е щ а е м о с ть  м у з е ев  росла  год  от  года. 
Н а п р и м е р,  если  в  1873  г.  П о л и т е х н и ч е с к ий  м у з ей 
в  М о с к ве  п о с е ти ло  12552  ч ел ов ека,  то  в  1883  г.  — 
112  328  человек,  а  в  1903  г. —  131  440  ч еловек.  В  М у з ее 
ан троп ологии  и  этн о г р а фии  в  П е те р б у р ге  в  1872  г.  п о
бы в ало  св ы ше  41  ты с.  ч еловек,  а  за  оди н н адц ать  меся
ц ев  следую щ его  года  —  более  61  ты с.  ч еловек.  В  Э р м и
та же  с  1898  г.  до  1903  г.  п о с е щ а е м о с ть  за  год  в оз росла 
от  82 ты с.  до  136 ты с.  ч еловек. 

П о с те п е н но  н о р м ой  с та н о в и л ся  э к с к у р с и о н н ый 
п оказ  муз ей н ых  коллекц и й,  р а з в и в а л а сь  и  л е кц и о н н ая 
работа.  Среди  росси й ских  м уз еев  особ ой  а кти в н о с тью 
в  области  п оп уляри з ац ии  с о б р а н ия  отличался  П ол и
техн и ч еский  м у з ей  в  Москв е,  в  котором  в ы д а ю щ и е ся 
деятели  н ауки  ч и тали  р а з л и ч н ые  ц и клы  л екц ий  по  ес
те с тв о з н а н и ю,  фи з и к о  м а т е м а т и ч е с к им  и  п р и кл а д
н ым  н аукам.  Зан ятия  с о п р о в о ж да л и сь  не  толь ко  п ока
з ом  м уз ей н ых  коллекц ий  и  ди ап оз и ти в ов,  но  и  п р о в е
д е н и ем  оп ы тов.  Н а и б о л ь ш ий  н а п л ыв  п о с е ти те л ей 
п ри ходи лся  на в о с кр е с н ые  и п р а з д н и ч н ые  дн и,  в  с в язи 
с  ч ем  в  муз ее  сл ож и л ась  тради ц ия  ч те н ия  в  эти д ни  п о
п у л яр н ых  л екц и й дем он страц и й.  Д ля  этого  в  с п е ц и
ал ь н ые  ауди тории  п е р е н о с и л и сь  п р е дм е ты  из  м у з е й
н ых  залов,  п р и б о ры  и  н аг лядн ые  п особ и я. 

Музе й  и  образование 

XI X  век  стал  в р е м е н ем  акти в н ого  раз в и тия  м у з е
ев,  ори ен ти ров ан н ых  на  р е ш е н ие  п р е ж де  всего  обра
з ов атель н ых  з адач.  Среди  н их  п е р в ы ми  по  в р е м е ни 
в оз н и кн ов ен ия  б ы ли  м уз еи  п ри  в ы с ш их  у ч е б н ых  з ав е



ден иях.  В  з ап адн оевроп ей ских  стран ах  они  стали  по
являться  в последн ей  трети  XVI I  в.,  в  России  —  во  вто
рой  половине  XVII I  в.,  но  толь ко  в  XI X  столетии  их  со
з дан ие  и  раз в и тие  п ри обрело  поступатель н ый  харак
те р.  В  Росси и,  со г ласно  д а н н ым  М.И.  Бу р л ы ки н о й, 
к  1917 г. н асч и ты валось  около  150 ун и в ерси тетских  му
з еев.  Наряду  с  в а ж н е й ш ей  для  н их  и сследователь ской 
фу н кц и ей  муз еи  в ы сш их  уч ебн ых  з ав еден ий  п ри з ва
ны  бы ли  вы полн ять  не  м ен ее  з н ач и мую  з адачу —  обес
печ и вать  н аглядн ость  в  образ ователь н ом  п роц ессе.  Ес
ли  первон ач аль но  их  соб ран ия  н оси ли  ун и в ерсаль н ый 
характер,  то  по  мере  д и ффе р е н ц и а ц ии  н ауки  о ни  ста
н ови ли сь  сп ец и али з и ров ан н ы м и. 

В  последн ей  трети  XI X  в.  н ачалось  р е фо р м и р о в а
н ие  ш коль н ого  об раз ов ан и я.  Н ов ые  п едаг ог и ч еские 
кон ц еп ц ии  п редлагали  уйти  от  формаль н ого,  сухого 
и  схоластического  п реп одаван и я,  уб и в аю щ его  тв орч е
с кое  н ачало  в  ч е л о в е ке,  и  п ерей ти  к  п редм етн ости 
и  н аглядн ости  в  образ ов атель н ом  п роц ессе.  Это  спо
собствовало  п ояв л ен ию  н ового  н ап равлен ия  в  деятель
н ости  тради ц и он н ых  муз еев  и у ч р е ж де н ию  муз еев  н о
вого  типа,  о р и е н т и р о в а н н ых  на  р е ш е н ие  п р о б л ем 
в  с фе ре  педагогики. 

В ряде  м у з е ев  стали  соз дав ать ся  с л у ж бы  в з а и м о
дей ств ия  с  у ч и те л ями  с р е дн их  ш кол  для  с о в м е с тн ой 
раб оты  по  о б р а з о в а н ию  уч ащ и хся.  В  1880е  гг .  т а кая 
служ ба  п о яв и л а сь  в  л о н до н с ком  Ю ж н о  Ке н с и н г то н
с ком  муз ее  (н ы не  —  М у з ей  В и ктории  и  Аль берта), 
ко то р ый  и з н а ч а л ь но  соз дав ался  с  ц елью  р а с п р о с тр а
н е н ия  и с ку с с тв о в е дч е с ких  з н а н ий  среди  всех  с л о ев 
н а с е л е н ия  и  п о в ы ш е н ия  у р о в ня  х у д о ж е с т в е н н о го 
о б р а з о в а н ия  в  ц елом. 

Новые  о р г а н и з а ц и о н н ые  фо р мы  восп и тан ия  уча
щ и хся  м у з е й н ы ми  средств ами  акти в но  раз рабаты в а
л и сь  в Г ерман и и.  В н е м е ц ких  муз еях  появи ли сь  сп ец и
аль н ые  ш коль н ые  отделы,  в  которых  раз раб аты в али сь 
си стема  и  методи ка  з ан ятий  со  ш коль н и ками  и  уч и те
лями.  Особой  акти в н остью  в  этом  п лане  отли ч алась 
Г амбургская  ка р ти н н ая  галерея.  Ее  ди ректор  А.  Ли хт
в арк  одн им  из  п е р в ых  сформ ул и ров ал  и дею  об раз ов а
тель н ого  н аз н ач ен ия  м уз ея  и  раз раб отал  н ов ую  мето
д и ку  п р е п о да в а н ия  и скусства  детям,  введя  п о н ятие 
«муз ей н ый  диалог».  За н и м а ясь  по  его  методике,  уча
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щ и е ся  на  каж дом  из  з ан ятий  п о др о б но  рассм атри в али 
какую н и будь  одну  карти н у,  с ю ж ет  которой,  как  п ра
вило,  был  связ ан  с  те м ой  детства.  О ни  а н а л и з и р о в а ли 
с ю ж ет  карти н ы,  ее  ко м п о з и ц и ю,  п с и х о л о г ию  и з о б р а
ж е н н ых  п е р с о н а ж е й,  а  з ан яти е,  в  ко то р ом  уч аствова
ли  и  ш кол ь н ые  учителя,  с трои лось  в  фо р ме  ди алога, 
по  п ри н ц и пу  в оп росов  и  ответов.  Такая  методи ка,  н е
сомн ен н о,  н аруш ала  с л о ж и в ш и е ся  тр а ди ц ии  п реп ода
в ан ия  искусства,  в  осн ове  ко то р ых  л е ж а ла  у с та н о в ка 
на  п ередачу  ж е с тко  фо р м у л и р у е м о го  з н ан и я,  п р е ж де 
всего,  о  стилях  в  и скусстве. 

О п р е д е л е н н ые  и тоги  в  о б л а с ти  п о и с ков  н о в ых 
фо рм  в осп и тан ия  у ч а щ и х ся  м у з е й н ы ми  с р е дс тв а ми 
подвела  ко н фе р е н ц ия  на  тему  « М у з еи  как  об раз ов а
тель н ые  и  в осп и татель н ые  у ч р е ж де н и я»,  которая  п р о
ходи ла  в  1903  г. в  М ан г ей м е.  Роль п редседателя  и  глав
н ого  докладч и ка  на  н ей  бы ла  отв едена  А.  Ли хтв арку, 
ко то р ый  в  своем  в ы ступ лен ии  п одч еркн ул,  ч то XI X  в ек 
добавил  к  у н и в е р с и те там  и  а кадем и ям,  п о яв и в ш и м ся 
в п р е дш е с тв у ю щ ие  столетия,  н ов ое  восп и татель н ооб
р а з о в а те л ь н ое  у ч р е ж д е н ие  —  м у з е й.  По  р е ш е н ию 
ко н фе р е н ц ии  в  1905  г.  стал  и з дав ать ся  п е р в ый  е в р о
п е й с к ий  м у з е е в е д ч е с кий  ж у р н ал  « М у з е у м ку н д е» 
(«Муз ей н ое  дело»),  на  стран и ц ах  которого  стали  п уб
ли ковать ся  статьи,  п о с в ящ е н н ые  п р о б л е м ам  в з а и м о
дей ств ия  ш ко лы  и  н ародн ого  о б р а з о в а н ия  в  Г ерм ан и и. 

Ан алоги ч н ым  об раз ом,  но  н ескол ь ко  п о з ж е,  ч ем 
в  з ап адн оев роп ей ских  стран ах,  с тала  раз в и в ать ся  об
раз ователь н ая  деятель н ость  р о с с и й с ких  муз еев,  кото
ры е,  у св аи в ая  з а р у б е ж н ый  опы т,  фо р м и р о в а ли  и  с в ою 
с о б с тв е н н ую  м у з е й н о  о б р а з о в а т е л ь н ую  т р а д и ц и ю. 
Нов ы й,  н аглядн ы й,  метод п р е п о да в а н ия  г орячо  отстаи
в али  в ы д а ю щ и е ся  педагоги  К.Д .  У ш и н с к ий  и  б а р он 
Н.А.  Ко р ф,  считая,  что  з н аком ство  с  о к р у ж а ю щ им  ми
ром  является  в а ж н е й ш им  средств ом  р а з в и тия  л и ч н ос
ти  уч ен и ка,  его  тв о р ч е с ких  с п о с о б н о с те й.  П р я м ым 
следстви ем  р е фо р м и р о в а н ия  ш кол ь н о го  о б р а з о в а н ия 
стало  п ояв лен ие  в  России  с о в е р ш е н но  н ового  ти па  му
з еев  —  п едагоги ч еских  м уз еев. 

В  1864  г.  в  П е т е р б у р ге  по  и н и ц и а т и ве  г е н е
р а л  а дъ ю н кта  и  п о п е ч и те ля  М о с к о в с к о го  у ч е б н о го 
о кр у г а  Н.  В. И с а ко ва  б ыл  о с н о в ан  п е р в ый  и  с а м ый 
к р у п н ый  в  Р о с с ии  П е д а г о г и ч е с к ий  м у з ей  в о е н н о  саа 
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уч ебн ых  з ав еден и й.  Осн ову  его  соб ран ия  составляли 
н аглядн ые  п особ ия  и  ли тература  по  н ародн ому  обра
з ов ан и ю.  Э кс п о з и ц ии  соз давали сь  п ри  уч астии  уч е
н ы хсп ец и али стов;  с  м уз еем  а кти в но  сотрудн и ч али 
Н.А.  Корф,  И.М.  Сеч ен ов,  П.Е.  Ле с г а фт  и  другие  дея
тели  н ауки  и  п р о с в е щ е н и я. 

М у з ей  з а д у м ы в а л ся  как  п р о с в е т и т е л ь н ое  у ч
р е ж д е н ие  не  у з ко в е д о м с тв е н н о й,  а  ш и р о к ой  п р о
св ети тель н ой  н а п р а в л е н н о с ти.  П о это му  с п е ктр  е го 
деятел ь н ости  не  о г р а н и ч и в а л ся  р а с п р о с т р а н е н и ем 
п р о г р е с с и в н ых  м етодов  о б у ч е н ия  толь ко  среди  п р е
п одавателей  в о е н н ых  у ч е б н ых  з а в е де н ий  п утем  оз
н а ко м л е н ия  их  с  ко л л е кц и ями  и  н о в е й ш и ми  р а з р а
б отками  в  о б р а з о в а те л ь н ой  с фе р е.  М у з ей  п р о в о д ил 
н а р о дн ые  ч те н ия  и  п у б л и ч н ые  л екц и и,  п р о г р а м мы 
ко то р ых  н о с и ли  д и ффе р е н ц и р о в а н н ый  х а р а к т е р. 
Ле кц ии  о р г а н и з о в ы в а л и сь  не  то л ь ко  для  солдат  в  ка
з а р м а х,  но  и  «для  и н т е л л и г е н т н ых  с л у ш а т е л е й ». 
В  1895  г. в  м у з ее  п о яв и л ся  О тдел  содей ств ия  с а м о о б
р а з о в а н и ю,  з а н и м а в ш и й ся  р а з р а б о т кой  с п е ц и а л ь
н ых  п ро г рам м,  у ч а с тие  в  состав л ен ии  ко то р ых  п р и
н и м а ли  к р у п н е й ш ие  у ч е н ы е.  М у з ей  и з дав ал  катало
ги  н аглядн ых  п о с о б и й,  а  с  1876  г.  —  е ж е м е с яч н ое 
о б о з р е н ие  п е р и о д и ки,  у ч е б н ых  п о с о б ий  и  кн иг  по 
п едаг ог и ке. 

Одн им  из  в а ж н е й ш их  н аправлен ий  деятель н ости 
муз ея  стало  произ водство  ш коль н ых  наглядных  посо
бий,  к и з готовлен ию  которых  при влекали сь  в том  числе 
и  з аклю ч ен н ые  М о р с кой  и справи тель н ой  тю рь мы.  Сто
и мость  п рои з води мой  ими  п родукц ии  бы ла  во  мн ого 
раз н и же  ан алогичн ых  образ ц ов  в системе  торговли,  по
этому  ш колы  и  отдельн ые  семьи  могли  при обретать  ее 
б ез  ущ ерба  для  своего  бю дж ета.  М уз ей  откры вал  спе
ц иальн ые  курсы  для  преподавателей  и  офи ц еров вос
питателей,  п ри н и мал  участие  в  орган из ац ии  педагоги
ч еских  съез дов  и вы ступал  и н и ц и атором  мн огих  других 
п олез н ых  н а ч и н а н ий  в  деле  н ародн ого  об раз ов ан и я. 

Д е яте л ь н о с ть  П е д а г о г и ч е с ко го  м у з ея  в о е н н о
уч ебн ых  з ав еден ий  и мела  боль ш ой  о б щ е с тв е н н ый  ре
з он анс  не  толь ко  в  Росси и,  но  и  за  рубеж ом.  В  1875  г. 
он  п ри н ял  уч астие  во  В семи рн ой  вы ставке  в  П а р и ж е, 
где  з авоевал  8  из  40  н аград,  н аз н ач ен н ых  за  у ч е б н ые 
пособи я.  В том  ж е  году  р е ш е н ие  об  уч реж ден ии  м уз ея 
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по  образ цу  п етербургского  п ри н яла  Ф р а н ц и я,  а  в  сле
д у ю щ ем  году —  Бель гия.  К  кон цу  XI X  в.  15  педагоги ч е
г ки х  муз еев  н асч и ты в алось  в  Ан гли и,  10  —  в  Авст
роВ ен грии,  30  —  в  Г ерман и и. 

В ходе  XI X  в. м уз ей  п остеп ен но  п р е в р а щ а л ся  в  н е
отъ ем лем ую  часть п о в с е дн е в н ой  ж и з ни  человека,  а  ос
н ов ан ие  н ов ых  м уз еев  бы ло  х а р а кте р н ым  яв л е н и ем 
куль турн ой  ж и з ни  столети я.  И н и ц и а то р а ми  их  соз да
н ия  в ы ступ али  н а у ч н ые  о б щ е с тва  и  у н и в е р с и те ты, 
представи тели  об щ еств ен н ости  и  в е н ц е н о с н ые  особ ы. 
Если  к  1850  г.  в  В ели кобри тан ии  н асч и ты в алось  о коло 
60 муз еев,  то  с  1851  г. до  1914  г. бы ло  о с н о в а но  е ще  295. 
В п е р в ые  два десяти летия  XI X  в. Г е р м а н ия  уч реди ла  15 
муз еев,  а  за  ан алоги ч н ый  п е р и од  п осл едую щ его  столе
тия  в  стране  п ояви лось  179  муз еев.  Х а р а ктер  геомет
ри ч еской  п рог рессии  п ри обрело  м у з е й н ое  строи тель
ство  в  России:  в  н ач але  XI X  в.  з десь  н асч и ты в ал ось  не 
более  двух  десятков  муз еев,  а  к  н ач алу  п ерв ой  м и р о
вой  войн ы,  по  да н н ым  Г.Л.  Мали ц кого,  сущ еств ов ало 
п р и м е р но  180 п убли ч н ых  муз еев.  В это  ч и сло  не  в ош ли 
м н о г ие  де с ятки  у ч е б н ых  и  в е д о м с т в е н н ых  м у з е е в, 
п редн аз н ач ен н ых  для  сп ец и али стов. 

XI X  столетие  стало  з а в е р ш а ю щ им  этапом  в  дли
тел ь н ом  п р о ц е с се  фо р м и р о в а н ия  м у з ея  как  с о ц и о
куль турн ого  и н сти тута.  Ф у н кц ия  п р о с в е щ е н ия  п ри об
рела  в  м уз ей н ой  деятель н ости  столь  ж е  б оль ш ое  з н а
чен ие,  как  и  фу н кц ии  ком п л ектов ан ия  соб ран и я,  его 
х р а н е н ия  и  и з уч ен и я.  Термин  «муз ей»  п роч но  з а кр е
пился  за  уч реж ден и ем,  р а б о та ю щ им  во  благо  всего  об
щ ества,  и  экс п о з и ц и о н н ый  п оказ  с о б р а н ия  ш и р о кой 
публике,  б ез  каки хли бо  о г ран и ч ен и й,  стал  одн им  из 
осн ов оп олаг аю щ их  п ри з н аков  муз ея. 
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•  Мцзеи  Америки  и  Австралии 

Музейное  строительств о  на  Американско м  континент е 

Перв ые  муз еи  за  пределами  Европы  появились  на 
Амери кан ском  кон тин ен те,  который  с  XV I  в.  стал  объ
ектом  европ ей ской  колон иаль н ой  экспан си и.  Осваи вая 
просторы  Нового Света,  вы ходцы  из европ ей ских  стран 
оттесняли  на  окраи ны  или  истребляли  абори ген н ое  на
селен ие  и воспрои з води ли  на  з ахвач ен н ых  з емлях  при
в ы ч н ый  для  с е бя  уклад  ж и з н и,  об ы ч аи  и  тр а ди ц и и. 
Со  в р е м е н ем  а м е р и ка н с кие  кол он ии  п рев рати л и сь, 
по  сути дела, в очаги  европ ей ской  ц и ви ли з ац ии  с  харак
терн ы ми  для  н ее  общ ествен н ы ми  ин ститутами  и  куль
турн ы ми  формами,  в  числе  которых  бы ли  и  муз еи. 

Сам ые  р а н н ие  сведен ия  об  ам ери кан ских  м уз еях 
отн осятся  к  ко л о н ии  Ю ж н ая  Ка р о л и н а,  ко то р ая 
в  1776 г. сов местно  с други ми  ан гли й ски ми  колон и ями 
образ овала  н ез ав и си м ое  государство  —  С о е ди н е н н ые 
Ш таты  Ам ери ки.  Тремя  годами  ран ее  Би б ли отеч н ое 
об щ ество  города  Чарлстона  обрати лось  к  ч и тателям 
местн ой  газ еты  с  п рось бой  п ри сы лать  ему  м атери алы 
для  соз дан ия  муз ея,  и  1773 год п ри н ято  считать  точ кой 
отсчета  в  и стории  муз ей н ого  строи тель ства  СШ А . 

В XI X  в.  в оз н и кли  муз еи  и  на те р р и то р ии  колон и й, 
впоследствии  в ош едш их  в  дом и н и он  Кан ада.  П е р в ый 
из  н их  был у ч р е ж ден  в  1822 г. в Н о в ой  Ш отлан дии  и  по
лучил  и з вестн ость  благодаря  своему  богатому  з оологи
ч ескому  с о б р а н и ю.  В месте с тем  ощ ути мый  раз мах  му
з ей н ое  строи тель ство  п ри обрело  в  этом  реги оне  л и шь 
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и  последн ей  трети  XI X  в.,  когда  с е в е р о а м е р и ка н с кие 
б р и та н с кие  ко л о н ии  состав ляли  у ж е  е ди н ое  ц е л ое 
в рамках  доми н и он а.  В этот п е р и од получило  статус  на
ц ион альн ого  муз ея  вспомогатель н ое  п одраз делен ие  ге
ологической  служ бы,  соз дан н ое  е ще  в  1843  г.  Из  М о н
реаля  его  п еревез ли  в  1880  г.  в  н ов ую  столи цу  Оттаву; 
к  том  ж е  году бы ла  уч реж дена  и  Кан адская  н ац и он аль
ная  галерея,  а  н ачало  XX  в.  оз н амен ов алось  осн ов ан и
ем  в  Торон то  Худож еств ен н ой  галереи  (1900)  и  Коро
левского  муз ея  Он тарио  (1912). 

В Ю ж н ой  Ам ери ке  п ервый  музей,  впоследствии  по
луч и вш ий  статус  н ац ион альн ого,  был  соз дан  в  1815  г. 
в Ри одеЖан ей ро.  Его осн ову  составила  коллекц ия  ж и
вописи,  подарен н ая  португаль ским  королем.  В  1823  г., 
после  з авоеван ия  Арген ти н ой  н ез ави си мости  от  и сп ан
ских  колон и аль н ых  властей,  в  Буэн осАй ресе  б ыл  уч
реж ден  н ац и он аль н ый  музей,  ставш ий  ц ен тром  раз ви
тия  биологических  и  геологических  н аук. 

Следует  и меть  в  виду,  что  в  силу  и стори ч ески х,  со
ц иаль н ых  и экон оми ч еских  факторов  мн огие  з аи мство
в ан н ые  идеи  и  куль турн ые  формы,  в том  ч и сле  и  муз еи, 
обретали  на  ам ери кан ской  почве  и н ой  опыт  раз ви ти я. 
Это  в  полной  мере  отн осится  к  муз еям  С о е ди н е н н ых 
Ш татов  Амери ки. 

Музе и  СШ А: общ ее  и  особенное 

В то  в ремя  как  е в р о п е й с кие  м у з еи  п о с те п е н но  вы
растали  из  з а кр ы тых  соб ран ий  м о н а р х ов  и  ч а с тн ых 
лиц,  в  С Ш А  сн ач ала  п ояви ли сь  о б щ е до с ту п н ые  муз еи, 
с о з д а н н ые  у с и л и ями  н а у ч н ых  и  л и т е р а т у р н ых  об
щ еств,  у ч е б н ых  з а в е де н и й,  о д и н о ч е к  эн ту з и а с то в, 
и  л и шь  потом  стали  фо р м и р о в а ть ся  з а кр ы тые  собра
н и я.  М н ог ие  из  н их  в  даль н ей ш ем  тр а н с фо р м и р о в а
ли сь  в  о б щ е с тв е н н ые  и н сти туты  или  б ы ли  з а в е щ а ны 
сущ еств ую щ им  м уз еям.  Тем  сам ым  стала  в осп рои з в о
ди ть ся  та  п оследователь н ость  соб ы ти й,  которая  б ы ла 
характерна  для  Е в р о пы  на  з аре  в о з н и кн о в е н ия  пуб
ли ч н ых  муз еев. 

Как  у ж е  говорилось,  первый  амери кан ский  м уз ей 
был  осн ован  в  Чарлстоне  в  1773  г.  местн ым  Библиотеч
н ым  общ еством,  которое  собирало  и  предоставляло  во 
времен н ое  поль з ован ие  кн и ги  и  н ауч н ые  и н струмен ты, 
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поэтому  соз дан ие 
музея стало логичес
ки м  п родол ж ен и ем 
е го  д е ят е л ь н о с т и. 
Благодаря  а кти в н о
сти  ж и телей  ш тата, 
откли кн увш и хся  на 
п р и з ыв  О б щ е с т ва 
п р и с ы л а ть  е му  об
раз цы  флоры,  фау
н ы,  п оч в,  м и н е р а
лов,  опи сан ия  рек 
и  родников,  в  Чарл
стонском муз ее вско
ре  п ояви ли сь  бога

тые  естеств ен н он ауч н ые  и  этн о г р а фи ч е с кие  кол
лекц и и.  Но  особ ым  и н тересом  у  м уз ей н ой  п убли ки 
пользовались раз личн ого  рода редкости  —  «голова  н ово
зеландского  вождя»,  «туфли  ки тай ской  дамы  ч еты рех 
дю ймов  длиной»,  египетская  мумия,  утконос.  Соб ран ие 
бы ло откры то для осмотра еж едн евн о,  входная  плата  для 
взрослых  составляла  25  центов,  для  детей  —  12  ц ен тов, 
сез он н ый  билет  стоил  доллар. 

В  1770х  гг.  два  муз ей н ых  уч реж ден и я,  ан алогич
н ые  Ча р л с то н с ко м у,  п ояв и л и сь  и  в  Ф и л а д е л ь фи и, 
а  в  1782 г. в  городе  откры лся  для  ш и рокой  п убли ки  Ка
би н ет  редкостей,  или  А м е р и ка н с кий  муз ей,  соз дан
н ый  ш в ей ц арц ем  Пь ером  Э ж е н ом  дю  Си ми ть ер.  Имя 
этого  х у до ж н и ка  м и н и а тю р и с та,  в о з м о ж н о,  следует 
п остав и ть  п е р в ым  в  с п и с ке  м у з е й н ых  эн ту з и а с тов 
США ,  но  гораз до  более  в есомый  вклад  в  р а з в и тие  му
з ей н ой  с фе ры  страны  вн ес  другой  ж и тель  города  — 
худож н ик  Чарльз  Уилсон  П ил  (1741  —  1828). 

Осн ову  соз дан н ого  им  Ф и ладель фи й ского  муз ея 
состави ли  п ортреты  в ы даю щ и хся  деятелей  а м е р и ка н
ской  и стории  и  офи ц еров сослуж и в ц ев,  н а п и с а н н ые 
худож н и ком  в  годы  В ойны  за  н ез ави си мость,  когда  он 
воз главлял  один  из  отрядов  доброволь ц ев.  Это  собра
н ие  н икогда  не  н оси ло  з акры того  характера,  п осколь
ку  и з н ач аль но  вы ставлялось  на  всеобщ ее  о б о з р е н ие 
в  доме  худож н и ка.  В  1786  г.,  раз местив  среди  картин 
естеств ен н он ауч н ые  образ ц ы,  в  частн ости,  кости  ма
монта,  П ил  п ораз и лся  в оз росш ему  потоку  посети телей 
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и  п р и ш ел  к  мы сли  о  н еоб ходи мости  соз дан ия  м уз ея, 
где  «уди в и тель н ые  тв о р е н ия  п р и р о д ы»  будут  п р е д
ставлены  в соответствии  с кл а с с и фи ка ц и ей  К .  Ли н н е я. 

Покупки ,  эксп еди ц и и,  об мен  дуб ли катами  с  е в р о
п ей ски ми  муз еями  и  ко л л е кц и о н е р а м и,  п одарки  п уте
ш еств ен н и ков,  м оряков,  куп ц ов  и  всех,  кто  ж е л ал  ви
деть  св ое  и мя  в  кач естве  дари теля  на  таб ли ч ке  п од  экс
пон атом,  п оз воли ли  Пи лу  состави ть  богатое  с о б р а н ие 
естеств ен н он ауч н ых  образ ц ов,  этн о г р а фи ч е с ких  ма
тери алов  и  раз ли ч н ого  рода  редкостей.  В  кн и ге  н о в ых 
п оступ лен ий  п ояв и ли сь  з ап и си  о  п р и о б р е те н ии  «дере
в ян н ой  подуш ки»,  фр а г м е н та  сан далового  дерева,  тка
ни  и н и ток  с островов  Ф и дж и,  богато  о р н а м е н ти р о в а н
н ого  ки н ж ала  из  В осточ н ой  Ин ди и.  В  муз ее  дем он ст
ри ров али сь  ми н ералы  из  Ф р а н ц и и,  ка м е н н ая  соль  из 
Г ерман и и,  вазы  с  р а с ко п ок  в  Г еркулан уме.  Среди  экс
п он атов  м ож но  бы ло  ви деть  «ц ы п лен ка  с  ч еты рь мя  н о
гами  и  ч еты рь мя  кры ль ями »,  «репу  в есом  в  80  фу н
тов»,  «кусоч ек  дерева  от  ко р о н а ц и о н н о го  кр е с ла  из 
В естми н стерского  аббатства». 

Уплатив  за  вход,  п осети тель  п олуч ал  в о з м о ж н о с ть 
не  толь ко  уви деть  з а о ке а н с кие  редкости  и  д и ко в и н ы, 
но  и  п оз н акоми ть ся  с  н о в а то р с ки ми  методами  п о ка за 
естеств ен н он ауч н ых  образ ц ов,  р а з р а б о та н н ы ми  вла
дель ц ем  муз ея.  П ил  стреми лся  экс п о н и р о в а ть  ж и в о т
н ых  и  птиц  в характерн ой  для  н их  среде  оби тан и я,  вос
соз давая  ее  с  п о м о щ ью  раз ли ч н ых  в сп ом ог ател ь н ых 
матери алов.  Н ап ри м ер,  стая  ди ких  уток  р а з м е щ а л а сь 
на  и скусств ен н ом  водоеме,  воду  в  котором  и з о б р а ж а
ли  з еркала;  чучела других  п тиц  экс п о н и р о в а л и сь  на  де
ревь ях  или  ж е  п одв еш и в али сь  для  и м и та ц ии  полета, 
а  для  п оказа  реп ти лий  и сп оль з ов алось  в осп рои з в еде
н ие  п ещ еры. 

Одн им  из  п е р в ых  П ил  стал п р и м е н ять  и  та кое  тех
н и ч е с кое  н овш ество,  как  газ овое  осв ещ ен и е,  п оз в о
л яв ш ее  осматри вать  м у з ей  в  в е ч е р н ие  ч асы.  Н а р яду 
с  каталогом  и  п утеводи телем  п о с е ти те л ям  п редлага
л и сь  н етради ц и он н ые  для  того  в р е м е ни  фо р мы  з н а
комства  с  м у з е й н ым  соб ран и ем  —  л екц и и,  дем он стра
ц и о н н ые  опы ты  в  области  х и м ии  и  фи з и ки.  Сч и тая, 
что  м уз ы ка  —  это  «гармон ия  з вуков»,  сродни  «более 
глубокой  гармон ии  п ри роды »,  П ил  д а же  п р и о б р ел  о р
ган  для  п роведен ия  в  муз ее  в еч ерн их  кон ц ертов. 

16  Музееведени е 
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Нет  н ичего  уди
вительного  в том, что 
Ф и л а д е л ь ф и й с к ий 
муз ей,  и ли  А м е р и
кан ский  муз ей  Пила, 
с т ал  в ы д а ю щ е й ся 
д о с т о п р и м е ч а т е л ь
н остью  не только  го
рода,  но  и  всей  вос
т о ч н ой  ч а с ти  С о
е ди н е н н ых  Ш татов. 
П ерв ые  десятилетия 
с в о е го  с у щ е с т в о
в а н ия  он  у в е р е н но 

Музей  Пила  в  Балтиморе.   1814  г.  см отрел  в  б у ду щ ее 
Современный  вид  и даже  смог  откры ть 

фи ли алы  в  Балтимо
ре  и  Нь ю Йорке,  которые  воз главили  сы н овья  Пила. 
В месте  с тем,  будучи  частн ым  уч реж ден и ем,  Ф иладель
фи й с к ий  м у з ей  н е р е д ко  п е р е ж и в ал  эко н о м и ч е с кие 
трудн ости  и в  кон еч н ом  итоге  обан кротился.  Распы ле
н ие  богатейш их  коллекц ий  н ачалось  в  1845 г. и  з авер
ш илось  спустя девять  лет. 

На  п ерв ых  п орах  а м е р и ка н с кие  м уз еи  оч ень  на
п оми н али  е в р о п е й с кие  каб и н еты  редкостей; в н их бы
ло  м а ло  п р о и з в е д е н ий  и скусств а,  п р е о б л а да ли  ж е 
о б р а з цы  п ри роды,  что  отраж ал о,  с  одн ой  сторон ы, 
характерн ый  для того  в рем ени  кр ен  в с торону  естест
в ен н он ауч н ых  и сследован и й,  а  с  другой  сторон ы,  — 
отсутствие  тр а ди ц ий  худож еств ен н ого  коллекц и он и
ров ан и я.  В обстоятель ствах  п ояв лен ия  худож еств ен
н ых  м у з е ев  а м е р и к а н с к ая  с п е ц и фи ка  п р о с ту п а ет 
весь ма  отч етли во. 

В отли ч ие  от  Ев ропы  в  С Ш А не бы ло  бли статель
н ых  королев ских  коллекц и й,  на осн ове  которых  могла 
бы  в оз н и кн уть  н ац и он ал ь н ая  галерея.  Не бы ло  и  си ль
н ого  ц е н тр а л ь н о го  п рав и тель ств а,  с п о с о б н о го  дать 
и мп ульс  ее  с о з да н и ю.  Долгое  в р е мя  в  стране  сущ ест
вовали  л и шь  н е б о л ь ш ие  х у до ж е с тв е н н ые  галереи, со
з дав ав ш и еся  н а у ч н ы ми  и  л и те р а ту р н ы ми  об щ еств а
ми,  колледж ами,  у н и в е р с и те та ми  и  отдель н ы ми  эн ту
з и астами.  П родол ж и тел ь н ость  ж и з ни  мн огих  из  н их 

2ч1  и сч и слялась  п о р ой  л и шь  н ескол ь ки ми  годами,  а экс
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и он и ров ав ш и еся  с о б р а н ия  ка ч е с тв е н н ым  у р о в н ем  не 
отли ч али сь.  Но  в  то  ж е  в ремя  они  в ы п ол н яли  в а ж н ую 
роль  в  раз в и тии  м у з е й н ой  с фе ры  стран ы,  п о с ко л ь ку 
з аклады в али  тр а ди ц ии  х у до ж е с тв е н н о го  ко л л е кц и о
н и ров ан и я. 

П о л о ж е н ие  стало  м е н ять ся  в  п о с л е д н ей  т р е ти 
XI X  в.,  когда  у с и л и л ся  н а ч а в ш и й ся  е ще  в  с е р е д и не 
столетия  экон ом и ч еский  рост,  п остеп ен но  п р е в р а ти в
ш ий  С Ш А  в  с трану  п р о ц в е та ю щ е го  кап и тали з ма.  Од
н им  из  н а де ж н ых  и дав но  а п р о б и р о в а н н ых  ев роп ей ц а
ми  сп особ ов  с о х р а н е н ия  и  п р е у м н о ж е н ия  н а ж и т ых 
богатств  бы ло  их  в л о ж е н ие  в  с фе ру  х у до ж е с тв е н н о го 
ко л л е кц и о н и р о в а н и я.  П о яв и в ш и сь  на  е в р о п е й с к их 
аукц и он ах  и ди ктуя  в ы с о кие  ц ен ы,  а м е р и ка н с кие  н е ф
тян ы е,  сахарн ые  и  с п и ч е ч н ые  «короли»  стали  с куп ать 
карти ны  старых  мастеров,  и л л ю с тр и р о в а н н ые  р у ко
писи,  луч ш ие  о б р а з цы  декорати в н о п ри кладн ого  и с
кусства.  Для  одн их  это  з ан ятие  бы ло  средством  вы год
н ого  в л о ж е н ия  капи тала,  для  дру г их  —  да н ью  м о де 
и в о з м о ж н о с тью  «облагородить»  с в ой  соц и ал ь н ый  ста
тус,  тр е тьи  п и тали  и с т и н н ую  л ю б о вь  к  и с ку с с тв у. 
Н о  н ез ав и си мо  от  моти вов,  ко то р ы ми  руков одств ов а
л и сь  а м е р и ка н с кие  ко л л е кц и о н е р ы,  в  с тр а не  с та ли 
фо р м и р о в а т ь ся  п р е д с та в и те л ь н ые  х у д о ж е с т в е н н ые 
соб ран и я,  а  вместе  с  н и ми  и  муз еи. 

Н о в ую  стран и цу  в  и стории  а м е р и ка н с ко го  м у з е й
н ого  строи тель ства  о ткр ы ли  1870е  годы.  В  это  десяти
л е тие  с трана  соз дала  муз еи,  в п о с л е дс тв ии  с т а в ш ие 
кр у п н е й ш и ми  х р а н и л и щ а ми  ее  куль турн ого  богатст
ва —  М у з ей  М етроп оли тен  в  Н ь ю  Й о р ке  (1870),  М у з ей 
и з ящ н ых  и скусств  в  Бостоне  (1870),  Ф и л а д е л ь фи й с кий 
худож еств ен н ый  м у з ей  (1876), Чи ка г с кий  и н сти тут  и с
кусств  (1879). 

Н а и б о л ь ш ую  и з в естн ость  среди  н их  п р и о б р ел  му
з ей  Метроп оли тен.  И н и ц и а то р а ми  его  соз дан ия  в ы
ступ и ли  п р е дс та в и те ли  т в о р ч е с к ой  и н т е л л и г е н ц ии 
и  дел ов ых  кругов,  состояв ш ие  ч л ен ами  весь ма  в ли я
тель н ого  в  Н ь ю  Й о р ке  Клуба  с о ю з н ой  лиги.  На  одн ом 
из  св оих  з аседан ий  х у до ж е с тв е н н ый  ком и тет  Кл уба 
и з б рал  п рав л ен ие  будущ его  м уз ея  —  С о в ет  п оп еч и те
лей,  ко то р ый  обрати лся  в  з акон одатель н ое  с о б р а н ие 
ш тата  с  п р е дл о ж е н и ем  откры ть  м у з ей  п од  н а з в а н и ем 
«Метроп оли тен»  («Столичн ы й»).  Предп олагалось,  ч то 



Музей  Метрополитен   в  НьюЙорке.  Главный  вход 

его  собран ие  будет  вклю ч ать  не  толь ко  ж и в о п и с н ые 
и  скуль птурн ые  коллекц и и,  но  и  ри сун ки,  г рав ю ры, 
медали,  фото г рафи и,  архи тектурн ые  модели,  портре
ты  и стори ч еских  деятелей,  об раз цы  при кладн ого  ис
кусства  и  ремесел. 

В ап реле  1870 г. власти  ш тата  сан кц и он и ров али  со
з дан ие  муз ея,  п р и н яв  об  этом  сп ец и аль н ый  акт.  Вла
дель ц ем  з емель н ого  участка  и  будущ его  з дан ия  объ яв
ляли сь  городские  власти,  а  хоз яи н ом  коллекц ий  —  му
з ей.  Но  в  год  своего  осн ов ан ия  Метроп оли тен  не  и мел 
ни  п омещ ен и я,  ни  коллекц и й,  их  е ще  толь ко  предстоя
ло  соз дать.  Н е о б х о д и м ую  на  п е р в ое  в р е мя  с у м му 
в  250 ты с. долларов  Сов ет  п оп еч и телей  смог  собрать  по 
подписке,  когда  обрати лся  за  п ом ощ ью  к  н ь ю й орк
ским  п редп ри н и мателям  и ш и р о кой  публи ке.  В  1871  г. 
муз ей  сделал  св ою  п е р в ую  и  н еоб ы ч ай но  удач н ую  по
купку :  п ри об рел  174  карти ны  ев роп ей ских  м астеров 
XVI I —XVII I  вв.  из  фр а н ц у з с ких  и  бель ги й ских  собра
н ий,  п ояв и в ш и хся  на  ев роп ей ском  р ы н ке  из за  потря
сен ий  фр а н ко  п р у с с кой  вой н ы. 

Для  показа  появи вш ей ся  коллекц ии  Метрополитен
муз ей  арен довал  п о м е щ е н ие  тан ц еваль н ой  ш колы  на 
Пятой  авен ю,  где  17 февраля  1872  г. откры лась  для  пуб
ли ки  первая  в  его  и стории  экспоз иц ия.  Одн ов ремен но 
велось  строи тель ство  постоян н ого  муз ей н ого  з дан ия, 
п ри н явш ее  п ерв ых  посетителей  в  марте  1880 г. Их  вз ору 
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предстали  карти ны  старых  з ап адн оевроп ей ских  масте
ров  и  сов ремен н ых  ам ери кан ских  худож н и ков,  об раз
цы  ам ери кан ской  худож еств ен н ой  п р о м ы ш л е н н о с ти, 
а также  ки п рские древн ости  из  коллекц ии  ген ерала  Чес
нолы.  В двух  з алах  раз мести ли сь  п рои з веден и я,  в р е м е н
но  п редостав лен н ые  М етроп ол и тену  н ь ю  й о р кс ки ми 
коллекц ион ерами.  Эта  особен н ость  впоследствии  стала 
весьма  характерн ой  для  ам ери кан ских  муз еев.  Э кс п о
н и рован ие таких  коллекц ийвкладов,  п о м е щ а е м ых  в  му
з ей  на  определен н ы й,  ч аще  всего  дли тель н ый  срок,  н о
сит обою довы годн ый  характер.  Коллекц и он еры  получа
ют  рекламу  своему  соб ран ию  и  н адеж н ое  п о м е щ е н ие 
для  его экспон и рован и я,  а муз еи  расш и ряют  эксп оз и ц и
он н ый  показ  и увели ч и вают  поток  посетителей. 

Н е  получая  от  государства  д е н е ж н ых  дотац и й,  М е
троп оли тен  сам  и з ы с ки в ал  средства  на  р а з в и ти е.  Е ще 
на  з аре  своей  деятель н ости  он  з а л о ж ил  о с н о вы  с в о е
об раз н ого  и н сти тута  фи н а н с о в ой  п о м о щи  —  О б щ е с т
ва  друз ей  муз ея,  вп оследствии  п олуч и в ш его  ш и р о к ое 
расп ростран ен ие  в  а м е р и ка н с ких  муз еях.  Чл е н ом  об
щ ества  мог  стать  ка ж д ы й,  кт о  уп латил  вз н ос  (м и н и
маль н ый  составлял  10 долларов),  в  з а в и с и м о с ти  от  в е
ли ч и ны  которого  он  получал  р яд  п ри в и лег и й,  в  т ом 
ч и сле  п раво  бесп латн ого  п о с е щ е н ия  муз ея,  в ы став ок, 
уч астия  в  р а з л и ч н ых  м е р о п р и яти ях.  Ш и р о к ие  в о з
м о ж н о с ти  для  п о п о л н е н ия  соб ран ия  о ткр ы ли  щ е д р ые 
да ры  и  з а в е щ а н ия  м у з ею  кр у п н ых  д е н е ж н ых  сумм,  ху
д о ж е с тв е н н ых  п р о и з в е д е н ий  и  д а же  ц елых  ко л л е к
ц и й,  ч то  со  в р е м е н ем  стало  св оего  рода  т р а д и ц и ей 
в  среде  богатых  а м е р и ка н ц е в.  В  и тоге  спустя  п о л в е ка 
после  своего  соз дан ия  М етроп ол и тен м уз ей  не  то л ь ко 
стал  обладателем  кр у п н е й ш е го  в  С Ш А  с о б р а н ия  за
п адн оев роп ей ской  ж и в о п и с и,  но  и  о каз ал ся  в  о дн ом 
ряду  с  в ы да ю щ и м и ся  е в р о п е й с ки ми  х у д о ж е с тв е н н ы
ми  галереями,  п е р е с тав  уступ ать  им  в  о тн о ш е н ии  п ол
н оты  и  ц ен н ости  м н ог их  св оих  коллекц и й. 

В обстоятель ствах  в о з н и кн о в е н ия  М е тр о п о л и те н
муз ея,  ю ри ди ч еских  о с о б е н н о с тях  его  с у щ е с тв о в а н и я, 
экс п о з и ц и о н н ой  с тр у кту ре  и  фо р м ах  де яте л ь н о с ти, 
словно  в  з еркале,  о тр а ж е ны  н а ц и о н а л ь н ые  куль тур
н ые  тради ц ии  и  фе н о м ен  ам ери кан ско го  муз ея. 

В  отли ч ие  от  е в р о п е й с ки х,  б о л ь ш и н с тво  м у з е ев 
С Ш А  как  бы  и з о л и р о в а ны  от  государства,  ведь  о ни 



воз н и кли  и  сущ еств уют  в  качестве  частн ых  ин ститу
тов,  п ри н адл еж ащ их  отдельн ым л и ц ам  или  корп орац и
ям.  Осн ован и ем  для  их  соз дан ия  стали  р е ш е н ия  влас
тей  ш татов  или  мун и ц и пали тетов.  Порой  в  собствен
н ости  м е с тн ых  ор г ан ов  власти  м о ж ет  н аходи ть ся 
з емля,  в  р е дких  случ аях  —  д а же  м у з е й н ое  з д а н ие 
и  коллекц ии,  одн ако  кон троль  н ад  состоян и ем  муз ей
н ого  бю дж ета  и  и н вести ц и ями,  обн ов лен и ем  эксп оз и
ц ий  и  их  сохран н остью  всегда  является  п рерогати вой 
воз главляю щ его  муз ей  Совета попеч и телей.  Его  член а
ми  стан овятся  щ е др ые  дари тели  и  вкладчики;  как  пра
вило,  это  богатые  би з н есмен ы,  которые  н ередко  и  са
ми  являю тся  коллекц и он ерами.  Их  п реб ы в ан ие  в  Со
вете  п родолж ается  н еог ран и ч ен н ый  срок,  благодаря 
ч ему  не  н аруш ается  в ы п ол н ен ие  долгосроч н ых  фи
н ан совых  обяз атель ств  и  п ерсп екти вн ых  план ов  му
зея.  Что  ж е  касается  н еп осредствен но  муз ей н ой  рабо
ты,  то  ею  руков одит  ди ректор,  н аз н ач аемый  Сов етом 
попечителей. 

В ч и сле  н е м н о г их  и скл ю ч ен ий  из  этих  п р а в ил  — 
муз еи,  в х о дящ ие  в  структуру  Сми тсон ов ского  и н сти
тута.  О с н о в н ая  ч а с ть  их  р а с х о дов  п о кр ы в а е тся  за 
сч ет  федерал ь н о го  бю дж ета,  от  б оль ш и н ства  м у з е ев 
с траны  их  отли ч ает  и  бесп латн ый  доп уск  п осети те
лей.  Ин сти тут  б ыл  соз дан  на  средства  от  п осм ертн ого 
да ра  ан гли й ского  х и м и ка  и  ми н ералога  Дж.  С м и тс о на 
(1765—1829).  В н е б р а ч н ый  с ын  г ерц ога  Н о р та м б е р
лен дского,  он  в  си лу  обстоятель ств  р о ж де н ия  не  смог 
ун аследовать  о тц о в с кий  ти тул  и  з ан ять  п о д о б а ю щ ее 
ему  место  в  а н г л и й с ком  общ естве.  Уяз в лен н ое  само
л ю б ие  п обуди ло  С м и тс о на  о г ов ори ть  в  з а в е щ а н и и, 
что  в  случае  с м е р ти  п р ям ых  н асл едн и ков  все  его  со
стоян ие  д о л ж но  п е р е й ти  стран е,  где  н ет  п редрассуд
ко в  и  услов н остей,  м е ш а ю щ их  усп еху  и  п р о д в и ж е
н ию  ч елов ека.  З а в е щ а н н ые  средства  п р е д н а з н а ч а
ли сь  для  о с н о в а н ия  в  В аш и н гтоне  у ч р е ж д е н ия  «для 
р а с ш и р е н ия  и  р а с п р о с т р а н е н ия  з н а н ий  среди  л ю
дей»  под  н а з в а н и ем  См и тсон ов ско го  и н сти тута. 

В  1835  г.  это  у с л о в ие  з а в е щ а н ия  вступило  в  силу, 
и  100 ты с.  фу н тов  стерли н гов  (п ри мерно  п олми лли она 
а м е р и ка н с ких  долларов)  поплы ли  ч ерез  океан  в  Со
еди н ен н ые  Ш таты.  Кон гресс,  п о р а ж е н н ый  р а з м е р а ми 
суммы,  п одарен н ой  ч еловеком,  н икогда  не  с ту п а в ш им 
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на  а м е р и ка н с кую  з емлю,  мн ого  лет  вел  деб аты  о  том, 
как  поступить  со  столь б е с п р е ц е де н тн ым  по  щ е д р о с ти 
п ож ертв ов ан и ем.  В ы с ка з ы в а л и сь  п р е д л о ж е н ия  о  с о
з дан ии  ун и верси тета,  б оль ш ого  е с те с тв е н н о  н а у ч н о
го  муз ея,  эксп ери м ен тал ь н ой  с е л ь с ко х о з яй с тв е н н ой 
стан ц и и,  астрон ом и ч еской  об серв атори и,  ш ко лы  для 
детей си рот.  Н а ко н е ц,  в  1846 г.  б ыл у ч р е ж д ен  С м и тс о
н о в с кий  и н сти тут  во  главе  с  С о в е том  п о п е ч и те л е й, 
в  который  вош ли  в и ц е п рез и ден т,  сен аторы,  ко н г р е с
с м е ны  и  ч астн ые  ли ц а. 

В последствии  к  средствам  См и тсона  до б а в и л и сь 
фо н ды  других  з ав ещ ателей,  и  С м и тс о н о в с кий  и н сти
тут  п реврати лся  в  один  из  кр у п н е й ш их  н ауч н ои ссле
дователь ских  и  куль турн ых  ц ен тров  СШ А .  Он  об ъ еди
няет ряд  н аучн ых  у ч р е ж де н ий  (Смитсоновская астро
фи з и ч е с кая  л а б о р а то р и я,  И н сти тут  этн о л о г и ч е с ких 
и ссл едов ан и й,  Н а ц и о н а л ь н ый  з о о л о г и ч е с кий  п а рк 
и  др.),  а  также  б ол ь ш ую  группу  н аи б олее  з н ач и тель
н ых  государствен н ых  м уз еев  СШ А :  Н а ц и о н а л ь н ый  ес
теств ен н он ауч н ый  м уз ей  (1846),  Н а ц и о н а л ь н ая  кол
лекц ия  и з ящ н ых  и скусств  (1846),  Н а ц и о н а л ь н ый  му
з ей  и стории  и  те х н и ки  (1904),  Г алерея  Ф р и ра  (1904) 
и другие  с п е ц и а л и з и р о в а н н ые  муз еи. 

В  1937  г.  сп ец и ал ь н ым  р е ш е н и ем  Кон г ресса  в  со
ставе  Сми тсон овского  и н сти тута  бы ла  у ч р е ж де на  На
ц и он аль н ая  галерея  и скусства,  о ткр ы в ш а яся  для  п уб
л и ки  в  марте  1941  г.  Ее  осн ову  состав и ла  ко л л е кц ия 
ж и в о п и с н ых  ш едевров,  с о б р а н н ая  б а н ки р ом  и  м и н и с
тр ом  фи н а н с ов  Э.  Меллон ом,  который  п ередал  и н сти
туту  и  з н ач и тель н ые  средства  на  строи тель ство  п р о
сторн ого  з дан ия  для  э кс п о н и р о в а н ия  с о б р а н и я.  Его 
богатый  дар  п оп олн и ли  не  м е н ее  щ е д р ые  п о ж е р тв о в а
н ия  частн ых  кол л екц и он еров  С.  Кресса,  Д.  Уай ден ера 
и  Ч.  Дей ла,  с д е л а в ш ие  Н а ц и о н а л ь н ую  г а л е р ею  и с
кусств  одн им  из  в ы да ю щ и х ся  х у до ж е с тв е н н ых  соб ра
н ий  СШ А . 

Оп ора  а м е р и ка н с ких  муз еев  на  п р е дп р и н и м а те
лей,  мец ен атов  и  в кладч и ков  с л о ж и л а сь  и с то р и ч е с ки. 
Зароди в ш и сь  и  сущ еств уя  во  мн огом  благодаря  част
н ой  фи н а н с о в ой  п оддерж ке,  он и,  естеств ен н о,  отра
ж а ют  вкусы  и  вз гляды  своих  п окров и телей.  Но  п ри 
этом  они  всегда  стрем и ли сь  не  допусти ть,  ч тобы  в  об
щ естве  о  н их  с л о ж и л о сь  п редстав лен ие  как  о  з а м кн у



I  Часть  I.  Ictii h  щ з е ев  м ира 
тых  и элитарн ых  уч реж ден и ях,  сущ еств ую щ их  в  и н те
ресах  н еболь ш ой  груп пы  лю дей.  С  самого  н ачала  сво
ей  деятель н ости  они  в  гораз до  боль ш ей  степен и,  ч ем 
ев роп ей ские  муз еи,  б ы ли  об ращ ены  к  массовой  ауди
тори и.  Просв ети тель н ые  и  образ ователь н ые  ц ели  мн о
гих  муз еев  кон ц еп туаль но  з акреп лены  в  их  уставах. 
В акте  об  уч реж ден ии  Метрополи тен муз ея,  в  частн о
сти,  подчеркивалось,  что  «корп орац ия  худож еств ен
н ого  муз ея  Метроп оли тен  уч реж дается  с  ц елью  созда
н ия  худож ествен н ого  муз ея  и би бли отеки,  п о о щ р е н ия 
и з уч ен ия  и з ящ н ых  и скусств  и и сп оль з ован ия  их  в  п ро
мы ш лен н ости  и  в  бы ту,  для  раз ви тия  общ их  з н а н ий 
в  с м е ж н ых  областях  обуч ен ия  и  орг ан и з ац ии  досуга 
ш и р о ких  масс»1 . 

Э кскурси и,  л е кц и и,  ко н ц е р ты  и  дру г ие  фо р мы 
куль турн ообраз ователь н ой  деятель н ости  п рев рати ли 
м у з еи  в  с в о е о б р а з н ые  у н и в е р с и те ты  для  ш и р о к ой 
публики,  место  творч еского  досуга  и  отды ха.  И  если 
в  ев роп ей ской  тради ц ии  муз ей  п редстает  как  храм  на
уки ,  и скусства  и  п р о с в е щ е н и я,  то  с е в е р о а м е р и ка н
ская  кон ц еп ц ия  рассм атри в ает  его  п р е ж де  всего  как 
место  обучен ия,  отды ха  и  раз влеч ен и я. 

Музе и  Австралии 

В  XI X  в.  н ач алась  эпоха  муз ей н ого  строитель ства 
и  на  другом  кон ти н ен те,  ставш ем  объ ектом  бри тан
с кой  колон и аль н ой  эксп ан сии  —  Австрали и.  В  1788  г. 
з десь  бы ло  о с н о в а но  п е р в ое  ан г ли й ское  п оселен и е, 
п о з же  п рев рати в ш ееся  в  город  Си дн ей,  а  в  б л и ж а й
ш ие  де с яти л е тия  в о з н и кли  а н г л и й с кие  ко л о н и и, 
в  1901  г. в ош едш ие  на  п равах  ш татов  в доми н и он  Авст
рали й ский  Сою з. 

Как  это  имело  место  и  в  С е в е р н ой  Амери ке,  коло
н и сты п оселен ц ы,  оттесн яя  или  и стребляя  местн ое  н а
селен и е,  воссоз давали  на  ав страли й ских  з емлях  те  ж е 
структуры,  что  сущ еств ов али  в  далекой  метроп оли и. 
П остеп ен но  стала  склады вать ся  си стема  н ародн ого  об
раз ован и я,  в оз н и кли  би бли отеки,  н ауч н ые  общ ества, 
ун и в ерси теты.  В  1827  г.  п ри  содей ствии  ан гли й ского 

1  Цит. по: Панас  К.И.  Художественный  музей  Метрополитен.  М., 
1982.  С.  11 12. 
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с в ящ е н н и ка  Алексан дра  М аклея  в  С и д н ее  б ыл  у ч р е ж
ден  п е р в ый  и  с а м ый  кр у п н ый  в  стране  м уз ей  —  Авст
р а л и й с кий  м уз ей.  Его  о с н о ву  с о с та в и ли  е с те с тв е н
н он ауч н ые  коллекц и и,  с о б р а н н ые  Ф и л о с о фс ким  об
щ еств ом  Австрали и. 

М ы с ль  о  н е о б х о ди м о с ти  с о з д а н ии  в  А в с тр а л ии 
х у д о ж е с т в е н н ой  г а л е р еи  в п е р в ые  б ы ла  в ы с к а з а на 
в  1856  г.  в  М е л ь б у р не  на  т о р ж е с т в е н н ом  о ткр ы тии 
О б щ е с тва  и з ящ н ых  и скусств.  Идея  п олуч и ла  п р а в и
тел ь ств ен н ую  п оддерж ку,  и  п а р л а м е нт  в ы де л ил  две 
ты с ячи  фу н тов  стерли н гов  на  п р и о б р е те н ие  в  Ан г лии 
н е о б х о ди м ых  эксп он атов.  В  1861  г.  в  М е л ь б у р не  п ри 
п у б л и ч н ой  б и б л и о те ке  о т кр ы л ся  М у з ей  и с ку с с тв, 
э к с п о з и ц ия  ко то р о го  на  п е р в ых  п о р ах  о тл и ч а л а сь 
с кр о м н о с тью  и  состояла  из  карти н,  слеп ков,  рел ь е
фо в,  медалей  и  п рои з в еден ий  де ко р а ти в н о  п р и кл а д
н ого  и скусства.  Но  м у з ею  бы ло  п р е д н а ч е р та но  боль
ш ое  будущ ее.  П е р е и м е н о в а н н ый  в  1875  г.  в  Н а ц и о
н аль н ую  галерею  В и ктори и,  он  сп устя  ч е тв е р ть  века 
благодаря  дарам  и  п о ж е р тв о в а н и ям  п р е в р а ти л ся  в  од
но  из  б о г атей ш их  х у до ж е с тв е н н ых  с о б р а н ий  Бр и та н
с ко г о  С о д р у ж е с т в а.  К  ко н цу  с т о л е т ия  п о яв и л о сь 
и  б оль ш и н ство  из  н ы не  де й с тв у ю щ их  х у до ж е с тв е н
н ых  м уз еев.  Кр у п н е й ш ий  из  н их  —  Н а ц и о н а л ь н ая  ху
д о ж е с тв е н н ая  галерея  Нов ого  Ю ж н о го  Уэль са  —  б ыл 
осн ов ан  в  Си дн ее  в  1874  г.,  но  в  си лу  ряда  п ри ч ин  смог 
п р и н ять  п е р в ых  п осети тел ей  толь ко  в  1897  г. 

На  и сходе  XX  в.  в  Австралии  н а с ч и ты в а л о сь  у ж е 
с в ы ше  ты сячи  муз еев,  п р и н и м а ю щ их  еж ег одн о,  по  са
м ым  с кр о м н ым  п одсч етам,  более  д е с яти  м и л л и о н ов 
п осети телей.  Боль ш и н ство  из  н их  —  м е с тн ые  муз еи, 
об ладаю щ ие  богатей ш и ми  куль турн ы ми  ц е н н о с тям и. 
Семь  н ац и он аль н ых  муз еев  н аходятся  в  в е де н ии  фе д е
раль н ого  прави тель ства,  и  почти  все  о ни  р а с п о л о ж е ны 
в  столи це  страны  Ка н б е р р е. 

•  Африкански е  мдзеи 

А фр и ка н с кие  муз еи  та кже  п ояви ли сь  на  свет  в  ре
зультате  ев роп ей ской  колон и аль н ой  эксп ан си и.  П ер
вый  из  н их был соз дан  в  1825 г. з оологом  Э н дрю  Сми том 
в  Кей птауне  —  адми н и страти вн ом  ц ен тре  Кап ской  ко
лон ии,  которая  в  1910  г.  вош ла  в  б р и та н с кий  дом и н и он 
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Ю ж н оАфри кан ский  Сою з.  В  остальных  регион ах  ко
лон иальн ой  А фр и ки  соз дан ие  муз еев  началось  зн ачи
тельно  п оз же  —  в  н ачале  XX  в. В 1901 г. появился  муз ей 
в  Булавайо,  в  1902 г. —  в  Солсбери,  в  1909  г. —  в  Най ро
би,  в  1913  г. —  в  Лоурен суМаркиш  (Мапуту).  В  1936  г. 
в столице  Сен егала  Дакаре  был осн ован  Ф ун дамен таль
н ый  институт  Черн ой  А фр и ки  (ИФ АН),  который  н аря
ду  с проч и ми  уч реж ден и ями  вклю чил в  свою  структуру 
муз еи  и  з ан ялся  н ауч н ы ми  исследован иями  во  всем  ре
гионе  Ф ран ц уз ской  Западн ой  Афри ки. 

Одни  из  этих  муз еев  появились  на  свет  как  побоч
н ый  результат  экон оми ч еского  освоен ия  ев роп ей ц ами 
з ахвач ен н ых  з емель  и эксплуатац ии  п ри родн ых  ресур
сов,  в оз н и кн ов ен ие  других  стало  следствием  стремле
н ия  е в р о п е й с ких  и сследов ателей  з ап еч атлеть  м ир 
«примитивн ы х»  культур,  п реж де  чем  он  окон ч атель но 
исчез н ет,  третьи  бы ли  соз даны  колон и аль н ы ми  властя
ми,  ж елав ш и ми  п ри бли з и ть  качество  ж и з ни  в  колон ии 
к  «культурн ым  стан дартам»  метрополии.  Все  эти  уч
реж ден ия  не  стави ли  п еред  собой  ц елей  п росв ещ ен ия 
а фр и ка н ц ев  и п редн аз н ач али сь  для  европ ей ского  посе
ти теля.  Они  р а з м е щ а л и сь  во  дворц ах,  п о с тр о е н н ых 
в  колон иаль н ом  стиле,  и  рез ко  кон трасти ровали  с  ок
р у ж а ю щ и ми  п острой ками  абориген ов,  а  местн ые  ж и
тели  н аз ы вали  их  «домами  вождей». 

После  кр у ш е н ия  колон и аль н ых  и м п ерий  в  кон це 
1950х  —  н ач але  1970х  гг.  м уз еи  н аряду  с  дру г и ми 
структурами  и у ч р е ж де н и ями  п ереш ли  в  веден ие  пра
ви тель ств  н о в ых  н е з а в и с и м ых  государств.  О д н а ко 
боль ш и н ство  н асел ен ия  бы в ш их  колон ий  до  сих  п ор 
п родолж ает  в осп ри н и м ать  их  как  ч у ж дые  и  и н ород
н ые  образ ов ан и я. 

Об стоятель ства  п ояв л ен ия  а фр и ка н с ких  м уз еев 
в  корне  отличались  от  тех,  что  б ы ли  характерны  для 
Сев ерн ой  Ам ери ки  и Австралии,  где  колон и сты  оседа
ли  на  п устую щ их  или  слабоз аселен н ых  терри тори ях, 
оттесн яя  на  о кр а и ны  или  и стребляя  малоч и слен н ых 
абори ген ов.  На  о с в о е н н ых  з емлях  они  в  итоге  состави
ли  боль ш и н ство  н асел ен ия  и  впоследствии  построи ли 
государства  по  е в р о п е й с ко му  образ ц у,  п ерен еся  на  н о
в ую  п оч ву  х а р а к т е р н ые  для  метроп олии  и н с ти ту ты 
и  куль турн ые  фо р м ы,  которые  естеств ен н ым  об раз ом 
вош ли  в  фо р м и р о в а в ш и е ся  н ац и он аль н ые  куль туры. 
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В А фр и ке  с  ее  н е б л а г о п р и ятн ы ми  для  е в р о п е й ц ев 
условиями  п р о ж и в а н ия  в се  обстояло  п ои н ому.  Отсут
ствие  государствен н ости  или  ее  слабость  п о з в о л и ли 
ко л о н и з а то р ам  л е г ко  у к р е п и т ь ся  на  ч у ж ой  з е м л е, 
но  преобладало  п о  п р е ж н е му  а б о р и г е н н ое  н асел ен и е, 
ев роп ей цы  ж е  составляли  м ал оч и сл ен н ые  в кр а п л е н ия 
и  него.  Куль тура  в  а в то н о м н ых  е в р о п е й с ких  а н кл а в ах 
и оспрои з води ла  в  своих  о с н о в н ых  ч ертах  ту,  ч то  б ы ла 
в  далекой  метроп оли и,  но  достоян и ем  всего  р е г и о на 
она  не  стала. 

Раз умеется,  эксп л уати руя  п р и р о дн ые  и  л ю д с кие 
ресурсы,  колон и али зм  в  оп ределен н ой  степ ени  содей
ствовал  не  только  экон оми ч ескому,  но  и  куль турн ому 
раз в и тию  а фр и ка н с ко го  кон ти н ен та,  ведь  п р о м ы ш л е н
н ые  п редп ри ятия  и  и н фр а с тр у кту ра  н уж дали сь  в  гра
мотн ых  и  об раз ов ан н ых  кадрах.  П о это му  к  ев роп ей
ским  яз ы кам  и ц ен н остям  п р и о б щ а л и сь  м естн ые  ж и те
ли,  н екоторые  п роходи ли  курс  об уч ен ия  в  з ап адн ых 
ун и в ерси тетах.  О д н а ко  е в р о п е й с кая  кул ь турн о п ро
св ети тель н ая  си стема  з а тр о н у ла  л и шь  м е н ь ш и н с т во 
н аселен ия,  главн ым  о б р а з ом  его  городские  слои.  Сель
ская,  то  есть  осн овн ая  ч асть  А фр и ки  мало  п одверглась 
ев роп ей скому  в л и ян ию  и  п родолж ала  ж и ть  в  р а м ках 
в еков ых  тради ц и й. 

Сущ ествовала  и  е ще  одна  п ри ч и на  того,  что  ев ро
п ей ский  муз ей  не  н аш ел  откли ка  в  ду ше  а фр и ка н с ких 
абори ген ов.  М у з е й н ые  матери алы,  в  ч астн ости  этн о
графи ч еского  характера,  соб и рал и сь  и  эксп он и ров а
ли сь  в  соответствии  с  ев роп ей ской  ш калой  ц ен н остей, 
с  европей ским  ви ден и ем  ми ра.  Мн огие  из  п редметов 
бы ли  п охи щ ены  или  отн яты  у  и с ко н н ых  владель ц ев, 
и  м уз ей  стал  в осп ри н и мать ся  мн оги ми  а фр и ка н ц а ми 
как  своего  рода си мвол  н аси лия  н ад местн ой  куль турой. 

Общ ествен н ость  и  м у з е й н ые  сп ец и али сты  п ы таю т
ся  раз работать  такие  мероп ри яти я,  реал и з ац ия  кото
рых  придаст  муз еям  А фр и ки  н ов ый  облик  и  н ап олн ит 
н ов ым  содерж ан и ем,  ч тобы  не  толь ко  о б р а з о в а н н ые 
слои,  но  и  все  осталь н ые  а фр и ка н цы  в осп ри н и мали  их 
как  н еотъ емлемую  часть  своей  куль туры.  В  п р о ц е с се 
реорган и з ац ии  муз ея  предлагается  исходить  из  мест
н ых  тради ц ий  сохран ен ия  сем ей н ых  и  о б щ и н н ых  ре
ли кви й. Оп ределяю щ им  фа кто р ом  п ри  р е ш е н ии  в оп ро
са  о  том,  ч то  в кл ю ч ать  в  м у з е й н ое  с о б р а н и е,  д о л ж
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но  стать  м н е н ие 
местн ого  н аселе
н и я,  а  не  кр и те
р и и,  и с п о л ь з о
в а в ш и е ся  в  с в ое 
в ремя  ев роп ей ц а
ми.  Кр о ме  того, 
следует  п одумать 
об  и з м е н е н ии 
и  вн еш н его  обли
к а  муз еев,  ч тобы 
о ни  н а п о м и н а ли 
т р а д и ц и о н н ые 
а фр и ка н с кие  ж и

Национальный  художественный   музей  в 
Ботсване.  Выставка   плетеных   изделий 

ли ща  и  тем  самым  стали  бли же  и  родн ее  местн ым  ж и
телям.  Огромн ое,  если  не  п ри ори тетн ое  з н ач ен ие  для 
а фр и ка н с ких  м у з е ев  дол ж на  п р и о б р е с ти  п р о с в е ти
тель н ая  фун кц и я,  ведь  боль ш ин ство  ж и телей  раз ви ва
ю щ и хся  стран  —  лю ди,  которые  не  получили  н и какого 
образ ован ия  или  с  трудом  умеют  читать  и  писать.  П о
этому  одна  из  главн ых  задач  муз ей н ых  сп ец и али стов 
реги она  —  сделать  эксп оз и ц ию  как  м ож но  более  до
ступн ой  и  притягатель н ой  для  малообраз ован н ого  по
сетителя. 

Находясь  в  п ол н ой  з ави си мости  от  государствен
н ого  фи н а н с и р о в а н и я,  муз еи  стали  ж е р тв а ми  а фр и
кан ского  экон оми ч еского  кри з и са  и  с  кон ца  1980х  гг., 
за  н емн оги ми  и склю ч ен и ями,  перестали  раз ви вать ся, 
о каз ав ш и сь  в  туп и ке  и  з астое.  Явствен но  п рояв и лось 
с н и ж е н ие  к  н им  и н тереса  публики,  и  на  р а з н ых  уров
н ях  стал д а же  подн и мать ся  вопрос  о  ц елесообраз н ости 
их  сохран ен и я.  П о это му  ев роп ей скому  м уз ею  на  а ф
ри кан ской  п оч ве  е ще  толь ко  предстоит  п е р е ж и ть  ж е
л а е м ые  п ерем ен ы. 

П ри  и н ых  обстоятель ствах  появи ли сь  муз еи  в  стра
н ах  Азии,  где  е в р о п е й ц ев  встретил  мир  древ н ей ш их 
ц и в и ли з ац ий  с  в ы сокораз в и той  культурой  и  дав н и ми 

•  Мрзе н  стран  Азии 

Музе и  Индии 
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тради ц и ями  государствен н ости.  Еще  в  XV I  в.  голлан д
цы,  ан гличане  и  фр а н ц у зы  стали  соз дав ать  з десь  п осе
лен ия  и  порты,  с трем ясь  п ри обрести  кон троль  н ад  тор
говлей  и торговы ми  путями,  и сп оль з овать  в  с в о их  и н те
ресах  п ри родн ые  р е с у р сы  регион а.  О д н а ко  ов ладеть 
они  смогли  одн ой  л и шь  Ин ди ей. 

В кон це  XVI I  в.  г лав ен ств ую щ ие  п о з и ц ии  в  И н д ии 
з ахв ати ла  а н г л и й с кая  О с т И н дс кая  ко м п а н и я,  ко то
рая,  оттесн ив  кон курен тов,  сосредоточ и ла  в  с в о их  ру
ках  не  толь ко  торг ов ы е,  но  и  в оен н ы е,  ди п л о м а ти ч е с
кие,  п оли ти ч еские  и  д а же  н алоговые  о п е р а ц и и,  став 
своего  рода  адм и н и страти в н ым  и н с тр у м е н том  ан г ли й
ского  колон и али з ма.  В  1858  г.  ан г л и й ский  п а р л а м е нт 
уп раз дн ил  ее  деятель н ость,  и  И н дия  стала  ко л о н и ей 
Ан глии  в  полн ом  смы сле  этого  слова.  А н г л и й с кая  ко
ролева  В и ктория  б ы ла  п ров оз г л аш ена  и м п е р а т р и ц ей 
Ин ди и,  а  уп рав лен ие  стран ой  п е р е ш ло  к  а н г л и й с ко му 
ген ерал губерн атору  в  статусе  в и ц екороля. 

Бри тан ское  влады ч ество  п ри в ело  к  л о м ке  тради
ц и он н ых  структур  и н ди й ско го  общ еств а,  с о п р о в о ж д а
лось  уси лен и ем  н алогового  гнета,  р а з о р е н и ем  р е м е с
л ен н и ков  и  кресть ян,  горем  и  страдан и ями  м и лли он ов. 
Но  в  то  ж е  в ремя  м н ог ие  из  б о л е з н е н но  п р о те ка в ш их 
п роц ессов  сп особствовали  раз в и тию  стран ы,  в кл ю ч е
н ию  ее  в  м и р о в ой  р ы н о к,  з н а ко м с тву  с  м а ш и н н ым 
п рои з водством,  с  осн ов ами  н ауки  и  те х н и ки.  Ан гли ч а
не  строи ли  п р о м ы ш л е н н ые  п р е дп р и ятия  и  ж е л е з н ые 
дороги,  готовили  ка дры  колон и аль н ой  а д м и н и с тр а ц ии 
из  самих  и н ди й ц ев  и  акти в но  в н едряли  в  и н д и й с кое 
общ ество  элемен ты  ан гли й ской  п о л и ти ч е с кой  куль ту
ры  и  европ ей ского  об раз ов ан и я. 

В Калькутте,  Бом б ее  и  М а др а се  п ояв и л и сь  у н и в е р
ситеты,  соз дан н ые  по  ев роп ей скому  о б р а з цу  с  п р е п о
дав ан и ем  по  ан г ли й ским  п рог раммам  и  на  а н г л и й с ком 
яз ы ке,  а мн огие  из  з а ж и то ч н ых  и н ди й ц ев  о тп р а в и л и сь 
получать  об раз ов ан ие  в л уч ш их  ан г ли й ских  у н и в е р с и
тетах.  Печ атн ая  п р о ду кц ия  в  Ин дии  н ач ала  и з да в а ть ся 
на  ан гли й ском  яз ы ке,  ко то р ый  стал  не  толь ко  яз ы к ом 
об раз ов ан н ой  элиты,  но  и  с в о е о б р а з н ым  и н те г р и р у ю
щ им  началом,  благодаря  которому  р а з н о яз ы ч н ая  стра
на  п рев рати лась  в  н еч то  еди н ое  и  ц ель н ое,  что,  в  с в ою 
очередь,  сп особствовало  росту  н ац и он ал ь н ого  с а м о с о
з н ан и я. 
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В месте  с  п рон и кн ов ен и ем  в  страну  европ ей ского 

опы та  и  ев роп ей ских  духовн ых  ц ен н остей  н ач алось 
стан ов лен ие  и  р а з в и тие  п е р в ых  и н ди й ских  м уз еев. 
Н и каких  план ов  муз ей н ого  строитель ства  колон и аль
н ые  власти  не  раз рабаты вали,  одн ако  муз еи  в  Ин дии 
п ояви ли сь  благодаря  уси л и ям  и  эн туз и аз му  и м е н но 
ан гли ч ан,  п р е дс та в и те л ей  той  п леяды  е в р о п е й с ких 
учен ы х,  что  подолгу  ж и ли  и работали  в этой  стран е,  за
н и маясь  и з уч ен и ем  ее  флоры,  фаун ы,  п ри родн ых  ис
копаемы х,  климата,  культуры. 

В  1784  г.  ан глийский  востоковед  Уильям  Д ж о н с он 
осн овал  в  Калькутте  Аз и атское  общ ество  Бен галии  — 
старей ш ее  на  В остоке  н аучн ое  уч реж ден и е,  которое 
первон ачально  поставило  перед собой  цель  исследовать 
п ри роду  и  культуру  всей  Азии.  Но  со  времен ем  оно  бы
ло  в ы н уж дено  отказ ать ся  от  реали з ац ии  столь  н еп о
сильн ых  планов  и  огран ичилось  деталь н ым  и з уч ен и ем 
одн ой  ли шь  Ин дии.  Соз дан ие  муз ея  не  входило  в  его 
первон ачаль н ые  з амы слы,  одн ако  обилие  материалов 
по  естествен н ой  и стории  и  культуре,  н акапли вавш и хся 
в  п роц ессе  работы,  н еволь но  подвело  уч ен ых  к  мы сли 
орг ан и з ов ать  п о яв и в ш и е ся  коллекц ии  в  виде  муз ея. 

И н ди й ский  м у з ей  Каль кутты  п редп олож и тель но 
был  осн ован  в  1796  г.,  но  за  дату  его  соз дан ия  п ри н ят 
1814 год,  когда датский  ботан ик  Натан и эль  Уоллих  п ри
ступил  к  и сп олн ен ию  обяз ан н остей  муз ейн ого  хран и
теля  на  об щ еств ен н ых  началах.  Каль куттский  м уз ей 
сч и тают  п ерв ым  м уз еем  не  толь ко  Ин дии,  но  и  всего 
аз иатского  регион а.  Сн ачала  он  сущ ествовал  на  част
н ые  средства,  одн ако  в  1836  г.  фи н а н с о в ые  трудн ости 
вы н удили  Аз и атское  общ ество  обрати ть ся  за  п оддерж
кой  к  правительству.  Лон дон  п ри н ял  реш ен ие  о  вы пла
те  еж емесяч н ого  ж алов ан ья  хран и телю  и  обяз ал  и н
ди й ское  правитель ство  вы делять  н еобходи мые  средст
ва  на  муз ей н ые  н уж ды.  П ри  этом  м уз ей н ые  коллекц ии 
п родолж али  н аходи ть ся  в  собствен н ости  Аз и атского 
общ ества  вплоть до  1866  г.,  когда  сп ец и аль н ым  з акон о
датель н ым  актом  они  п ереш ли  в  веден ие  опекун ского 
совета,  а  музей,  раз м ести в ш и сь  в  з дан ии,  предостав
лен н ом  и н ди й ским  прави тель ством  в  1875  г.,  п ревра
ти лся  в  публичн ы й. 

В торой  из  с та р е й ш их  и н ди й ских  муз еев  та кже  по
яв и лся  на  свет  благодаря  эн ергии  и  уси ли ям  ев роп ей
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Экспозиция  главного  зала  музея  в  Сарнате, 
штат   УттарПрадеш.   В центре  — Львиная 
капитель 

с ки х  эн ту з и а с
тов.  Это  был  му
з ей  в  М а др а с е, 
о с н о в а н н ый 
в  1851  г.  город
с к и м  Л и т е р а
ту р н ым  общ ест
вом.  На  без воз
м ез дн ой  осн ове 
е го  в о з г л а в ил 
Э д в а рд  Г р ин 
Бе л ь фо р,  в оен
н ы й  х и р у р г 
и  п р е дс е да те ль 
общ ества. 

Осн ову  Ма
драсского  м уз ея  состави ла  п р и н а дл е ж а в ш ая  о б щ е с тву 
н е б о л ь ш ая  ко л л е кц ия  г е о л о г и ч е с ких  о б р а з ц о в. 
Н о  в скоре  благодаря  эн ер г ии  Бель фора,  п р и в л е кш е го 
к  фо р м и р о в а н ию  м уз ей н ого  с о б р а н ия  св оих  др у з е й, 
в о е н н ых  и н ж е н е р ов  и  в рач ей  из  Ин ди и,  Би р мы  и  Ан г 
лии,  м у з е й н ые  фо н ды  п оп олн и ли сь  дв адц атью  ты сяч а
ми  р а з н о о б р а з н ых  п редм етов.  П о яв и л и сь  г е р б а р ий 
и  з оологи ч еская  коллекц и я,  а  вслед  за  н и ми  н ачали  со
з да в а ть ся  ко л л е кц ии  м о н ет  и  м е да л е й,  к а м е н н ой 
скуль птуры,  карти н,  и з делий  из  б р о н з ы. 

С о б р а н ия  п е р в ых  и н ди й с ких  м у з е ев  отли ч али сь 
ун и в ерсал ь н ым  характером:  н аряду  с  з оол ог и ч ески ми 
и  геологи ч ески ми  о б р а з ц а ми  в  н их  хран и л и сь  архео
логи ч еские  н аходки,  п редметы  этн о г р а фии  и  те х н и ки. 
П ри  этом  н еб оль ш ие  муз еи,  с о з да н н ые  в  главн ых  горо
дах  н е ко то р ых  т е р р и т о р и а л ь н ых  к н яж е с т в,  н а р яду 
с  м е с тн ы ми  м атери ал ами  экс п о н и р о в а ли  с л у ч а й н ые 
п редметы  из  раз л и ч н ых  уголков  м и ра  и  по  сути  п ред
ставляли  собой  м о де р н и з и р о в а н н ую  в е р с шо  е в р о п е й
ских  каби н етов  редкостей. 

П е р в ые  с п е ц и а л и з и р о в а н н ые  м уз еи  в о з н и кли  на 
местах  археолог и ч еских  раскоп ок  для  х р а н е н ия  и  экс
п он и ров ан ия  н ай ден н ых  п редметов.  В  1874  г.  б ыл  ос
н ован  Археолог и ч еский  м уз ей  в  М атхуре,  с о б р а н ие 
которого  вклю ч ало  н аходки  из  др е в н их  руин  города. 
В  н а ч а ле  XX  в.,  во  м н о г ом  б л а г одаря  де яте л ь н о с ти 
Д ж о на  Марш алла,  в оз глав и в ш его  Д е п а р та м е нт  архео
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логических  и сследован ий  Ин дии,  такие  м уз еи  «in situ» 
стали  появляться  один  за другим.  Н аи б оль ш ую  и з вест
н ость  среди  н их  п ри об рели  м уз еи  в  С а р н а те  ( 1 9 0 4) 

Музей Принца  Уэльскою  в  Бомбее 

и  Агре  ( 1 9 0 6 ).  ОДИ Н  ИЗ самых  з н амен и тых  эксп он атов 
муз ея  в  С а р н а те  —  Ль ви н ая  кап и тель  (середина  II I  в. 
до  н. Э.), которая  н екогда  з аверш ала  столб,  поставлен
н ы й,  по  п редан и ю,  на том  месте,  где п рои з н ес  св ою 
п ерв ую  п роп оведь  Будда. 

С р е ди  х у д о ж е с т в е н н ых  м уз еев,  п о яв и в ш и х ся 
в  тот  п ери од,  н а и б о л ее  з н а ч и те л ь н ым  б ыл  М у з ей 
При н ца  Уэльского  в  Бомбее,  у ч р е ж де н н ый  в  1 9 09  г. 
и  н аз в ан н ый  в  ч есть  н аследн и ка  ан гли й ского  престо
ла.  Пон ачалу  в н ем эксп он и ров али сь  л и шь  коллекц ии 
мон ет  и скуль птуры,  п редоставлен н ые  ему во  в р е м е н
н ое  п оль з ован ие  рядом  н ауч н ых  общ еств.  Но в  даль
н ей ш ем  он состав ил  свои  соб ств ен н ые  в н уш и тель н ые 
коллекц ии  ж и в оп и си,  худож еств ен н ых  ремесел,  ору
ж и я,  ткан ей. 

К  н ачалу  XX в. м уз ей  п реврати лся  в  в а ж н е й ш ий 
фа ктор  куль турн ой  ж и з ни  Ин дии  и  стал  рассматри
ваться  не  толь ко  как  ц ен тр  н ауч н ого  и сследован и я, 
но  и как н а р о дн ый  ун и в ерси тет  и просвети тель н ая ор
ган и з ац и я.  М н о г ие  м уз еи  п роводи ли  на  ан гли й ском 



\тг   1.  Возшитн ш  музеев i  Дмериие.  М с т р а ш ,  А з и  •  A f p w e . . . 

или  н ац и он аль н ых  яз ы ках  ц и клы  п о п у л яр н ых  л екц и й, 
при  этом  их  темати ка  дал еко  не  всегда  б ы ла  с в яз а на 
с  м уз ей н ы ми  коллекц и ями.  Среди  ш и р о к их  слоев  и н
ди й ского  н аселен ия  муз еи  п ри об рели  ш и р о к ую  п оп у
л яр н о с ть.  Ка л ь ку ттс кий  м у з ей  за  п е р и од  с  а п р е ля 
1913  г.  по  март  1914  г.  п осети ло  с в ы ше  816  ты с.  ч ело
нек,  п ри  этом  толь ко  11 ты с.  из  н их  б ы ли  е в р о п е й ц а м и. 
Осн ов н ой  ж е  кон ти н гент  составляли  и н ди й цы  и  вы
ходцы  из  других  аз и атских  стран. 

После  об ретен ия  И н ди ей  н е з а в и с и м о с ти  в  1947  г. 
муз ей н ая  с фе ра  с траны  стала  раз в и в ать ся  е ще  б о л ее 
акти вн о.  В  1949 г. б ыл  осн ов ан  самый  б о л ь ш ой  х у до ж е
ств ен н ый  муз ей  страны  —  Н а ц и о н а л ь н ый  м уз ей  в  Д е
ли,  по  ряду  п ри ч ин  о ткр ы в ш и й ся  л и шь  в  1960  г.  Как 
и в  Европе,  одн им  из  в а ж н е й ш их  и сточ н и ков  соз дан ия 
и н ди й ских  муз еев  стали  кн яж е с кие  коллекц и и,  п ри н е
с е н н ые  в  дар  н овому  р е с п у б л и ка н с ко му  п рав и тель ст
ву  стран ы.  Н е ко то р ые  ч астн ые  соб ран и я,  п р о до л ж ая 
оставать ся  соб ств ен н остью  владель ц ев,  т о же  п р е в р а
ти ли сь  в  откры тые  для  п убли ки  м уз еи.  Таков,  н а п р и
мер,  ш и р о ко  и з в естн ый  за  п ределами  И н дии  М у з ей 
М а х а р а джи  в  Д ж а й п у р е,  з а н и м а ю щ ий  н ескол ь ко  з да
н ий  в  дворц овом  ком п лексе  XVII I  в. 

В  ц елом  ж е  м о ж но  кон стати ровать,  ч то  во  в торой 
п олов и не  XX  в.  И н дия  п рев рати лась  в  с трану  с  раз в и
той  м уз ей н ой  куль турой.  К  середи не  1980х  гг.  одн их 
толь ко  х у до ж е с тв е н н ых  м уз еев  в  н ей  н а с ч и ты в а л о сь 
с в ы ше  трехсот.  С а м ые  кр у п н ые  м у з еи  с траны  н ахо
дятся  в  веден ии  ц ен траль н ого  п рав и тель ства  или  п ра
вительства  отдель н ых  ш татов.  Кр о ме  того,  в  м у з е й н ую 
сеть  страны  входит  н емало  м ун и ц и п аль н ы х,  у н и в е р с и
тетски х,  а  та кже  ч астн ых  муз еев. 

М у з е и  Т у р ц и и 

С  куль турн ым  в л и ян и ем  з ап адн ой  ц и в и л и з а ц ии 
с в яз а но  и  п о яв л е н ие  м у з е ев  в  Т у р ц и и,  для  ко то р ой 
XI X  —  п ерв ая  ч етв ерть  XX  в.  стали  в р е м е н ем  п о с те
п ен н ой  е в р о п е и з а ц и и,  то  з а м е дл яв ш ей  с в ои  т е м п ы, 
то  п олуч ав ш ей  н о в ые  и мп уль сы  для  д а л ь н е й ш е го  р а з
в и ти я.  О с тр ый  в н у тр и п о л и ти ч е с кий  и  э к о н о м и ч е с
ки й  кр и з и с,  а  т а к же  да в л е н ие  з а п а д н ых  стран,  до б и
в ав ш и хся  для  себя  в се  н ов ых  ль гот  и  у с ту п ок  в  эко н о

17  Музееведени е 
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ми ч еской  с фе р е,  в ы н уди ли  т у р е ц кие  власти  при бег
н у ть  к  р а д и к а л ь н ым  п р е о б р а з о в а н и ям,  в о ш е д ш им 
в  и сторию  под  н а з в а н и ем  «Тан з и мат»  (1839 —  н ачало 
1870х  гг.).  Э ти  р е фо р мы  сп особ ств ов али  тр а н с фо р
мац ии  тр а ди ц и о н н ой  структуры  турец ко го  об щ ества 
и  стали  з н а ч и те л ь н ым  ш агом  на  пути  е в р о п е и з а ц ии 
с тр а н ы.  В  ч а с тн о с ти,  п о яв и л а сь  с и с те ма  св етско го 
образ ован и я,  п е р е д а н н ая  в  в е де н ие  сп ец и аль но  со
з да н н о го  м и н и с т е р с т ва  п р о с в е щ е н и я.  П о с те п е н но 
в  стране  стала  фо р м и р о в а ть ся  н о в ая  и н телли ген ц и я, 
п редстави тели  ко то р ой  о р и е н ти р о в а л и сь  у же  на  ев
р о п е й с кие  з н а н и я,  куль турн ые  тр а ди ц ии  и  демокра
ти ч еские  права. 

Оч ередн ой  этап  е в р о п е и з а ц ии  с траны  н аступ ил 
после  п р о в о з г л а ш е н ия  Турц ии  респ убли кой  о с е н ью 
1923  г.  Целая  с е р ия  из  п ров оди мых  р е фо рм  бы ла  на
правлена  на  с е ку л яр и з а ц ию  государства.  Страна  из ба
ви лась  от  и деологи ч еского  ди ктата  ислама,  и  яр ким 
п рояв лен и ем  этой  свободы  стало  урав н и в ан ие  в  пра
вах  ж ен щ и н,  з акон одатель но  з а кр е п л е н н ый  и  обяз а
тель н ый  для  всего  н асел ен ия  п ереход  на  ев роп ей скую 
фо р му  одеж ды,  е в р о п е й с кие  кален дарь  и  летои сч и сле
н ие,  введен ие  г р а ж да н с кой  фо р мы  б рака  с  ли кви дац и
ей  мн огож ен ства.  Для  облегч ен ия  уч ебы  в  мн огоч и с
л е н н ых  ш колах  и  в ы сш их  уч еб н ых  з аведен и ях,  соз да
в а в ш и х ся  по  е в р о п е й с к им  стан дартам,  а р а б с к ий 
ал фав ит  был  з а м е н ен  л а ти н и з и р о в а н н ы м.  В  кон тексте 
е в р о п е и з а ц ии  с тр а ны  раз в ерты в алась  и  и стория  ту
рец ких  муз еев. 

Предметы  с та р и н ы,  редкости  и  п рои з в еден ия  и с
кусства  и з давна  хран и л и сь  в  рез и ден ц ии  осм ан ских 
султан ов  —  д в о р ц о в ом  ко м п л е ксе  Т о п ка п ы  с а р а й. 
Но  за  точ ку  отсч ета  в  м уз ей н ом  строитель стве  Турц ии 
п р и н ят  1846 год,  когда  по  р а с п о р яж е н ию  м уш и ра  (мар
ш ала)  Ахмета  Ф е тх и  п а ши  в  ц е р кви  Св.  Ири н ы,  пост
роен н ой  еще  в  в и з а н ти й с кую  эпоху,  раз мести лась  кол
л е кц ия  с тари н н о го  о р у ж и я.  Н е с ко л ь ко  п о з же  з десь 
п ояви ли сь  древ н ости  и  п редметы  искусства.  В се  эти 
коллекц ии  впоследствии  состави ли  осн ову  ряда  муз е
ев  —  В оен н ого  муз ея,  Стамбуль ского  археологи ч еско
го  муз ея,  М у з ея  турец ко го  и  и сламского  и скусств а. 

В  1869  г.  п рав и тель ство  р е фо р м а то ра  Ал и п аши 
из дало  у каз  о  достав ке  в  Стамбул  н аи более  ц е н н ых 
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древ н остей  со  всех 
у  г о л к о в  о г р о м н ой 
и м п е р и и.  В се,  ч то 
\,\<1лось  п ри обрести 
г ,жим  п утем  в  п о

1  л е д у ю щ ие  д ва  г о
да,  вместе  с  худож е
с гнеы ным  соб ран и
ем  ц е р кви  С в ятой 
И р и ны  п ом ести ли 
в  о дин  из  д в о р ц о
в ых  п а в и л ь о н ов 

Топ кап ы сарая  —  Чи н и ли  Ке шк  ( « Ф а р фо р о в ый  п ави
льон»),  в  котором  в  1874 г. о ткры л ся  п е р в ый  ту р е ц кий 
п убли ч н ый  муз ей. 

М н ого  сил и  эн ер г ии  отдал  с та н о в л е н ию  и  р а з в и
тию  муз еев  О с м ан  Хамди бей,  в и дн ый  ту р е ц кий  ху
до ж н и к,  п олуч и вш ий  о б р а з о в а н ие  в  П а р и ж е.  В  1881  г. 
его  н аз н ач и ли  на дол ж н ость  ди ректора  И м п е р с ких  му
з еев,  которую  до  н его  з ан и мали  и склю ч и тель но  е в р о
п е й с кие  сп ец и али сты.  Хамди бей  с р а зу  ж е  п ри ступ ил 
к  п о п о л н е н ию  м у з е й н ых  соб ран и й,  и  по его  и н и ц и ати
ве  в  1883  г.  п ояв и лось  п остан ов лен и е,  з а п р е щ а в ш ее 
в ы в оз  из  страны  др е в н о с те й.  О д н о в р е м е н но  в  р яде 
рай он ов  н ачались  археолог и ч еские  раскоп ки,  сущ ест
в ен но  об ог ати в ш ие  м у з е й н ые  фо н ды  п р о и з в е д е н и ями 
ан ти ч н ого  искусства. 

Музей турецкого  и исламского  искусства.  Традиционная 
свадебная  церемония.  Фрагмент   этнографической  экспозиции 

IT 



Собор  Святой   Софии.  Общий  вид.  VI в.  Стамбул 

Н еп реры в но  растущ ее  муз ей н ое  соб ран ие  у ж е  не 
умещ алось  в  Ф а р фо р о в ом  павиль он е,  поэтому  н ап ро
тив  него  стало  строи ть ся  н овое  з дан и е,  где  в  1891  г.  от
кры лся  для  п убли ки  Археологи ч еский  муз ей.  Последу
ю щ ие  два  десяти летия  его  фо н ды  постоян но  обогащ а
л и сь  ц е н н ы ми  п р е дм е та ми  из  р а с ко п ок  на  м е с те 
п рославлен н ых  древ н ег реч еских  городов  —  Д и ди мы, 
Милета,  П р и е н ы,  Э феса,  и в итоге  бы ло  п ри н ято  р е ш е
н ие  о  раз деле  соб ран и я.  Археологи ч еская  часть  оста
лась  в  п р е ж н ем  п ом ещ ен и и,  а  на  осн ове  худож ествен
н ых  коллекц ий  Уп равлен ие  меч етей  создало  в  1914  г. 
Исламский  муз ей,  раз м ести в ш и й ся  в  и марете  ан самб
ля  мечети  С у л е й м а н и е.  После  рев ол ю ц ии  1923  г.  он 
б ыл  п реоб раз ов ан  в  М у з ей  турец кого  и и сламского  и с
кусства,  п ереш ел  в  в еден ие  ми н и стерства  п росв ещ е
н ия  и  откры лся  для  п убли ки  в  1927  г.  Н ы не  он  раз м е
щ ается  в  б ы в ш ем  дв орце  в и з и ря  Ибраги мап аш и,  па
м ятн и ке  а р х и те кту ры  XV I  в.,  и  сч и тается  одн им  из 
луч ш их  в  м и ре  с о б р а н ий  турец кого  искусства.  Осо
б ую  ц ен н ость  п редставляют  р а н н ие  и сламские  руко
писи,  и з делия  из  металла,  глины,  дерева  и  камня  п ери
ода  XII I —XIX  вв.,  а  та кже  ун и каль н ая  коллекц ия  ков
ров  и  ки ли мов. 

Послереволю ц и он н ые  п еремены  повлекли  за  собой 
сущ ествен н ые  п реобраз ован ия  муз ей н ой  сферы  стра



иы,  и  п р е ж де  в сег о, 
расш и рен ие  м у з е й н ой 
сети.  В  1924  г.  в  св язи 
с  л и кв и да ц и ей  султа
н ата  р е з и д е н ц ия  о с
м а н с к их  п р а в и т е л ей 
и меете  со  в сем  вн ут
р е н н им  у б р а н с т в ом 
п реврати лась  в  М у з ей 
дв о р ца  Т о п ка п ы.  За
кон  1925  г.,  з ап рети в
ш ий  деятель н ость  о р
г а н и з а ц ий  д е р в и ш е й, 
с п о с о б с т в о в ал  то м у, 
что  ц е н н ые  п редметы, 
н а х о ди в ш и е ся  в  их 
р а с п о р яж е н и и,  попол
н или  м уз ей н ые  собра
н ия,  а  на  осн ове  н еко  „   д  „  _  _  . 

'   Собор  Святой   Софии.  Интерьер. 
т о р ых  д е р в и ш е с к их  Гравюра  XIXв. 
о б щ ин  б ы ли  с о з д а ны 
муз еи. 

Н о в ую  ж и з нь  стали  обретать  и  п а м ятн и ки  х р и с ти
ан ского  культового  з одчества.  В  1934  г.  по  р е ш е н ию 
Совета  ми н и стров  откры лся  муз ей  в  с о б о ре  С в ятой 
С о фии  (АйяСофия).  П осле  з а в о е в а н ия  Ко н с та н ти н о
поля  в  1453  г.,  этот  ш е де вр  в и з а н ти й с кой  а р х и те кту р
н ой  мы сли  турки  п рев рати ли  в  мечеть,  и с ка з ив  п ри ст
р о й ка ми  н а р у ж н ый  облик  и  з аш тукатури в,  а  ч асти ч но 
и  ун и ч тож ив  моз аи ки,  богато  у кр а ш а в ш ие  и н те р ь ер 
храма.  Но  и  сегодня  этот  п а м ятн ик  п о р а ж а ет  в ооб ра
ж е н ие  гран ди оз н остью  з амы сла  и  в и р ту о з н о с тью  его 
и сп олн ен и я. 

С  н ач алом  респ уб л и кан ской  эп охи  м у з е й н ое  стро
и тель ство  п е р е ш а г н у ло  г р а н и цы  Стамбула,  о х в а тив 
Бурсу,  Ман и су,  И з м и р,  Ан талью  и др у г ие  города  стра
н ы.  Со г л асно  р а с п о р яж е н ию  п р е з и д е н та  А т а т ю р ка 
в  1925  г.  в  н овой  столи це  Турец кой  респ уб л и ки  —  Ан
каре  —  н ачалось  соз дан ие  н ац и он аль н ого  Э тн о г р а фи
ческого  муз ея,  спустя  три  года  п р и н яв ш е го  п е р в ых  п о
сети телей.  Тогда  ж е  стали  в ести сь  п одг отов и тел ь н ые 
работы  по  соз дан ию  Археологи ч еского  муз ея,  ко то р о
му  в  кач естве  экс п о з и ц и о н н ых  п о м е щ е н ий  б ыл  в ы де



Музей  анатолийских   цивилизаций  в  Анкаре 

лен  Боль ш ой  кры тый  ры н ок,  п амятн ик  архи тектуры 
1464 — 71  гг.  После  реорг ан и з ац ии  1967  г.  муз ей  полу
чил  н овое  н а з в а н ие  —  Муз ей  ан атоли й ских  ц и ви ли з а
ций,  и  н ы не  по  п раву  сч и тается  одн им  из  в ы даю щ и хся 
муз еев  ми ра.  В  1997  г.  он  стал  обладателем  п р е м ии 
«Лучш ий  ев роп ей ский  муз ей  года». Эту  н аграду  он  по
лучил,  в  частн ости,  благодаря  з амеч атель н ому  чувству 
стиля,  п ораз и тель н ому  ум ен ию  п ри  отборе  эксп он атов 
огран и ч и вать ся  толь ко  н аи луч ш и ми  и  н аиболее  з н ач и
мы ми  предметами  из  об ш и рн ого  собран и я,  работе  на 
археологи ч еских  участках,  св яз ан н ых  с  муз еем,  и  н е
ж е л а н ию  сн и ж ать  уров ень  показа  ради  увели ч ен ия  ко
личества  п осети телей. 

Музе и ЯПОНИИ 

Яп о н ию  е в р о п е й цы  откры ли  для  себя  в  40х  гг . 
XV I  в., но  у же  в кон це  столетия  ее  правители,  обеспоко
е н н ые  успехами  хри сти ан ских  ми сси он еров  и  усилен и
ем  п оз и ц ий  ка то л и ч е с кой  ц еркви,  р е ш и ли  огради ть 
страну  от  з ападн ого  влиян ия  и  з апретили  въезд  в  н ее 
ин остран ц ам.  Ко н ец  этой  доброволь н ой  самои з оляц ии 
полож и ли  в  1854  г.  С Ш А  и  европ ей ские  держ авы:  от
правив  к  берегам  Япон ии  воен н ую  эскадру,  они  силой 
вы н удили  ее откры ть  порты  для  и н остран н ых  кораблей. 

Надо  сказ ать,  ч то  самои з оляц ия  Яп он ии  не  н оси ла 
абсолю тн ого  х а р а кте ра  и  не  соп ров ож далась  вы соко
м ерн ым  о тр и ц а н и ем  всего  и н оз емн ого.  В п ери од  фо р
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мольного  з акры тия  страны  от з ап адн ого  м и ра  сохран я
ли сь ее делов ые  св язи  с  г осп одств ов ав ш и ми  в  ю говос
точ н ом  р е г и о не  г ол л ан дски ми  к у п ц а м и.  Бл а г о да ря 
этим  кон тактам  яп о н цы  и м ели  в о з м о ж н о с ть  з н а ко
мить ся  с  е в р о п е й с кой  культурой,  те х н и кой  и  н аукой. 
Сп ец и аль н ое  о б ъ е ди н е н ие  п ерев одч и ков,  читая  ев ро
п ей ские  кн иги,  составляло  о б з о ры  по  р а з л и ч н ым  от
раслям  з н а н и й.  Т а ким  об раз ом,  яп о н цы  н и ког да  не 
считали  для  себя  ун и з и тел ь н ым  и  п о с ты дн ым  з аи м ст
вовать  у  других  н ародов  все  то  п олез н ое,  ч то  м о ж но 
и сп ол ь з ов ать  во  б лаго  с о б с т в е н н ой  с тр а н е,  и  эта 
склон н ость  к  п е р е н и м а н ию  ч уж ого  п о з и ти в н о го  о п ы
та  восп и ты валась  в  н их  веками. 

О с о б е н но  м о щ н ый  поток  з а и м с тв о в а н ий  х л ы н ул 
в Яп о н ию  в п осл едн ей  тр е ти  XI X  в.,  ко гда  в  р е з у л ь та те 
р е в о л ю ц и о н н о го  п е р е в о р о та  1868  г.  о на  в с ту п и ла 
в эп оху  ради каль н ых  п р е о б р а з о в а н и й,  с п о с о б с тв о в а в
ш их  ее  п ереходу  на  ка п и та л и с ти ч е с кий  п уть  р а з в и
тия.  П е р в ой  среди  аз и атских  с тр ан  о на  стала  в  ш и р о
ки х  м а с ш та б ах  у с в а и в а ть  д о с т и ж е н ия  е в р о п е й с к ой 
ц и в и ли з ац и и,  соз н ател ь но  о р и е н ти р у ясь  на  з а п а дн ые 
модели  п ри  строи тель стве  н ового  государства.  П е р е
н и мался  и н дустри аль н о техн и ч еский  опы т,  п е р е с тр а
и в алась  п рав ов ая  си стема,  з а и м с тв о в а л и сь  е в р о п е й
с кие  фо р мы  о р г а н и з а ц ии  г осударства  и  о б щ е с тв а, 
в клю ч ая  п р и н ц и пы  ко н с ти ту ц и о н н ой  м о н а р х и и,  де
м о кр а ти ч е с кой  п роц едуры,  г р а ж да н с ко го  о б щ е с тв а. 
С о з н а те л ь н ая  о р и е н т а ц ия  на  з а п а д н ые  с т а н д а р ты 
п роводи лась  и в  с фе ре  н ауки,  о б р а з о в а н и я,  п р о с в е щ е
н и я.  В  1870е  гг.  в  ряде  городов  п о яв и л и сь  у н и в е р с и те
ты  ев роп ей ско го  образ ц а,  для  ч те н ия  л е кц ий  в  кото
р ых  п ри г лаш али сь  е в р о п е й с кие  сп ец и ал и сты;  н е м а ло 
яп он ской  м ол одежи  отп рав и лось  на  у ч е бу  за  г ран и ц у. 
Г осударство  стало  акти в но  п ров оди ть  п о л и ти ку  сти
мули ров ан ия  н ауч н ой  деятель н ости. 

В  русле  этих  ради каль н ых  п р е о б р а з о в а н ий  л е ж ат 
и  п ри ч и н ы,  о б у с л о в и в ш ие  п о яв л е н ие  п е р в ых  яп о н
ских  муз еев.  В  1871  г.  бы ло  п ри н ято  р е ш е н ие  о  соз да
н ии  Токи й ского  н ац и он аль н ого  муз ея,  ко то р ый  рас
сматри вался  в  ту  п ору  п р е ж де  всего  как  у ч р е ж де н и е, 
п ри з в ан н ое  сп особств ов ать  р а з в и тию  о те ч е с тв е н н ой 
п р о м ы ш л е н н о с ти.  Его  осн ову  с о с та в и ли  экс п о н а ты, 
в оз в рати в ш и еся  в  столи цу  после  з а кр ы тия  В с е м и р н ой 



I  Часть  I.  И с т ц и  м узеев  м ира 

п ари ж ской  в ы став ки  1867  г.,  участие  в  которой  стало 
для  Япон ии  дебю том.  Когда  в  1872  г.  муз ей  откры лся 
для  ш и рокой  публики,  в  его  эксп оз и ц ии  демон стри ро
вали сь  та кже  и  матери алы,  соб ран н ые  для  предстоя
щ его  показа  на  В семи рн ой  вы ставке  в  В ене. 

Kongo  (Золотой   зал).  VII   в.  Монастырь  Хорюдзи.  Нара 

Карди н аль н ые  и з м ен ен ия  в  судьбе  муз ея  прои з ош
ли  в  1880е  гт.  Отказ ав ш и сь  от  отделов  промы ш лен н ос
ти,  н ауки  и образ ован и я,  он  сосредоточил  все  свои  уси
лия  и склю ч и тель но  на  соб и ран ии  и  эксп он и ров ан ии 
яп он ско го  н ац и он ал ь н ого  и скусства  и  родств ен н ого 
ему  искусства  н ародов  Аз ии.  Эту  кон ц ептуаль н ую  уста
н овку  он  сохран яет  и  в  н аши  дни,  став  самым  круп н ым 
в  м и ре  х р а н и л и щ ем  тради ц и он н ого  искусства  Япон ии. 

П оч ти  о д н о в р е м е н но  с  н им  соз дав ал ся  Н а ц и о
н аль н ый  н ауч н ый  муз ей,  на  п е р в ых  п орах  с тав и в ш ий 
п еред  собой  з адачу  з н аком и ть  п осети телей  с  дости ж е
н и ями  е в р о п е й с кой  н ауки.  О ткр ы в ш и сь  для  п убли ки 
в  1877  г,  он  и м ел  с и л ь н ый  о б р а з о в а те л ь н ый  у кл он 
и  вклю ч ал  в  св ой  состав  не  толь ко  естествен н он ауч
н ые  коллекц и и,  п р и б о р ы,  об раз цы  техн и ки,  но  и  уч еб
н ые  пособи я.  Н ы не  он  входит  в  число  кр у п н е й ш их  н а
у ч н о  те х н и ч е с ких  м у з е ев  м и ра;  в  е го  э кс п о з и ц ии 
п редставлены  м а те р и а лы  как  о  тради ц и он н ых  яп он
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i   к их  ремеслах  и  техн олог и и,  так  и  о  п оследн их  дости
ж ен и ях  м и ров ой  н а у ки  и  те х н и ки. 

В  кон це  XI X  в.  б ы ли  о с н о в а ны  х у д о ж е с тв е н н ые 
музеи в др е в н е й ш их  яп о н с ких  столи ц ах  —  Н а ре  (1894) 
и  Киото  (1897). И з н а ч а л ь но  они  соз дав али сь для  х р а н е
н ия  и  показа  х р а м о в ых  с о кр о в и щ,  но  с  годами  смог ли 

Дайбуцудэн.  Главный  храм  монастыря   Тодайдзи.  VIII  в.  Пари 

состави ть  и  свои  с о б с тв е н н ые  о б ш и р н ые  ко л л е кц ии 
б у дди й с кой  с ку л ь п ту р ы,  п р о и з в е д е н ий  ж и в о п и си 
и  калли графи и,  и з делий  из  металла  и  керам и ки,  тка
ней,  лаков.  После  в торой  м и р о в ой  в о й ны  оба  м уз ея  п о
лучили  статус  н ац и он ал ь н ых  у ч р е ж д е н и й. 

Зн ач и тель н ое  м есто  в  яп он ской  м у з е й н ой  сети  за
н яли  х р а м о в ые  те р р и то р ии  и  с о кр о в и щ н и ц ы.  В  1940  г. 
ш и рокая  публика  получила  в о з м о ж н о с ть  л ю б о в а ть ся 
ш едев рами  з н амен и того  храм ов ого  ан сам б ля  Х о р ю д
зи,  воз веден н ого  в  VI I  столети и.  Его  Кон до,  то  е с ть 
главн ое  з дан и е,  сч и тается  одн им  из  с а м ых  д р е в н их 
в  м и ре  де р е в ян н ых  с о о р у ж е н и й.  В  м у з ей  п р е в р а ти
лась  и  п рославлен н ая  с о кр о в и щ н и ца  С ё с о ин  в  м он ас
ты ре  Тодайдз и,  в о з н и кш ая  в  н ач але  VII I  в.  И с то р ия 
этого храмового  ан самбля  отмеч ена  м н о г о ч и с л е н н ы ми 
раз руш ен и ями  и  п ерестрой кам и,  а  е го  главн ый  х р ам 
соз давался  как  в м ести л и ще  для  г и г ан тской  статуи  Буд
ды  в ы сотой  в ш естн адц ать  метров. 
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Музе и  Кита я 

Ки тай  всегда  отн оси лся  к  и н оз ем н ым  з аи мствова
н и ям  н асторож ен но  и н егативн о.  Европ ей ская  колон и
альн ая  эксп ан сия  XVTI —XVII I  вв.  почти  не  з атрон ула 
его;  вплоть до  середи ны  XI X  в. он  оставался  терри тори
ально  растущ им  н ез ав и си мым  государством  и  н ередко 
и споль з овал  в  отн ош ен и ях  с  в н еш н им  ми ром  вы соко

Огромн ый  массив  куль турн ого  достоян ия,  не  под
вергш егося  расп ы лен и ю,  как  это  случилось  с  н екото
ры ми даль н евосточ н ы ми  стран ами,  н ап ри мер,  Ки таем, 
дал Япон ии  в оз м ож н ость  создать  н емало  худож ествен
н ых  муз еев  с  богаты ми  коллекц и ями  тради ц и он н ого 
и  современ н ого  н ац ион аль н ого  и скусства.  И  в  этом  от
н о ш е н ии  п р о с м а тр и в а е тся  о п р е д е л е н н ое  сходство 
с  Европой. 

Но  яп он скую  муз ей н ую  сеть  отличает  е ще  одна 
особен н ость.  В отли ч ие  от коллекц и он еров  других  аз и
атских  стран,  яп о н цы  ж и во  и н тересовали сь  ев роп ей
ским  и скусством  и  смогли  состави ть  в н у ш и те л ь н ые 
коллекц ии  ж и в о п и си  и  скуль птуры  XI X —XX  вв.  Од
н им  из  кр у п н е й ш их  в  стране  х р а н и л ищ  п рои з в еден ий 
европ ей ских  м астеров  является  Нац и он аль н ый  муз ей 
з ападн ого  и скусства  в  Токио  (1959). 

Яп он ский  м уз ей н ый  мир  раз в и в ался  под  си ль н ым 
ев роп ей ским  вли ян и ем,  но  в  н ем  яв ств ен но  ощ ущ ает
ся  п ри сутств ие  и  а м е р и ка н с ких  тр а ди ц и й.  П е р в ые 
публи ч н ые  м уз еи  в стране  бы ли  соз даны  государством 
в  п росвети тель н ых  целях,  а  та кже  во  и мя  сохран ен ия 
и  п рославлен ия  н ац и он аль н ого  куль турн ого  н аследи я. 
В  этом  отн ош ен ии  яп он ская  п ракти ка  соответствует 
ев роп ей ским  представлен и ям,  согласно  которым  уч
р е ж де н ие  муз еев  —  одна  из  соц и аль н ых  фу н кц ий  го
сударства.  В  то  ж е  в ремя  в  и стории  яп он ского  муз ея 
п р о с л е ж и в а е тся  и  а м е р и ка н с кий  оп ыт  соз дан ия  ог
ромн ых  коллекц ий  ч астн ым  капи талом  и  их  последую
щ ее  п р е в р а щ е н ие  в  общ едоступ н ые  уч реж ден и я.  Бла
годаря  усп еш н ому  экон оми ч ескому  раз в и тию  страны 
после  второй  м и ров ой  вой ны  яп он ские  магн аты  смог
ли  пополн и ть  ряды  круп н ей ш их  коллекц и он еров  ми ра 
и  составить  богатые  и  утон ч ен н ые  собран и я,  мн огие 
из  которых  стали  впоследствии  п убли ч н ы ми  муз еями. 
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мерн ые  и  п рен еб реж и тел ь н ые  и н тон ац и и.  Уж е  в  н ач а
ло  XVII I  в.  ки тай ские  прави тели  п олож и ли  ко н ец  по
п ы ткам  х р и с ти а н с ких  м и с с и о н е р ов  и  е в р о п е й с к их 
купц ов  акти вно  осв аи в ать те р р и то р ию  стран ы.  М и с с и
он еры  бы ли  вы слан ы,  ц еркви  з акры ты,  а  в  с е р е ди не 
столетия  п р е кр а ти л а сь  и  торг ов ля  с  е в р о п е й ц а м и, 
За  и склю ч ен и ем  п орта  в  Кан тоне  (Г уан чжоу). 

Но  в середи не  XI X  в. п о р а ж е н ие  в так  н а з ы в а е м ых 
«оп и умн ых  вой н ах»  в ы н уди ло  Ки тай  з а кл ю ч и ть  с е
рию  н ерав н оп рав н ых  договоров  с  е в р о п е й с ки ми  госу
дарствами  и откры ть  с трану для  и н о с тр а н н ой  торгов ли 
на  ль готн ых  для  Зап ада  условиях.  В  ряде  кр у п н ых  ки 
тай ских  городов  в о з н и кли  кв арталы  для  п р о ж и в а н ия 
и н остран ц ев  —  сеттль мен ты,  н а де л е н н ые  сп ец и ал ь
н ы ми  п ри ви леги ями,  в том  ч и сле  и п р а в ом  экс те р р и то
риаль н ости. 

И м ен но  с  н оси телями  е в р о п е й с кой  куль туры  свя
з а но  п о яв л е н ие  в  Ки тае  м у з е й н ых  у ч р е ж д е н и й. 
В  1869  г.  в  Ш ан хае  откры лся  муз ей,  с о з да н н ый  фр а н
ц уз ским  католи ч еским  с в ящ е н н и ком  П ь е р ом  Э и дом, 
а  в  1872  г.  стало  эксп он и ров ать  св ои  коллекц ии  С е в е
р о ки та й с кое  о тд е л е н ие  Бр и та н с ко го  К о р о л е в с к о го 
восточн ого  общ ества.  Оба  эти  у ч р е ж д е н ия  б ы ли  рас
сч и таны  п р е ж де  всего  на  з ап адн ую  п уб ли ку  и  п осещ а
ли сь  главн ым  об раз ом  и н остран ц ам и.  П е р в ый  муз ей, 
соз дан н ый  уси ли ями  и  ж е л а н и ем  с а м их  ки тай ц ев,  от
кры лся  толь ко  в  1905  г.  Это  б ыл  Ц е н тр  естеств ен н ой 
и стории  в  г. Н ан ь тун  (п рови н ц ия  Цз ян су),  о с н о в а н н ый 
Чж ан  Цз ян ом. 

В  сен тябре  1909  г.  п ояви лась  ди ректи в а,  в м е н яв
ш ая  в  обяз ан н ость  главам  п р о в и н ц ий  п р и н и м а ть  м е ры 
по  в ы яв л ен ию  и о х р а не  древн остей,  а т а к же  о р г а н и з о
вы вать  м естн ые  м у з еи  для  р а з м е щ е н ия  редких  и  ц ен
н ых  п редметов.  П р и н ятая  по  докладу  м и н и с те р с тва 
вн утрен н их  дел,  она,  н есом н ен н о,  о тр а ж а ла  о б е с п о ко
ен н ость  ки тай ских  властей  состоян и ем  дел  в  области 
куль турн ого  н аследи я.  Ки тай ское  и скусство  и з да в на 
поль з овалось  о г р о м н ым  спросом  на  х у до ж е с тв е н н ом 
р ы н ке  Запада.  Из делия  из  ш елка,  фа р фо р,  лаки,  п ро
и з в е де н ия  д е ко р а ти в н о  п р и кл а д н о го  и с ку с с тва  и м
п орти ровали сь  Ев роп ой  в  весь ма  з н ач и тел ь н ых  коли
чествах,  мн огие  п р е дм е ты  сп ец и аль но  п р о и з в о ди л и сь 
Ки таем  на  эксп орт.  Но  в  кон це  XI X  —  н ач але  X X  в е ка 
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вы воз  из  страны  п рои з в еден ий  и скусства  и  древ н ос
тей  начал  п ри н и мать  хи щ н и ч еский  характер. 

Одн ако  в се  п о п ы тки  о с та н о в и ть  р а з г р а б л е н ие 
куль турн ых  ц ен н остей  особого  успеха  не  и мели.  А ж и 
отаж н ый  спрос  м еж дун ародн ых  ан ти кв арн ых  р ы н ков 
на  ки тай ские  др е в н о с ти  и  п р о и з в е де н ия  и скусства 
продолжал  сти мули ровать  акти вн ость  дель ц ов  и  и н о
стран н ых  коллекц и он еров.  Оп ределен н ой  п реградой 
на  пути  р а с х и щ е н ия  куль турн ого  достоян ия  с траны 
могли  стать  худож еств ен н ые  муз еи,  но  п ерв ые  попы т
к и  по их  соз дан ию  бы ли  п редп ри н яты  толь ко  после  ре
волю ц ии  1911  —  12  гг.,  которая  свергла  м ан ь ч ж урскую 
ди н астию  и  провоз гласила  Китай  респ убли кой. 

В октябре  1914  г.  в  н есколь ких  з алах  ю ж н ой  ч асти 
дворц ового  комп лекса  «Гугун»  («Древн ие  дворц ы »), 
и мп ераторской  рез и ден ц и и,  воз дви гн утой  е ще  в  п ер
вой  половине  XV  в.,  откры лась  В ы ставка  древн остей, 
на  которой  экс п о н и р о в а л и сь  н а ц и о н а л и з и р о в а н н ые 
худож еств ен н ые  сокров и щ а.  Спустя  ч еты ре  года  ч асть 
дворц овых  п о м е щ е н ий  з ан ял  Истори ч еский  муз ей,  ос
н ов ан н ый  М и н и стерств ом  п р о с в е щ е н ия  в  1912  г.  Ос
таль н ая  ч асть  р е з и д е н ц ии  п р о до л ж а ла  н аходи ть ся 
в  собствен н ости  и мп ераторской  семьи  вплоть до  из да
н ия  в  1924  г.  декрета,  об яз ы в аю щ его  последн их  пред

Внутренний  двор  в Запретном  городе  и ворота  Тайхэмынь. 
Пекин.   XVII  в. На  переднем  плане  — «Река золотой   воды» 

и мраморные  мосты   с резными  балюстрадами 
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с та в и те л еи  м а н ь ч ж у р с к ой  д и н а с
тии  п о ки н у ть  д в о р ц о в ые  п о ко и. 

О с е н ью  1925  г.  по  р е ш е н ию  ре
с п у б л и ка н с ко го  п р а в и те л ь с тва 
в  б ы в ш ей  и м п е р а т о р с кой  р е з и
д е н ц ии  о ткр ы л ся  м у з ей  Г угун. 
Со  в рем ен ем  в  его  состав  вош ла 
вся  те р р и то р ия  И м п е р а то р с ко го 
Дворц а,  или  так  н аз ы в аем ого  За
п ретн ого  города,  —  главн ого  а н
самбля  Пеки н а,  о кр у ж е н н о го  деся
ти м етров ы ми  стен ами  и  рв ом  с  во
дой.  Его  общ ая  п лощ адь  составляла 
720  ты с.  кв.  м;  з десь  располагали сь 
ж и л ые  покои,  п р и е м н ые  залы,  теат 
ры,  площ ади,  сады  и  б еседки. 

Н ы не  Гутун  —  о д ин  из  кр уп 
н е й ш их  и с т о р и к о  х у д о ж е с т в ен 
н ых  м у з е ев  м и р а.  Его  д в о р ц о в ый 
а н с а м б ль  с о с то ит  из  89  п о с тр о е к; 
в  о тд е л ь н ых  з д а н и ях  с о х р а н е на 
о б с та н о в ка,  в  ко то р ой  ж и ли  и м
п е р а т ор  и  ч л е ны  е го  с е м ь и. 
В  фо н д ах  м у з ея  х р а н ят ся  д р е в
н е й ш ие  и з дел ия  из  ц в е тн ой  ке
р а м и ки  эп охи  н еол и та,  и з де л ия 
х у д о ж е с тв е н н ых  р е м е с ел  из  яш
м ы,  н е фр и та  и  б р о н зы  б о л ее 
п о з д н их  в е ко в,  ф а р ф о р,  л а ки, 
с куль п тура,  п р о и з в е д е н ия  ж и в о
п и си  и  ка л л и г р а фи и,  д о ку м е н ты 
п ери ода  1 3 6 8  1912  гг . 

В п е р в ые  де с яти л е тия  р е с п у б л и ка н с ко го  п р а в л е
н ия  м у з е й н ая  сеть  Ки тая  р а з в и в а л а сь  до с та то ч но  ди
н ам и ч н о,  одн ако  ее  п о с ту п а те л ь н ое  р а з в и т ие  н а р у
ш и ла  в ой на  с  Яп о н и е й.  К  1949  г.,  ко гда  б ы ла  п р о в о з
г лаш ена  КНР,  м у з е й н ая  сеть  с тр а ны  с о кр а ти л а сь  до 
21  муз ея,  то  есть  б о л ее  ч ем  в  три  р а з а.  Н о в ое  ко м м у
н и с ти ч е с кое  п р а в и те л ь с тво  п р и н яло  р яд  п о с та н о в л е
н ий  о  з а п р е те  в ы в о за  из  с траны  ку л ь ту р н ых  ц е н н о с
тей  и  о  п орядке  их  о х р а н ы.  П рав да,  э к о н о м и ч е с к ое 
п о л о ж е н ие  Ки тая  не  п оз в ол яло  в ы де л и ть  о б ъ ем  фи
н а н с и р о в а н и я,  п о з в о л яю щ ий  р е ш а ть  эту  п р о б л е му 

Статултка 
«Шоу  Син  —  Божест
во  долголетия».   Жел
тый   тополь.   Начало 

XX  в.  Москва,  Госу
дарственный  музей 

Востока 
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на  до л ж н ом  н ауч н ом 
и  техн и ч еском  уров
н е.  Задача  с о х р а н е
н ия  куль турн ого  до
стоян ия  с траны  воз
лагалась  на  муз еи, 
к о л и ч е с т во  к о т о 
рых  стало  н е п р е р ы в
но  расти.  Их  коллек
ц ии  фо р м и р о в а л и сь 
за  счет  акти в но  про
води вш и хся  археоло
г и ч еских  р а с ко п о к, 
сл уч ай н ых  н аходок 
во  в р е мя  строи тел ь
н ых  работ,  экс п е ди
ц ий  по  сбору  у  н асе
л е н ия  редких  и  ста
р и н н ых  п редм етов, 
а  т а к ж е  ч а с т н ых 
п о ж е р т в о в а н и й. 
К  1957 г.  в  Ки тае  су
щ е с тв о в а ло  у ж е  73 
муз ея. 

Го Си. Деревня  на высокой  горе.  Сви  Но  в  п о с л е ду ю
ток.   Живопись  на  шелке.  Ок.  1070 г.  щ ие  два  десяти летия 
Пекин, музей  Гугун  р а з в и тие  м у з е й н ой 
с фе ры  страны  п роходи ло  в русле деструкти вн ых  соц и
аль н ых  и  экон ом и ч еских  эксп ери м ен тов  Мао  Цз эду
на. По ан алогии  с так н аз ы в аем ым  «боль ш им  скач ком» 
в  экон ом и ке  был  вз ят  курс  на  рез кое  ув ели ч ен ие  му
з ей н ой  сети,  и к  1959 г. в Ки тае у ж е н асч и ты валось 600 
муз еев.  Раз умеется,  кач еств ен н ый  уров ень  боль ш и н
ства  из н их оставлял  ж е л а ть  лучш его:  в  осн ов н ом  это 
бы ли  краев едч еские  муз еи,  соз дан н ые  на  об щ еств ен
н ых  н ачалах  м е с тн ы ми  ж и телями.  В  их  эксп оз и ц и ях 
преобладали  коп ии  и  матери алы  и деологи ч еского  ха
рактера.  С е р ь е з н ый  у р он  м у з е й н ая  с фе ра  п о н е с ла 
и  в годы  н ового  гран ди оз н ого  эксп ери мен та,  так н аз ы
ваемой  «куль турн ой  рев олю ц и и ». 

В русло  п оз и ти в н ого  раз в и тия  музеи,  как и  страна 
в  ц елом,  стали  в оз в ращ ать ся  толь ко  после  декабрь ско
го  Плен ума  ЦК КП К  1978 г., который  свои ми  р е ш е н и



i  л ава  /.  В оз н и кн ов ен ие  м у з е ев  в  А м е р и ке,  А в с тр а л и и,  Аз ии  и  А фр и ке . .. 

За  п ределами  Е в р о п е й с ко го  ко н ти н е н та  п е р в ые 
м уз ей н ые  у ч р е ж де н ия  стали  соз давать ся  в  п осл едн ей 
трети  XVII I в., п ри  этом  в  ка ж дом  из  ре г и он ов  м и ра  об
стоятель ства  их  п ояв л ен ия  имели  с в ою  с п е ц и фи ку  и 
свои  итоги.  В  С е в е р н ой  А м е р и ке  и  Австрали и,  где  от
н ятые  у  корен н ого  н а с е л е н ия  з ем ли  стали  а р е а л ом  п е
реселен ия  з н ач и тель н ого  ч и сла  эми гран тов,  по  сути 
дела,  с л о ж и л и сь  оч а ги  е в р о п е й с к ой  ц и в и л и з а ц ии 
с  п р и с у щ и ми  ей  и н сти тутами  и  куль турн ы ми  фо р м а
ми,  в  том  ч и сле  и  м уз еям и. 

В  колон и аль н ой  А фр и ке,  н ап роти в,  п р о до л ж а ло 
п реобладать  а б о р и г е н н ое  н асел ен и е,  е в р о п е й цы  ж е 
составляли  м алоч и слен н ые  в кр а п л е н ия  в  н его.  Евро
п ей ская  куль турн оп росв ети тель н ая  си стема  з атрон у
ла  толь ко  городские  слои  н аселен и я.  Сель ская,  то  есть 
осн ов н ая  часть  А фр и ки,  п родол ж ала  ж и ть  в  р а м ках 
тр а ди ц и о н н ой  кул ь туры  и  в о с п р и н и м а ла  м у з еи  как 
ч уж дые  и  и н ородн ые  о б р а з о в а н и я.  Строи тел ь ство  н е
з ав и си м ых  государств  на  обломках  кол он и ал ь н ых  им
п ерий  и  п ереход  м уз еев  в  в еден ие  н ов ых  н ац и он аль
н ых  п рави тель ств  мало  что  и з м е н и ли  в  этой  си туац и и. 
П е р ед  а фр и ка н с кой  о б щ е с тв е н н о с тью  и  м у з е й н ы ми 
сп ец и али стами  реги она  п о  п р е ж н е му  стоит  п роб л ема 
реорг ан и з ац ии  муз ея  с  уч етом  м е с тн ых  тради ц и й,  ч то
бы  не  толь ко  о б р а з о в а н н ые  слои,  но  и  в се  осталь н ые 
ч лены  об щ ества  н ач али  в о с п р и н и м а ть  его  как  ч асть 
н ац и он аль н ой  куль туры. 

В  стран ах  В остока  с  дав н и ми  тради ц и ями  коллек
ц и он и ров ан ия  раз в и тие  м у з е й н ой  с фе ры  то же  н ача
лось  л и шь  под  в ли ян и ем  з ападн ой  ц и в и ли з ац и и,  в  ре
зультате  так  н аз ы в аемой  м одерн и з ац ии  н еев роп ей ских 
стран.  Это  говорит  о том, что  коллекц и он и ров ан ие  само 
по  себе,  в  силу  одн их  толь ко  вн утрен н их  п отен ц и й,  ав
томати ч ески  не  п ри водит  к п ояв л ен ию  фе н о м е на  м у з ея 
и  для  его  в о з н и кн о в е н ия  н е о б х о д и ма  с о в о ку п н о с ть 
факторов  соц иокуль турн ого  характера.  И м ен но  их  и  не 

и ми  ПОЛОЖИ Л  н ач ало  н о в о му  этапу  р е фо р м и р о в а н ия 
'"граны.  В  н астоящ ее  время,  по  о фи ц и а л ь н ым  да н н ы м, 
и  Китае  н асч и ты в ается  с в ы ше  1100  м уз еев.  Все  они  яв
ляю тся  г осударств ен н ы ми  у ч р е ж де н и ями  и  н аходятся 
п веден ии  М и н и с те р с тва  куль туры. 



бы ло  ни  в  соц и аль н ом  раз в и тии  в осточ н ых  стран, 
ни  в  фи лософи и,  психологии  и  ми роощ ущ ен ии  н аселя
ю щ их  их  н ародов. 

В осточн ой  фи л о с о фс кой  мы сли  бы ли  ч у ж ды  те 
просвети тель ские  идеи,  которые  ш и р о ко  расп ростра
н ились  в  ев роп ей ской  культуре  в  кон це  XVI I — XVII I  в. 
и  подготовили  поч ву  для  постепен н ого  п р е в р а щ е н ия 
з акры тых  соб ран ий  в  публи ч н ые  муз еи.  По  м н е н ию 
мн огих  исследователей,  для  Зап ада  и  В остока  харак
терны  та кже  и  р а з н ые  типы  ми ров оз з рен и я.  Д рев н ей
ш ие  верован ия  н ародов  Аз ии  и з н ач аль но  форм и ров а
ли  в  их  пси хологии  соз ерц атель н ое  м и р о о щ у щ е н и е, 
треб ую щ ее  полн ого  сли ян ия  с  п ри родой  и  ун и версу
мом.  Поэтому  восточн ый  подход  к  искусству  в  ко р не 
отличался  от  з ападн ого  и  предполагал,  что  п олн оц ен
н ое  эстети ч еское  н аслаж ден ие  в оз м ож но  п ри  рассма
три ван ии  еди н ов ремен но  л и шь  н еболь ш ого  количест
ва  п р о и з в е де н и й,  п р и ч ем  в  и з б р а н н ом  кругу .  Как 
пи сал  П.  В алери,  восточ н ым  н ародам  бы ла  ч уж да  со
з дан н ая  е в р о п е й ц а ми  «система  соч етан ия  п рои з в еде
н и й,  п о ж и р а ю щ их  друг  друга.  Они  не  соедин яли  н есо
вмести мые  еди н и цы  н аслаж ден ия  п ри мен и тель но  к  их 
и н в ен тарн ым  н о м е р ам  и соответствен но  отвлеч ен н ым 
при н ц и пам». 

Тем  не  м ен ее  и дея  публи ч н ого  муз ея  не  толь ко 
п р и ж и л а сь  в  стран ах  Аз ии,  но  в  ряде  случаев  д а же  по
лучила  доп олн и тель н ые  стимулы  для  своего  уп роч е
ния.  М уз еи  стали  в осп ри н и мать ся  как  символ  н ац и о
н аль н ой  славы  и  атри б ут  сув ерен н о го  государства. 
Они  з арекомен дов али  себя  как  н а де ж н ые  хран и ли ща 
н ац и он аль н ого  куль турн ого  н аследия,  угроза  расхи
щ е н ия  и  р а с п ы л е н ия  которо го  б ы ла  актуаль на  для 
мн огих  стран  В остока.  С в ою  роль  в  их  соз дан ии  и гра
ла  и  экон ом и ч еская  составляю щ ая,  ведь  сти мули ро
в ан н ый  ими  ту р и зм  п ри н осил  реаль н ые  доходы  в  госу
дарств ен н ые  б ю д ж е ты  мн огих  государств. 



М У З Е И  М И Р А  В XX  В Е К Е 

•  Музейное  строительств о  в  послеоктябрьско й  России 

Сохранение культурного наследия 

В октябре  1917  г.  к  власти  в  России  п ри ш ла  п а р тия 
боль ш еви ков,  п ров оз г ласи в ш ая  курс  на  соз и дан ие  ос
н ов  н ового,  коммун и сти ч еского  об щ еств а.  Как  и во  все 
времен а,  когда  п рои сходит  ко р е н н ая  л о м ка  государст
вен н ого  и  ж и з н е н н о го  уклада,  о с о б ую  остроту  в  этот 
п ери од  п ри об рела  п роб лема  с о х р а н е н ия  куль турн ого 
достоян ия  стран ы. 

В  п ерв ые  дни  рев ол ю ц ии  отдель н ые  дв о р цы  Пет
рограда  и  его  окрестн остей  ч асти ч но  бы ли  раз грабле
ны.  М у з е й н ые  соб ран ия  подобн ой  уч асти  и з б е ж а л и. 
25  октября  (7 н оября)  1917 г. П етрог радский  в оен н оре
и олю ц и он н ый  коми тет  н аз н ач ил  ком и ссарами  по  з а
щ ите  муз еев  и  худож еств ен н ых  коллекц ий  Б.Д.  М а н
дель баума  и  Г.С. Ятман ова,  которые  устан ови ли  в оз ле 
в е с к о го  муз ея  охрану  из  солдат  Павловского  полка. 
Н еп ри косн ов ен н ы ми  остали сь  и  коллекц ии  Э рм и таж а, 
хотя  Зи м н ий  дворец  л и ш и л ся  н е ко то р ых  худож еств ен
н о и стори ч еских  ц ен н остей,  в  ч а с тн о с ти  ко л л е кц ии 
о р у ж ия  и  мон ет  Алексан дра  III . 

О г р о м н ую  роль  в  сохран ен ии  куль турн ого  н асле
дия  в  п е р в ые  п о с л е р е в о л ю ц и о н н ые  м е с яцы  сы г рали 
х у д о ж е с тв е н н о  и с то р и ч е с кие  ко м и с с и и,  с о з д а н н ые 
е ще  В р е м е н н ым  п рав и тель ств ом  —  х у д о ж е с тв е н н о
и стори ч еская  коми ссия  Зи м н его  дв орц а,  Ц арскосель
ская,  Г атч и н ская,  П е те р г о фс ка я.  Ко м и с с ии  з а н и м а
ли сь  рег и страц и ей  и м ущ ества  дв о р ц ов  и  в ы яв л е н и ем 
особо  ц ен н ых  п редметов  для  п е р е да чи  их  в  муз еи.  Ког 
да  о с е н ью  1917  г.  в оз н и кла  у гроза  сдачи  П етрог рада 
н емц ам,  они  з ан яли сь  эв акуац и ей  ц е н н о с тей  в  М о с к
ву.  С  декаб ря  1917  г.  П етрог радская  о б ъ е ди н е н н ая  ху
дож еств ен н о и стори ч еская  ком и ссия  охвати ла  с в о ей 

IX  Музееведени е 
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деятель н остью  и  г уберн и ю,  п ри ступ ив  к  обследова
н ию  отдель н ых  и мен и й.  Ан алоги ч н ую  работу  в  Моск
ве  вы п олн яла  худож еств ен н ая  коми сси я,  соз дан н ая 
в  марте  1917  г.  Москов ской  городской  думой. 

В  мае  1918  г.  в  составе  Народн ого  коми ссари ата 
п росв ещ ен ия  (Наркомпроса)  б ыл  соз дан  сп ец и аль н ый 
Отдел по делам  муз еев  и охране  п амятн и ков  и скусства 
и  старин ы.  В своем  составе  он  и мел  ш тат  так  н аз ы в ае
мых  эми ссаров,  которые  на  местах  раз ы ски вали  худо
ж е с тв е н н ые  и  и стори ч еские  ц ен н ости,  определяли  их 
з н ачимость,  реги стри ровали  и  там,  где  для  этого  б ы ли 
подходящ ие  условия,  сп особствовали  соз дан ию  н о в ых 
муз еев  ли бо  реорг ан и з ац ии  у ж е  сущ еств ую щ и х.  Если 
об стоятель ства  не  б л а г о п р и ятс тв о в а ли  м у з е й н о му 
строи тель ств у,  в ы яв л е н н ые  ц е н н о с ти  в ы в о з и л и сь 
в  сп ец и аль но  соз дан н ые  для  этого  хран и ли щ а. 

Дей ствовали  эми ссары  в  и склю ч и тель но  тяж е л ых 
услови ях  г раж дан ской  войн ы,  и н тервен ц и и,  раз рухи, 
тяж е л о го  эко н о м и ч е с ко го  п о л о ж е н ия  и  отсутств ия 
н ормаль н ых  св яз ей  м е ж ду  п р о в и н ц и ей  и  ц ен тром.  Тем 
не  м ен ее  за  годы  граж дан ской  в о й ны  ими  бы ли  в ы в е
з е ны  ц ен н ости  из  250 усадеб,  в  том  числе  135  кр у п н ых 
коллекц ий  карти н,  гравю р,  фа р фо р а,  брон з ы,  стари н
н ых  мон ет,  медалей.  В сего  за  п е р и од  с  1917 г. по  1922  г. 
бы ло  об следов ано  и  вз ято  на  у ч ет  520  усадеб,  1500 
ц ерквей,  около  200  мон асты рей. 

В  1918  г.  в  структуре  орган ов  уп рав лен ия  муз ей
н ым  делом  бы ло  соз дано  особое  п одраз делен ие  —  Го
сударств ен н ый  м уз ей н ый  фон д.  Он  з ан и мался  хран е
н и ем,  и н в е н та р и з а ц и ей  и  расп ределен и ем  коллекц ий 
и  отдель н ых  п редметов  муз ей н ого  з н ач ен и я,  которые 
в ы в оз и ли сь  из  дв орц ов,  усадеб,  ч астн ых  кв артир  и  уч
р е ж д е н ий  д о р е в о л ю ц и о н н ой  п о ры  сн ачала  ч лен ами 
худож еств ен н о и стори ч еских  коми сси й,  а  з атем  эми с
сарами.  В кач естве  х р а н и л ищ  на  п е р в ых  порах  исполь
з ов али сь  З и м н ий  дв о р ец  и  Кр о н в е рк  в  Петрограде, 
з дан ие  Ан гли й ского  клуба  в  Москве,  а  впоследствии  — 
р яд  ч астн ых  о с о б н яков  в  о б е их  столи ц ах.  К  1923  г. 
в  хран и л и щ ах  Г осударствен н ого  муз ей н ого  фо н да  на
ходи ли сь  о г ром н ые  ц ен н ости:  около  144  ты с.  п редме
тов  в  П етерб урге  и  110 ты с.  в  М о с кв е. 

В се  п редметы,  п оступ ав ш ие  в  х р а н и л и ща  фон да, 
п роходи ли  экс п е р ти зу  и  з а н о с и л и сь  в  и н в е н та р н ые 
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книги.  В дал ь н ей ш ем  они  п оп олн яли  ко л л е кц ии  м у з е
ев,  с тан ов и ли сь  осн ов ой  для  соз дан ия  н ов ых  м у з е ев 
или  ж е  отдавались  в  а н ти кв а р н ую  тор г ов л ю.  В  те ч е н ие 
1923  —  26  гг .  из  м о с ко в с ких  х р а н и л ищ  фо н да  б о л ее 
8  ты с.  п редметов  бы ло  п ередано  в  66  муз еев,  из  н их 
св ы ше  1,5  ты с.  —  в  м уз еи  а в то н о м н ых  р е с п у б л ик  и  об
ластей. 

Для  сохран ен ия  культурн ого  н аследия  страны  тр е
бовались  не  толь ко  сп ец и аль н ые  структуры  и  ш таты 
в составе  государствен н ых  орган ов  власти,  но  и  з акон о
датель н ая  б а за  для  их  э ффе к т и в н ой  де яте л ь н о с ти. 
И  в  п ерв ые  годы  советской  власти  б ыл  п ри н ят  р яд  дек
ретов  и постан овлен и й,  на осн ове  которых  в в еден ие  го
сударства  п ереш ли  колоссаль н ые  куль турн ои стори ч е
ские  ц ен н ости.  Д е кр ет  Совета  Н ародн ых  Ко м и с с а р ов 
«О  свободе  совести,  ц ерков н ых  и  рели г и оз н ых  об щ ест
вах»  (2  фев раля  1918  г.)  объ яв ил  «н ародн ым  достоян и
ем»  все  ц ерков н ое  и мущ ество,  а  де кр ет  «О  ко н фи с ка
ц ии  и мущ ества  н и з лож ен н ого  росси й ского  и м п ератора 
и  член ов  бы в ш его  росси й ского  и м п ераторско го  дома» 
(13  ию ля  1918  г.)  поз волил  н ац и он али з и ров ать  в сю  б ез 
и склю ч ен ия  собствен н ость ц арской  семь и. Д е кр ет  С НК 
«О  з а п р е щ е н ии  в ы в оза  и  п родажи  за  г ран и цу  п редме
тов  особого  худож ествен н ого  и  и стори ч еского  з н ач е
ния»  (19  сен тября  1918  г.)  налагал  з ап рет  на  в ы в оз  за 
п ределы  страны  о б о з н а ч е н н ых  в  н ем  ц е н н о с тей  б ез 
спец и аль н ого  р а з р е ш е н ия  Коллегии  по  делам  м у з е ев 
и  охраны  п амятн и ков  искусства  и  с тари н ы. 

Ряд  декретов  и  п остан ов лен ий  сов етско го  п р а в и
тельства,  п р и н ятых  в  1918  —  20  гг.,  касался  ко н кр е тн ых 
п амятн и ков  искусства,  коллекц и й,  м у з е е в.  П е р в ым  на
ц и о н а л и з и р о в а н н ым  м уз еем  стала  Т р е ть яко в с кая  га
лерея,  з атем  бы ли  об ъ яв л ены  н а ц и о н а л ь н ым  достоя
н и ем  Худож еств ен н ая  галерея  С И .  Щ у к и н а  в  М о с кв е, 
х у до ж е с тв е н н ые  с о б р а н ия  И.А.  М о р о з о в а,  И .С.  О с т
роухова,  А.В.  М о р о з о ва  в  Москв е,  з да н ие  и  ц е н н о с ти 
Трои ц е Серг и ев ой  лав ры,  и м е н ие  Л.Н.  Толстого  Ясн ая 
полян а,  дом  Н.Г.  Че р н ы ш е в с ко го  в  Саратов е.  В се  эти 
и дру г ие  ан алог и ч н ые  з аконы  о  н а ц и о н а л и з а ц ии  и сто
ри кокуль турн ого  н аследия  п оз в оли ли  Н а р ко м п р о су 
и м естн ым  орг ан ам  раз в ерн уть  раб оту  по  о х р а не  куль
ту р н ых  ц е н н о с тей  и  сп особ ств ов али  з н а ч и те л ь н о му 
р а с ш и р е н ию  м у з е й н ой  сети  стран ы. 

I X ' 
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Советска я  власть  и  задачи  музеев 
Ни  мн огоч и слен н ые  труды  В .И.  Лен ин а,  ни  про

граммн ые  докумен ты  воз главлявш ей ся  им  п артии  не 
содерж ат  прямого  ответа  на  воп рос  о  том,  какая  роль 
отводилась  м уз ею  в  куль турн ой  ж и з ни  России  после
октябрь ского  п ери ода.  Одн ако  н екоторые  теорети ч ес
ки е  п ол ож ен ия  л е н и н с ких  раб от  п оз воляют  в  опреде
лен н ой  степ ени  рекон струи ров ать  его  п редставлен ие 
о  соц иаль н ой  фу н кц ии  муз еев. 

В раз раб отан н ой  им  теории  строитель ства  соц и а
ли сти ч еской  куль туры  осн овоп олагаю щ им  являлся  те
з ис  о  том,  что  главн ое  н аз н ач ен ие  куль туры  —  слу
ж и ть  з адачам  ди ктатуры  пролетари ата.  В  стран е,  где 
б олее  трети  н а с е л е н ия  бы ло  н е г рам отн ы м,  в  ч и сло 
п ерв ооч ередн ых  вы дви галась  задача  п реодолен ия  н е
веж ества  и  отсталости  н ародн ых  масс,  п о в ы ш е н ия  об
щ екуль турн ого  у р о в ня  стран ы,  посколь ку,  как  н астой
чиво  р а з ъ яс н ял  В .И.  Лен и н,  в  без грамотн ом  государст
ве  соц и али з ма  не  построи ть. 

В  кач естве  п р и о р и те тн ой  она  бы ла  з а кр е п л е на 
и  в  п рог рам м н ых  п олож ен и ях,  у тв е р ж де н н ых  в  м арте 
1919  г.  на  VII I  съ ез де  РКП(б).  Целостн ой  кон ц еп ц ии 
раз в и тия  куль туры  п рог рам ма  не  содерж ала,  но  от
дель н ые  п роб лемы  куль турн ых  п реоб раз ов ан ий  рас
сматри вали сь  в  кон тексте  з адач  в  области  н ародн ого 
п р о с в е щ е н и я.  П о м и мо  м е р о п р и яти й,  н а п р а в л е н н ых 
на  раз ви тие  в  стране  си стемы  ш коль н ого  и  вуз овского 
образ ован и я,  стави лась  задача  «откры ть  и  сделать  до
ступ н ы ми  для  трудящ и хся  все  с о кр о в и ща  искусства, 
соз дан н ые  на  осн ове  эксплуатац ии  их  труда  и  н ахо
ди в ш и е ся  до  сих  п ор  в  и склю ч и тель н ом  р а с п о р яж е
н ии  эксплуататоров».  Ее р е ш е н и е,  н есомн ен н о,  подра
з умевало  п р е в р а щ е н ие  ч астн ых  соб ран ий  в  публи ч
н ые  муз еи  и ш и р о кое  раз в и тие  в  н их  п росвети тель н ой 
деятель н ости. 

Роль муз ея  в  и з м ен и в ш и хся  и стори ч еских  услови
ях  стала  п редметом  острых  ди скусси й,  раз г орев ш и хся 
на  п ерв ой  В серосси й ской  ко н фе р е н ц ии  по  делам  му
з еев,  п роходи в ш ей  11  —  17 фе в р а ля  1917  г.  в  Петрогра
де.  Одни  из  уч астн и ков  фо р у ма  видели  в  муз еях  л и шь 
ц е н тры  академ и ч еской  н ауки.  Не  отри ц ая  в а ж н о с ти 
м у з е й н ых  коллекц ий  для  п р о с в е щ е н ия  масс,  они  тем 
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не  м ен ее  считали,  что  сама  куль турн оп росв ети тель
ная  деятель н ость  не  до л ж на  входи ть  в  крут  о б яз а н н о с
тей  м у з е й н ых  с п е ц и а л и с то в.  Бо л ь ш ую  а к т и в н о с ть 
в  ди скуссии  п рояв ляла  группа  «уль тралевы х»  х у до ж
н и ков футури стов  во  главе  с  Н.Н.  П у н и н ы м.  О с н о в
н ым  лей тмоти в ом  их  в ы ступ лен ий  б ыл  п остулат  о  том, 
что  старое  и скусство  отж и ло  свой  век,  и  на  с м е ну  е му 
в  муз еях  долж но  п р и й ти  н овое  и скусств о.  О ни  н астаи
вали  на  том,  ч тобы  худож н и ки,  а  не  м у з е й н ые  работ
н и ки  оп ределяли  п оли ти ку  ко м п л е кто в а н ия  фон дов; 
на  худож н и ков,  согласно  их  логике,  следов ало  воз ло
ж и ть  з адачи  п о с тр о е н ия  экс п о з и ц ий  и  эстети ч еского 
восп и тан ия  масс. 

Третья  точ ка  з р е н ия  б ы ла  п редстав лена  на  ко н фе
рен ц ии  группой  м у з е й н ых  р а б о тн и ков  во  главе  с  ху
д о ж н и к ом  и  д и р е к т о р ом  Т р е т ь як о в с к ой  г а л е р еи 
И.Э.  Г рабарем.  М у з е й н ые  соб ран и я,  г ов ори ли  он и,  — 
это  достоян ие  всего  н арода,  а  не  о тде л ь н ой  г р у п пы 
сп ец и али стов,  будь  то  у ч е н ые  или  х у д о ж н и ки.  М у з ею 
следует  не  з ам ы кать ся  в  св оих  стен ах,  а  расп ростра
н ять  св ое  в ли ян ие  среди  ш и р о ких  н а р о д н ых  масс.  П о
этому  главн ой  з адач ей  м уз еев  д о л ж но  стать  п острое
н ие  об щ едоступ н ых  эксп оз и ц и й,  в п еч атл ен ие  от  кото
р ых  будет  «п росты м,  яс н ы м,  с т р о й н ым  и  с в е ж и м ». 

В  этой  б о р ь бе  п р о ти в о р е ч и в ых  м н е н ий  н о в о му 
росси й скому  п рав и тель ству  в а ж но  б ы ло  оп редел и ть 
и  ч етко  с фо р м у л и р о в а ть  св ою  п о з и ц и ю,  ч то  и  сделал 
н ародн ый  ко м и с с ар  п р о с в е щ е н ия  А.В.  Лу н а ч а р с ки й. 
В ы ступая  на  ко н фе р е н ц и и,  он  о х а р а кте р и з о в ал  з адачи 
м у з е ев  с л е д у ю щ им  о б р а з о м.  М у з еи  —  это  п р е ж де 
всего  о п о р н ые  п ун кты  в  вели ком  деле  н ародн ого  обра
з ован и я,  но  вместе  с  тем  им  п р и с у щи  и  дру г ие  соц и
аль н ые  фу н кц и и:  м у з еи  —  это  х р а н и л и ща  худож ест
в ен н ых  ц ен н остей  и  оп ора  н ауки.  П ри  этом  он  под
черкн ул,  ч то  «муз еи  сущ еств уют  не  для  у ч е н ых  и  не 
для  худож н и ков,  мягче  —  не  толь ко  для  у ч е н ых  и  ху
дож н и ков,  но  и  для  н арода»,  п оэтому  в а ж н е й ш ая  зада
ча  муз еев  —  об есп еч и ть  доступ н ость  с в о их  с о б р а н ий 
для  н а р о дн ых  м асс.  П о с ко л ь ку  в  м у з е ях  м о ж но  не 
толь ко  смотреть,  но  и  работать,  з адачи  п р о с в е щ е н ия 
и  о б у ч е н ия  следует  р е ш а ть,  по  м н е н ию  н а р ко м а, 
не  толь ко  на  осн ове  эксп оз и ц и й:  н еоб ходи мо  соз да
иать лаборатори и,  ауди тори и,  м а с те р с ки е.  Кр о ме  то го 
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муз еи  долж ны  вы п олн ять  и чисто  эстети ч еские  з адачи: 
в  н их  надо  н аслаждать ся.  «Считать  муз ей  н еп ри косн о
в ен н ой  с о кр о в и щ н и ц ей  —  з н ач ит  уделять  с л и ш ком 
мало  вн и ман ия  ж и в ой  ж и з н и,  но  если  мы  стан ем  п од
ходить  к  н ему  б ез  чувства  п реклон ен и я,  то  мы  подсе
ч ем  корни  ч елов еч еской  куль туры,  и бо  М н е м о з и н а, 
богиня  памяти,  бы ла  матерью  муз,  а  муз ей  —  гран ди
о з н ая  п а м ятн ая  кн и га  ч ел ов еч еств а»,  —  з а в е р ш ил 
свою  речь  Лун ач арски й. 

Итак,  в  п ерв ые  п ослеоктябрь ские  годы  точки  з ре
н ия  руководства  страны  и  з н ач и тель н ой  части  тв орч е
ской  ин теллиген ц ии,  а  та кже  м у з е й н ых  сп ец и али стов 
на  роль  и  з н ач ен ие  муз ея  в  ж и з ни  общ ества  п ока  е ще 
совп адали  в  с в о их  о с н о в о п о л а г а ю щ их  м о м е н та х. 
М уз еи  рассматри в али сь  как  х р а н и л и ща  н ац и он аль н ой 
культуры,  о п о р н ые  пун кты  н ауки,  которые  н еобходи
мо  б еречь  и  сделать  доступ н ы ми  н ародн ым  м ассам 
в  просвети тель н ых  и  образ ов атель н ых  целях. 

(Нормирование  государственно й  музейной  сети 

Одн ой  из  проблем,  н аходи вш и хся  в  ц ен тре  в н и ма
н ия  участн иков  п ерв ой  В серосси й ской  ко н фе р е н ц ии 
1919 г.,  бы ла п роб лема  п остроен ия  муз ей н ой  сети  стра
ны  как  еди н ой  си стемы.  Предлагались  п роекты  соз да
н ия  н овых  муз еев  и  реорган и з ац ии  у же  сущ ествую
щ их  на  осн ове  н аучн ого  подхода  и  строгих  п ри н ц и п ов 
сп ец и али з ац ии  собран и й.  Мн огое  из  з адуман н ого  уда
лось  реали з овать  благодаря  тому,  что  государство  пу
тем  ко н фи с ка ц и и,  с е ку л яр и з а ц и и,  н а ц и о н а л и з а ц ии 
и  секвестра  скон ц ен три ров ало  в своих  руках  о г ром н ые 
худож еств ен н ые  ц ен н ости. 

В  1918  —  1920 гг. на  терри тории  Российской  Ф едера
ц ии  бы ло  вн овь  соз дано  426  музеев,  в  том  числе  22  му
з ея  в  П етрог раде  и  38  м уз еев  —  в  М оскв е.  О с н о ву 
многих  из  н их  составили  н ац и он али з и рован н ые  и  кон
фи сков ан н ые  худож еств ен н ые  ц ен н ости.  В  муз еи  ан
самблевого  ти па  п р е в р а ти л и сь  дв орц ы,  особ н яки, 
усадьбы  и мон асты ри,  п редставляю щ ие  историкоархи
тектурн ую  и  мемори аль н ую  з н ачимость.  Муз еями  ста
ли,  н апри мер,  Зи м н ий  дворец  и б ы в ш ие  и мп ераторские 
дв орцы  в  при городах  Петрограда  —  в  Царском  Селе, 
Петергофе,  Г атчине,  Оран и ен бауме;  особн яки  Ш е р е
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метевы х,  Строган овы х,  Ю суп овы х;  усадь бы  Кусково, 
Остан ки н о,  Архан гель ское;  Си м он ов  и Д о н с кой  м он ас
ты ри  в Москве,  Трои ц еСерги ева  лавра  и  Нов оИеруса
ли мский  мон асты рь  в  Подмосковь е;  дом Л.Н.  Толстого 
в  М о с кве  и дом Н.Г.  Черн ы ш ев ско го  в  Саратов е.  М н о
ги е из муз ееван самблей  откры ли сь  в том виде,  в  ка ком 
их  застала  револю ц и я.  Из их  и н терь еров  убрали  л и шь 
вещи  яв но  не муз ей н ого  характера. 

В  публи ч н ые  м уз еи  бы ли  п р е о б р а з о в а ны  кр у п н ые 
ч а с тн ые  коллекц и и, 
к о т о р ые  по  с в о ей 
полн оте  и  ц е н н о с ти 
б ы ли  р а в н о з н а ч ны 
м у з е й н ым  с о б р а н и
ям.  Т ак  п ояв и л и сь 
1й  М уз ей  н овой  за
п а д н ой  ж и в о п и си 
(собран ие  С. И. Щ у 
кина),  2й  муз ей  н о
вой  з ап адн ой  ж и
в о п и си  ( с о б р а н ие 
И. А. Мороз ова), Му 
з ей  фа р фо ра  (собра  Трапезные  палаты   НовоИерусалим
ние  А  В  Мороз ова)  ского  монастыря,   в которых   ныне раз

'„   '  '  мещается  экспозиция  историкоархи

М у з еи  ИКОНОПИС И  тектурного   и художественного  музея 
и  ЖИВОПИС И  (СОбра  «Новый  Иерусалим» 
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н ие  И.С. Остроухова),  Истори коэтн ографи ч еский  му
з ей  в  Смолен ске  (собран ие  М.В.  Тен иш евой ). 

На  осн ове  предметов  из  хран и л ищ  Г осударствен
ного  муз ей н ого  фо н да  бы ли  соз даны  н еб оль ш ие  спе
ц и а л и з и р о в а н н ые  муз еи:  М у з ей  мебели,  М у з ей  и г
руш ки,  М уз ей  старой  Москвы,  М у з ей  класси ч еского 
В остока.  Куль турн ои стори ч еские  ц ен н ости,  в ы в е з е н
н ые  из  п оместий  и усадеб,  п ослуж и ли  осн овой  для  со
з дан ия  местн ых  м уз еев  —  Муромского,  Серп ухов ско
го,  П е р е яс л а в л ь  За л е с с ко г о,  В ятского,  Р ы б и н с ко го 
и  мн огих  други х.  П ри  этом  часть  из  н их,  в ы п ол н ив 
роль х р а н и л ищ  м у з е й н ых  ц ен н остей,  в скоре  бы ла  рас
форм и ров ан а. 

В первое  п ослеоктябрь ское  десяти летие  м уз еи  со
з давались  и  тр а ди ц и о н н ым  путем,  то  есть они  в оз н и ка
ли  в  связи  с  деятель н остью  н ауч н ых  и  краев едч еских 
общ еств.  П ри  этом  их  собран ия  н ередко  п оп олн яли сь 
за  сч ет  ко н фи с ко в а н н ых  и н ац и он ал и з и ров ан н ых  ц ен
н остей.  П р и н ц и п и а л ь но  н овым  н ап равлен и ем  в  муз ей
н ом  строи тель стве  стало  уч реж ден ие  муз еев,  п р и з в а н
н ых  содей ств ов ать  р е ш е н ию  з адач  и деологи ч еского 
характера.  В  1919  г.  был  осн ован  п ерв ый  М у з ей  рев о
л ю ц ии  в  Петрограде,  а  в  1924 г. в  М о с кве  откры лся  М у 
з ей  рев ол ю ц ии  С С С Р.  В те  ж е  годы  б ы ли  с о з да ны  п ер
в ые  муз еи  Кр а с н ой  арм ии  в  М о с кве  (1919)  и в  Петро
граде  (1920). 

П араллель но  с  у ч р е ж д е н и ем  н ов ых  м у з е ев  ш ел 
п роц есс  ли кв и дац ии  тех  м уз ей н ых  уч реж ден и й,  и дей
н ая  н ап рав лен н ость  которых  не  соответствовала  тре
бован и ям  в р е м е н и.  П рекрати ли  свое  сущ еств ов ан ие 
п олков ые  м у з еи  до р е в о л ю ц и о н н ой  Росси и,  которые 
соз давали сь  к  ю б и л е ям  в ои н ских  ч астей  и  содерж а
л и сь  на  средства  о фи ц е р о в.  Их  фо н ды  бы ли  п е р е да ны 
в  круп н ые  м уз еи  в оен н ого  п р о фи л я,  но  н е б о л ь ш ую 
часть  м у з е й н ых  р е л и кв ий  с о е ди н е н ия  Белой  а р м ии 
смогли  в ы в ез ти  за  гран иц у,  где  на  их  осн ове  бы ло  со
з дано  н есколь ко  р о с с и й с ких  в оен н ои стори ч еских  му
з еев.  Т ак  во  Ф р а н ц и и,  н а п р и м е р,  п о яв и л ся  М у з ей 
лей бгвардии  Каз ач ь его  полка. 

Прекрати ли  свое  сущ ествован ие  и  ц ерковн оархео
логи ч еские  муз еи,  сущ еств ов ав ш ие  п ри  духовн ых  ака
демиях,  ц ерков н оархеологи ч еских  коми тетах  и  об щ е
ствах,  п ри  п рав осл ав н ых  братствах.  Их  коллекц ии  во
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ш ли  в  состав  и стори ч ески х,  х у до ж е с тв е н н ых  и  кр а е
в едч еских  м уз еев  в  кач естве  « ц е р ко в н ы х»  отдел ов. 

П о д а н н ым  Д.А.  Рави кови ч,  к  1921  г. м у з е й н ая  с е ть 
России  вклю ч ала  457  муз еев:  67  —  в  П етрог раде  и  е го 
при городах,  83  —  в  М о с кве  и  П одм осков ь е,  осталь
н ые  —  в  п ров и н ц и и.  По  с р а в н е н ию  с  д о р е в о л ю ц и о н
н ой  муз ей н ая  сеть  сов етской  России  и мела  р яд  осо
бен н остей.  В опервы х,  б ы ла  в  з н ач и тель н ой  с те п е ни 
преодолена  в едомств ен н ая  р а з о б щ е н н о с ть  м уз еев:  416 
м уз еев  те п е рь  н а х о ди л и сь  в  в е де н ии  Н а р к о м п р о с а. 
И з м ен и лось  с о о тн о ш е н ие  м уз еев  н а у ч н ых  и  н ауч н о
п росвети тель н ых  в  п оль зу  последн и х.  К  1917  г.  н ауч
н ые  м уз еи  составляли  с в ы ше  28  % в с ей  сети,  а  н а у ч н о
п росвети тель н ые  —  около  46  %.  В  1920  г.  эта  п р о п о р
ц ия  составляла  соотв етств ен но  6 % и  86  %. 

В еще  боль ш ей  степ ени  стала  о щ у щ а ть ся  н е р а в н о
мерн ость  терри тори аль н ого  р а з м е щ е н ия  м уз еев.  Н о
вые  м уз еи  в оз н и кали  главн ым  об раз ом  там,  где  б ы ли 
сосредоточ ены  дворц ы,  особн яки,  усадь бы,  м он асты
ри.  Поэтому  з н ач и тель но  воз росло  коли ч ество  м у з е ев 
в  М о с кве  П е тр о г р а де  и  е в р о п е й с кой  ч а с ти  Р о с с и и. 
Почти  не  и з м ен и л ась  м уз ей н ая  сеть  Сев ерн ого  Кав ка
за,  Урала,  Си би ри,  Даль н его  В остока,  то  есть тех  рег и о
нов,  которые  в те  годы б ы ли  а р е н ой  в о е н н ых  дей ств и й. 

В  1920е  гг .  раб ота  по  фо р м и р о в а н ию  государст
в е н н ой  м у з е й н ой  с е ти  стала  о с у щ е с т в л ят ь ся  в  н а
п рав лен ии  ц е н тр а л и з а ц ии  и  п р о фи л и р о в а н ия  м уз еев, 
и н ы ми  словами,  у то ч н ял ся  п р о фи ль  ка ж до го  м у з ея 
и  к  круп н ым  м у з е ям  в  кач естве  фи л и а л ов  п р и с о е ди н я
л и сь  н еболь ш ие  м уз еи  того  ж е  п р о фи л я.  В  ходе  этой 
реорг ан и з ац ии  п р е кр а тил  свое  с у щ е с тв о в а н ие  о дин  из 
п е р в ых  п убли ч н ых  м у з е ев  Р о с с ии  —  Р у м ян ц е в с кий 
муз ей.  Посколь ку  его  отделы  по  св оей  з н а ч и м о с ти  с о
ответствовали  самостоятель н ым  м уз еям,  в о з м о ж н о с ть 
их  рав н омерн ого  раз в и тия  в  р а м ках  еди н ого  у ч р е ж д е
н ия  бы ла  в  1921  г.  п остав лена  п од  сом н ен и е.  В ы дели в
ш аяся  из  его  соб ран ия  б и б л и о те ка  п р е в р а ти л а сь  во 
2ю  В серосси й скую  п уб ли ч н ую  б и б л и о те ку  (н ы не  Рос
си й ская  государствен н ая  би бли отека).  В  1924  г.  из  от
делен ий  русской  и  з а р у б е ж н ой  этн о г р а фии  б ыл  об ра
з ов ан  Ц ен трал ь н ый  м уз ей  н ародов еден и я;  ко л л е кц ии 
русской  ж и в о п и си  б ы ли  п е р е да ны  в  Т р е ть яко в с кую 
галерею,  а  з а п а дн о е в р о п е й с кой  —  в  М у з ей  и з ящ н ых 



Часть  I.  И с т е р т  м узеев  м ира 

Румянцевский  музей  в Москве.  Дашковская 
галерея  русских  деятелей 

и скусств,  соб ра
н ие  отдела  древ
н о с тей  —  в  Г о
с у д а р с т в е н н ый 
и с т о р и ч е с к ий 
м уз ей. 

Т р е т ь я к о в
ская  галерея  при
об рела  п р о фи ль 
ц ен траль н ого  му
з ея  русско го  ис
кусства.  Поэтому 
коллекц ии  запад

н оев роп ей ской  ж и в о п и си  бы ли  п е р е да ны  в  М у з ей 
и з ящ н ых  искусств, а  в галерею  поступили  п р о фи л ь н ые 
коллекц ии  из  Р у м ян ц е в с ко го  муз ея.  Ка р ди н а л ь н ой 
реорган и з ац ии  подвергся  Муз ей  и з ящ н ых  и скусств. 
В соответствии  с  реш ен и ем  Наркомп роса  в  его  з дан ии 
раз местился  Цен траль н ый  муз ей  старой  з ападн ой  ж и
вописи,  осн ову  которого  составило  п рофи ль н ое  собра
н ие  Румян ц евского  муз ея.  В даль н ей ш ем  фон ды  муз ея 
пополн ились  ц ен н остями  из  Г осударствен н ого  муз ей
н ого  фон да  и  б ы в ш их  частн ых  собран и й.  В  1932  г.  его 
п ереи м ен ов али  в  М у з ей  и з об раз и тел ь н ых  и скусств, 
а  в  1937  г. ему  п ри св ои ли  имя  А. С.  Пуш ки н а. 

В ходе  раб оты  н ад  м уз ей н ой  с е тью  бы ла  р а з р а б о
тана  к л а с с и фи к а ц ия  м у з е ев  по  з н а ч и м о с ти:  ц е н т
рал ь н ые  муз еи,  с фе ра  деятель н ости  которых  не  огра
н и ч е на  ка ки м  л и бо  р е г и о н о м;  об л астн ы е,  де й с тв о
в а в ш ие  в  п ределах  г уб ерн ии  или  области;  м е с тн ые 
муз еи,  р а б о та в ш ие  с  м атери алами  местн ого  х а р а кте
ра.  Тогда  ж е  бы ла  осущ еств л ена  и  кл а с с и фи ка ц ия  по 
п р о фи л ям,  к о т о р ая  не  у тр а ти ла  с в о е го  з н а ч е н ия 
и  в  н а ши  дн и. 
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X X  в.  п ородил  фе н о м ен  тотали тари з ма  как  п ри н
ц и п и аль но  н ового  ти па  общ ества,  где  в сю  полн оту  го
сударств ен н ой  в ласти  сосредоточ и ла  в  своих  руках 
какаяли бо  одна  группа,  как  прави ло,  п оли ти ч еская 
партия,  которая  н аси ли ем  и  воен н оп оли ц ей ским  тер
р о р ом  ун и ч тож и ла  дем ократи ч еские  свободы  и  в оз
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м о ж н о с ть  в о з н и к н о в е н ия  п о л и ти ч е с кой  о п п о з и ц ии 
своему  п рав лен и ю.  Эта  си стема  в ласти  с трем и тся  под
ч и н и ть  тотал ь н ому  ко н тр о лю  не  то л ь ко  э к о н о м и ку 
и  политику,  но  и духов н ую  сферу,  п оэтому  ее  н е о тъ е м
л е м ы ми  ч ертами  стан ов ятся  б е з у д е р ж н ая  п ол и ти з а
ц ия  и  и деологи з ац ия  о б щ е с тв е н н ой  ж и з н и,  м ан и п ул и
ров ан ие  с о з н а н и ем  лю дей  и  р е п р е с с ии  п ротив  и н а ко
мы сли я. 

В  1920 —50е  гг.  тотали тарн ые  р е ж и мы  и стори ч ес
к и  слож и ли сь  в  Итали и,  Г ерман и и,  Сов етском  С о ю з е, 
Китае,  Сев ерн ой  Ко р ее  и  н е ко то р ых  других  с тр а н ах 
ми ра.  Несмотря  на  глубокие  г ео г рафи ч ески е,  п оли ти
ч еские  и  н ац и он аль н ые  раз ли ч ия  этих  р е ж и м ов  —  фа
ш и стского  п ри  Муссоли н и,  н ац и стского  п ри  Г и тлере 
и  коммун и сти ч еского  п ри  Сталин е,  М ао  Цз эдун е,  Ки м 
И р  Сене  —  соз дан н ая  ими  офи ц и аль н ая,  или  тотали
тарн ая  куль тура  обладает  н е с о м н е н н ым  ти п ологи ч ес
ки м  сходством.  В лю б ом  из  своих  в ари ан тов  она  и г рает 
роль  «служ ан ки»  р е ж и ма  в до с ти ж е н ии  им  п оли ти ч ес
ких ,  экон оми ч ески х,  в оен н ых  или  в осп и татель н ых  ц е
лей.  В семи  свои ми  си лами  и средств ами  она  с трем и тся 
вы п олн ять  п оставлен н ую  п еред  н ей  з адачу  сп лоч ен ия 
и  кон соли дац ии  н ац и и,  н арода  в округ  в ож дей  и  власт
н ых  структур  государства,  отсекая  или  у н и ч то ж ая  те 
комп он ен ты  куль туры  и  тех  ее  деятелей,  которые  п ри
з н а ны  р е ж и м ом  «н ен уж н ы ми »,  «вредн ы ми»  или  «опас
н ы ми ».  Тради ц и он н ые  ин ституты  и  у ч р е ж де н ия  куль
туры,  в  том  числе  и  муз еи,  об ретают  п ри  этом  н есв ой
ствен н ые  им  п р е ж де  фун кц и и. 

Музе и  и  пропаганд а 

После  прихода  к  власти  фа ш и с тов  осн ов н ой  для 
итальян ских  муз еев  стала  задача  в н едрять  в  с о з н а н ие 
ш и р о ких  масс  г л ав н ую  и дею:  п о л и ти ч е с кая  м и с с ия 
страны  состоит  в  том,  чтобы  в  соответствии  со  св оим 
и стори ч еским  п р е дн а з н а ч е н и ем  в н о вь  п р е в р а ти ть ся 
в  ми ровую  и м п е р и ю.  Особ ые  н адеж ды  воз лагали сь  на 
«Муз ей  Ри мской  Импери и»  (1926), для  которого  по  в сей 
стране  велся  ш и роком асш таб н ый  сб ор  п рои з в еден ий 
искусства,  п редметов  археологии,  п и с ь м е н н ых  источ
н и ков.  Эти  м атери алы  до л ж ны  б ы ли  дать  н аг лядн ое 
представлен ие  о  ри мских  обы ч аях  и  н равах,  об  о де ж де  сОи 



Часть  I.  Истори я  м узеев  м ира 

и  оруж ии  солдат,  о кораблях,  на  которых  они  одерж и ва
ли победы, о до м а ш н ей  утвари  рядовых  граждан  и об  ад
м и н и страти в н ых  з акон ах,  на  ко то р ых  осн ов ы в алась 
и мперская  власть.  П ри  этом  эксп оз и ц ия  строилась  из 
расчета  на  эмоц и он аль н ый  уров ень  ее  восприятия,  ког 
да  идея  величия  Ри ма  и  итальян ской  н ац ии  прон и кала 
в  умы  не  путем  логи ч еских  вы водов  и  з аклю чен ий,  а  на 
осн ове  п о р а ж а ю щ е го  в о о б р а ж е н ие  з рителя  оби лия  ма
териалов,  о б ъ е ди н е н н ых  пон яти ем  «Рим»

В  и н с тр у м е нт  н а ц и о н а л и с ти ч е с кой  п р о п а г а н ды 
п рев ращ али сь  и  м у з еи  Г ерман и и,  п ри  этом  о с н о в н ы ми 
п ров одн и ками  н а ц и с тс кой  и деологии  до л ж ны  б ы ли 
стать  муз еи  родн ого  кр ая  и  м уз еи  арми и.  В осн ову  му
з е ев  родн ого  края  легла  форма  местн ых  муз еев,  полу
ч и вш их  доволь но  ш и р о кое  расп ростран ен ие  с  кон ца 
XI X  в.,  одн ако  их  ко н ц е п ц ия  п ретерп ела  п ри  этом  кар
ди н аль н ые  и з м е н е н и я.  Теп ерь  они  рассм атри в ал и сь 
как  в а ж н е й ш ее  средство  фо р м и р о в а н ия  н овой  ц ен н о
стн ой  ори ен тац ии  лю дей,  особ ен но  молодеж и. 

В  экс п о з и ц и о н н ом  п оказе  а кц е нт  делался  не  на 
м еж дун ародн ые  с о б ы тия  и  фа кты  н о в е й ш ей  и стори и, 
а  на дои стори ч еское  п р о ш л ое  и п е р и од  ран н ей  герман
ской  и стори и.  З н а ко м ясь  с  эти ми  эпохами,  п осети те
ли,  особен но  п о др а с та ю щ ее  п околен и е,  до л ж ны  б ы ли 
п рон и кать ся  восторгом  п еред  тем,  что  н аз ы вали  «гер
м а н с кой  расой »,  п р о п и ты в а ть ся  в е р ой  в  о б щ н о с ть 
судь бы  и  и с то р и ч е с ко го  п р е д н а з н а ч е н ия  н е м ц е в, 
а  та кже  с трем л ен и ем  п ом очь  в семи  си лами  сохран е
н ию  един ства  н ац ии  и стран ы.  Н есм отря  на  з а в е р е н ия 
о  том,  что  деятель н ость  муз еев  родн ого  края  строи тся 
на  строго  н ауч н ой  осн ов е,  по  сути  своей  они  п р е в р а ти
ли сь  в  руп ор  п роп аган ды  ц ен н остей  н ац и стского  ре
ж и м а,  посколь ку  оп и рал и сь  на  дан н ы е,  фа л ь с и фи ц и
ров ав ш и еся  н ац и стски ми  и деологами  для  доказ атель
ства  превосходства  а р и й с кой  расы. 

Во  мн огих  о тн о ш е н и ях  на  м уз еи  родн ого  края  по
ходили  и  муз еи  арм и и,  ц ель  ко то р ых  состояла  в  про
славлен ии  солдат  как  оп ределен н ого  ти па  лю дей,  ч то 
долж но  бы ло сп особствовать  фо р м и р о в а н ию  у  посети
телей  оп ределен н ого  м и р о в о з з р е н ия  и  п си хологи ч ес
к и  подготавливать  их  к  вой н е. 

Кардинальные  и з мен ен ия  претерпела  социокультур
н ая роль музея и в СССР,  когда на руб еже  1 9 2 0  1930хгг. 
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ууесь стал склады ваться  тоталитарн ый  реж и м,  уходящ ий 
своими  истоками  к  собы тиям  Октябрь ской  револю ц ии 
1917  г.  и  граждан ской  войны.  Если  А.В. Лун ач арский  на
зы вал  муз ей  «памятной  книгой  человечества»,  то  из  уст 
Л.А.  Вольтера,  одного  из  руководителей  Главнауки  (Глав
ного  управлен ия  научны ми,  муз ей н ы ми  и  научнохудо
ж еств ен н ы ми  уч реж ден и ями ),  м о ж но  бы ло  услы ш ать, 
что  музей  —  это  «плацдарм  для  орган из ац ии  коллектив
ного  мы ш лен ия  масс»,  а  на  стран иц ах  журн ала  «Совет
ский  музей»  декларировалось:  «Для  нас  музей  не  кун ст
камера,  не коллекц ия  раритетов, не  кладбище  с  мон умен
тами,  не  эстетская  галерея,  н акон ец,  не  з а кр ы тое 
собран ие  для  немногих.  Для  н ас  муз ей  есть  политико
просветительный  комбинат.. .»1 

В  п рав и тель ств ен н ых  п остан овлен и ях,  п р и н ятых 
в  п е р и од  с  1928  г.  по  1934  г.,  стала  н астой ч и во  п ров о
ди ть ся  мы сль  о  том,  что  м уз еи  д о л ж ны  п рев рати ть ся 
В своего  рода  и деологи ч еское  о р у ж и е,  в  п оли ти ч еский 
ин струмен т,  с п о м о щ ью  которого  м о ж но  фо р м и р о в а ть 
м и ров оз з рен ие  лю дей.  В мае  1930  г.  Г лав п оли тп росв ет 
Р С Ф СР  п ри н ял  п остан ов лен ие  «О  м уз еях  и  п оли тп ро
св етраб оте»,  о с н о в н ые  п о л о ж е н ия  ко то р о го  сп устя 
месяц  п роз вуч али  и  в  п остан ов лен ии  Коллегии  Н ар
комп роса.  Подч ерки валось,  что  о п р е д е л яю щ им  в и дом 
м уз ей н ой  деятель н ости  является  п оли ти ко п росв ети
тель н ая  работа,  и  хотя  п ри  этом делалась  оговорка,  ч то 
она  до л ж на  б а з и р о в а ть ся  на  н ауч н о и ссл едов ател ь
ской  работе,  соп одч и н ен н ость  этих  в и дов  деятель н ос
ти  н аруш алась,  что  не  могло  не  отоз в ать ся  в  даль н ей
ш ем  сам ы ми  отри ц атель н ы ми  п оследств и ями. 

П росв ети тел ь н ой  и  п о п у л яр и з а то р с кой  деятел ь
н остью  мн огие  р о с с и й с кие  м у з еи  стали  з а н и м а ть ся 
е ще  в  кон це  XI X  —  н ачале  XX  в.,  а  в  п е р в ые  годы  со
ветской  власти  экскурси он н ая,  массов оп росв ети тель
н ая  р а б о та  м у з е ев  п р и о б р е ла  н е б ы в а л ый  р а з м а х. 
Но  на  р у б е же  1920  —  30х  гг.  речь  ш ла  вовсе  не  о  н ауч
н о п росв ети тель н ой,  не  о  м а с с о в о  п р о с в е ти те л ь н ой 
и  п оп уляри з аторской  деятель н ости,  а  о  политикопро
светительной,   пропагандистской  работе. 

В  п ервых  числах  декаб ря  1930  г.  в  М о с кве  п р о ш ел 
I В серосси й ский  м уз ей н ый  съез д,  ко то р ый  в  св оих  до

1  Советский  музей.  1931. №  1. С. 5. 



кумен тах  окон ч атель но  з акрепил  представлен ие  о  му
з ее  как  о  п ол и ти ко п росв ети тел ь н ом  у ч р е ж д е н и и. 
И  в  докладах,  и  в  вы ступлен иях,  и  в  при н ятых  рез олю
ц и ях  —  всю ду  говори лось  о  н еобходимости  ко р е н н ой 
п ерестрой ки  сущ еств ую щ их  эксп оз и ц ий  на  маркси ст
ской  осн ове,  п ри ч ем  так,  чтобы  они  не  толь ко  п о ка з ы
вали,  но  и  подводили  к  оц ен ке  явлен ий.  Э кс п о з и ц ия 
каж дого  музея до л ж на  бы ла  стимулировать уч астие  на
рода  в  строитель стве  соц иализ ма,  бы ть  п арти й н ой,  до
ступн ой  и  пон ятн ой  сам ым  ш и роким  слоям  н аселен и я. 
Главной  опасн остью  делегаты  съез да  при з н али  «вещ е
виз м»  —  без ы дей н ый  п оказ  муз ей н ых  предметов. 

Наряду  с  о б щ и ми  п ол ож ен и ями  съ езд  оп ределил 
и  задачи  муз еев  раз ли ч н ых  п рофи лей.  И с то р и ч е с кие 
муз еи,  в  том  ч и с ле  м уз еи дв орцы  и  муз еи усадь б ы, 
дол ж ны  бы ли  р а с кр ы в а ть  в  эксп оз и ц и ях  не  и с то р ию 
культуры,  а  и с то р ию  «соц и аль н оэкон оми ч еских  фо р
мац ий».  П ри  этом  осн ов н ое  в н и м ан ие  следовало  уде
лять  показу  всех  ви дов  классовой  борь бы,  а в  хрон оло
гическом  о тн о ш е н ии  обяз атель но  з ав ерш ать  эксп оз и
ц и он н ый  рассказ  с о в р е м е н н ым  пери одом. 

В  х у до ж е с тв е н н ых  муз еях  следовало  п о ка з ы в а ть 
не  столько  отдель н ые  п рои з в еден ия  искусства,  сколь
к о  п роц ессы  раз в и тия  искусства  в  кон тексте  и с то р ии 
об щ еств ен н о экон ом и ч еских  фо р м а ц и й.  В ы сказ ы ва
ли сь и  мн ен ия  о  н едопусти мости  эксп он и ров ан ия  у н и
каль н ых  работ,  п осколь ку  и н терес  к  и н ди ви дуаль н ос
ти  худож н и ка  м о ж ет  п ом еш ать  в осп ри ятию  ди алекти
к и  раз ви тия  и скусства. 

Как  и  в  муз еях  и н ых  п рофи лей,  худож еств ен н ые 
э кс п о з и ц ии  д о л ж ны  б ы ли  о с в е щ а ть  п р е ж де  в с е го 
классовую  борь бу,  п од  которой  п он и малась  борь ба  ху
до ж е с тв е н н ых  сти лей  и  н ап равлен и й.  П ри  этом  и део
логия  тех  или  и н ых  классов  п рямоли н ей но  отож деств
лялась  с  оп редел ен н ым  стилем  в  искусстве.  П р о ц е сс 
и  сущ н ость  классовой  борь бы  следовало  п о ка з ы в а ть 
н аглядн о,  то  есть  раскры в ать  не  эти кетаж ем  и  тексто
вым  п оясн ен и ем,  а  расстан ов кой  экспон атов. 

Перв ые  оп ы ты  п остроен ия  подобн ых  эксп оз и ц ий 
появились  в кон це  1920х гг. и вы звали  острые  дискуссии 
среди муз ейн ых  спец иалистов. В марте  1929 г. при  Треть
яковской  галерее  под председательством  А.А.  Ф едорова
Давы дова  бы ла  орган и з ов ана  «Комиссия  по  оп ы тн ой 
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марксистской  ЭКС
ПОЗИЦИИ» .  Она  по
ставила  своей  зада
чей  соз дан ие  такой 
жсп ози ц и и,  ко то

рая,  в ы яв ив  соци
альноэк ономичес
ку ю  основу  и скус
ства,  раз руш ила  бы 
м иф  о его «бесклас
совости».  Ав торам 
каз алось,  ч то  о ни 
достигнут  цели,  ес
ли  параллельно  ПО  Третьяковская  галерея.  Крестьянское  ис
каж ут  «искусство  кусство.  Фрагмент   «Опытной   комплекс
гоСПОДСТВующи х  н 0 "   марксистской   экспозиции».  1931 г. 

классов»  — ж и вопи сь,  скульптуру,  архитектуру,  г рафи
к у —  и  искусство  «угн етавш ихся  соц и аль н ых  групп»  — 
лубок,  ш итье,  прикладн ое  искусство,  роспи сь  дом аш н ей 
утвари,  мебель,  орудия  труда.  При этом  в эксп оз и ц ии  на 
особых  вы дви ж н ых  щ и тах  раз местились  вспомогатель
н ые  материалы,  п ри з в ан н ые  наглядно  п родемон стри ро
вать  «классовую  идеологию »,  — схемы,  диаграммы,  вы
д е р ж ки  из  а р х и в н ых  докумен тов,  п у б л и ц и с ти ч е с ких 
произ веден ий,  правитель ствен н ых  указ ов, мемуаров, ху
дож ествен н ой  литературы. 

В  одн ом  из  з алов  «и скусство  а г рарн ого  дв орян ст
ва»  представляли  н аряду  с  п р о ч и ми  п р о и з в е д е н и ями 
«Портрет  М.И.  Лоп ухи н ой»  В.Л. Боров и ков ско г о,  «На 
п аш н е.  В есна»,  «Девуш ка  во  р ж и»  А.Г. В ен ец и ан ов а, 
«Круж ев н и ц а»  В.А. Троп и н и н а.  В сп омог атель н ые  ма
те р и а лы  п ри з в аны  б ы ли  показ ать,  ч то «осн ову  кр е п о
стн и ч еской  куль туры  состав ляет  кресть ян ств о»,  и с
ти н н ое  п о л о ж е н ие  которого  далеко  от «лож н ой  ка р ти
н ы,  с о з д а н н ой  б а р с к им  и с ку с с тв о м ».  На  с о с е д н ем 
стеллаже  расп олагалось  «и скусство  кресть ян»  —  р а с
п и сн ые  прялки,  и н кр у с ти р о в а н н ые  дон ц а,  и г р у ш ки, 
лубки.  С м е ж н ая  стена  бы ла  отв едена  «и скусству  куп е
чества».  В сп омогатель н ые  м а те р и а лы  сооб щ ал и,  ч то 
п р о м ы ш л е н н ое  куп еч ество  у п о р но  б орол ось  с  дв о р ян
ством  за  мон ополи ю,  а  тор г ов ое  куп еч ество  не  толь
к о  п о дде р ж и в а ло  кр е п о с тн и ч е с тво  и  с а м о д е р ж а в и е, 
но и являлось  с а м ым  ко н с е р в а ти в н ым  классом. 
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Третьяковская  галерея.  Купе
ческое  искусство.  Фрагмент 
«Опытной   комплексной   марк
систской   экспозиции».  1931  г. 

В  Э р м и т а же  п о к аз 
классов ой  б о р ь бы  заду
мы вался  как  п роти воп ос
та в л е н ие  о фи ц и а л ь н о го 
« с а л о н н о г о»  и с к у с с т ва 
и с к у с с т ву  н о в а т о р с к о
му  —  и мп ресси он и стам. 
Для  н аг лядн ости  эксп о
з и ц и о н е ры  п е р е г о р о ди
ли  с тену  з ала  п о дв и ж
н ым  щ итом,  одну  из  сто
рон  которого  п олн остью 
з ан яла  карти на  К .  М о не 
«Пруд  в  М о н ж е р о н е ». 
П р и л е г а ю щ ая  к  н ей  по
верхн ость  стены  исполь
з овалась  для  показа  про
и з в е де н ий  х у д о ж н и ко в
и м п ресси он и стов.  Когда 
ж е  з р и те ль  п е р е дв и г ал 
щ и т,  он  в и дел  д р у г ую 

часть  стен ы,  на  которой  ви сели  карти ны  и н ого  стиля 
и  другой  и дей н ой  н ап равлен н ости,  но  во  в рем ени  су
щ еств ов ав ш ие  п араллель но  с  и м п ресси он и з м ом. 

Постав ив  п е р ед  муз еями  з адачу  соз дан ия  н ов ых 
эксп оз и ц ий  на  осн ове  ди алекти ч еского  матери али з ма, 
с ъ е зд не дал  н и каких  кон кретн ых  реком ен дац ий  о  том, 
как  на  п р а кти ке  реали з ов ать  эту  устан овку.  Его  участ
н и ки  так  и  не  смогли  сформули ров ать  п ри н ц и п,  ис
пользуя  ко то р ый  м о ж но  п оказ ать  предметами  оп реде
л е н н ые  явлен и я,  отн ош ен ия  и  п он яти я.  Предлагалось 
п ров ери ть  в ы дв и н утые  съ ез дом  п олож ен ия  эксп ери
мен таль н ым  путем  в  н овых  эксп оз и ц и ях,  а  з атем  опять 
собрать ся  для  п одведен ия  итогов  и  расп ростран ен ия 
передового  оп ы та. 

П ерв он ач аль но  на  п ракти ке  все  свелось  к  тому, 
что  вместо  п о с тр о е н ия  эксп оз и ц ии  на  осн ове  марк
си стской  ди ал екти ки  стали  пы тать ся  м у з е й н ы ми  сред
ствами  р а с кр ы ть  ее  з акон ы,  то есть аб страктн ые  фи ло
с о фс кие  п он яти я.  В  итоге  получилось  то,  что  п ри н ято 
н аз ы в ать  вуль гарн ым  соц и ологи з мом.  О с о б е н но  яр ко 
это  п р о яв и л о сь  в  м у з е ях  и с то р и ч е с ко го  п р о фи л я. 
Стрем ясь  н аглядно  и  п редметно  отобраз и ть  классов ую 



Обстановочная  сцена  «Допрос  беглого  крестьянина  в съезжей  избе. 
XVIIв.»  Государственный  Исторический   музей,  1930е  гг. 

борь бу  и п рои з в одств ен н ые  отн ош ен и я,  м н ог ие  из  н их 
стали  в клю ч ать  в  св ои  экс п о з и ц ии  так  н а з ы в а е м ые 
«обстан овоч н ые  сц ен ы »,  п р е дс та в л яю щ ие  соб ой  и н те
р ь е ры  и ли  э к с т е р ь е ры  с  м а н е к е н а ми  в  п о д л и н н ых 
одеж дах  и  театраль н ых  поз ах.  Их  и з л ю б л е н н ы ми  те
мами  б ы ли  «восстан ие  кресть ян  п р о тив  п о м е щ и ка », 
«допрос  беглого  кресть ян и н а»,  « тю р е м н ая  ка м е р а », 
«рабочая  каз арма»,  «ставка  б елог в ардей ц ев ». 

Уместн ые  в  этн о г р а фи ч е с ких  муз еях,  где  о ни  и с
поль з овались для  п оказа  ан троп олог и ч еских  ти п ов,  н а
ц и он аль н ых  ч ерт  или  п р о и з в о дс тв е н н ых  п р о ц е с с о в, 
«обстан овоч н ые  сц ен ы»  в  и с то р и ч е с ких  м у з е ях  не  до
сти гали  п оставлен н ой  ц ели.  О ни  бы ли  л и ш е ны  до ка з а
тель н ости.  В п роти в ореч ие  входили  д и н а м и ка  с ю ж е та 
и  стати ка  фи г ур,  н атурали зм  одеж ды  и  х у д о ж е с тв е н но 
об об щ ен н ая  лепка  ли ц а.  В н и м ан ие  п осети тел ей  с о с р е
дотач и валось  на  х у до ж е с тв е н н ых  и  те х н и ч е с ких  дета
лях  и сп олн ен ия  м а н е ке н о в.  Театрал ь н ая  б у та фо р и я, 
и сп оль з уемая  н а р а в не  с м у з е й н ым  п редметом,  с ти рала 
грань  меж ду  н ими,  стави ла  под  в оп рос  н е о б х о ди м о с ть 
ж с п о н и р о в а н ия  п одли н н и ков  и  тем  с а м ым  п одры в ала 
осн овы  с п е ц и фи ки  м у з е й н ой  экс п о з и ц и и. 

Н ередко  п одли н н ые  п редметы  и сп оль з ов али сь  для 
и ллю страц ии  раз ли ч н ых  соц и олог и ч еских  схем  и  ко н
ц епц и й,  для  соз дан ия  ди аг рамм  и  с а ти р и ч е с ких  п лака

19  Музееведени е 



Часть  1 . 1 с то ) и  м узеев  м ира 

тов,  при  этом  в  экс п о з и ц ию  на  равн ых  правах  с  и сто
ри ч еским  п а м ятн и ком  п ом ещ али сь  х у до ж е с тв е н н ые 
макеты,  сп ец и аль но  соз дан н ые  карти ны  и  скуль птура. 
В форме  соц и аль н ой  сати ры  Лен и н градский  м уз ей  ре
в о л ю ц ии  п ы тал ся,  н а п р и м е р,  р а с кр ы ть  п о л о ж е н ие 
«Абсолю тн ая  м он архия  —  ж е л е з н ый  порядок,  з акреп
л яю щ ий  власть б а р и на  н ад м уж и ком ». Для  этого  на  вы
сокую  з а др а п и р о в а н н ую  подставку  устан овили  трон
н ое  кресло  из  Зи м н его  дворц а,  по  сторон ам  которого 
п остав и ли  м а н е к е ны  м и тр о п о л и та  и  г в а р де й с ко го 
офи ц ера,  об лач ен н ые  в  п одли н н ые  одеж ды  с  подли н
н ы ми  орден ами  и  медалями.  Над  креслом  повеси ли  ог
ромн ого  двуглавого  орла  с  п летью  вместо  с ки п е тра 
и  кан далами  в округ  д е р ж а в ы. 

Мн огие  м уз еи  стреми ли сь  дон ести  до  з ри теля  ос
н ов н ые  идеи  эксп оз и ц ии  с  п омощ ью  худож еств ен но 
оформ л ен н ых  текстов;  н екоторые  из  н их  п и сали сь  на 
толстых  досках,  п и рами дах  и  мн огогран н и ках,  в оз в о
дясь  тем  сам ым  в  р а нг  главного  экспон ата,  в округ  ко 
торого  р а з м е щ а л и сь  п одли н н ые  муз ей н ые  п редметы. 

Со  второй  п ол ов и ны  1930х  гг.  печать  вуль гарн ого 
соц и ологи з ма,  л е ж а в ш ая  на  м уз ей н ых  эксп оз и ц и ях, 
стала  п о с те п е н но  б л едн еть  и  и сч ез ать.  М у з е й н ые 
предметы,  п одл и н н ые  п амятн и ки  и стории  и  п р о и з в е
ден ия  и скусства  п он емн огу  восстан авли вали сь  в  св оих 
правах.  М у з е й н ые  экс п о з и ц ии  вн овь  обретали  св ой 
с п е ц и фи ч е с кий  яз ык  в е щ ей  и  образ ов.  Но  п ри  этом 
и  н а у ч н о  в с п о м о г а те л ь н ые  м а те р и а лы  не  п о ки н у ли 
м уз ей н ых  залов,  п осколь ку  они  составили  н еотъ емле
мую  ч асть  п р и н ц и п и а л ь но  н ового  типа  экс п о з и ц и и, 
п о л у ч и в ш е го  н а з в а н ие  «тем ати ч еская  экс п о з и ц и я». 

Ее  методы  и з н ач аль но  раз раб аты в али сь  и стори ко
р е в о л ю ц и о н н ы ми  м уз еями  п ри мен и тель но  к  своей  те
мати ке  —  классовой  борь бе,  поли ти ч еской  и  экон ом и
ч е с кой  и с то р и и.  Э кс п о з и ц ия  п ри  этом  дел и л ась  на 
раз делы  согласно  л е н и н с кой  п ери оди з ац ии  о с н о в н ых 
этапов  рев ол ю ц и он н о го  дв и ж ен и я,  а  каж дый  раз дел 
вклю ч ал  в себя  н есколь ко  тем  в соответствии  с  и стори
ч е с ким  с о д е р ж а н и ем  этапа.  Э ксп он аты,  в з а и м о с в я
з а н н ые  по  с о де р ж а н и ю,  объ еди н яли сь  под  оп ределен
н ым  утлом  з р е н ия  в так  н аз ы в аем ый  «темати коэкспо
з и ц и о н н ый  ко м п л е кс»  —  о с н о в н ую  с тр у кту р н ую 

280  еди н и цу  экс п о з и ц и и. 
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Эти  комплек
|  1.1  с о с т о я ли  из 
раз л и ч н ых  п ред
M i  то в —  докумен

тов,  орудий  труда, 
фо т о г р а фи й,  ху
д о ж е с т в е н н ых 
п  р о и з в е д е н и й, 
одеж ды,  воен н ого 
« н а р я ж е н и я. 
При  этом их  объ е
ди н яли  не  реаль
н ые  вз аи мосвяз и, 
а  и с кл ю ч и те л ь но 
сп особ н ость  п ро
и л л ю с т р и р о в а ть 
оп редел ен н ое  те
' фети ч еское  п о л о ж е н ие  и  и деологи ч ескую  устан овку. 

Посколь ку  хран и в ш и еся  в  муз еях  п одли н н и ки  мог
ли л и шь  фрагмен тарно  освети ть  з адан н ую  тему,  п ри  со
з дан ии  эксп оз и ц ии  стали  акти в но  и споль з овать ся  вос
прои з веден ия  м у з е й н ых  п редметов  из  других  х р а н и
лищ.  Но  на  до с то в е р н ом  и с то р и ч е с ком  м а те р и а ле 
| невозможно  бы ло  раскры ть  аб страктн ые  фи л о с о фс кие 
категории  и  з аконы  и стори ч еского  матери али з ма.  П о
тому  п ри  соз дан ии темати ч еской  эксп оз и ц ии  стали  ак
тивно  привлекать ся  вспомогатель н ые  матери алы,  о б ъ
ясн яю щ ие  содерж ан ие  те мы  —  карты,  ди аграммы,  схе
мы,  и ллю страц ии  и  ка р ти н ы,  п и с а в ш и е ся  по  з а к а зу 
музея  и  дававш ие  оп ределен н ую  и н те р п р е та ц ию  и сто
ри ч еским  собы ти ям.  Прав и ль н ому  п о н и м а н ию  эксп о
з и ц ии  д о л ж ны  б ы ли  сп особ ств ов ать  п о яс н и те л ь н ые 
тексты,  п реж де  всего  так  н аз ы в аем ые  «ведущ ие  текс
ты» —  ц и таты  из трудов  класси ков  м аркси з м а л ен и н и з
ма,  из  постан овлен ий  п арти й н ых  съ ез дов  и  ко н фе р е н
11,ий,  а  та кже  п одробн ые  объ ясн ен ия  каж дого  эксп он а
та —  эти кетаж. 

С  1930х  гг .  тем ати ч еский  метод  экс п о н и р о в а н ия 
стал в едущ им  для в сех  советских  муз еев,  п осколь ку  он 
как  н ель зя  луч ше  соответствовал  з адач ам  п о л и ти ко
просвети тель н ой  работы,  п роп аган ды  м аркси стско ле
н и н ского  п он и ман ия  яв л ен ий  и  фа кто в.  Но  если,  н а
п ри мер,  в  х у до ж е с тв е н н ых  м уз еях  его  п ерестали  п р и

Музей  Великой  Октябрьской   социалисти
ческой  революции  в  Ленинграде.  Раздел 
тематической   экспозиции,  посвященной 
развитию  Советского  государства  в  годы 
первых  пятилеток 
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мен ять  у ж е  с  середи ны  1950х  гг.,  то  в  и стори ч еских 
и  краев едч еских  муз еях  он  сохран ил  свои  п о з и ц ии 
и  п осле  к р у ш е н ия  тотал и тарн ой  с и с те мы  в л асти 
в  стран е. 

Утв ерж ден ие  п оли ти коп росвети тель н ой  р а б о ты 
в кач естве  осн ов оп олагаю щ ей  вело  к де фо р м а ц ии  всех 
н ап равлен ий  м у з е й н ой  деятель н ости.  Соз дан ие  экспо
з иц ий,  с  п о м о щ ью  которых  дол ж на  бы ла  вести сь  п ро
п аган ди стскоаги тац и он н ая  работа  среди  н аселен и я, 
стало  главн ым  в и дом  муз ей н ой  работы.  Это  вело  фак
ти ч ески  к с в е р ты в а н ию  н аучн ых  и сследован ий  в  обла
сти  п р о фи л ь н ых  ди сц и пли н,  рез кому  с у ж е н ию  тема
ти ки  комп лектов ан ия  фон дов,  то  есть  п р е в р а щ е н ию 
в а ж н е й ш е го  ви да  муз ей н ой  деятель н ости  из  работы 
по  фо р м и р о в а н ию  базы  в е щ е с тв е н н ых  и с то ч н и ков 
для  н ауки  в  п ростой  сбор  эксп он атов  для  эксп оз и ц и й. 

Нап ри мер,  если  в  н ачале  1920х  гг. э кс п о з и ц ии  эт
н о г р а фи ч е с ких  м уз еев  п оказ ы в али  этн и ч еские  осо
б ен н ости  куль тур  отдель н ых  н ародов,  то  теп ерь,  со
гласно  н о в ым  устан овкам,  они  до л ж ны  б ы ли  р а с кр ы
в ать  к о л о н и а л ь н ую  п о л и ти ку  ка п и та л и с ти ч е с ких 
государств,  т яж е л ые  условия  труда  и  бы та  н ародов 
в  ц арской  Росси и,  но  главн ое  —  ог ром н ые  до с ти ж е
н ия  сов етской  власти  во  всех  областях  ж и з ни  стран ы. 
П о это му  п р а кти ч е с ки  е ди н с тв е н н ым  н а п р а в л е н и ем 
ком п лектов ан ия  м у з е й н ых  фо н дов  стало  п ри об рете
н ие  м а те р и а л о в,  х а р а кт е р и з у ю щ их  с о в р е м е н н о с ть. 
П ри  этом  в  п о н ят ие  « с о в р е м е н н о с ть»  в кл ю ч а л о сь 
толь ко  то,  что  п р и ш ло  в ж и з нь н ародов  в месте  с  совет
ской  властью  —  и з бы ч и таль н и,  детские  сады,  ку р сы 
по  л и кв и д а ц ии  н е г рам отн ости,  тр а кто ры  на  п олях. 
Тради ц и он н ая  ж е  культура,  в  то  в ремя  е ще  сущ еств о
вавш ая  в  кач естве  ц елостн ой  си стемы  у  мн огих  «ма
лых  н ародов»  с тран ы,  трактов алась  в  осн ов н ом  как 
« п е р е ж и ток  п рош лог о»  и  и склю ч алась  из  поля  з р е н ия 
муз еев  со  в с е ми  в ы те ка ю щ и ми  из  этого  н е г ати в н ы ми 
п оследстви ями  для  м уз ей н ых  фо н дов  и  этн о г рафи ч ес
кой  н ауки  в  ц елом. 

Пропаган да  мон оп оли з и ров ан н ой  п арти й н ой  иде
ологии,  ставш ая  для  советских  муз еев  осн овн ым  видом 
их  деятель н ости,  н е и з б е ж но  вела  не  толь ко  к  одн обо
кой  н ап рав лен н ости  в  области  комп лектован ия  фон

си/!  дов,  но  и  к  и з ъ ятию  из  муз ей н ого  обихода  материалов, 
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п роти вореч ащ их  устан ов лен н ым  ш аб лон ам,  п оли ти ч е
ским  догмам  и  и деали з и ров ан н ым  о б р а з ам  «в ож дей ». 
В ремя  от  в р е м е ни  м у з е й н ые  с о б р а н ия  п о дв е р г а л и сь 
тщ атель н ой  р е в и з ии  с  ц елью  в ы яв л е н ия  м а те р и а л ов 
«врагов  народа».  Это  бы ли  главн ым  о б р а з ом  груп п о
вые  сн и м ки  уч астн и ков  съез дов,  соб ран и й,  ми ти н гов, 
торж еств,  где  среди  п роч их  п ерсон алий  и м е л и сь  и  и з о
б р а ж е н ия  лиц,  з ач и слен н ых  в  кате г орию  «врагов  н а р о
да».  Одни  «крамоль н ы е»  матери алы  п оступ али  в  сп ец
хран ы,  то  есть  п ерестав али  бы ть  доступ н ы ми  д а же  для 
исследователей,  дру г ие  —  ун и ч тож ал и сь.  Н а п р и м е р, 
ц елый  груз овик  в ы в е з е н н ых  из  лен и н г радско го  М у з ея 
револю ц ии  ли стовок  1905  —  07  гг.  б ыл  с о ж ж ен  по  той 
при ч и н е,  что  их  ав торами  бы ли  эс е ры  и  м е н ь ш е в и ки. 

«Чистки »  и  распродажи  музейных  собраний 

В  у с л о в и ях  то та л и та р и з ма  из  м у з е й н ых  с о б р а
н ий  и з ы м а л и сь  не  то л ь ко  м а те р и а л ы,  п р о ти в о р е ч а
щ ие  п о л и ти ч е с ким  дог мам,  но  и  п р о и з в е д е н ия  и с ку с
ства,  с о з д а н н ые  х у д о ж н и к а м и,  к о т о р ых  в л а с ти  от
н если  к  ка те г о р ии  «декаден тов»  и  « фо р м а л и с т о в ». 
О с о б е н но  м а с ш т а б н ый  х а р а к т ер  п о д о б н ые  а к ц ии 
п р и н яли  в  н а ц и с тс кой  Г е р м а н и и.  Во  в то р ой  п о л о в и
не  1930х  гг .  з де сь  н а ч а л ся  « кр е с то в ый  п оход»  п р о т ив 
«дег ен ерати в н ог о»  и ли  « в ы р о ж д а ю щ е г о ся  и с ку с с т
ва»,  как  п р е з р и те л ь но  о б о з н а ч и ли  н а ц и с т с к ие  в о ж ди 
тв о р ч е с тво  м н ог их  с о в р е м е н н ых  х у д о ж н и к о в.  В  ка
те г о р ию  « в ы р о ж д е н ц е в»  и  «дег ен ератов»  п о п а л и,  н а
п р и м е р,  Г оген  и  М а ти с с,  В ан  Гог  и  П и ка с с о,  Ш а г ал 
и  Ка н д и н с ки й. 

Худож н и ки,  о ка з а в ш и е ся  в  «ч ерн ом  с п и с ке»  не 
толь ко  осмеи в али сь  и  п одв ергали сь  трав ле,  им  в о о б ще 
не  раз реш ал ось  раб отать  и  д а же  п окуп ать  х у до ж е с т
в ен н ые  матери алы.  Аген ты  гестапо  н е о ж и д а н но  п ояв
ляли сь  в  их домах  и  мастерски х,  и  о с н о в а н и ем  для  а р е
ста  мог  п о с л у ж и ть  з а п ах  с ки п и да ра  и ли  к о н т е й н ер 
с  м о кр ы ми  ки стям и.  Не  все  в ы де р ж и в а ли  г л ум л ен ие 
и  з ап рет  на тв орч еств о.  В и ю не  1938  г. п о ко н ч ил  ж и з нь 
самоуби й ством  один  из  осн ов ателей  п ерв ого  н е м е ц
ког о  о б ъ е д и н е н ия  х у д о ж н и к о в  э к с п р е с с и о н и с т ов 
«Мост»  Эрн ст Лю дв иг  Ки р х н е р.  Тал ан тл и в ый  ж и в о п и  „  „ 
сец,  г рафик  и скуль п тор,  он  был  раз дав л ен  тем,  ч то  со  tuu 
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з дан н ые  им  п рои з в еде
н ия,  дело  всей  его  ж и з
н и,  б ы ли  в ы б р о ш е ны 
из  герман ских  муз еев. 

В  и ю ле  1937  г.  в 
М ю н х е не  в  о б в е тш а в
ш ем  з дан и и,  п р е ж де 
и сп оль з ов ав ш ем ся  для 
х р а н е н ия  г и п с о в ых 
слепков,  откры лась  вы
с та в ка  «Д ег ен ерати в
н ое  искусство».  На  н ей 
экс п о н и р о в а л и сь  сот
ни  работ  ста  три н адц а
ти  х у д о ж н и ко в,  ко то
р ые  б ы ли  и з ъ яты  из 
м у з е ев  по  р а с п о р яж е
н ию  Г еббель са.  О д ни 
из  н их  демон стри ров а
ли сь  в  качестве  п р и м е

ра  «в арв арских  методов  о то б р а ж е н ия  дей ств и тель н о
сти»,  другие  ж е,  а н ти в о е н н ой  н ап рав л ен н ости,  пода
вали сь  как  « и н с тр у м е нт  м а р кс и с тс кой  п роп аган ды, 
н а п р а в л е н н ой  п р о тив  в о е н н ой  с л у ж б ы ».  Аб стракт
н ые  и  ко н с тр у кти в и с тс кие  ка р т и ны  бы ли  н а з в а ны 
«п олн ей ш им  сум асш еств и ем »,  а  скуль п тура  экс п р е с
си он и стов  о б в и н ял а сь  в  том,  что  св оим  и з о б р а ж е н и
ем  ч е р н о ко ж их  она  «сп особствовала  си стем ати ч ес
кому  и с ко р е н е н ию  следов  расового  соз н ан и я».  Сте
ны  э к с п о з и ц и о н н ых  п о м е щ е н ий  б ы ли  и с п е щ р е ны 
и з дев атель ски ми  н адп и сями,  а  каталог  в ы с та в ки  ук 
р а ш а ли  н а и б о л ее  з л о б н ые  ц и таты  из  реч ей  Г и тлера 
об  и скусстве.  За  три  с  п олов и н ой  месяца  фу н кц и о н и
ров ан ия  в ы с та в ки  ее  п осети ли  более  двух  м и л л и он ов 
ч еловек,  п ри ч ем  п о р о й,  не  с п р а в л яясь  с  потоком,  слу
ж и те ли  бы ли  в ы н у ж д е ны  в р е м е н но  з а кр ы в а ть  е е.  Де
ти  на  в ы став ку  не  доп ускал и сь  из  с о о б р а ж е н ий  их 
«з ащ и ты ». 

В скоре  после  откры тия  в ы став ки  последовало  «то
таль н ое  оч и щ ен и е»  от  п рои з в еден ий  «упадочного  и с
кусства»  государствен н ых  муз еев  Г ерман и и.  В  теч е
н ие  лета  1937  г.  ко н фи с ка ц и о н н ые  коми ссии  и з ъ яли 
из  состава  их  фон дов,  по  р а з н ым  оц ен кам,  от  13  до 



16  ты с.  работ  —  ка р ти н ы,  скуль п туры,  а кв арел и,  ри
сун ки,  л и то г рафи и. 

Н ац и стские  власти  п р е кр а с но  соз н авали,  ч то  п р о
и з в е де н и я и з г ои  м ог ут  п р и н е с ти  о г р о м н ую  п о л ь зу 
с  точ ки  з рен ия  п о п о л н е н ия  в ал ю тн ых  з ап асов,  в  кото
рых  так  н уж дался  тр е тий  рей х.  П о это му  бы ла  с о з да на 
сп ец и аль н ая  Ко м и с с ия  по  и с п о л ь з о в а н ию  де г е н е р а
тивн ого  искусства,  ко то р ая  руководи ла  с б ы том  ко н
фи с ко в а н н ых  ц е н н о с тей  за  и н о с тр а н н ую  валю ту.  В оз
г л а в и в ш ий  т о р г о в ые  о п е р а ц ии  и с ку с с тв о в е д  л ю б и
тель Рольф Хетш  отли ч но  п о н и м ал  и с ти н н ую  ц е н н о с ть 
«деген ерати вн ы х»  п р о и з в е де н и й,  н о,  с тр е м ясь  п утем 
в ы в оза  из  с траны  сп асти  от  у н и ч то ж е н ия  как  м о ж но 
б оль ше  работ,  ч асто  п родав ал  их  за  с и м в о л и ч е с кую 
плату.  Карти на  В. Кан ди н ско го  «Покой »,  н ы не  х р а н я
щ аяся  в  н ь ю й оркском  М у з ее  Г утген хейма,  досталась 
покупателю  всего  за  100 долларов,  а  «Портрет»  М .  Бек
мана  —  за  один  ш в е й ц а р с кий  фр а н к. 

Же л ая  ув ел и ч и ть  фи н а н с о в ые  п оступ л ен и я,  Ко 
м и с с ия  ор г ан и з ов ала  в  и ю не  1939  г.  в  ш в е й ц а р с к ом 
курортн ом  городе  Л ю ц е р не  о ткр ы тый  а у кц и о н,  где 
вы стави ла  на  п р о д а жу  126  раб от  кр у п н е й ш их  м асте
ров  сов рем ен н ого  и скусств а.  Среди  н их  б ы ли  « Лю б и
тель н и ца  абсен та»  П и ка с с о,  «Автоп ортрет»  В ан  Гога, 
«Куп аль щ и цы  с  ч е р е п а х о й»  Мати сса,  «Таити»  Г оген а, 
«Г олубой  дом»  Ш агала.  И  хотя  п р и с у тс тв у ю щ ие  п он и
мали,  что  все  доходы  от  а у кц и о на  п ой дут  на  фи н а н с и
ров ан ие  н ац и стской  п а р ти и,  ж е л а н ие  сп асти  и  сб е
речь  для  будущ его  эти  п р о и з в е д е н ия  б р а ло  верх,  п о
этому  н е п р о да н н ы ми  остали сь  л и шь  дв адц ать  в о с е мь 
лотов. 

М е ж ду  тем  склад  на  Коп ерн и кус ш трассе,  где  хра
н и лось  ко н фи с ко в а н н ое  «деген ерати вн ое  и скусство», 
п о п реж н ему  б ыл  н ап олн ен  до  предела.  И  н а ц и с тс кие 
власти  п ри н яли  р е ш е н ие  сж ечь  эти  п р о и з в е де н ия  на 
костре  в  ц елях  си мв оли ч еской  п роп аг ан ди стской  ак
ции.  20  марта  1939  г.,  все,  ч то  н акан уне  не  смогли  вы
вез ти  Хетш  и ди леры,  а  и м ен но  1004  ка р ти ны  и  скуль п
туры,  а та кже  3825 ри сун ков,  а кв арел ей  и  г р а фи ч е с ких 
работ,  н ац исты  то р ж е с тв е н но  сож г ли  во  дв о ре  ш таб
кв арти ры  б ерли н ской  п о ж а р н ой  охран ы. 

В С С СР  ж е р тв ой  б орь бы  с п р о яв л е н и ями  « фо р м а
лиз ма»  и  «космоп оли ти з ма»  стал  Г осударств ен н ый  му
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з ей  нового  з ападн ого  искусства.  Он  был  соз дан  на  ос
н ове  н ац и он ал и з и ров ан н ых  коллекц ий  С И.  Щ у ки н а 
и  И.А.  М о р о з о в а,  п е р в о н а ч а л ь но  п р е о б р а з о в а н н ых 
в  самостоятель н ые  муз еи,  а  в  1922  г.  о б ъ е ди н е н н ых 
в  еди н ый  муз ей.  Х р а н и в ш и е ся  в  н ем  п р о и з в е д е н ия 
ж и в оп и си,  скуль птуры,  г рафи ки  и  декорати в н ого  и с
кусства,  давали  и с ч е р п ы в а ю щ ее  п редстав лен ие  о  раз
ви тии  н ов ых  те ч е н ий  в  з ап адн оев роп ей ском  и скус
стве  п оследн их  де с яти л е тий  XI X  —  н ач ала  X X  в. 
По  отз ы в ам  з а р у б е ж н ых  сп ец и али стов,  р а в н о го  по 
представи тель н ости  соб ран ия  не  бы ло  ни  в  одн ом  из 
е в р о п е й с ких  и  а м е р и ка н с ких  м уз еев.  Но  сов етское 
правитель ство  в  м арте  1948  г. п ри н яло  р е ш е н ие  о  ли к
ви дац ии  муз ея.  Первон ач аль но  часть  полотен  план и
ровалось  ун и ч тож и ть,  а  осталь н ые  —  рассредоточ и ть 
по  п ров и н ц и аль н ым  муз еям.  Но  такого  в ари ан та  раз
вития  собы тий  удалось  и з б еж ать.  Коллекц ии  расп ре
дели ли сь  м е ж ду  Э р м и та ж ем  и  М уз еем  и з образ и тель
н ых  искусств  им. А.  С.  Пуш ки н а. 

Г ораздо  более  катастрофи ч еские  последствия  для 
росси й ской  куль туры  в  целом  и  м уз ей н ой  с фе ры  в  ча
стн ости  имели  п ров оди в ш и еся  в  1930е  гг.  расп родажи 
п рои з веден ий  и скусства  из  м уз ей н ых  собран и й.  Клас
совый  подход к  искусству, делен ие  его творц ов  на  «сво
их»  и  «чужих», у тв е р ж де н ие  о сущ ествован ии  «идеоло
гически  вредн ого»  искусства  и  н еобходи мости  в ы бо
рочн ого  п оказа  худож еств ен н ых  п рои з в еден ий  —  в се 
это  свидетель ствовало  о  глубокой  де фо р м а ц ии  ш ка лы 
куль турн оэстети ч еских  ц ен н остей  и  духов н ых  п ри
оритетов.  В соответствии  с  н ов ы ми  кри тери ями  и  ори
е н ти р а ми  п р е дс та в л ял о сь  не  толь ко  доп усти м ы м, 
но  в п олне  р а з у м н ым  и  ц е л е с о о б р а з н ым  в кл ю ч и ть 
в  торговый  оборот  мало  при годн ые  для  маркси стско
лен и н ского  восп и тан ия  трудящ и хся  тв орен ия  ми н ув
ш их  эпох,  с тем  ч тобы  исполь з овать  в ы руч ен н ые  сред
ства  на  н уж ды  строи тель ства  соц иализ ма. 

Медлен н ы й,  но  н еуклон н ый  рост  вы воза  из  стра
ны  п редметов  с та р и ны  и  и скусства  н ач ался  в  1921  г. 
и  достиг  своего  п и ка  в  1930  г.  Это  бы ли  н ац и он али з и
ров ан н ые  ц е р ко в н ые  ц ен н ости,  и м ущ ество  и  обста
н ов ка  из  п ом ещ и ч ь их  усадеб,  дв орц ов  и м п ераторской 
с е м ьи  и  р о с с и й с кой  а р и с то кр а ти и.  Н е м а л ую  д о лю 
в  эксп орте  ан ти кв ари ата  состави ли  х у до ж е с тв е н н ые 
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ц ен н ости  из  Г осударствен н ого  м уз ей н ого  фон да,  ре
ш е н ие  о  ли кв и дац ии  которого  п рав и тель ство  п р и н яло 
в  1927  г.  П редм еты  из  м о с ко в с ких  и  л е н и н г р а дс ких 
х р а н и л ищ  в  1928  —  29  гг .  р а с п р е де л ял и сь  по  м у з е ям 
стран ы,  а та кже  п ередав али сь  Н а р о д н о му  ком и ссари а
ту  в н е ш н ей  торгов ли  для  р е а л и з а ц ии  ч ерез  си стему 
магаз и н ов  «Ан ти квари ата». 

Св ою  лепту  в  пополн ен ие  валю тн ых  п оступ лен ий 
вн если  и ли кви ди рован н ые  в этот п ери од п убли ч н ые  му
з еи  —  и стори кобы товые  и  и стори кохудож еств ен н ые 
ан самблевого  характера.  В  п ерв ые  п ослерев олю ц и он
н ые  годы  в  ряде  секуляри з ован н ых  ц е р кв ей  и  мон асты
рей,  н ац и он али з и рован н ых  дворц ов  и усадеб  и з в естн ых 
дворян ских  фами лий  откры ли сь для  п убли ки  муз еи,  п о
св ящ ен н ые  культуре  и  бы ту  уш едш ей  эпохи.  В  кон це 
1920х — н ачале  1930х  гг. боль ш и н ство  из  н их  обв и н и ли 
в  «вещ евизме»,  б урж уаз н ом  объ екти в и з ме  и  п ри з н али 
п роти вореч ащ и ми  и деям  коммун и сти ч еского  воспи та
н ия.  Сеть  муз еев ан самблей  сократи лась  с  сорока  тр ех 
уч реж ден ий  в  1925 г. до  пятн адц ати  в  1934  г. 

И з  путеводи телей  по  Ле н и н г р а ду  и сч ез ли  м у з еи 
во  дворц ах  Строган ов ы х,  Ш уваловы х,  Ш е р е м е те в ы х, 
Ю с у п о в ых  и  в  д о ме  А.Д.  М е н ь ш и к о ва  на  В аси ль ев
с ком  остров е;  з а к р ы л и сь  « и с то р и ч е с кие  ко м н а т ы» 
с  н еп ри косн ов ен но  с о х р а н е н н ой  об стан ов кой  в  З и м
н ем,  Ан и ч ковом,  Елаги н ском  дв орц ах.  В  1926  —  29  гг . 
б ы ли  у н и ч то ж е ны  м у з еи  в п о дм о с ко в н ых  усадь бах  П о
кр о в с ко е  С тр е ш н е в о,  Оль г ов о,  Д у б р о в и ц ы.  Н е ко то
р ые  из  а н с а м б л е в ых  м у з е ев  п е р е п р о фи л и р о в а ли 
в  краев едч ески е,  в  дру г их  соз дали  те м а ти ч е с кие  экс
п оз и ц и и,  с о в е р ш е н но  не  с в яз а н н ые  с  и стори ко архи
тектурн ым  з н а ч е н и ем  п ам ятн и ка.  Д в о р е ц  м у з ей  в  Ос
та н ки но  стал  и сп оль з ов ать ся  для  устрой ства  сель ско
хоз яй ств ен н ых  вы ставок,  Д в о р е ц  м у з ей  в  П е т е р г о фе 
п реврати лся  в  М у з ей  и стории  с а м о де р ж а в и я,  Нов оде
в и ч ий  м он асты рь  —  в  М у з ей  р а с кр е п о щ е н ия  ж е н щ и
н ы.  Согласно  о фи ц и а л ь н ым  св еден и ям,  фо н ды  л и кв и
ди р о в а н н ых  м уз еев  р а с п р е де л ял и сь  м е ж ду  д р у г и ми 
м у з е й н ы ми  у ч р е ж де н и ям и,  но  фа кты  сви детель ству
ют  о  том,  ч то  часть  п редметов,  н е с о м н е н н о,  п ередав а
лась  в  Н арком в н еш торг. 

Р а с п р о да же  м у з е й н ых  фо н д ов  п р е д ш е с тв о в а ло 
п ри н ятое  23  ян в аря  1928  г. под  г р и фом  «секретн о»  П о  lul 
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„   ,.  ,,  п  в кл ю ч е н ию  во  в н еп г аеВатто.   Меццетен.  НьюЙорк,  „   _ 
Метрополитенмузей   то р г о в ый  о б о р от  у ж е 

раз рабаты вали сь. 
В услови ях  с тр о ж а й ш ей  тай ны  в  августе  —  сен тя

б ре  1928 г.  кр у п н е й ш ие  муз еи  с траны  получили  раз н а
рядку  на  в ы делен ие  для  эксп ортн ой  реали з ац ии  о п р е
делен н ого  коли ч ества  картин  на  кон кретн ую  сумму. 
В ы полн ить  этот  план  м о ж но  бы ло  л и шь  ц ен ой  ли кв и
дац ии  ун и каль н ых  м уз ей н ых  коллекц и й. 

В  о б р а щ е н и ях  ряда  сп ец и али стов  в  правитель ст
в е н н ые  о р г а ны  а р г у м е н ти р о в а н но  о б о с н о в ы в а л а сь 
экон ом и ч еская  н е эффе кти в н о с ть  торговли  м уз ей н ы
ми  ц ен н остями.  Ог ран и ч ен н ая  емкость  ан ти кв арн ого 
ры н ка,  об ъ ясн яли  он и,  не  п оз волит  реали з ов ать  за  ко
роткий  срок  и  за  кр у п н ую  сумму  н амеч ен н ые  в ещ и. 
Их  при дется  п родавать  за  бесц ен ок,  поэтому,  н ап ри
мер,  30  млн  рублей  м ож но  будет  получить,  если  в  дей
ств и тел ь н ости  п р о да ть  п р о и з в е д е н ий  и скусства  на 
50 млн,  в оз м ож н о,  и  на  100 млн рублей.  Сам  фа кт  столь 
массовой  р а с п р о д а жи  п ерв оклассн ых  п рои з в еден ий 
и скусства  соз даст  впеч атлен и е,  что  страна  стоит  на 
г рани  ка та с тр о фы.  Но  все  доводы  сп ец и ал и стов  об 
э ко н о м и ч е с кой  б е с с м ы с л е н н о с ти  и  п о л и ти ч е с кой 
н е ц е л е с о о б р а з н о с ти  п р о д а жи  м у з е й н ых  ц е н н о с тей 
долж н ого  в оз дей ств ия  на  п рави тель ство  не  воз ы мели. 
Сократи ли сь л и шь  п редп олагавш и еся  о б ъ е мы  п родаж, 
но  от  н их  самих  не  отказ али сь. 

стан овлен ие  С НК  С С СР 
«О  м е р ах  к  у с и л е н ию 
эксп орта  и  р е а л и з а ц ии 
за  г р а н и ц ей  п р е дм е тов 
с та р и ны  и  и скусств а». 
В  н ем,  в  частн ости,  ука
з ы в а л о сь  на  н е о б х о ди
мость  р а с ш и р е н ия  экс
порта,  в  том  ч и сле  и  за 
счет  ц ен н остей  муз ей н о
г о  з н а ч е н и я.  Н е с м о тря 
на  то,  что  в  постан овле
н ии  о г ов ари в алась  н е
п р и ко с н о в е н н о с ть  «ос
н о в н ых  м у з е й н ых  кол
л екц и й »,  п л а ны  по  их 
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На  п р о т яж е н ии 
1 9 2 8  32  гг .  за  руб е
ж ом  состоялось  ш е с ть 
аукц и он ов,  на  которых 
р а с п р о да в а л и сь  худо
ж е с тв е н н ые  ц е н н о с ти 
из  с о в е тс ких  м у з е е в, 
и ни  один  из  н их  не  дал 
ж е л а е м ых  р е з у л ь т а
тов.  В едь  м ир  п ог ру
з и л ся  в  г л о б а л ь н ый 
э ко н о м и ч е с кий  кр и
з ис,  когда  почти  н и кто 
н и ч е го  не  п о к у п а л, 
а  л и шь  стреми лся  про
дать,  п усть  д а же  и  за  Р а ф а э л ь  М а д о н н а А л ь б а_ 

б е с ц е н о к.  С р е д н ий  Ок. 1509г.  Вашингтон, 
класс,  п р и о б р е та в ш ий  Национальная  галерея 
«средн ий»  товар,  раз о
рился,  те  ж е  из  магн атов  и  «королей »,  что  у д е р ж а л и сь 
на плаву,  сохран и в,  а п о р ой  и п р е у м н о ж ив  свои  ми лли
он ы,  н уж дали сь  толь ко  в  ш едеврах.  И  С тр а на  С о в е тов 
в  до п о л н е н ие  к  а у кц и о н н ым  р а с п р о д а ж ам  п е р е ш ла 
к  о б с л у ж и в а н ию  «и н ди ви дуаль н ых  з аяв ок»  з а р у б е ж
н ых  коллекц и он еров. 

В  эти  годы  Карти н н ая  галерея  Э рм и тажа  ли ш и лась 
с в ы ше  пятидесяти  своих  ж и в о п и с н ых  ш едевров.  Н е
сколь ко  полотен  п ереш ли  к  амери кан скому  н е фтян о му 
«королю»  Галусту  Г ю льбекяну,  в том  ч и сле  «Благовещ е
н ие»  Ди рка  Боутса,  «Портрет  Елены  Ф оурман»  Рубен са, 
«Портрет  Титуса»,  «Афи на  Паллада»  и  «Портрет  стари
ка»  Рембрандта,  «Урок  муз ы ки»  Терборха,  «Мец ц етен» 
Ватто.  Амери кан ский  миллиардер  и  ми н и стр  фи н а н с ов 
Э н дрю  Меллон  стал обладателем  21  ж и в оп и сн ого  ш еде
вра,  истратив  п ри  этом  всего л и шь  6 млн  654 ты с.  53  дол
лара.  За  портрет  п апы  И н н окен тия  X  работы  В еласкеса 
Советский  Союз  получил  только  223 562  доллара,  а  за 
портрет  Из абеллы  Бран дт  ки сти  Рубен са  —  на один  дол
лар  больш е.  Два  ми ров ых  ш едевра  —  «Мадон на  Альба» 
Рафаэля  и  «В енера  п еред  з еркалом»  Ти ц и ана  —  б ы ли 
проданы  за  1 млн  710  ты с.  Куп лен н ые  Меллон ом  эрми
та ж н ые  полотна  н ы не  украш ают  з алы  ваш и н гтон ской 
Нац ион альн ой  галереи  искусства. 
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В сего  ж е,  по  о ц е н кам  сп ец и али стов,  из  м у з е й н о
го  соб ран ия  бы ло  п родано  п р и м е р но  1450  полотен,  а 
та кже  около  500  р и с у н ков  и  г рав ю р,  с в ы ше  15  ты с. 
п р е дм е тов  п р и кл а д н о го  и скусств а,  с р е ди  ко т о р ых 
п реобладали  фа р фо р о в ые  и з дел ия  —  мелкая  п ласти
ка,  сев рски е,  м е й с е н с ки е,  ки та й с кие  и  р о с с и й с кие 
серв и з ы,  ан ти ч н ое  з олото  и  з а п а д н о е в р о п е й с кое  с е
реб ро,  з олотые  та б а ке р ки,  х у д о ж е с тв е н н ое  о р у ж и е, 
и з де л ия  из  фа ян с а,  м а й о л и ки  и  б р о н з ы,  о б р а з цы 
у н и ка л ь н ой  м е б е л и,  г р е ко  р и м с кие  и с ки фс кие  д р е в
н ости.  Ты сяч ами  и сч и сляется  коли ч ество  п р о д а н н ых 
мон ет,  медалей  и  орден ов,  п ри  этом  о с о б е н но  си ль но 
п острадало  а н ти ч н ое  с о б р а н ие  Э р м и та ж а. 

П р и н у ди те л ь н ые  и з ъ ятия  п редм етов  из  фо н д ов 
и  эксп оз и ц ий  п роводи ли сь  во  мн огих  круп н ых  м уз еях 
стран ы,  как  столи ч н ы х,  так  и  п ров и н ц и аль н ы х.  Эти 
сделки  по  расп родаже  н ац и он аль н ого  куль турн ого  до
стоян ия  за  п е р и од  с  1929  по  1932 г. пополн и ли  б ю д ж ет 
страны  на  20  —  22  млн  рублей,  то  есть  средн егодовой 
доход  от  н их  равн ялся  п ри м ерно  5  млн  рублей,  что  со
ставляло  м ен ее  одн ого  п роц ен та  от  еж егодн ого  о б ъ е ма 
всего  экспорта.  Таким  образ ом,  н ан еся  сокруш и тель
н ый  удар  по  м у з е й н ой  с фе ре  стран ы,  п рави тель ство 
п олуч и ло  к р а й не  м а л ую  п р и б ы л ь,  ко то р ую  в п о л не 
м о ж но  бы ло  в ы руч и ть  простым  р а с ш и р е н и ем  эксп ор
та  и н ой  группы  товаров. 

Кадрова я  политика 

В услови ях  тотал и тарн ых  р е ж и м ов  ка р ди н а л ь н ые 
и з м е н е н ия  п р е те р п е в а ет  и  ка др о в ая  поли ти ка,  в  том 
ч и сле  и  в  о тн о ш е н ии  м у з е й н ых  сп ец и али стов.  С р е ди 
н их,  как  и  среди  дру г их  п редстав и телей  и н телли г ен
ц и и,  о тб и р а ю тся  п ол и ти ч ески  б л а г о н а де ж н ые  лиц а, 
н аряду  с  н и ми  в ы яв л яю тся  «враги»  и  «и дей но  н е з р е
лы е»,  «н еволь но  з а б л у ж д а ю щ и е с я»  и  п отому  тр е б у ю
щ ие  н аси ль ств ен н ого  «п ерев осп и тан и я»  и  «и сп равле
н и я».  Н о р м ой  стан ов ятся  и деолог и ч еские  и  п оли ти
ч е с к ие  к а м п а н ии  п р о т ив  и н а к о м ы с л ящ и х,  а кц ии 
«устраш ен и я»  и  «воз мез ди я»,  п р и з в а н н ые  стать  од
н им  из  и н с тр у м е н тов  «п ереков ки»  ч еловека  из  «ста
рого»  в  «н ового». 
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7  ап реля  1933  г.  в  Г е р м а н ии  б ыл  п р и н ят  з а к он 
о  «в осстан ов лен ии  п р о фе с с и о н а л ь н ой  г р а ж д а н с к ой 
служ бы »,  согласно  которому  мог  б ы ть  уволен  л ю б ой 
не  у с тр а и в а в ш ий  н а ц и о н а л  с о ц и а л и с тов  г осударст
в ен н ый  с л у ж а щ и й,  в  том  ч и сле  сотрудн и ки  м у з е е в. 
Чи н о в н и ки  М и н и с те р с тва  куль туры  отстран и ли,  н а
п ри мер,  от  дол ж н ости  ди р е кто ра  б ерл и н ской  Н а ц и о
н аль н ой  галереи  и з вестн ого  н е м е ц ко го  уч ен ого  Лю 
двига  Ю сти,  з а н и м а в ш е го  этот  п ост  с  1919  г.  О д ин  за 
друг им  об ъ ектами  н ап адок  стан ов и ли сь  ди р е кто ра  му
з еев,  п окров и тель ств ов ав ш ие  с о в р е м е н н о му  и скусст
ву.  В св язи  с п реследов ан и ем  е в р е ев  б ы ли  в ы н у ж д е ны 
эми гри ров ать  та кие  кр у п н ые  м у з е й н ые  сп ец и али сты, 
как  М а кс  Ф ри дл ен дер  и  О с кар  В уль ф. 

8  С С СР  на  р у б е же  1920 —30х  гг . соз дан ие  «н ов ых 
кадров»  во  всех  с фе р ах  об щ еств ен н о го  п рои з в одства 
оп ределялось  в  кач естве  н а и в а ж н е й ш ей  з адач и,  п о
сколь ку  и м ен но  им  отводилась  осн ов н ая  роль  по  п р е
тв о р е н ию  в  ж и з нь  н а м е ч е н н ых  руков одств ом  с тр а ны 
п реоб раз ов ан ий  в  области  экон ом и ки,  п оли ти ки,  иде
ологии.  Не  стала  и скл ю ч ен и ем  и  м у з е й н ая  с фе р а.  С у ть 
кадровой  п оли ти ки  того  в рем ени  в ы р а ж е на  в  трех  по
яв и в ш и х ся  тогда  н е о л о г и з м ах  —  « ко м м у н и з а ц и я», 
«орабоч и ван и е»  и  «осв еж ен и е»  коллекти вов. 

Е ще  в  ко н це  де ка б ря  1921  г.  IX  В с е р о с с и й с кий 
съ езд  Сов етов  п остав ил  п еред  Н а р ко м п р о с ом  з а да чу 
подготовить  из  раб оч их  и  кресть ян  кадры  сп ец и ал и с
тов для  всех  областей  н ародн ого  хоз яй ств а.  В ы п ол н и ть 
ее  в кратч ай ш ие  сроки,  естеств ен н о,  не  удалось,  и  п р о
блему  соз дан ия  раб оч е  кресть ян ской  и н тел л и г ен ц ии 
стали  реш ать  п р о с тым  п е р е м е щ е н и ем  лю дей  из  о дн ой 
соц и аль н ой  кате г ории  в  другую.  В  ко н це  1920х  —  н а
чале  1930х  гг.  во  мн огих  муз еях  с тр а ны  б е с п а р ти й н ых 
в ы с о к о к в а л и фи ц и р о в а н н ых  п р о фе с с и о н а л ов  с та ли 
з ам ен ять  м а л о о б р а з о в а н н ы ми  ко м м у н и с та м и  в ы дв и
ж е н ц а м и,  в ы ходц ами  из  с р е ды  р а б о ч их  и  кр е с ть ян. 
Это  и  составляло  с о д е р ж а н ие  п ол и ти ки  «ком м ун и з а
ц ии»  и  «орабоч и ван и я»  кадрового  состава  м у з е е в. 

Класси ч еским  об раз ц ом  п оследователь н ых  и з м е
н ен ий  в  составе  муз ей н ого  руководства  этого  п ери ода 
стала  смена  ди ректоров  О р у ж е й н ой  палаты.  С  1922  г. 
ее  воз главлял  Д.Д.  Ив ан ов  —  ю ри ст,  муз еевед,  и с то р ик 
искусства,  автор  более  20  н ауч н ых  работ,  в ладев ш ий 
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фран ц уз ски м,  ан г ли й ски м,  н ем ец ки м,  и та л ь ян с ки м, 
латинским  и  г реч еским  яз ы ками.  В  1930  г.  ди ректором 
н азн ачили  коммун и ста  С И.  Мон ахтин а,  мон тера  сель
скохоз яй ствен н ых  м аш ин  с  завода  буровой  техн и ки. 
В декабре  1935  г. его  смен ил  коммун и ст  К.Г .  Маслов  — 
бы вш ий  сотрудн ик  НКВ Д  с  н ез акон ч ен н ым  средн им 
образ ован и ем.  Как  впоследствии  вспомин али  сотруд
н ики  музея,  п ерси дскую  ткань  XVI I  в.  он  п редл ож ил 
вы бросить,  «как  н е н у ж н ую тряпку»,  средн ев еков ое  се
ребро  —  н атереть  до  блеска  маз ью  для  чистки  посуды. 
В  целях  н аведен ия  «порядка»  он  считал  н еобходи мым 
поставить  в эксп оз и ц ии  подряд  «все трон ы »,  з атем  «все 
кресты»  и  т. д.  Ради  «порядка»  Маслов  н акреп ко  п ри
бивал  гвоздями  к  стене  стари н н ые  ткани  и  гобелен ы, 
а  на  з амечан ия  сотрудн и ков  о  ц ен н ости  коллекц ий  от
вечал  оскорблен и ями. 

С  1929  г.  н ач алось  план овое  обн овлен ие  кадрового 
состава  работн и ков  муз ей н ой  сферы,  или,  говоря  яз ы
ком  докумен тов  эпохи,  «освеж ен и е»  н аучн ых  коллек
тивов.  Оно  проводи лось  под  флагом  оч и щ ен ия  м уз еев 
«от  саботаж н и ков,  вредителей  и  лен тяев»,  но  на  деле 
и мело  н ап рав л ен н ость  п ротив  в ы с о ко кв а л и фи ц и р о
ван н ых  спец иалистов,  не  ж елав ш их  з ан имать ся  вуль
гарн ой  п оли ти з ац и ей  эксп оз и ц и он н ой  и  просвети тель
н ой  работы.  Кр о ме  того,  чистки  п ри з в аны  бы ли  спо
собствовать  «освобож ден и ю»  н аучн ых  коллективов  от 
«социально  ч уж дого  элемен та»  и  «в ы дв и ж ен ию  н ов ых 
работн иков  из  числа  рабочих,  батраков  и  бедн яков». 

Своего  апогея  кампан ия  массовых  чисток  достигла 
в  1937— 1938 гг. Раз личн ого  рода  показ атель н ые  проц ес
сы  получали  и стери ч еские  отклики  на  стран иц ах  печа
ти,  в том числе и муз ей н ой  периодики. Ло жь и  демагогия 
прон и з ы вали  все  поры  общ ества,  в  стране  н еп реры в но 
нагнеталась  атмосфера  раболепия,  страха  и  тоталь н ой 
подозрительн ости.  Расправа  с  «социально  ч уж ды ми  эле
мен тами»  —  п отомками  дворян,  духовен ства,  куп ц ов 
и  других  н епролетарских  слоев  н аселен ия  —  стала  де
лом  будн ичн ым  и  обы ч н ы м.  «Сокры тие»  соц иальн ого 
прои схож ден ия  сурово  каралось,  а коллективы  система
тически  п роверяли сь  на  «удовлетворительность»  соц и
ального  состава.  Во  всех  музеях  страны  ш ли  поиски  вре
дителей  и диверсан тов,  кон трреволю ц и он еров  и  преда
телей.  Их  искали  и,  разумеется,  «находили». 
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«Зи н ов ь ев ские  г н ез да  о б н а р у ж е ны  во  мн огих  му
зеях,  —  сооб щ ал  з а в е д у ю щ ий  м у з е й н ым  отделом  Н а р
комп роса  Ф.Я.  Кон.  —  В  н их  п р ята л и сь  ко н тр р е в о л ю
ц и о н е ры  в сех  м а с те й,  от  б е л о г в а р д е й ц е в,  эс е р о в, 
м е н ь ш е в и ков  до тр о ц ки с то в  з и н о в ь е в ц ев  в клю ч и тель
н о,  в  н адеж де  вести  в  м уз еях  с п о ко й но  и  н е з а м е тно 
с в ою  к о н т р р е в о л ю ц и о н н ую  р а б о ту.  В  К у й б ы ш е в е, 
Н и ж н ем  Тагиле,  в  Кр а с н о яр с ке,  Каз ан и,  в  Ле н и н г р а де 
б ы ли  о б н а р у ж е ны  та кие  гн ез да. . .»2 . 

Ча ще  всего  м у з е й н ых  р а б о тн и ков  об в и н яли  в  п р о
паган де  на  экс п о з и ц и о н н ых  м атери ал ах  «кон тррев о
л ю ц и о н н ых  и дей  и  устан овок»,  и сп оль з ов ан ии  м у з е ев 
как  яв оч н ых  мест  ди в ерсан тов,  с б о ре  в  ш п и о н с ких  ц е
лях  сведен ий  об  эко н о м и ке  стран ы,  а  т а к же  в  п о м о щи 
«ц ерков н и кам ».  Н е р е д ки  б ы ли  и  сл уч аи  о б в и н е н ия 
в  «з амаски ров ан н ом»  вреди тель стве,  о  котором  п и сала 
Н.К .  Круп ская.  «Борясь  с  ко н тр р е в о л ю ц и о н н ы ми  вы
л аз ками  врагов,  —  уч и ла  он а,  —  н адо  всегда  п ом н и ть, 
ч то  сущ ествуют  з а м а с ки р о в а н н ые  методы  вреди тель
ства:  вы двигать  на  п е р в ый  п лан  н е в а ж н о е,  в торосте
п ен н ое,  о тж и в ш е е,  з а те м н ять  осн ов н ое,  в а ж н ое  р а з
н ы ми  мелочами,  дав ать  такое  с о ч е та н ие  эксп он атов, 
которое  н ап равляет  м ы сль  на  л о ж н ый  п уть »3 . 

Имен но  в такой  фо р ме  вредитель ства  органы  Н КВ Д 
обвин или  в  1938 г. сотрудн и ков  Сталин градского  област
ного  музея.  Их  «преступлен ие»  з аклю ч алось  в  популя
ри з ац ии  н ародн ичества,  р а з м е щ е н ии  и стори кореволю
ц ион н ого  отдела на н еболь ш ой  и плохо о с в е щ е н н ой  пло
щ ади,  п оказе  в а ж н е й ш их  до ку м е н тов  в  м а л е н ь ких 
форматах.  Но осн овн ая  в и на  состояла  в том, что  в  экспо
з и ц ии  не н аш ла отраж ен ия  «роль то в а р и ща  Стали на  как 
в ели ч ай ш его  р е в о л ю ц и о н н о го  де яте ля  и  соз и дателя 
боль ш евистской  парти и ».  Под  категорию  «з амаски ро 
ван н ого  вредительства»  в  те  годы  м о ж но  бы ло  подвести 
создателей  п ракти ч ески  лю бой  эксп оз и ц и и.  Ведь  исто
рия  переписы валась  з ан ово,  и  работн и ки  музеев,  осо
бен но  провин ц иальн ы х,  просто  не  усп евали  п ретворять 
в ж и з нь н овые  идеологические устан ов ки  и  св оев ремен
но  реагировать  в  эксп оз и ц и он н ом  п оказе  на  п ерев од 

2  Кон  Ф. Удесятерить  бдительность  / /  Советский  музей.  1936. 
№  4. С. II . 

3  Крупская  Н. Поднять музейное  дело  на социалистическую  вы
с о т у //  Советский  музей.  1937. №  9   10. С.  1   2 . 
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многих  деятелей  рев ол ю ц ии  и  г раж дан ской  в о й ны 
п  раз ряд  «ш пи он ов»,  «вредителей»  и  «ди версан тов». 

На  п р о тяж е н ии  1930х  гг.  в  рез уль тате  «коммун и
зации»,  «орабоч и ван и я»,  осв обож ден ия  от  «балласта» 
и  «социально  ч уж дого  элемен та»,  и з гн ан ия  «врагов  на
рода»,  «ш п и он ов  и  ди версан тов»,  а  та кже  текуч ести 
кадров  вследствие  н и з кой  з аработн ой  платы  н а у ч н ые 
коллективы  муз еев  обн ови ли сь  весь ма  сущ еств ен н о, 
в  н е ко то р ых  случ аях  д а же  п олн ость ю.  П р о и з о ш ли 
в  н их  и  кач еств ен н ые  и з мен ен и я. 

За  п ери од  с  1925  по  1936  г.  более  чем  в  три  р а за 
увеличилось  коли ч ество  сотрудн и ков  рабоч екресть
ян ского  п р о и с х о ж де н ия  (с  16,3% до  51,7%),  а  удель н ый 
вес  коммун и сти ч еских  кадров  в  столичн ых  муз еях  вы
рос  более  ч ем  в  десять  раз  (с  1,3%  до  13,2%).  Эти  успе
хи  в  «коммун и з ац и и»  и  «орабочиван ии»  н аучн ых  кол
лекти вов  соп ров ож дали сь  рез ким  с н и ж е н и ем  образ о
вательного  и  п рофесси он аль н ого  уровня  раб отн и ков. 
К  1940  г.  более  ч ем  в  два  раза  по  срав н ен ию  с  1925  г. 
(с  59,9%  до  27,7%)  сократи лось  количество  м у з е й н ых 
спец иалистов  с  в ы сш им  образ ов ан и ем.  В  муз еях  по
яви ли сь  и  н ауч н ые  работн и ки  с  н и з ш им  об раз ов ан и
ем,  то  есть з а ко н ч и в ш ие  1—2  класса  н ачаль н ой  ш кол ы. 
По дан н ым  на  1936  г.,  они  составляли  7,9%  раб отн и ков 
местн ых  муз еев.  И з м ен и л ся  и п рев али рую щ ий  тип  му
з ей н ого  работн и ка:  если  в  п ерв ое  десяти летие  совет
ской  власти  это  был  эрудит,  з н аток  и  исследователь  па
мятн и ков  и стории  и  куль туры,  то  к  кон цу  1930х  гг.  это 
был  муз ей щ и ки ллю стратор,  о п и р а ю щ и й ся  в своей  де
ятельн ости  на  п роп аган ди стские  схемы. 

Итак,  в  тотали тарн ом  общ естве,  когда  п оли ти з и
ров ал и сь  все  с фе ры  ж и з н и,  м у з еи  п р е в р а щ а л и сь 
в  «п оли ти ко п росв ети тель н ые  комб и н аты ».  Г лавн ой 
з адачей  их  эксп оз и ц ий  стан ови лся  у же  не  п оказ  па
мятн и ков  и стории  и  куль туры,  не  н ауч н оп росвети
тель н ая  деятель н ость,  а  пропаган да  мон оп оли з и ров ан
н ой  п арти й н ой  идеологии.  П ри  этом  серь ез но  д е фо р
ми ровали сь  все  виды  м уз ей н ой  работы.  Св ерты в али сь 
н ауч н ые  и сследован ия  в  области  п рофи ль н ых  ди сц и п
лин,  рез ко  с у ж а л а сь  темати ка  комп лектован ия  муз ей
н ых  фон дов,  а  деятель н ость  по  фо р м и р о в а н ию  источ
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п и ковой  б а зы  для  н а у ки  ч асто  п одм ен ял ась  п р о с тым 
сбором  эксп он атов  для  экс п о з и ц и й.  Из  м уз ей н ого  оби
хода  и з ы м ал и сь  матери алы,  п р о ти в о р е ч а щ ие  п оли ти
ч еским  догмам,  и деологи ч еским  ш а б л о н ам  и  и деали
з и р о в а н н ым  об раз ам  «вож дей ». 

О б ъ е ктом  ц е л е н а п р а в л е н н ой  с е л е кц ии  с та н о в и
ли сь  м уз ей н ые  сп ец и али сты.  В ы с о ко кв а л и фи ц и р о в а н
н ые  п рофесси он алы,  не  с тр е м и в ш и е ся  з асви детель ст
вовать  св ою  п редан н ость  или  лояль н ость  п р а в ящ е му 
реж и му,  объ являли сь  в луч ш ем  случ ае  «балластом»  или 
«соц и аль но  ч уж дым  элемен том»,  в  худш ем  —  «вреди
телями»  и  п особн и ками  и н остран н ых  сп ец служ б.  Им 
на  с м е ну  п ри ходи ли  п о л и ти ч е с ки  б л а г о н а д е ж н ы е, 
«идеологически  в ы де р ж а н н ы е»  и  н а с п ех  подготовлен
н ые  «н овы е»  кадры.  И м е н но  на  н их  п рав ящ ий  р е ж им 
воз лагал  ми ссию  п ерестрой ки  муз еев  на  н овой  и дей
н ой  осн ове.  Нег ати в н ые  последствия  всех  этих  «эксп е
ри мен тов»  долгим  эхом  отз ы в али сь  в  ж и з ни  об щ ества 
и  после  круш ен ия  тотали тарн ой  с и с те мы  власти. 

•  Новые  тенденции  в развити и  музейной  сферы 
во  второй  половине  X X столетия 
В торая  п олов и на  XX  столетия  стала  в р е м е н ем 

боль ш их  кон ц ептуаль н ых  н ов ац ий  в  м уз ей н ом  м и ре. 
Д и скуссии  о  соц и аль н ой  роли  муз ея,  н а ч а в ш и сь  е ще 
в  п е р и од  меж ду  двумя  м и ров ы ми  в ой н ами,  п ракти ч ес
к и  не  сходили  со  с тран иц  м уз еев едч еской  п е р и о ди ки. 
Могу т  ли  муз еи  сохран ять  кач ества  н ауч н ого  у ч р е ж де
н ия  и  п ри  этом  о б р а щ а ть ся  к  м а с с о в ой  а у ди то р и и? 
М о ж н о  ли  сбалан си ровать  н ауч н ость  и  раз влекатель
н ость?  Является  ли  это  в ооб ще  п роб лем ой?  Какое  вли
ян ие  м о ж ет  оказ ать  м уз ей  на  р а з в и тие  об щ ества  и  на 
о кр у ж а ю щ ую  среду?  Эти  и  п одоб н ые  им  в о п р о сы  не 
п ереставали  б удораж и ть  умы  м у з е й н ых  сп ец и али стов. 
В  п ои сках  путей  осв об ож ден ия  от  ч ерт  эли тарн ости, 
х а р а кте р н ых  для  класси ч еской  ко н ц е п ц ии  м уз ея  пред
ш еств ую щ его  столетия,  р о ж да л и сь  н ов ы е,  б олее  до
ступ н ые  для  в осп ри ятия  сп особы  п одачи  матери ала, 
р а з р а б а ты в а л и сь  н е тр а д и ц и о н н ые  п р о г р а м мы  куль
турн ообраз ователь н ой  деятель н ости,  соз давали сь  сп е
ц и аль н ые  муз ей н ые  структуры  и  п ерсон ал,  з ан ятые  во
п росами  об раз ов ан ия  детей  и  в з рослы х.  305 
20  Музееведени е 
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Одн им  из  рез уль татов  тв орч еских  п ои сков  в  му
з ей н ой  с фе ре  стало  п оявлен ие  куль турн ых  ц ен тров, 
п ол уч и в ш их  до с та то ч но  ш и р о к ое  р а с п р о с т р а н е н ие 
в последн ей трети  XX  в. М у з е й н ые  коллекц ии  и  эксп о
з и ц ии  з ан яли  в  н их  не  еди н ствен н ое  и  отн ю дь  не  глав
н ое  место.  О с н о в н ой  акц ент  сделан  на  о б ъ е ди н е н ии 
и з оли ров ан н ых  друг  от друга  областей  з н ан и й,  отдель
н ых  н аук  и  м и ра  искусства,  с  тем,  ч тобы  п реодолеть 
куль турн ую  раз об щ ен н ость  и  сбли з и ть  лю дей  и  соц и
аль н ые  группы. 

П р и м е р ом  у ч р е ж д е н ий  такого  ти па  м о ж ет  слу
ж и ть  о ткр ы в ш и й ся  в  фе в р а ле  1977  г.  в  П а р и же  Нац и
он аль н ый  ц е н тр  и скусства  и  куль туры  и мени  Ж о р жа 
Помпиду,  или  Ц е н тр  Бобур,  как  его  об ы ч но  н а з ы в а ют 
по  и мени  р а с п о л о ж е н н ой  рядом  с  н им  с та р и н н ой  ули
цы  и  п усты ря,  на  котором  в оз в едено  з дан и е.  В  н ем 
п ри сутствует  все,  что  составляет  о б щ е п р и н ятое  п ред
ставлен ие  о  куль туре  и  средствах  п р и о б щ е н ия  к  н ей 
лю дей  —  п л асти ч еские  искусства,  кн и ги,  муз ы ка,  ки 
н о,  театр,  а у ди о в и з у а л ь н ые  п р о г р а м м ы,  э кс ку р с и и, 
лекц и и.  О с н о в н ая  экс п о з и ц ия  п лощ адью  12 ты с.  кв.  м 
и  в р е м е н н ые  в ы с та в ки  з н аком ят  п осети телей  с  и скус
ством  XX  в.,  с о б р а н ие  которого,  н а с ч и ты в а ю щ ее  свы
ше  8 ты с.  карти н,  скуль птур,  ри сун ков,  п остоян но  по
п о л н яе тся  и  с ч и та е тся  с а м ым  б о л ь ш им  в  Е в р о п е. 
В  р а с п о р яж е н ии  п о с е ти те л ей  ц е н тра  —  о б ш и р н ая 
б и б ли отека  со  с в о б о дн ым  доступ ом  к  п олкам.  О на 
п о з в о л яет  п о л у ч и ть  в сем  ж е л а ю щ им  н е м е д л е н н ую 
и н фо р м а ц ию  по  л ю б о му  вопросу,  а  в  ее  фо н дах  п оми
мо  кн иг  н аходятся  н оты,  слайды,  м а г н и то фо н н ые  за
писи,  фи л ь м ы,  эл е ктр о н н ые  и з дан и я,  для  п р о с м о тра 
которых  к услугам  ауди ов и деотехн и ка  и  ко м п ь ю те р ы. 
Ог ром н ые  п лощ ади  ц ен тра  з ан яты  под  с м е н н ые  тема
ти ч еские  в ы став ки,  п о с в ящ е н н ые  ли тературе,  театру, 
кин о,  муз ы ке,  архи тектуре,  а  та кже  с ц е н и ч е с кие  пло
щ адки  и  у ю тн ые  з алы,  где  п роходят  встречи  и  б е с е ды 
с  пи сателями,  п оэтам и,  актерами. 

В Ц е н тре  Бо б ур  и м ею тся  Д етская  студия  и  Ц е н тр 
п р о м ы ш л е н н о го  творч ества,  з а н и м а ю щ и й ся  воп роса
ми  градострои тель ства,  архи тектуры,  п р о м ы ш л е н н о
го  ди з ай н а,  с о ц и а л ь н о го  о б с л у ж и в а н и я.  С о з д а н н ый 
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Эксплора  —  постоянная   экспозиция 
Города  науки  и техники.   Общий  вид 

для  с п е ц и а л и с тов  по 
о к р у ж а ю щ ей  с р е де, 
р а б о тн и ков  п р о м ы ш
л е н н о с ти  и  всех,  кт о 
и н тересуется  и скусст
вом,  он  стреми тся  до
н ести  до  с о з н а н ия  л ю
д ей  и д ею  о  том,  ч то 
п редметы  обихода,  до
ма,  у л и цы  и  в е сь  ж и з
н е н н ый  у кл ад  —  это 
ч а с ть  ч е л о в е ч е с к ой 
ц и в и л и з а ц и и,  н у ж но 
отказ ать ся  от  п асси в
ного  к  н им  о тн о ш е н ия 
и  п р и н и м а ть  деятель
н ое  у ч а с тие  в  их  с о
з дан и и. 

Ка к  кр у п н ый  ц е н тр  ко м м у н и ка ц ии  з а ду м ы в а л ся 
и  откры в ш и й ся  в  1986  г.  в  п арке  на  северовосточ н ой 
окраи не  П а р и жа  Г ород  н ауки  и  те х н и ки  Ла  В иллет.  Его 
постоян н ая  экспоз и ц и я,  раски н ув ш аяся  на  те р р и то р ии 
в  30 ты с.  кв. м,  а та кже  в р е м е н н ые  вы ставки,  ставят  ц е
лью  з н акоми ть  посетителей  не  толь ко  с  н ауч н отехн и
ч ески ми  дости ж ен и ями,  но  и  с  соц и аль н оэкон оми ч ес
ки ми  п оследстви ями  н ауч н отехн и ч еского  п рог ресса. 
Темати ч еская  орг ан и з ац ия  п ростран ства,  методы  экс
поз иц ион н ого  показ а,  осн ов ан н ые  на  акти в н ом  уч астии 
посетителей  и приемах,  п оз в ол яю щ их  сделать  с л о ж н ую 
и н фо р м а ц ию  доступн ой  для  восп ри яти я,  ш и р о кое  и с
поль з ован ие  всех  н о в и н ок  и н фо р м а ти ки  стали  рез уль
татом  долговремен н ых  и сследован ий  в  области  м уз ей
ной  коммун и кац и и.  Посети тель  м о ж ет  самостоятель но 
приводить  в дей ствие  «глоссарии»,  п о з в о л яю щ ие  полу
чать  простые  об ъ ясн ен ия  слов  и  п он яти й,  с в яз а н н ых 
с  вы ставлен н ы ми  в  эксп оз и ц ии  п редметами.  По  с в о е му 
вы бору  он  м о ж ет  и сп оль з овать  раз в л екател ь н ые  и ли 
и н форм ац и он н ые  ауди ов и з уаль н ые  п рограммы,  логи
ческие  или ди дакти ч еские  игры,  п ри води ть  в  д в и ж е н ие 
«вз аимодействую щ ие»  маш и н ы. 

В  н есколь ких  з алах  о г ром н ой  м еди атеки,  з а н яв
ш ей  п лощ адь в  12 ты с.  кв. м,  все ж е л а ю щ ие  могут  полу
чить  с  п ом ощ ью  с о в р е м е н н ых  устан ов ок  п р ям ой  до 307 
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»гуи  к обш ирн ому  объему  научной  и  техн ической  ин
формац ии  на  бумаж н ых  и  электрон н ых  н осителях. 
Облик  и  содерж ан ие  Города  доп олн яют  мн огоч и с
лен н ые  лекц и он н ые  и  кон ферен ц з алы,  План етарий 
и  «Жеода»  —  зрительн ый  зал  в  виде  ш ара  диаметром 
36 м, где с  помощ ью  н овейш ей  проекц и он н ой  и  звуко
воспроизводящ ей  системы  на  полусферическом  экра
не поверхн остью  в  1000 кв. м демон стрирую тся  аудио
визуальные  программы. 

Да т с к и е  м у з е и 

В XX  в.  получил  распростран ен ие  н овый  тип  спе
ц и али з и рован н ого  музея,  который  предн аз н ач ается 
исклю читель но  для  детской  ауди тории  и  соз дается 
с  учетом  своеобраз ия  процесса  приобретен ия  з н ан ий 
ребенком.  Его  появлен ие  было  связ ано  с  осоз н ан ием 
того,  что  поведение  детей  отн ю дь  не  является  н еорга
н изован н ым  и стихийн ы м,  а напротив,  руководствует
ся четкими, но отличн ы ми  от взрослых лю дей  правила
ми.  Мы сль  ребен ка  следует  своей  логической  схеме, 
следовательно,  для  детей  н ужно  создавать  муз ей н ое 
пространство,  в  корне  отличное  от  того,  что  обы ч но 
вы страивается  для  взрослой  аудитории. 

Первый  детский  музей  был  создан  в  1899 г.  в  н ь ю
йоркском  районе  Бруклин.  В его  осн ову  легли  мин ера
лы,  раковины,  чучела  птиц  и  другие  экспонаты,  кото
рые  Бруклин ский  институт  искусств,  переехав  в  н овое 
здание, оставил вместе  с домом для  эксперимен тальн ой 
работы  с  детьми.  Организатором  нового  музея  стала 
преподавательница  естествен н ой  истории  Ан на  Гал
луп,  считавш ая,  что он должен  стать тем  местом,  где  де
ти  могут  не  только  рассматривать  экспонаты,  но  и  по
знавать  мир  путем  опы тов  и  эксперимен тов.  В  муз ее 
появились  м астерские  и  образ ователь н ые  клубы, 
со  времен ем  он  пополнился  библиотекой,  ан атомичес
кой  и  ботанической  лабораториями,  кинотеатром,  ху
дожествен н ы ми,  историческими,  техн и ч ески ми  кол
лекц иями. По  при меру Бруклина  в первые  десятилетия 
XX в. бы ли  осн ованы детские муз еи  в Бостоне,  Детрой
те,  Индианаполисе,  а  п оз же  и  в  других  регионах  стра
ны.  В  н астоящ ее  время  примерно  300  из  сущ ествую
щ их  в  мире детских  музеев  находятся  в  США. 
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Дети   на «воздушном  мосту»   в  Бруклин
ском  детском  музее.  Этот   мост   — 
один  из путей,   которым   дети   могут   по
пасть   в  парк,  находящийся  на  крыше 
музейного  здания 

В  е в р о п е й с ком 
рег и оне  детские  му
з еи  стали  акти в но  со
з давать ся  с  1970х  гг . 
О с о б ую  и з в естн ость 
п ри об рели  И н в е н то
ри ум  в  Городе  н а у ки 
и  те х н и ки  Ла  В иллет 
в  П а р и ж е,  Д е тс кая 
студия  п ри  Н а ц и о
н а л ь н ом  ц е н тре  и с
ку с с тва  и  ку л ь ту ры 
и м.  Ж .  П о м п и ду  в 
П а р и ж е,  Детский  му
з ей  в  Эдин бурге,  Дет
с кий  муз ей  в  м уз ей
н ом  кв а р та ле  В ен ы, 
« М у з е о н»  в  Г а а г е. 
В  1990е  гг.  самостоятель н ые  детские  муз еи  и  детские 
ц ен тры  п ри  тради ц и он н ых  муз еях  появи ли сь  в  росси й
ских  городах.  Это  п ерв ый  самостоятель н ый  детский  му
з ей  в  г.  Н ояб рь ске  (Тю мен ская  обл.),  де тс кий  м у з ей 
«В  м и ре  сказок»  (Смолен ский  муз ей з аповедн ик),  Дет
ский  исторический  м уз ей  (Сан ктПетербург),  Детский 
ц ен тр  В сероссийского  муз ея  декорати вн опри кладн ого 
искусства  (Москва)  и мн огие  другие. 

Если поводом  к  соз дан ию  тради ц и он н ого  муз ея  слу
жит,  как  правило, собран ие  предметов,  то  п ри ч и на  п ояв
лен ия  детских  муз еев  —  педагогическая:  помогать  детям 
поз н авать о кр у ж а ю щ ий  мир.  Это  сказ ы вается  и на  поли
ти ке  комплектован ия  фон дов,  которая  подчин ена  экспо
з и ц и он н ым  и  образ ователь н ым  задачам.  Наряду  с  ун и
каль н ы ми  экспон атами  в детских  муз еях  мн ого  о б ы ч н ых 
предметов,  с  которы ми  ребен ок  сталкивается  в  повсед
н евн ой  ж и з н и.  Особое  в н и ман ие  уделяется  экспон атам, 
которые  мож но  брать  в руки,  при води ть  в дв и ж ен и е,  ис
пользовать  в играх и  творч еской  деятельн ости. 

В  эксп оз и ц и ях  детских  м уз еев  м о ж но  ув и деть  ко
п ии  еги п етской  г роб н и цы  с  п о г р е б а л ь н ы ми  п р е дм е та
ми  и  н астоящ ей  муми ей,  п одли н н ый  скелет  мастодон
та  и  рекон струкц ии  ти ран оз ав ра,  а фр и к а н с к ие  ри ту
а л ь н ые  м а с ки  и  с о в р е м е н н ую  скул ь п туру,  в и г в ам 
ам ери кан ских  и н дей ц ев  с у тв арью  и п р е дм е та ми  бы та,  309 



модель ув ели ч ен н ой  в  8 млрд раз  молекулы  алмаза,  «по 
которой  м о ж но  карабкать ся»,  модель  косм и ч еско го 
корабля  «Аполлон11»  в  н атураль н ую  величин у. 

Вся экспоз и ц и он н ая  и образовательн ая  работа в дет
ских муз еях строится с учетом воз растн ых  особен н остей 
ребен ка  и  использует  раз работан н ые  музейн ой  педаго
гикой  методики,  с  тем  чтобы  дети  учились  и  постигали 
мир  в  проц ессе  игры,  творчества  и  общ ен ия.  Они  могут 
изучать  строен ие  скелета  животн ого  с помощ ью  голово
ломок из костей, реш ать на компь ю тере логические  зада
чи,  определять  по  каталогу  образ цы  полезн ых  ископае
мы х, собирать детали на  простых  кон вейерах. 

Детская  студия п ри  Нац ион аль н ом  ц ен тре  искусства 
и  культуры  им. Ж .  Помпиду  свою  главную  задачу  видит 
в том,  чтобы  научить детей  смотреть,  слуш ать  и  воспри
н имать.  Она  стремится  стимулировать  их  индивидуаль
н ую  фан таз ию  и дать им  представлен ие  о том,  что  такое 
художн ик  и  его  творческие  поиски,  то  есть  воспитать 
в  первую  очередь  чувства  детей,  а  не  их  интеллект  и  па
мять.  Каж дый  из  соз дан н ых  в  н ей  круж ков  использует 
н етрадиц ион н ые  фо р мы  обучен ия  и  посвящ ен  опреде
лен н ому  виду  с а м о в ы р а ж е н ия  —  кр у ж к и  ри сован и я, 
цвета,  объема,  пластики,  муз ы ки  и  аудиовиз уаль н ы й. 
Ин терь ер  и  оборудован ие  студии  созданы  с  учетом  по
ж елан ий  детей  и п ри  их  н епосредствен н ом  участии.  Пол 
в  н ей  и ми ти рует  з елен ую  лужайку,  повсю ду  расставле
ны  ж и в ые  и  искусствен н ые  ц веты  и  растения,  соз даны 
укромн ые  уголки,  где  мож но  прятаться,  «рисовальная 
стена», на  которой  м ож но  создавать огромны е, но  недол
говеч н ые  фр е с ки,  муз ы каль н ая  п лощ адка  для  и г ры 
в  «классики»: как только  ребен ок  ступает на нее,  начина
ет звучать музы ка,  словно аккомпан ируя  его  дви жен и ям. 

В  п ари ж ском  ц ен тре  Ла  Виллет  для  детей  соз дано 
спец иальн ое  простран ство  —  Ин вен ториум.  Здесь  рас
полагаю тся  «залы  откры тий»  для  младш их  ш коль н иков 
и  «детские  площ адки»  для  мален ьких  посетителей  в  воз
расте  от  3 до  6  лет.  Главная  задача  «залов  откры тий»  — 
стимулировать  и  развивать  с  п омощ ью  игр  дух  н аучн ых 
исследован ий  и из обретен ий. Напри мер,  игры с  мы льн ы
ми  пуз ы рями  раз личн ых  фо рм  или  гигантских  раз меров 
поз воляют  детям  сравн ивать  структуры,  осн ован н ые  на 
одн их  и  тех  ж е  математических  закон ах.  Игры  с  техн и
кой  дают  детям  воз мож н ость  лучше  разобраться  в  н ей. 
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Зкомузе и 

В  н ачале  X X  в.  яв ств ен но  о б о з н а ч и л а сь  и  с  ка ж
д ым  десяти лети ем  н аб и рала  все б о л ь ш ую  си лу  те н де н
ц ия  к  с о х р а н е н ию  in  si tu  и стори ч еско го  о к р у ж е н ия  — 
а р х и те кту р н ых  п а м ятн и ко в,  а н с а м б л е й,  фр а г м е н т ов 
куль турн ои стори ч еской  среды.  В  соч етан ии  с  и де ями 
реги он аль н ого  р а з в и тия  и  п о и с ка ми  п утей  к  об н ов л е
н ию  и де м о кр а ти з а ц ии  тради ц и он н ого  м у з ея  она  п р и
вела  к  п ояв л ен ию  н ового  ти па  м у з е й н о го  у ч р е ж д е н и я, 
п олуч и вш его  н а з в а н ие  «экомуз ей ». 

Роди н ой  фе н о м е на  стала  Ф р а н ц и я,  где  в  1967  г. 
благодаря  о б ъ е д и н е н ию  уси лий  сель ских  об щ и н,  полу
ч и вш их  фи н а н с о в ые  средства  для  св оего  экон ом и ч ес
ког о  и  куль турн ого  раз ви ти я,  б ы ли  с о з да ны  рег и он аль
н ые  п ри родн ые  п а р ки  —  М он  д 'Арре,  Уэсан,  Г ран д
Лан д,  Камарг,  Н и ж н яя  Сен а.  С та р а н и ями  м уз еол ога 
Ж о р ж а  Ан ри  Ри в ь ера  они  стали  с в о е о б р а з н ым  вопло
щ е н и ем  на  фр а н ц у з с кой  з емле  п р и н ц и п ов  с кан ди н ав
ских  муз еев  п од о ткр ы тым  н ебом,  но  в  отли ч ие  от  скан
сен ов  п острой ки  не  п е р е м е щ а л и сь  на  з а р а н ее  подго
тов лен н ую  те р р и то р и ю,  а  восстан авли вали сь  на  св оем 
и скон н ом  месте  в  соотв етств ую щ ем  о кр у ж е н и и. 

Новые  уч реж ден ия  отличала  и  более  ш и рокая  про
светительная  деятельность,  н аправлен н ая  не  толь ко  на 
распростран ен ие  з н ан ий  о  памятн и ках  и стории  и  куль
туры,  но  и  на соверш ен ствован ие  отн ош ен ий  м е ж ду  че
ловеком  и  его  окруж ен и ем.  Термин  «экомуз ей»,  приду
м ан н ый  и  д а н н ый  им  муз еологом  Ю г ом  де  Ба р и н ом 
в  1971  г.,  не  прин ято  расш и фров ы в ать  как  «экологичес
ки й  музей», посколь ку  это  музей  не толь ко  п ри роды  или 
окруж аю щ ей  среды.  Его  з амы сел  гораз до  ш и ре  и  связ ан 
с  комплексн ым  п он и ман и ем  среды  оби тан ия  человека. 
Вместе с тем п рои схож ден ие  н аз ван ия,  н есомн ен н о,  свя
з ано  с  терми н ом  «экология»,  точн ее,  его  р а с ш и р е н н ой 
трактовкой,  когда  он  используется  не  толь ко для  обоз н а
чен ия  раздела  биологии,  и з уч аю щ его  отн ош ен ия  м е ж ду 
ж и в отн ы ми  и  раститель н ы ми  орган и з мами  и  о кр у ж а ю
щ ей  средой,  но  и для  ан ализа  куль турн ых  явлен и й. 

Экомуз ей  б ы стро  з авоевали  п р и з н а н ие  во  Ф р а н
ц ии,  п осколь ку  соотв етств ов али  в е с ь ма  п о п у л яр н ым 
в  1960— 1970е  гг.  и деям  регион аль н ой  этн ографи и,  ре
гион альн ого  раз в и тия  и  охраны  о к р у ж а ю щ ей  среды. 
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141  х  «.гранах.  В  1980  г.  в  отдаленном  сельскохоз яйствен
ном  рай оне  кан адской  п рови н ц ии  Кв ебек  состоялось 
торж ествен н ое  откры тие  Муз ея  и  регионального  цент
ра  ин терпретац ии  ОтБос,  спустя  три  года  получивш его 
н аз ван ие  Экомуз ей  ОтБос.  Он  создавался  кан адским 
музеологом  Пь ером  Мей ран ом  п ри  активн ом  участии 
местн ых  ж и телей,  не  пож елавш их  передавать  в  муз ей 
традиц ион н ого  типа  этн ографи ч ескую  коллекц ию,  со
ставляю щ ую  в а ж н ую  часть н аследия  их  общ и н ы. 

В  н ач але  1980х  гг .  п ояв и л и сь  п е р в ые  эко м у з ей 
в  Португалии;  боль ш и н ство  из  н их  оп ределяю тся  как 
мун и ц и п аль н ые  и  н осят  н аз в ан ие  местн ости,  в  кото
рой  расп ол ож ен ы.  Н а и б о л ь ш ую  и з вестн ость  сн и скал 
М ун и ц и п ал ь н ый  м у з ей  Сейш ала,  в ы дв и н утый  в  1984  г. 
на  п р из  л у ч ш е го  з а п а д н о е в р о п е й с ко го  м у з ея  года 
и  о х а р а кте р и з о в а н н ый  Ю гом  де  Бари н ом  как  «экому
з ей  в  полн ом  смы сле  этого  слова».  Отдель н ые  п ри н ц и
пы  экомуз еев  в  той  и ли  и н ой  степ ени  стали  и сп оль з о
в ать  в  св оей  де яте л ь н о с ти  н е ко т о р ые  п а р ки  м у з еи 
и  реги он аль н ые  и стори ч еские  муз еи  в  Ш в ец и и. 

Концепция  экомузея разрабаты валась Ж.А.  Ривьерой 
на  протяжен ии  почти  что  десятилетия,  и  ее  главные  мо
менты наш ли отражен ие в последнем  варианте  «Эволю ци
онного  определен ия  экомузея»,  составленном  в  1980  г. 
«Экомузей  планируется,  создается  и  используется  совме
стно населением  и местны ми  органами  власти.  Последние 
участвуют  в  этой  деятельности,  предоставляя  специалис
тов  и все  необходимое,  в том  числе  фин ан совые  средства. 
Участие  индивида  зависит  от его  запросов, уровня  з н ан ий 
и отнош ения  к данной деятельности», — пиш ет Ж.А.  Ривь
ер.  В его представлении  «экомузей —  это лаборатория,  по
скольку он  способствует  изучению  прош лого  и  настоящ е
го местного  населения  и среды  и помогает  готовить  специ
алистов  в  дан н ых  областях  в  сотрудничестве  с  другими 
исследовательскими  центрами.  Экомузей  —  это  заповед
ник,  т. к.  он  способствует  сохранению  и  оценке  местного 
природн ого  и  культурного  н аследия.  Экомуз ей  —  это 
и  ш кола,  ибо  он  вовлекает  местных  жителей  в  свою  дея
тельность по  из учен ию  и  охране  наследия  и  способствует 
более ясному  осоз н ан ию  ими своего  будущего». 

Таким  образ ом,  экомуз ей  не  з амы кается  в  себе, 
а  акти в но  в з аи м одей ств ует  с  о к р у ж а ю щ им  ми ром. 
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Ж .  А. Ривьер  срав н и в ает  экомуз ей  с  з еркалом,  «в  кото
ром  лю ди  могут  увидеть  и уз н ать  себя,  а та кже  п ри об ре
сти  з н ан ия  о  м естн ости,  в  ко то р ой  о ни  п р о ж и в а ю т, 
и о тех, кто ж ил  з десь  ран ь ш е,  н ез ав и си мо  от того,  сущ е
ствовала  п реемствен н ость  поколен ий  и ли  нет.  П р и е з
ж ие  также  получают  в оз м ож н ость  вз глян уть  в  это  з ер
кало,  лучше  п оз н акоми ть ся  с трудом,  тради ц и ями  мест
ного  н аселен ия  и  п рон и кн уть ся  к  н е му  у в а ж е н и е м »4 . 

Кон ц еп ц ия  эко м у з ея  Ж. А .  Р и в ь е ра  получ и ла  даль
н ей ш ее  раз в и тие  в  работах  Ю га де  Ба р и н а,  Ч.  Э н г стре
ма,  Ф .  Ю б ера,  М .  Ке р ь е н а.  Д и с ку с с ии  о  п р и р о де  эко
муз еев,  оц ен ке  их  в оз м ож н остей,  п р и н ц и п ах  орг ан и
з ац ии  и  деятель н ости,  а  та кже  в о п л о щ е н н ые  в  ж и з нь 
п роекты  п оказ ы в аю т,  ч то  орг ан и з ац и он н аз Г структура 
этих  у ч р е ж де н ий  в  ка ж д ом  отдель н ом  случ ае  раз ли ч
на.  Это  м о ж ет  б ы ть  и  п аркмуз ей,  и  этн о г р а фи ч е с кий 
м уз ей з ап ов едн ик  п од  о ткр ы тым  н еб ом,  и  ц е н тр  п р о
мы ш лен н ого  н аследи я.  В месте  с  тем  в сем  им  п р и с у щи 
н екоторые  о б щ ие  х а р а кте р и с ти ки. 

Э комуз ей  п о с в ящ ен  ч еловеку,  его  п р и р о дн о му 
и  культурному  окруж ен и ю.  Одно  из  его  самых  сущ ест
вен н ых условий  заклю чается  в том, что он  создается,  под
держивается  и используется  совместно ж и телями  рай она 
и  местн ы ми  орган ами  власти.  Ф ормы  такого  участия  мо
гут  бы ть  самы ми  раз личн ы ми.  Местн ые  ж и тели  переда
ют  муз ею  представляю щ ие  ин терес  и  ц ен н ость  предме
ты,  сообщ ают  сотрудн икам  и н форм ац ию  о  них,  участву
ют  в  их  реставрац ии  и  создан ии  экспоз и ц и и,  помогают 
вести  исследовательскую  и  популяри з аторскую  работу. 

Региональный  характер  является  е ще  одн ой  отличи
тельной чертой экомуз ея. Его деятельн ость охваты вает  не 
отдельную  админ истративн ую  единицу,  а  регион,  пред
ставляю щ ий  собой  един ое  целое  в  силу  общ н ости  тради
ций, природн ой  среды  и произ водствен н ой  деятельн ости. 
Это  мож ет  бы ть  сель скохоз яйствен н ый  рай он  или  про
мы ш лен н ая  зона,  угольн ый  бассейн  или  реч н ая  долина. 

Э ко м у з ей  —  это  не  то л ь ко  к о н к р е т н ое  з д а н ие 
в  оп ределен н ом  месте.  Его  о б ъ е кты  могут  б ы ть  раз
бросаны  по  в сей  те р р и то р ии  и  п редстав лять  собой  са
мостоятель н ые  раз делы,  с о о тв е тс тв у ю щ ие  отдель н ым 
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томам  муз ея.  Э то  дает  в оз м ож н ость  не  толь ко  рассре
доточить  эксп он аты  и  ви ды  м у з е й н ой  деятель н ости, 
но  и  п ри влечь  н аселен ие  к  с о х р а н е н ию  и  исполь з ова
н ию  з дан ий  и  достоп ри м еч ател ь н остей,  состав ляю
щ их  куль турн ое  н аследие  дан н ой  местн ости. 

В  составе  эко м у з ея  могут  н аходи ть ся  коллекц ии 
тради ц и он н ого  типа,  то  есть  государствен н ые  фон ды, 
п одлеж ащ ие  о б ы ч н о му  кон тролю  и хран ен и ю.  Но  все
таки  осн овн ое  достоян ие  экомуз ея  —  это орудия  труда 
и  п редметы  обихода,  в ещи  п ов седн ев н ые  и  сери й н ы е. 
Н екоторые  из  н их  после  и з уч ен ия  и  и н в ен тари з ац ии 
в н овь  в о з в р а щ а ю тся  владель ц ам  и  п оп адают  в  св ое 
обы ч н ое  о кр у ж е н и е.  Ведь  деятель н ость  экомуз ея  со
стоит  не  толь ко  в  м у з е е фи ка ц ии  объ ектов,  но  и  в  со
х р а н е н ии  ум ен и й,  н авы ков,  техн и ч еского  мастерства. 

Ф ормы  деятель н ости  экомуз ея  могут б ы ть  сам ы ми 
раз ли ч н ы ми.  Яв ляясь  ц ен тром  и сследован ий  и  обмена 
з н ан и ями,  он  п ров одит  сем и н ары  и  коллокви умы,  от
кры в ает  в р е м е н н ые  и  п остоян н ые  вы ставки,  п ров одит 
экскурси и,  о ткр ы в а ет  фи ли алы  для  ж и тел ей  бли з ле
ж а щ их  кварталов  и ли  селен ий,  п убли кует  м о н о г р а фии 
и  работы  краев едов.  Как  правило,  эком уз ей  вы ходит 
за  рам ки  ч и сто  п оз н аватель н ой  деятель н ости.  Резуль
таты  его  и сследов ан ий  в  виде  и н фо р м а ц ии  и  рекомен
дац ий  н ередко  п редостав ляю тся  об щ еств ен н ым  орга
н и з а ц и ям,  п р о фс о ю з а м,  г о с у да р с тв е н н ым  ор г ан ам, 
не  и склю ч ено  и  уч астие  в  соц и аль н ой  борь бе.  В  и тоге 
работа  эком уз ея  не  толь ко  раз в и в ает  и н терес  ж и те л ей 
к  своему  рай ону  и  культуре,  но  и  обесп еч и вает  их  уча
стие  в  п л ан и ров ан ии  своего  будущ его. 

Интегрированны й  музей  и  «новая  музеология» 

Настой ч и в ые  п ои ски  путей  обн овлен ия  муз ея,  рас
с м а тр и в а е м о го  как  и н с тр у м е нт  с о в е р ш е н с тв о в а н ия 
общ ества,  вели сь  в  1960 —70е  гг.  спец и али стами  всех 
кон ти н ен тов.  В Лати н ской  Ам ери ке  получила  раз ви тие 
ко н ц е п ц ия  так  н аз ы в аем ого  «и н тег ри ров ан н ого  му
з ея».  Ее  о с н о в н ые  п о л о ж е н ия  б ы ли  раз раб отаны  во 
в р е мя  «круглого  стола»,  орг ан и з ов ан н ого  Ю Н Е С КО 
в  Сан тьяго  (Чили)  в  1972  г. 

Оп ределен ие  «и н тегри рован н ы й»  по  отн ош ен ию 
к  муз ею  подраз умевает,  что  он  долж ен  и грать  одну  из 
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ведущ их  ролей  в  п о з н а н ии  ч еловеком  о к р у ж а ю щ ей  его 
природн ой  и  соц и аль н ой  среды  во  всех  ее  п рояв лен и ях. 
Как  подчеркивали  уч астн и ки  встречи,  муз еев,  ко то р ые 
посвящ ены  только  куль турн ому  н аследи ю,  стран ам  Ла
ти н ской  Амери ки  н едостаточн о;  им  н еоб ходи мы  муз еи, 
параллельно  з а н и м а ю щ и е ся  и  п р о б л е м а ми  раз в и ти я. 

Идеи  «и н тег ри ров ан н ого  муз ея»  и эко м у з ея  доста
точ но  усп еш но  р е а л и з у ю тся  в  треть ем  по  в е л и ч и не  го
роде  В ен есуэлы,  в  М у з ее  Ба р ки с и м е н то.  О ни  а кти в но 
п ретворяю тся  в  ж и з нь  в  двух  р а й о н ах  Р и о  д е  Жа н е й
ро  (Бразилия)  —  Сай та  Т е р е за  и  С а о  Кр и с то в а о.  Ав то
ры  кон ц еп ц ии  о с у щ е с тв л яе м ой  з десь  п р о г р а м мы  п о
стави ли  ц ель  «содей ствовать  р а з в и тию  о б щ е с тв е н н о го 
с а м о с о з н а н ия  п у тем  в о в л е ч е н ия  н а с е л е н ия  в  н е п о
средствен н ый  ко н та кт  с  естеств ен н ой  и  ку л ь ту р н ой 
средой,  в ы яв л е н ия  ко р н е й,  п о о щ р е н ия  т в о р ч е с т ва 
и  воспи тан ия  б е р е ж н о го  о тн о ш е н ия  к  тради ц и ям;  сп о
собствовать  с о х р а н е н ию  этой  среды  в  ц е л о м »5 . 

На осн ове  опы та,  н акоп лен н ого  экомуз еями,  м уз ея
ми  общ ин  и  други ми  н ов ы ми  ти п ами  муз еев,  осн ов ан
н ы ми  на  ш и роком  уч астии  н аселен ия  в  их  работе,  в оз
н и кло  и  стало  раз ви вать ся  н ап рав лен и е,  п ол уч и в ш ее 
н аз в ан ие  «новая муз еологи я».  С то р о н н и ки  и  уч астн и ки 
определяют  его  как  н еч то  боль ш ее,  н е ж е ли  п росто  дв и
ж ен и е,  п ри з ван н ое  содей ствовать п остоян н ым  п о и с кам 
н ового  в муз ей н ом  деле. О но  вы ступ ает  за  ради кал ь н ый 
п ересмотр  ц елей  муз еологии  и  ее  соц и али з ац и ю,  и з м е
н ен ие  психологии  и  вз глядов  м у з е й н ых  р а б о тн и ко в. 

Орган и з ац и он н ое  о фо р м л е н ие  н ап рав л ен ия  н ача
лось  в  1983  г.  в  Лон доне  на  Генеральной  кон ферен ц ии 
ИКОМ .  Затем  объедин ивш иеся  в  группу  спец иалисты  со
брались в  1984 г. в  Квебеке  на Первый  меж дун ародн ый  се
мин ар  «Экомузей  и  новая  музеология»,  где бы ла  вы рабо
тана единая позиция  по общ им  вопросам  и при н ята  декла
рац ия  о  целях  и  осн овн ых  прин ц ипах  нового  дв и ж ен и я. 

Авторы  Кв еб екской  декл арац и и,  в ы с ту п ая  за  п о
ворот  муз еологии  к  соц и ал ь н ым  и  п о л и ти ч е с ким  п р о
блемам,  считаю т,  ч то  «в  с о в р е м е н н ом  м и ре,  ко то р ый 
стреми тся  и сп оль з овать  для  своего  р а з в и тия  в се  сред
ства,  муз еи  до л ж ны  в ы й ти  за  п ределы  тр а д и ц и о н н ых 

s  КамаргоиАльмейдаМоро  Ф.  Экомузей  СаоКристовао  / / 
Museum.  1985. №  148. С. 57. 
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ыл.1'1 п фун кц и й:  и ден ти фи кац и и,  кон серв ац ии  и  про
свещ ен ия  —  и  п ерей ти  к  осущ ествлен ию  более  ш и р о
ки х  программ,  которые  поз волят  им  акти в н ее  уч аство
вать в ж и з ни  об щ ества  и полн ее  и н тегри ровать ся  в  ок
р у ж а ю щ ую  среду»6 . 

Д екларац ия  подтверди ла  п ерв остеп ен н ое  з н ач е
н ие  соц и аль н ой  м и с с ии  муз ея  по  срав н ен ию  с  его  тра
ди ц и он н ы ми  фу н кц и ям и,  а  с о де р ж а щ и е ся  в  н ей  и деи 
во  мн огом  восходят  к  «эволю ц и он н ому  оп редел ен ию 
экомуз ея»,  п р е дл о ж е н н о му  Ж.А .  Ри вь ером.  В  н о яб ре 
1985  г.  уч астн и ки  В торого  меж дун ародн ого  с е м и н а ра 
в  Ли с с а б о не  о с н о в а ли  м е ж д у н а р о д н ую  фе д е р а ц ию 
в  п оддерж ку  н ов ой  муз еологи и.  П редп ри н яты  и  кон
кретн ые  ш аги  —  у ч р е ж де ны  курсы  «н овой  муз еоло
гии»  и  «общ едоступ н ой  муз еологии»,  соз даны  та кие 
объ еди н ен и я,  как  «Нов ая  муз еология  и  соц и ал ь н ый 
эксп ери мен т»  во  Ф р а н ц ии  и  Ассоц и ац ия  эко м у з е ев 
Квебека. 

... 
Во  второй  п олов и не  XX  в.  акти в н ые  пои ски  п утей 

обн ов лен ия  и  дем ократи з ац ии  тради ц и он н ого  м у з ея 
способствовали  его  кач ествен н ой  тран сформ ац и и.  П о
яви ли сь  н овы е,  более доступн ые  для в осп ри ятия  спосо
бы  подачи  муз ей н ого  материала,  раз рабаты вали сь  ин
н ов ац и он н ые  п ро г рам мы  куль турн ообраз ователь н ой 
деятельн ости,  стало  уделять ся  в н и ман ие  особым  кате
гориям  посети телей  —  лю дям  с  о гран и ч ен н ы ми  воз
мож н остями  и  детям,  работа  с  которы ми  требует  спе
ц иаль н ых  п рофесси он ал ь н ых  н авы ков.  В оз н икли  н о
вые  типы  м уз ей н ых  уч реж ден и й,  в ы з в ан н ые  к  ж и з н и, 
н аряду  с  п роч и ми  факторам и,  услож н ен и ем  п о н ятия 
«культурн ое  н аследи е»,  расп ростран ен и ем  его  на  те 
области  и  и стори ч еские  периоды,  по  о тн о ш е н ию  к  ко
торым  оно  р а н ь ше  не  употреблялось.  Одн ов рем ен но 
осущ ествлялась  и  ко н кр е тн ая  деятель н ость,  н а п р а в
лен н ая  на  более  глубокую  и н теграц ию  муз ея  в  совре
мен н ый  соц иум. 

6  Квебекская  декларация:  основные  принципы  новой  музеоло
гии  / /  Museum.  1985. №  148. С. 21. 
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Глава 1 
М У ЗЕ Й  ИДИ  СОЦИОКУЛЬТУРНЫ Й  ИН СТИТУ Т 

•  Понятие  «м узей» 

Пон ятие  «муз ей»  п ояв и лось  в  куль турн ом  об и ходе 
человечества  более  двух  с  п олов и н ой  ты сяч  лет  н аз ад, 
но  в  с о в р е м е н н ую  эп оху  его  с о д е р ж а н ие  карди н ал ь но 
и з мен и лось.  Д р е в н ие  г реки  и з н ач аль но  п он и м али  п од 
мусей он ом  св яти ли ще  муз,  а  со  в р е м е н ем  с  эти  словом 
стало  связ ы вать ся  и  п редстав лен ие  о  месте  для  з ан я
тия  ли тературой,  н аукой  и  н ауч н ого  об щ ен и я.  В  эп оху 
Средн ев еков ь я,  когда  кан ули  в  н е б ы тие  м н ог ие  тради
ц ии  и  и н сти туты  ан ти ч н ого  мира,  п он ятие  «мусей он» 
в ы ш ло  из  уп отреб лен ия  вместе  с  о тн о с ящ и м ся  к  н е му 
куль турн ым  кон текстом.  В торую  ж и з нь  п одари ла  ему 
эп оха  В оз рож ден и я,  но  п ри  этом  н ап олн и ла  его  н о в ым 
смы слом.  М уз еем  стали  н аз ы в ать  сн ач ала  ко л л е кц ии 
п ам ятн и ков  ан ти ч н ости  и п р о и з в е де н ий  и скусства,  за
тем  образ ц ов  м и ра  п р и р о ды  и  всего,  ч то  в осп ри н и м а
лось  в  кач естве  «редкости»  и  «ди кови н ы ».  Но  у ж е  во 
в торой  п олови не  XV I  в.  терм ин  «муз ей»  все  ч а ще  н а
ч и н ают  уп отреблять  не  толь ко  по  о тн о ш е н ию  к  собра
н ию  предметов,  но  и  к  п о м е щ е н и ю,  в  котором  о но  хра
н ится  и  эксп он и руется. 

П о яв л е н ию  н ового  асп екта  в  с в о ей  тр а кто в ке  му
з ей  об яз ан  эп охе  П р о с в е щ е н ия  с  ее  а кц ен тами  на  ра
вен ство  об раз ов атель н ых  в о з м о ж н о с тей  лю дей,  куль
том  раз ума  и п роп аг ан ды  з н ан и й.  Из  соб ран и я,  доступ
н ого  л и шь  н е м н о г им  ж е л а ю щ и м,  м у з ей  в ы р а с т а ет 
в  уч реж ден и е,  о ткр ы тое  для  ш и р о кой  п убли ки,  и  его 
оп ределяю щ им  п р и з н а ком  стан ов и тся  у ж е  не  то л ь ко 
н аличие  коллекц и и,  ее  х р а н е н ие  и  и з уч ен и е,  но  и  по
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к<11.  В XIX  в.  з ав ерш ается  проц есс  фо р м и р о в а н ия  му
зея  как  соц и окуль турн ого  ин ститута.  В  н ачале  XX  в. 
его  еще  н ередко  оп ределяли  как  собран ие  предметов, 
п редставляю щ их  и н терес  для  уч ен ы х,  си стемати з и ро
ван н ое  и  экс п о н и р у е м ое  в  соответствии  с  н ауч н ы ми 
методами.  Одн ако  даль н ей ш ая  дем ократи з ац ия  м уз ея 
привела  к  тому,  что  в  его  д е фи н и ц ии  стала  п одч ерки
ваться  ори ен ти ров ан н ость  на  все  слои  н аселен и я. 

В  н аши  дни  сущ ествует  ц елый  ряд  оп ределен ий 
музея,  что  в  з н ач и тель н ой  степ ени  объ ясн яется  слож
н остью  и мн оголи костью  самого  фен омен а.  XX  век  по
дарил  человечеству  н ов ые  ти пы  муз еев,  п ри ш ло  осо
з н ан ие  того,  ч то  сохран ять  и  эксп он и ров ать  м о ж но 
и  н уж но  не толь ко  предметы,  но  и характерн ое  для  н их 
окруж ен и е,  раз ли ч н ые  фраг мен ты  и стори кокуль тур
ной  среды,  виды  ч еловеч еской  деятель н ости.  Появ и
лись  муз еи  п од  о ткр ы тым  н ебом,  в  осн ове  которых  — 
не  тради ц и он н ая  коллекц ия  предметов,  а  п ам ятн и ки 
архи тектуры  и  н ародн ого  бы та,  п редставлен н ые  в  сво
ем  естеств ен н ом  п р и р о д н ом  о кр у ж е н и и.  В оз н и кли 
и  музеи,  экс п о н и р у ю щ ие  главн ым  образ ом  не  подли н
н ики,  а  их  в осп рои з в еден и я. 

Еще  одна  п р и ч и на  мн огообраз ия  сущ еств ую щ их 
определен ий  муз ея  —  раз ви тие  теорети ч еского  муз ее
веден ия  и  р а з л и ч н ые  и сследователь ские  подходы  спе
ц иалистов,  а  та кже  раз н ооб раз ие  ц елей  и  задач,  ради 
которых  соз дается  де фи н и ц и я.  В и з дан и ях  сп рав оч н о
г о характера  м уз еи  обы ч но  трактую тся  как  н ауч н ои с
сл едов ател ь ские  и  ку л ь ту р н о  п р о с в е ти те л ь н ые  уч
реж ден и я,  которые  в  соответствии  со  свои ми  соц и аль
н ы ми  фу н к ц и ями  о с у щ е с тв л яют  ко м п л е кто в а н и е, 
учет,  хран ен и е,  и з уч ен ие  и  п оп уляри з ац ию  п амятн и
ков  истории,  куль туры,  а  та кже  п ри родн ых  об ъ ектов. 
В  Ф едераль н ом  з а ко не  «О  М у з е й н ом  фо н де  Росси й
ской  Ф е де р а ц ии  и  муз еях  в  Росси й ской  Ф едерац и и» 
(1996)  муз ей  оп ределен  как  «н екоммерч еское  уч реж
ден ие  куль туры,  соз дан н ое  собств ен н и ком  для  хран е
н ия,  и з уч ен ия  и  публи ч н ого  п редставлен ия  м у з е й н ых 
предметов  и  коллекц и й ». 

В  м еж дун ародн ой  п ракти ке  обы ч но  и сп оль з уется 
определен ие,  в ы раб отан н ое  М е ж ду н а р о дн ым  советом 
муз еев  (ИКОМ )  и  в клю ч ен н ое  в  его  Устав  в  1974  г. 

utll  С  учетом  п оп равок,  в н есен н ых  в  последн ий  в ари ант 



[л ава  1 .  М у зе й  ка к  социокультурны й  институ т 

Устава  в  1995  г.,  эта д е фи н и ц ия  з в уч ит  сл едую щ им  об
раз ом:  муз ей  —  это  «п остоян н ое  н е ко м м е р ч е с кое  уч
р е ж д е н и е,  н а х о д ящ е е ся  на  с л у ж бе  о б щ е с тва  и  е го 
р а з в и тия  и  откры тое  для  лю дей,  о но  п ри об ретает,  со
хран яет,  изучает,  п оп ул яри з и рует  и  экс п о н и р у ет  в  об
раз ователь н ы х,  п росв ети тел ь н ых  и  р а з в л е ка те л ь н ых 
ц елях  матери аль н ые  сви детель ства  ч еловека  и  окру
ж а ю щ ей  его  среды »1 . 

Э то  оп ределен ие  п р о ш ло  дли тель н ый  путь  р а з в и
ти я,  но  р а з н о г л а с ия  о тн о с и те л ь но  о б о с н о в а н н о с ти 
и  в а ж н о с ти  состав ляю щ их  его  элем ен тов  тем  не  м е н ее 
сущ ествую т,  п о с ко л ь ку  в о п р о с ов  о но  п о дн и м а ет  не 
м ен ь ш е,  ч ем  реш ает.  Н а п р и м е р,  м о ж но  ли  сч и тать  му
з е ями  ботан и ч еские  сады  и  з ооп арки?  В едь  они  обла
да ют  коллекц и ями  ж и в о тн ых  и растен и й,  з аботятся  об 
их  сохран н ости,  и сследую т,  экс п о н и р у ют  и  п оп ул яри
з и р у ют  их,  удовлетворяя  тем  с а м ым  о б р а з о в а те л ь н ые 
и  раз в лекатель н ые  п отреб н ости  общ ества.  О дн а ко  эти 
коллекц ии  состоят  не  из  м е р тв ых  о б р а з ц ов  п р и р о ды, 
а  из ж и в ых  соз дан и й.  М о ж но  ли  сч и тать  м уз еем  п л ан е
тари й?  У  него  ведь  н ет  соб ств ен н ой  коллекц и и. 

В  ответах  на  эти  и  п одоб н ые  им  в оп росы  м н е н ия 
сп ец и али стов  раз дели ли сь.  Одни  полагаю т,  что  м у з е я
ми  м о ж но  считать  толь ко  те  у ч р е ж де н и я,  которые  ос
н о в ы в а ют  свою  деятель н ость  на  тр а ди ц и о н н ых  ти п ах 
н ауч н ы х,  и стори ч еских  или  х у до ж е с тв е н н ых  коллек
ц и й.  П о это му  з о о л о г и ч е с кие  и  б о та н и ч е с кие  с а ды, 
мн огие  муз еи  н ауки,  п лан етари и,  и с то р и ч е с кие  и  п р и
родн ые  достоп ри меч атель н ости  и  п амятн и ки,  с  их  точ
к и  з рен и я,  муз еями  как  та ко в ы ми  не  яв ляю тся.  Д р у г ие 
п р и де р ж и в а ю тся  более  ш и р о ких  вз глядов  на  х а р а ктер 
и  роль  муз ея  в  о тн о ш е н ии  куль турн ого  и  фи з и ч е с ко го 
н аследия  в ц елом.  Они  считаю т,  ч то  в  с фе ру  и н те р е с ов 
м уз ея  входит  все  п ри родн ое,  куль турн ое  и  соц и ал ь н ое 
о кр у ж е н ие  человека.  П ри  их  п о дде р ж ке  И К О М  п р и
н ял  в  свои  ч лены  п лан етари и,  б отан и ч еские  и  з оолог и
ч еские  сады,  мн огие  п р и р о дн ые  и  и с то р и ч е с кие  па
м ятн и ки  и достоп ри меч атель н ые  места. 

Неодн оз н ач но  в осп ри н и м ается  и п о л о ж е н ие  о  том, 
что  муз ей  долж ен  сл уж и ть  об щ еству  и  сп особствовать 

1  Цит.  по: Хадсон  К.  Музеи  не  стоят  на  месте  / /  Museum.  1998. 
№  197. С. 43. 
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его  раз витию.  Кт о  и  на  осн ован ии  каких  кри тери ев  оп
ределяет,  в  ч ем  состоит  об щ еств ен н ый  и н терес?  Ведь 
и н тересы  и потребн ости  раз ли ч н ых  групп  общ ества  не 
всегда  совпадаю т.  Для  ког о  сущ ествуют  муз еи?  Для 
учен ы х,  р а б о та ю щ их  во  благо  об щ ества  и  н ауч н ого 
прогресса,  или  для  удовлетворен ия  эстетических  и  об
раз ователь н ых  и н тересов  ш и рокой  публики? 

П ри в еден н ые  п р и м е ры  сп орн ых  вопросов  —  это 
ли шь  малая  толи ка  тех  дебатов,  которые  на  п р о тяж е
н ии  всего  уш едш его  столетия  вели сь  вокруг  муз ея  сп е
ц и али стами  раз ли ч н ых  стран:  муз еологами,  и стори ка
ми,  и скусствоведами,  соц иологами,  фи л о с о фа м и.  О ни 
сви детель ствуют  о  том,  что  муз ей  —  оч ень  с л о ж н ый 
фе н о м ен  и  дать  е му  и с ч е р п ы в а ю щ е е,  б е с с п о р н ое 
и  всех  у с тр а и в а ю щ ее  оп ределен ие  н елегко. 

Раз н ые  подходы  к  определен ию  пон ятия  «музей» 
сущ ествуют  и  в  теорети ч еском  муз ееведен ии,  одн ако 
боль ш ин ство  исследователей  определяют  его  как  соци
аль н ый  ин ститут  ч ерез  вы п олн яемые  им  фун кц и и.  Со
гласно дефи н и ц ии  М.Е.  Каулен  и  Е.В. Мавлеева,  приве
ден н ой  в  Росси й ской  муз ей н ой  эн ц иклопедии,  муз ей  — 
это  «исторически  обусловлен н ый  мн огофун кц и он аль
н ый  ин ститут  соц иаль н ой  памяти,  посредством  которо
го  реализуется  общ ествен н ая  потребн ость  в  отборе,  со
х р а н е н ии  и  р е п р е з е н та ц ии  с п е ц и фи ч е с кой  группы 
природн ых  и  куль турн ых  объектов,  осоз н аваемых  об
щ еством  как  ц ен н ость,  п одлеж ащ ая  и з ъ ятию  из  среды 
бы тован ия  и п ередаче  из поколен ия  в поколен ие,  —  му
з ей н ых  предметов». 

•  Музейный  предмет  и  его  свойства 

На  п е р в ы й,  п о в е р х н о с тн ый  вз гляд  м о ж ет  п ока
з ать ся,  что  слов осоч етан ие  «муз ей н ый  предмет»  п о
н ятно  б ез  доп олн и тель н ых  р а з ъ яс н е н ий  и  обоз н ач ает 
н аходящ и еся  в  м у з ее  вещ и,  об ъ екты  п ри роды,  п и сь
м е н н ые  и  и з об раз и тел ь н ые  матери алы.  Но  толь ко  ли 
п р и н а д л е ж н о с ть  к  м у з ею  о б ъ е д и н яет  х р а н ящ и е ся 
в  н ем  предметы? 

Т е р м ин  « м у з е й н ый  п редм ет»  е ще  в  н а ч а ле 
1930х  гг .  в в ел  в  о те ч е с тв е н н ый  н ауч н ый  о б о р от 
Н .М .  Д р у ж и н и н.  О д н а ко  те о р е ти ч е с кая  р а з р а б о тка 

аСС  этого  п он ятия  н ач алась  спустя  н есколь ко  десяти лети й. 



В  и сследов ан и ях  з а р у б е ж н ых  и  р о с с и й с ких  у ч е н ых 
3.  Стран ского,  Й.  Бен еш а,  К .  Ш р а й н е ра  А.М .  Раз гон а, 
IS.IO. Дукель ского,  В.В.  Кон драть ева  м у з е й н ый  п ред
мет  стал и з уч ать ся  и  как  и сточ н ик  особого  вида  п о з н а
ния,  и  как  осн ов н ой  элемент  с и с те мы  м у з е й н ой  ко м
мун и кац и и. 

П оп ы таем ся  в  о б щ их  ч ертах  схем ати ч но  п редста
вить  себе,  как  п ротекает  п роц есс  в кл ю ч е н ия  п р е дм е та 
в  м уз ей н ое  соб ран и е,  ка кие  кач ества  и  св ой ства  он 
при  этом  утрач и вает,  а  ка кие  п ри об ретает. 

В  п р и р о де  и  о б щ е с т ве  с у щ е с тв у ет  н ем ало  о б ъ е к
тов  и  п р е дм е то в,  к о т о р ые  о б л а да ют  н а у ч н о й,  худо
ж е с тв е н н о й,  и с то р и ч е с кой  или  м е м о р и а л ь н ой  ц е н
н остью  и  в  си лу  этого  и м е ют  з н а ч и м о с ть  для  и с п о л ь
з о в а н ия  в  м уз ее.  Их  п р и н ято  н а з ы в а ть  предметами 
музейного  значения.  Д ля  того  ч то бы  п р и о б р е с ти  ста
тус  м у з е й н о го  п редм ета,  о ни  д о л ж ны  п р о й ти  р яд  п о
следов атель н ых  о п е р а ц и й,  в  ходе  ко т о р ых  их  п одг о
та в л и в а ют  к дл и те л ь н о му  х р а н е н ию  и  м н о г о п л а н о в о
му  и с п о л ь з о в а н и ю. 

Сн ач ала  п р е дм ет  м уз ей н ого  з н а ч е н ия  в ы яв л яют 
в так  н а з ы в а е м ой  среде  б ы тов ан и я,  то  есть  в  той  ч асти 
п ри родн ой  или  соц и аль н ой  среды,  где  он  н аходи тся, 
и сп оль з уется  или  хран и тся,  в з аи м одей ств уя  с  др у г и ми 
п редметами  или  с  ч елов еком.  И з ъ ятый  из  среды  б ы то
ван ия  п редмет  м уз ей н ого  з н ач ен ия  п оступ ает  в  муз ей, 
п ри н и м ается  на  уч ет  и  х р а н е н и е,  п р о х о д ит  п о л н ую 
или  п е р в и ч н ую  н а у ч н ую  обработку,  и  толь ко  п о с ле 
этого  он  п ри об ретает  статус  муз ей н ого  предмета. 

П осле  в клю ч ен ия  п редмета  в  м у з е й н ое  с о б р а н ие 
ого  с в язи  и  о тн о ш е н ия  со  средой  б ы то в а н ия  р а з р ы в а
ю тся,  и  он  ли ш ается  того  фу н кц и о н а л ь н о го  з н а ч е н и я, 
которое  и мел  п реж де,  будучи,  н а п р и м е р,  оруди ем  тру
да  или п редметом  бы та.  В муз ее  г лав н ым  стан ов и тся  не 
фун кц и он ал ь н ое  з н а ч е н ие  предмета,  а  е го  о б щ е с тв е н
ное  з н ач ен ие  как  п а м ятн и ка  и стории  и  куль туры.  В  му
ю й н ом  соб ран ии  он  п р е в р а щ а е тся  в  до ку м е н та л ь н ое 
свидетель ство,  з н ак,  си м в ол  кон кретн о го  факта,  с о б ы
т и я ,  яв л е н ия  и ли  п роц есса.  В ходе  и з у ч е н ия  м у з е й н о го 
предмета  сп ец и ал и сты  р е ко н с тр у и р у ют  его  о тн о ш е
н и я  со  средой  б ы то в а н и я,  в ы яв л яют  п р и с у щ ие  е му 
п ри з н аки  и  х а р а кте р и с ти ки;  в  фо н д о в ых  ко л л е кц и ях 
и  эксп оз и ц ии  он  п р и о б р е та ет  н о в ые  с в язи  с  др у г и ми 

л* 
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предметами,  п одоб н ы ми  ему  или  отличн ы ми  от  н его. 
Тем  самым  он  вклю ч ается  в  оп ределен н ый  и стори ч ес
ки й  кон текст. 

Н а п р и м е р,  п о м е щ е н н ое  в  м у з е й н ое  с о б р а н ие 
Еван гелие  утрач и в ает  фун кц и он ал ь н ое  з н ач ен ие  бого
служ еб н ой  кн и ги,  которое  оно  и мело  в  среде  бы това
н ия  —  в  храм е.  В  муз ей н ом  соб ран ии  Еван гелие  п ри
обретает  н овое,  об щ еств ен н ое  з н ач ен ие  и  в осп ри н и
мается  теп ерь  как  п рои з в еден ие  кн и ж н о го  и скусства 
и  свидетельство  в а ж н е й ш их  ч ерт  куль туры  своего  в ре
мен и.  Н ай ден н ые  во  время  археологи ч еских  раскоп ок 
до м а ш н яя  у тв а рь  и ли  орудия  труда  дав но  утрати ли 
св ое  ути ли тарн ое  н аз н ач ен и е,  но  они  п редстав ляют 
н есомн ен н ую  соц и аль н ую  ц ен н ость,  п осколь ку  в  этих 
п редметах  п ри сутств уют  оп редел ен н ые  ч ерты  и  ха
рактери сти ки  п ороди в ш ей  их  дей стви тель н ости. 

М у з е й н ый  предмет,  чтобы  стать  таковы м,  до л ж ен 
обладать  о п р е де л е н н ы ми  св ой ств ами  и  п р и з н а ка м и, 
благодаря  которым  он  и з ы мается  из  среды  бы тован ия 
и  помещ ается  в  муз ей.  Согласно  сов рем ен н ым  пред
ставлен иям,  муз ей н ый  предмет  следует  рассматри вать 
в  един стве  п р и с у щ их  ему  об щ их  свой ств  и  кон кретн ых 
п ри з н аков.  Наи б олее  ш и р о кое  расп ростран ен ие  и  п ри
з н ан ие  получили  три  свойства  муз ей н ого  предмета,  ха
р а кте р и з у ю щ ие  его  раз ли ч н ые  сторон ы,  —  и н форм а
тивн ость,  аттрактивн ость,  экспресси вн ость. 

Информативность   х а р а кте р и з у ет  с о де р ж а те л ь
н ую  сторону  муз ей н ого  предмета,  его  способн ость  вы
ступать  в  кач естве  и сточ н и ка  сведен ий  об  и стори ч ес
ки х  собы тиях,  культурн ы х,  общ еств ен н ых  и  п ри род
н ых  яв лен и ях  и  п роц ессах.  С о в о ку п н о с ть  с в е де н ий 
о  предмете,  з а фи кс и р о в а н н ая  в  докумен тах  н аучн ого 
оп и сан и я,  с о с та в л яет  и н фо р м а ц и о н н ый  п о те н ц и ал 
п редмета.  В.В.  Кон драть ев  п р е дл о ж ил  раз дели ть  эти 
сведен ия  на  две  условн ые  группы  —  вн утрен н ее  ин
фо р м а ц и о н н ое  поле  и  в н еш н ее  и н фо р м а ц и о н н ое  поле. 
В н утрен н ее  и н фо р м а ц и о н н ое  поле  содерж ит  и н фо р
мац и ю,  о тр а ж е н н ую  н еп осредствен но  предметом  или 
з акоди ров ан н ую  в  н ем  самом.  Это,  как  правило,  те  све
ден ия  о  п ри з н аках  предмета,  которые  в  муз еев еден ии 
п ри н ято  н аз ы в ать  атри бути в н ы ми  —  н аз в ан ие  п редме
та,  его  н аз н ач ен и е,  раз мер,  форма,  материал,  техн и ка 
из готовлен ия,  н адп и си,  подписи,  клей ма  и  т.  п.  В н еш
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н ее  и н фо р м а ц и о н н ое  поле  вклю ч ает  св еден ия  об  исто
рии  предмета,  месте  его  п р о и с х о ж де н ия  и  б ы тов ан и я, 
о  собы ти ях  и лиц ах,  св яз ан н ых  с  н и м,  то  есть  и н фо р м а
ц ию  «в округп редмета»,  косв ен но  с в яз а н н ую  с н и м,  п о
ч ерп н утую  из  других  и сточ н и ков.  В н утрен н ее  и  в н еш
н ее  и н фо р м а ц и о н н ые  поля  тесно  п е р е п л е та ю тся  друг 
с  другом  и  состав ляют  и н фо р м а ц и о н н ый  п отен ц и ал, 
который  является  н еоб ходи м ым  услов и ем  фу н кц и о н и
ров ан ия  муз ей н ого  предмета. 

Аттрактивность   х а р а кте р и з у ет  в н е ш н юю  сто
рону  предмета,  его  сп особн ость  п р и в л е ка ть  в н и м а н ие 
посети телей  св ои ми  в н е ш н и ми  п р и з н а ка м и,  в  ч астн о
сти  форм ой,  раз м ером,  ц ветом. 

Экспрессивность  с в яз ана  с  ц е н н о с тн ым  в о с п р и я
ти ем  предмета,  с  его  сп особ н остью  в ы з ы в а ть  у  ч ело
в е ка  ассоц и ац ии  и  о щ у щ е н ие  с о п р и ч а с тн о с ти  к  о п р е
дел ен н ым  соб ы ти ям,  яв л ен и ям  и  фа к т а м.  П о д о б н ые 
ч увства  могут  в о з н и ка ть  благодаря  с в е де н и ям  об  и с
то р ии  соз дан ия  п редм ета  и ли  среде  б ы то в а н и я,  о  свя
зи  его  с  и з в е с тн ы ми  соб ы ти ями  и  л ю дь м и.  Э ти  св еде
н ия  п е р е д а ю тся  в  э кс п о з и ц ии  ч е р ез  э т и к е т аж  и ли 
р а с с каз  экскурсов ода.  П е ро  и  ч е р н и л ь н и ца  А.С.  П у ш
кин а,  ж и лет,  в  ко то р ом  п о эт  стрелялся  на  ду эли  с  Д ан
тесом,  гитара  B.C.  В ы соц кого,  п аек  б локадн и ка,  дн е в
н ик  п о г и б ш ей  от  голода  л е н и н г р а дс кой  ш ко л ь н и цы 
Т а ни  Сав и ч ев ой  —  в се  эти  эксп он аты  могут  с л у ж и ть 
яр ки ми  п р и м е р а ми  экс п р е с с и в н ых  св ой ств  м у з е й н ых 
п редметов. 

Н екоторые  и сследователи,  н а п р и м ер  В.В.  Кон дра
ть ев,  Д.А.  Рави кови ч,  в ы деляют  в  кач естве  самостоя
тель н ого  свой ства  муз ей н ого  п р е дм е та  его  репрезен
тативность,   то  есть  п редстави тель н ость  в  ряду  одн о
т и п н ых  п р е дм е то в,  ко то р ая  те с но  с в яз а на  с  т а к им 
свой ством  п редм ета  как  и н фо р м а ти в н о с ть.  В  д а н н ом 
случае  речь  идет  о  том,  ч то  среди  п о х о ж их  п р е дм е тов 
есть  такие,  которые  в  срав н ен ии  с  остал ь н ы ми  н аи б о
лее  п олно  и яр ко  о тр а ж а ют  то  или  и н ое  яв л е н ие  дей ст
витель н ости.  Их  и н фо р м а ц и о н н ые  в о з м о ж н о с ти  п р е
восходят  и н фо р м а ц и о н н ый  п о т е н ц и ал  а н а л о г и ч н ых 
предметов,  н а п р и м ер  вследствие  у н и ка л ь н ой  и с то р ии 
бы тован и я,  м ем ори ал ь н ого  з н ач ен и я.  З а р у б е ж н ые  и с
следователи,  в  ч астн ости  3.  Стран ски й,  И.  Ян, для  обо
з н ач ен ия  особ ых  св ой ств  муз ей н ого  п редм ета  как  н о
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си теля  и н фо р м а ц ии  и с п о л ь з у ют  те р м ин  «муз еаль
ность»  (от  «муз еалия»  —  м уз ей н ый  предмет). 

Таким  образом,  музейный  предмет   можно  охаракте
ризовать  как  дви жи мый  объект  природы  или  материаль
н ый результат человеческой деятельности,  который в  силу 
своей  значимости  для  музейного  использования  изъят  из 
среды бы тования  и вклю чен  в состав музейного  собрания. 
Понятие  «музейный  предмет»  обы чно  применяется  по  от
н ош ен ию  к  подлин н икам,  но  н екоторые  музееведы  — 
В.Ю.  Дукельский  и  В.Е. Туманов  —  считают  воз можн ым 
отнести  к данной  категории  и  специально  созданные  для 
экспон ирован ия  макеты  и  воспроиз веден ия  муз ей н ых 
предметов,  которые  вы ступают  в  фун кц ии  памятников. 

В  п ракти ч еской  деятель н ости  те о р ия  м уз ей н ого 
предмета  использ уется  главн ым  образ ом для  вы работки 
кри тери ев  отбора  предметов  в  муз ей н ое  собран ие  и  со
в ерш ен ств ов ан ия  п р и н ц и п ов  их  н ауч н ого  оп и сан и я. 
П о это му  н а и б о л ь ш ее  з н ач ен ие  п он ятие  «м уз ей н ый 
предмет»  имеет  для  и стори ч еских  и  краеведческих  му
зеев;  в  естествен н он ауч н ых  муз еях  его  поз н аватель
н ые  в оз мож н ости  достаточно  огран ичен ы,  а  в  художе
ствен н ых  муз еях  преобладают  эстетические  и  искусст
воведческие  кри терии  комплектован ия  собран ий. 

•  Социальные  функци и  мцзея 

В опрос  об  об щ еств ен н ом  п редн аз н ач ен ии  муз еев 
и меет  да в н юю  и стори ю.  Одн ако  теорети ч еская  раз ра
ботка  п роб лемы  соц и аль н ых  фу н кц ий  муз ея  стала  воз
м о ж н ой  л и шь  на  оп ределен н ом  этапе  раз ви тия  муз ее
в еден и я.  В  Р о с с ии  эту  п р о б л е му  в п е р в ые  п о с та в ил 
в  ряде  своих  раб от  в  кон це  1960х  —  н ачале  1970х  гг . 
A.M .  Разгон,  а  в  п оследую щ ие  десяти летия  она  стала 
п редметом  и сследов ан ия  Д.А.  Рави кови ч,  Ю .П.  Пи щ у
лин а,  А.Б.  Закс. 

В  о те ч е с тв е н н ом  и  з а р у б е ж н ом  м у з е е в е д е н ии 
в  кач естве  осн ов оп олаг аю щ их  тради ц и он но  вы деляют 
две  и стори ч ески  с л о ж и в ш и е ся  фун кц и и,  оп ределяю
щ ие  с п е ц и фи ку  м у з е й н ой  деятель н ости,  место  и  роль 
муз ея  в  об щ естве  и  куль туре  —  фу н кц ию  докумен ти
ров ан ия  и  фу н к ц ию  об раз ов ан ия  и  восп и тан и я. 

Ф ун кц ия  до ку м е н ти р о в а н ия  предполагает  ц елен а
п рав л ен н ое  о тр а ж е н ие  в  муз ей н ом  соб ран ии  с  п омо
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щ ью  м уз ей н ых  п р е дм е тов  р а з л и ч н ых  фа кто в,  с о б ы
тий,  п роц ессов  и  яв лен и й,  п р о и с х о ди в ш их  в  о б щ е с тве 
и  п ри роде.  Суть  муз ей н ого  до ку м е н ти р о в а н ия  з а кл ю
ч ается  в том, ч то м у з ей  в ы яв ляет  и  отб и рает  о б ъ е кты 
п ри роды  и  с о з да н н ые  ч еловеком  п редметы,  ко то р ые 
могут  вы ступать  п одл и н н ы ми  (аутен ти ч н ы ми)  св и де
тель ствами  о б ъ е кти в н ой  реаль н ости.  После  в кл ю ч е
н ия  их  в  м уз ей н ое  с о б р а н ие  они  стан ов ятся  з н а ком 
и  символом  кон кретн ого  собы тия  и яв л ен и я.  Э то  п ри
с у щ ее  м уз ей н ому  п редм ету  свой ство  о тр а ж а ть  дей ст
в и тель н ость  в  е ще  б о л ь ш ей  с т е п е ни  р а с к р ы в а е т ся 
в  п роц ессе  и з уч ен ия  и  н аучн ого  о п и с а н ия  п редм ета. 
Ф у н кц ия  до ку м е н ти р о в а н ия  отв еч ает  н ауч н ым  и  куль
ту р н ым  п о тр е б н о с тям  о б щ е с тва  и  р е а л и з о в ы в а е тся 
главн ым  об раз ом  в  п р о ц е с се  ком п л ектов ан ия  м у з е й
н ых  фон дов,  их х р а н е н ия  и  и з уч ен и я. 

Функция  образования  и  воспитания  о с н о в ы в а е тся 
на  и н фо р м а ти в н ых  и экс п р е с с и в н ых  св ой ств ах  м уз ей
н о го  п редм ета.  О на  о б у с л о в л е на  п о з н а в а т е л ь н ы ми 
и  куль турн ы ми  з а п р о с а ми  об щ ества  и  о с у щ е с тв л яе тся 
в  раз ли ч н ых  фо р м ах  экс п о з и ц и о н н ой  и  куль турн ооб
раз ователь н ой  р а б о ты  муз еев. 

По  м н е н ию  р яда  и с с л е до в а те л е й,  н а п р и м ер 
Д.А.  Равикович,  п о м и мо  этих  двух  фу н к ц ий  для  м у з ея 
х а р а кте р на  е ще  и  функция  организации  свободного 
времени,  ко то р ая  о б у с л о в л е на  о б щ е с т в е н н ы ми  п о
треб н остями  в  куль турн ых  фо р м ах  досуга  и  эм о ц и о
н аль н ой  раз рядке.  О на является  п р о и з в о дн ой  от  фу н к
ц ии  об раз ов ан ия  и  в осп и тан и я,  п осколь ку  п о с е щ е н ие 
м уз ея  в свободн ое  в р е мя  св яз ано  в о с н о в н ом  с  моти в а
ми  п оз н аватель н окуль турн ого  характера.  Э та  фу н к
ц ия  в  с кры том  в и де  и стори ч ески  п р и с у ща  м у з е й н ым 
уч реж ден и ям  хотя  бы по той п ри ч и н е,  ч то  п о с е щ е н ие 
муз еев  связ ан о,  как прави ло,  с и сп ол ь з ов ан и ем  досуга. 

По  мн ен ию  н екоторых  теоретиков  и  практиков  му
зейн ого  дела,  в  кач естве  самостоятельн ых  соц и аль н ых 
фун кц ий  муз ея  м о ж но  вы делить  н ауч н ои сследова
тельскую,  хран итель скую,  или  охран н ую  (А.М.  Раз гон, 
А.И. Фролов),  а та кже  коммун икативн ую  (И.В. Иксан ова). 
Аргумен ты  их  оп п он ен тов  (н апри мер  Д А .  Рави кови ч) 
сводятся  в осн овн ом  к  следую щ ему.  Научн ые  исследова
ния  в музее осущ ествляю тся  и в проц ессе  отбора  предме
тов  в музейное  собран ие,  они продолжаю тся  и на  стадии 



Часть  II .  Теория  и  практик а  м узейного  деда 

научения  предмета,  определения  его  ин формац ион н ого 
потенциала,  превращ ен ия  его  в  документальное  свиде
тельство определенного  факта,  явления,  процесса.  Поэто
му  научноисследовательская  работа  —  это  не  самостоя
тельная фун кц ия,  а  неотъемлемая часть базовой  фун кц ии 
документирования.  Охран н ая  деятельность  музея  также 
является  одн ой  из  задач  фун кц ии  докумен ти рован ия 
и в том  случае, когда  речь идет о вы явлен ии и  сохран ен ии 
предметов  музейн ого  значения,  муз еефикац ии  памятни
ков  и природных  объектов,  и в случае необходимости  фи
зического сохран ен ия музейн ых ценностей для  современ
н ых пользователей  и  будущ их  поколений.  Что  ж е  касает
ся  муз ейн ой  коммун и кац и и,  суть  которой  составляет 
передача  ин формац ии,  то призн ан ие  ее в  качестве  специ
фической  социальной  фун кц ии  музея  приведет  к  погло
щ ен ию  ею  и  фун кц ии  документирования,  и  фун кц ии  об
разован ия  и воспитания,  потому  что  вся деятельность  му
з ея ориентирована  на  передачу  ин формац ии. 

Кри ти ч ески  отн оси тся  к  самим  п оп ы ткам  фу н к
ц и он аль н ой  х а р а кте р и с ти ки  м у з е й н ой  деятель н ости 
М.Б.  Г н едовский.  Он  соли дарен  с  теми  сп ец и али стами 
(н апример,  п оль ским  муз ееведом  В. Г луз ин ским),  ко
торые  вы ступ ают  п р о тив  «и н сти туц и он аль н ой  и  ин ст
р у м е н та л ь н ой  т р а кт о в ки  п о н ятия  «муз ей »,  то  есть 
трактовки,  о с н о в а н н ой  на  и н терп ретац ии  его  как  уч
реж ден и я,  смы сл  деятель н ости  которого  оп ределяется 
з адачами  н ауки,  о б р а з о в а н ия  или  каки хли бо  других 
с фе р,  в н е ш н их  по  о т н о ш е н ию  к  с а м о му  м у з е ю ». 
Для  того  ч тобы  «раз омкн уть  п ороч н ый  круг ,  з адавае
м ый  фу н кц и о н а л ь н ы ми  оп ределен и ями  муз ея,  п ри н я
ты ми  на  се г одн яш н ий  день»,  М.Б.  Г н едовский  предла
гает  «опирать ся  на  представлен и я,  осн ов ан н ые  на  п о
н и м а н ии  м у з ея  как  такового,  если  угодн о,  —  на 
глубокой  и н туи ц ии  п он ятия  «музей».  <. . .>  Ин огда  они 
сущ ествуют  в  ко р о тких  а фо р и с ти ч е с ких  в ы сказ ы в а
н и ях.  Н а п р и м ер  —  «это  з еркало,  в  которое  смотри тся 
местн ое  сооб щ еств о»  (Ж.А .  Ривьер).  Или:  «М уз ей  — 
форум,  где  н аходит  в ы р а ж е н ие  ген ий  в рем ени  и  дух 
н арода»  (М.  Макаги ан сар)  »2. 

2  Социальные функции музея: споры о будущем  (материалы дис
n n n  куссии  в  отделе  музееведения  НИИ  культуры)  / /  Музееведение. 
Ala  На пути к  музею  XXI  века.  М„   1989. С. 203   204. 
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Итак,  н есм отря  на  то,  что  п р о б л е ма  с о ц и а л ь н ых 
фу н кц ий  муз ея  об суж дается  отеч еств ен н ы ми  и  з ару
б е ж н ы ми  м уз еев едами  у ж е  не  одно  десяти лети е,  ее 
вряд  ли  м ож но  сч и тать  окон ч атель но  р е ш е н н о й.  Одни 
исследователи  в ы с ка з ы в а ют  н еудов летв орен н ость  тра
ди ц и он н ы ми  п редстав лен и ями  о  том,  что  м уз ей  харак
тери з уется  толь ко  двумя  в ы ш е р а с с м о тр е н н ы ми  соц и
аль н ы ми  фун кц и ям и,  другие  полагаю т,  ч то  само  п о н я
тие  «соц и аль н ая  фу н кц и я»  по  о т н о ш е н ию  к  м у з ею 
требует  карди н аль н ого  п ересмотра.  П ри  в сем  р а з б р о се 
и м ею щ и хся  суж ден ий  и  м н е н ий  б оль ш и н ство  и сследо
вателей  п одтв ерж дают  з н ач и м ость  фу н кц и о н а л ь н о го 
ан али за  для  п он и м ан ия  роли  и  м еста  м уз ея  в  о б щ е с тве 
и  оп ределен ия  п утей  его  даль н ей ш его  раз в и ти я. 

Социальные  фун кц ии  музея тесно связ аны меж ду  со
бой и находятся в н епреры вн ом  взаимодействии.  Проц есс 
докумен тирован ия  продолжается  в  русле  экспоз и ц и он
н ой  и  культурн ообразовательн ой  деятель н ости  муз ея. 
Ведь  эксп оз и ц ия  представляет  собой  с п е ц и фи ч е с кую 
форму  публикации  той  научной  работы,  которая  ведется 
в  процессе  комплектования  муз ейн ых  предметов,  их  изу
чения  и  описания.  Преи мущ ествен но  на  основе  экспози
ц ий  осущ ествляется  и  фун кц ия  образ ован ия  и  воспита
ния. Экскурсии, лекц ии и другие фо р мы  просветительной 
деятельности  музея  служат  коммен тарием  к  экспоз и ц ии 
и представленным  в н ей  музейн ым  предметам. 

П о в ы ш е н ие  роли  м уз еев  в  о р г а н и з а ц ии  досуга  л ю
дей,  в  с в ою  о ч е р е дь,  в л и яет  на  э к с п о з и ц и о н н ую 
и  куль турн о об раз ов атель н ую  деятель н ость.  Э то  н а
глядно  п рояви лось  в  те н де н ц ии  соз дав ать  б олее  п р и
влекатель н ые  для  п осети телей  экс п о з и ц ии  п утем  вос
соз дан ия  в  н их  и н те р ь е р о в,  п о м е щ е н ия  в  н их  дей ству
ю щ их  моделей  и  раз л и ч н ых  те х н и ч е с ких  средств  — 
з вукового  с о п р о в о ж де н и я,  ки н о экр а н о в,  м о н и то р о в, 
комп ь ю теров,  а  т а к же  в  и с п о л ь з о в а н ии  те а тр а л и з о
в ан н ых  фо рм  р а б о ты  с  п осети телем,  м у з е й н ых  кон
ц ертов,  п раз дн и ков,  балов. 

•  Музейна я  коммуникация 

Ко м м у н и ка ц ия  (лат.  c o m m u n i co  —  де л аю  о б щ и м, 
св яз ы в аю,  об щ аю сь)  —  это  п е р е да ча  и н фо р м а ц ии  от 
одн ого  с о з н а н ия  к  другому.  О б щ е н и е,  о б м ен  и де ям и, 
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Mi. i i  л и м н ,  с в е д е н и ями  —  такой  см ы слов ой  р яд  в ы ст
раи вается  в  с в язи  с  этим  п он яти ем.  Ко м м у н и ка ц ия 
обяз атель но  п р о те ка ет  п осредств ом  какого ли бо  н о
сителя;  в  его  ка ч е с тве  могут  вы ступ ать  м а те р и а л ь н ые 
об ъ екты,  л о г и ч е с кие  ко н с тр у кц и и,  реч ь,  з н а к о в ые 
си стемы,  м е н та л ь н ые  фо р мы  и  другие  п р о яв л е н и я. 
Когда  с у б ъ е кты  ко м м у н и ка ц ии  не  в ступ ают  в  п р я
мой  кон такт,  ко м м у н и ка ц ия  осущ еств л яется  п осред
ств ом  те кс та  и ли  др у г о го  н о с и те ля  и н фо р м а ц и и. 
Г лав н ая  ч е р та  к о м м у н и к а ц ии  —  это  н а л и ч ие  в о з
м о ж н о с ти  для  с у б ъ е кта  п он ять  ту  и н фо р м а ц и ю,  ко 
то р ую  он  п олуч ает. 

П о н и м а н ие  как  с у щ н о с ть  ком м ун и кац ии  п редп о
лагает  еди н ство  яз ы ка  ко м м у н и ц и р у ю щ и х,  еди н ство 
мен таль н остей,  еди н ство  или  сходство  у р о в н ей  соц и
аль н ого  раз в и ти я.  Но  в о з м о ж на  и  ко м м у н и ка ц ия  да
л е ких  во  в р е м е ни  и  п ростран стве  куль тур;  в  та ком 
случ ае  п о н и м а н ие  ку л ь тур  в о з м о ж но  как  р е ко н с т
рукц ия  и ли  ко н с тр у кц ия  по  тем  з акон ам  о б р а б о тки 
и н фо р м а ц и и,  ко то р ые  п р и н яты  в  в о с п р и н и м а ю щ ей 
куль туре. 

В н ачале  XX  в.  п ояви лся  термин  «соц иаль н ая  ком
мун и кац и я»,  а  после  второй  ми ровой  войны  в оз н и кли 
фи л о с о фс кие  ко н ц е п ц ии  раз в и тия  общ ества,  рассмат
р и в а ю щ ие  с о ц и а л ь н ую  ко м м у н и ка ц ию  как  и сточ н ик 
и  осн ову  об щ еств ен н ого  раз ви ти я. 

П он ятие  «муз ей н ая  коммун и кац и я»  ввел  в  н ауч
н ый  о б о р от  в  1968  г.  ка н а дс кий  муз еолог  Д у н кан 
Ф .  Камерон.  Рассматри в ая  муз ей  как  коммун и кац и он
н ую  систему,  он  сч и тал  ее  отли ч и тель н ы ми  с п е ц и фи
ч ески ми  ч ертами  в и з уаль н ый  и п ростран ств ен н ый  ха
рактер.  Согласно  его  трактов ке,  муз ей н ая  коммун и ка
ц ия  —  это  п р о ц е сс  о б щ е н ия  посетителя  с  м уз ей н ы ми 
экспон атами,  п редстав л яю щ и ми  собой  «реаль н ые  ве
щ и».  В осн ове  этого  о б щ е н ия  леж и т,  с  одн ой  сторон ы, 
ум ен ие  соз дателей  эксп оз и ц ии  вы страи вать  с  п омо
щ ью  экс п о н а тов  о с о б ые  н е в е р б а л ь н ые  п ростран ст
в ен н ые  «в ы сказ ы в ан и я»,  а  с  другой,  —  сп особн ость 
посетителя  п он и м ать  «яз ык  вещ ей ». 

Такой  п одход  п оз в ол ил  Д .Ф.  Камерону  сформ ул и
ровать  ряд п р е д л о ж е н ий  по  орг ан и з ац ии  м уз ей н ой  де
яте л ь н о с ти  и  в з а и м о д е й с т в ию  м у з ея  и  а у ди то р и и. 
В опервы х,  н аряду  с  хран и тел ям и эксп оз и ц и он ерами 
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п олн оп равн ое  уч астие  в  соз дан ии  м у з е й н ой  эксп оз и
ц ии  дол ж ны  п р и н и м а ть  х у до ж н и ки  (ди з ай н еры ),  кото
р ые  п р о фе с с и о н а л ь но  в л а д е ют  я з ы к ом  в и з у а л ь н о
п ростран ств ен н ой  ко м м у н и ка ц и и.  В овторы х,  э кс ку р
соводам  (муз ей н ым  педагогам)  следует  отказ ать ся  от 
п оп ы ток п ерев ести  в и з уал ь н ые  « в ы с ка з ы в а н и я»  в  в е р
баль н ую  форму,  а  обуч ать  «яз ы ку  в е щ е й»  тех  п о с е ти
телей,  которые  этим  яз ы ком  не  владею т.  В треть их, 
в  м уз ей  долж ны  п р и й ти  н о в ые  с п е ц и а л и с ты  —  м у з е й
н ые  психологи  и  соц иологи,  ко то р ые  будут  о б е с п е ч и
вать  «обратн ую  связ ь»  в  ц елях  п о в ы ш е н ия  э ффе к т и в
н ости  муз ей н ой  ком м ун и кац ии  п у тем  ко р р е кц ии  как 
п роц ессов  соз дан ия  эксп оз и ц и и,  так  и  п р о ц е с с ов  ее 
восп ри яти я. 

Раб оты  Д .Ф.  Ка м е р о н а,  в ы з в ав  в  с р е де  м у з е й н ых 
п р о фе с с и о н а л ов  не  то л ь ко  п р и з н а н и е,  но  и  кр и ти ч е
с кие  откли ки,  тем  не  м е н ее  стали  о дн им  из  п о в о р о т
н ых  п у н ктов  в  р а з в и т ии  м у з е е в е д ч е с к ой  т е о р и и. 
Д о  н ач ала  1960х  гг .  с о х р а н ял о сь  о п р е д е л е н н ое  от
ч у ж де н ие  м уз еев  от  об щ еств а.  Н а у ч н ые  и сследов а
н ия  п р е дш е с тв у ю щ их  де с яти л е тий  б ы ли  н а п р а в л е ны 
г лав н ым  о б р а з ом  на  и з у ч е н ие  ко л л е кц и й,  в о п р о сы 
ж е  в з аи модей ств ия  с  а у ди то р и ей  остав ал и сь  в не  п оля 
з р е н ия  м у з е й н ых  с п е ц и а л и с то в.  М е ж ду  т ем  стала  н а
стоятель но  о щ у щ а ть ся  п о тр е б н о с ть  в  те о р и и,  п о з в о
л яю щ ей  об ъ ясн и ть  п р о ц е сс  в з а и м о д е й с тв ия  м у з е ев 
с  об щ еств ом  и  н а п р а в и ть  его  в  н у ж н ое  русло.  З а п о л
н и ть  этот  в акуум  в  м у з е е в е д е н ии  п о м о г ли  ко м м у н и
ка ц и о н н ые  п редстав л ен и я,  п о л у ч и в ш ие  к  то му  в р е
м е ни  р а с п р о с т р а н е н ие  в  д р у г их  о б л а с тях  з н а н и я. 
В  1980е  гг . п р о и с х о дит  о фо р м л е н ие  т е о р ии  м у з е й н ой 
ком м ун и кац и и,  которая  с кл а ды в а л а сь  н а р яду  и  в  п о
л е м и ке  с  т а ки ми  т р а д и ц и о н н ы ми  н а п р а в л е н и ям и, 
как ,  н а п р и м е р,  те о р ия  м у з е й н о го  п редм ета,  т е о р ия 
м у з е й н ой  де яте л ь н о с ти.  С у щ е с т в е н н ый  в кл ад  в  ее 
р а з р а б о тку  н а р яду  с  тр у да ми  Д .Ф.  Ка м е р о на  в н е с ли 
и сследов ан ия  Ю.  Ром едера,  В.  Г л уз и н ско г о,  Д.  П о р
тера,  Р.  Строн га,  М.Б.  Г н едов ского. 

П остеп ен но  в  м у з е е в е де н ии  с фо р м и р о в а л ся  н о
вы й,  ком м ун и кац и он н ый  подход,  п ри  котором  п осети
тель  рассматри вался  в  кач естве  п олн оп рав н ого  участ
н ика  проц есса  коммун и кац и и,  с о б е с е дн и ка  и  п а р тн е ра 
муз ея,  а  не  п асси вн ого  получ ателя  з н а н ий  и  вп еч атле
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НИИ  I и  ч  и м. 'ло  место  в  рамках  тради ц и он н ого  под
кола  I Обозначились  и  раз н ые  структурн ые  модели  му
ю йной  коммун и кац и и. 

Одна  из  н аи б олее  расп ростран ен н ых  моделей  со
стоит  в  том,  ч то  п осети тель  общ ается  с  сотрудн и ком 
муз ея  с  ц елью  п олуч ен ия  з н ан и й,  а  эксп он аты  сл уж ат 
п редметом  или  средств ом  этого  об щ ен и я.  В  р а м ках 
другой  модели  п осети тель  об щ ается  н еп осредств ен но 
с  экспон атом,  ко то р ый  п ри об ретает  п ри  этом  сам о
ц ен н ое  з н ач ен и е.  Ц е ль  этого  об щ ен ия  —  не  п олуч ен ие 
з н ан и й,  а  эстети ч еское  воспри яти е,  которое  не  долж
но  подавляться  и н фо р м а ц и ей  и скусствоведч еского  ха
рактера.  Такая  фо р ма  ком м ун и кац ии  в  боль ш ей  степе
ни  характерна  для  худож еств ен н ых  муз еев,  которые 
вместо  сооб щ ен ия  и скусствоведч еских  з н ан ий  соз да
ют  для  м уз ей н ой  ауди тории  условия  для  эстети ч еских 
п е р е ж и в а н ий  и  уч ат  эстети ч ескому  в осп ри ятию  экс
пон ата  как  особому  искусству. 

При н ц и п и аль но  н ов ым  в  кон тексте  теории  муз ей
н ой  ком м ун и кац ии  стал  подход  н емец кого  муз еев еда 
Ю .  Ромедера.  С о г л а с но  его  ко н ц е п ц и и,  м у з е й н ый 
предмет  не  до л ж ен  рассматри вать ся  как  сам оц ен н ы й, 
потому что  он  всегда является  л и шь  «з н аком  н екоторо
г о  общ еств ен н ои стори ч еского  с о де р ж а н и я»3 .  М уз ей
н ая  эксп оз и ц ия  в  дан н ом  случае  предстает  как  з н ако
в ая  си стема,  о т о б р а ж а ю щ ая  р а з л и ч н ые  и с то р и ко
куль турн ые  яв л е н ия  и  п роц ессы  ч ерез  эксп он аты  как 
з н аков ые  ком п он ен ты.  П ри ч ем  отоб раж ается  не  сама 
дей стви тель н ость,  а  ее  п о н и м а н ие  автором  эксп оз и
ц и и,  которое  п редстав лено  в  виде  оп ределен н ой  логи
к и  (кон ц епц ии)  и  худож еств ен н ого  образа  (дизайн а). 
Эта  модель  м уз ей н ой  ком м ун и кац ии  и споль з уется  для 
об щ ен ия  с  и н ой  куль турой,  и  главн ое  в  н ей  —  п реодо
лен ие  куль турн ои стори ч еской  ди стан ц и и.  П ри  этом 
сотрудн ик  муз ея  вы ступ ает  в  роли  п осредн и ка  в  о б щ е
н ии  м е ж ду дв умя  куль турами. 

В осп ри ятие  эксп оз и ц ии  в  з н ач и тель н ой  степ ени 
з ав и сит  от  и н ди ви дуаль н ых  особен н остей  посети теля, 
п осколь ку  и деи  и  образ ы,  в ы р а ж е н н ые  предметами, 

3  Ромедер  Ю.  Методы  и  средства  музейной  работы:  педагогика 
обслуживания отдельного  посетителя  в музее  /  Музееведение  и ох
рана памятников: Науч. реф. сб.  Вып. 2. М.,  1980. С. 6. 
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всегда  в о с п р и н и м а ю тся  с кв о зь  п р и з му  в н у тр е н н е го 
м и ра  личн ости.  П о это му  акт  м у з е й н ой  ко м м у н и ка ц ии 
м о ж ет  бы ть  не  толь ко  у с п е ш н ы м,  но  и  п р е р в а н н ы м, 
в  случае  если  куль турн ые  у с та н о в ки  об оих  с у б ъ е ктов 
ком м ун и кац ии  раз ли ч н ы,  и  те  ц е н н о с тн ые  з н а ч е н и я, 
которы ми  н аделил  в ещи  один  из  субъ ектов,  в то р ым 
«не  п роч и ты в аю тся».  Д ля  у с тр а н е н ия  ко м м у н и ка ц и
он н ых  н аруш ен ий  и  в  ц елях  в ы р а б о тки  «общ его  вз гля
да  на  в е щ и »,  н е о б х о д им  ди алог  м е ж ду  с у б ъ е кт а ми 
ко м м у н и ка ц и и,  ко то р ый  м о ж ет  в кл ю ч а ть  эл е м е н ты 
вербаль н ого  ко м м е н ти р о в а н ия  см ы сла  соб ран ия  п ред
метов.  Н еоб ходи мы  та кже  соц и олог и ч еские  и  п си хо
лог и ч еские  и сследован ия  в  р а м ках  «муз ей  и  п осети
тель»,  которые  п оз в оляют  м уз еям  устан ав ли в ать  «об
ратн ую  связ ь»  со  с в о ей  ауди тори ей. 

•  Классификаци я  музеев 

Ка ж д ый  из  муз еев  ун и кал ен  и  н е п о в то р и м.  И  вме
сте  с тем  в  составе  их  собран и й,  м а с ш та бе  деятель н ос
ти,  ю ри ди ч еском  п о л о ж е н ии  и  дру г их  х а р а кте р и с ти
ках  есть  н екоторые  сходн ые  ч ерты,  ко то р ые  п оз в оля
ю т  расп ределять  все  м н ог ооб раз ие  муз ей н ого  м и ра  на 
оп ределен н ые  группы,  и н ы ми  словами,  осущ еств л ять 
кл а с с и фи ка ц и ю. 

Одн ой  из  в а ж н е й ш их  кате г орий  кл а с с и фи ка ц ии 
яв ляется  профиль  музея,  то  есть  его  с п е ц и а л и з а ц и я. 
Осн ов оп ол аг аю щ им  п р и з н а ком  кл а с с и фи ка ц ии  з десь 
вы ступ ает  связь  м уз ея  с  ко н кр е тн ой  н аукой  и ли  в и дом 
искусства,  техн и кой,  п рои з в одств ом  и  его  отраслями. 
Эта  с в язь  п р о с л е ж и в а е тся  в  с о с та ве  фо н дов  м у з е я, 
в тем ати ке  его  н ауч н ой,  экс п о з и ц и о н н ой  и  куль турн о
образ ов атель н ой  деятель н ости.  Н а п р и м е р,  и стори ч ес
ки е  м уз еи  с в яз а ны  с си стем ой  и с то р и ч е с ких  н аук,  хра
н ящ и е ся  в  их  фо н дах  м уз ей н ые  п р е дм е ты  п о з в о л яют 
воссоз давать  и с то р ию  и  об раз  ж и з ни  у ш е д ш их  эп ох 
или  н едавн его  п рош лого. 

М у з еи  одн ой  сп ец и али з ац и и,  то  есть  одн ого  п ро
фи ля,  об ъ еди н яю тся  в п р о фи л ь н ые  группы:  естеств ен
н он ауч н ые  муз еи,  и с то р и ч е с кие  муз еи,  х у до ж е с тв е н
н ые  м у з е и,  а р х и т е кт у р н ые  м у з е и,  л и т е р а т у р н ые 
музеи,  театраль н ые  муз еи,  м у з ы ка л ь н ые  муз еи,  м у з еи  „„ „ 
н а у ки  и  те х н и ки,  п р о м ы ш л е н н ые  м у з е и,  с е л ь с ко  udu 
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Бородинский  военноисторический 
музейзаповедник.  Памятник   лейб
гвардии  Егерскому  полку  и  матро
сам  Гвардейского  экипажа.   1912  г. 
Архитектор   С.  Прохоров 
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Бородинский  военноисторический 
музейзаповедник.  Здание  музея. 
1912 г.  Архитектор   В. Воейков.  Ос
нован  в  1839 г.  как  мемориал  и  вы
ставка   реликвий  на месте   Бородин
ского  сражения  1812 г. 

х о з яй с тв е н н ые  м у з е и, 
п е да г о г и ч е с кие  м у з е и. 
В з ав и си мости  от  струк
ту ры  п р о фи л ь н ой  ди с
ц и п л и ны  и ли  о тр а с ли 
з н а н ий  эти  о с н о в н ые 
п р о фи л ь н ые  группы  де
лятся  на  б олее  у з ки е. 
Исторические   музеи  де
лятся  н а: 
•  общ еи стори ч еские  му

з еи  (ш ирокого  п р о фи
ля);  н ап ри м ер  Г осудар
с тв е н н ый  И с то р и ч е с
ки й  м уз ей  в  М оскв е; 

•  а р х е о л о г и ч е с кие  м у
з еи;  н а п р и м ер  архео
л о г и ч еский  м уз ей з а
п о в е д н ик  « Т а н а и с »; 

•  э тн о г р а фи ч е с кие  му
зеи;  н ап ри мер  Росси й
ский  этн ографи ч еский 
м уз ей  в  П етерб ург е; 

•  в о е н н о  и с то р и ч е с кие 
музеи;  н апример,  Ц ен
траль н ый  м уз ей  В ели
к о й  О т е ч е с т в е н н ой 
в о й ны  1941  —  1945  гг . 
в  Москв е; 

•  м у з еи  п о л и т и ч е с к ой 
и с т о р и и;  н а п р и м ер 
М у з ей  п о л и ти ч е с кой 
и стории  России  в  П е
тербурге; 

• м у з еи  и с то р ии  р е л и
гии;  н а п р и м ер  М у з ей 
и стории  рели гии  в  П е
тербурге; 

•  и с т о р и к о  б ы т о в ые 
муз еи,  в о с с о з да ю щ ие 
и ли  с о х р а н я ю щ ие 
карти ну  бы та  раз ли ч
н ых  слоев  н аселен и я, 
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п ри  этом  в  отл и ч ие  от  этн о г р а фи ч е с ких  м у з е ев 
они  до ку м е н ти р у ют  не  этн и ч ески е,  а  соц и аль н о
п си хологи ч еские  особ ен н ости  бы та,  ко то р ые  н аи
более  ярко  п р о яв л яю тся  в  ин терь ерах  ж и ли щ;  на
п ри мер  Муз ей  городского  бы та  «Старый  Владимир»; 

•  мон ографи ч еские  музеи,  п осв ящ ен н ые  кон кретн о
му лицу, собы ти ю,  уч реж ден и ю,  коллективу;  н ап ри
мер,  Муз ей  Г.К.  Жу к о ва  в  с.  Жу к о во  Ка л у ж с кой 
обл., Муз ей  обороны  Лен ин града; 

•  п роч ие  и с то р и ч е с кие  муз еи;  н а п р и м е р,  М у з ей  и с
тории  М оскв ы,  М у з ей  и стории  п оли ти ч еской  п о
л и ц ии  России  XI X  —  X X  вв.  в  П етерб ург е. 

Художественные  музеи  делятся  на: 
•  м уз еи  и з об раз и тел ь н о го  и скусства  (н ац и он аль н о

г о  и  з а р у б е ж н о г о );  н а п р и м е р,  Р у с с кий  м у з ей 
в  Петербурге,  М у з ей  и з о б р а з и те л ь н ых  и с ку с с тв 
им.  А.С. П у ш к и на  в  М оскв е; 

•  м у з еи  д е ко р а ти в н о  п р и кл а д н о го  и с ку с с тв а;  н а
п ри мер,  В серосси й ский  м уз ей  де ко р а ти в н о  п р и
кладн ого  и  н ародн ого  и скусства  в  Москв е; 

•  м у з еи  н а р о д н о го  и с ку с с тв а;  н а п р и м е р,  М у з ей 
н ародн ого  и с ку с с тва  Н а у ч н о  и с с л е до в а те л ь с ко
г о  и н сти тута  х у д о ж е с тв е н н ой  п р о м ы ш л е н н о с ти 
в  М о с кв е,  М у з ей  п а л е х с ко го  и с ку с с тва  в  г.  П а л ех 
И в а н о в с кой  об л асти;  М у з ей  «В ятские  н а р о д н ые 
х у д о ж е с тв е н н ые  п р о м ы с л ы»  в  г.  Ки р о в; 

•  м о н о г р а фи ч е с к и е;  н а п р и м е р,  М у з е й  у с а д ь ба 
И.Е.  Реп и на  «П ен аты »,  М у з ей  фр е с ок  Д и о н и с ия 
в  с.  Ф е р а п о н то во  Ки р и л л о в с ко го  р на  В ологод
с кой  обл.; 

•  п роч ие  х у до ж е с тв е н н ые  муз еи. 
Естествен н он аучн ые  муз еи  делятся  на  палеон толо

гические,  ан тропологические,  би ологи ч еские  (ш ироко
го профиля), ботан ические,  з оологические,  ми н ералоги
ческие,  геологические,  географи ч еские  и  прочие  муз еи. 

Сущ еств уют  муз еи,  соб ран ия  и деятель н ость  кото
рых  св яз аны  с  н е с ко л ь ки ми  н ауч н ы ми  ди с ц и п л и н а ми 
или  отраслями  з н а н и й.  Их  н а з ы в а ют  м у з е ями  ко м
плексн ого  п р о фи л я.  С а м ы ми  р а с п р о с тр а н е н н ы ми  сре
ди  н их  являю тся  кр а е в е дч е с кие  муз еи,  с о ч е т а ю щ ие 
как  м и н и м ум  и с то р и ч е с кую  и  е с те с тв е н н о  н а у ч н ую 
сп ец и али з ац и ю,  ведь  их  соб ран ия  до ку м е н ти р у ют  не  аиЗ 
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т л ь ко  историю,  но  и  природу  края.  В н их  н ередко  со
1ДП10ГСЯ  худож ествен н ые  и  ли тературн ые  отделы,  что 

е ще  более  услож н яет  их  п рофи ль. 
Комп лексн ым  п р о фи л ем  обладают  и  муз еи ан сам

бли,  соз дан н ые  на  осн ове  п ам ятн и ков  архи тектуры,  их 
и н терь еров,  о к р у ж а ю щ ей  те р р и то р ии  и  р а з л и ч н ых 
с о о р у ж е н и й.  В  з ав и си м ости  от  характера  ан сам б ля 
они  могут  бы ть  и стори кохудож ествен н ы ми,  и стори
коархи тектурн ы ми,  и стори кокуль турн ы ми  муз еями. 
Архи тектурн о этн о г рафи ч еский  п р о фи ль  имеет,  н а
п ри мер,  Костром ской  м уз ей  н ародн ой  а р х и те кту ры 
и  н ародн ого  бы та,  и стори ко архи тектурн ым  и  х у до ж е
ствен н ым  п р о фи л ем  обладает  один  из  круп н ей ш их  му
з еев  Москов ской  области  —  «Нов ый  Иерусали м». 

Р а з в и тие  н а у ки,  те х н и ки,  и скусств а,  ку л ь ту ры 
п р и в о д ит  к  п о яв л е н ию  н о в ых  п р о фи л ь н ых  г руп п. 
Н а п р и м е р,  и з о б р е те н ие  акв алан га  в  1940х  гг .  поло
ж и ло  н ачало  в о з н и кн о в е н ию  п одв одн ой  археолог и и. 
Хотя  остатки  д р е в н их  судов  и  п р е ж де  п о дн и м а л и сь 
на  п ов ерхн ость  в одолаз ами,  то л ь ко  и з о б р е те н ие  ав
тон ом н ого  а п п а р а та  для  д ы х а н ия  п оз в оли ло  археол о
гам  вести  р а с ко п ки  п од  водой  в  соотв етств ии  с  те ми 
ж е  п рави лами,  что  и  на  суш е.  Рез уль таты  п о дв о дн ых 
р а с ко п ок  в  соч етан ии  с  р а з р а б о ткой  н ов ых  техн ол о
гий  в  области  р е с та в р а ц ии  и  ко н с е р в а ц ии  м о кр о го 
д е р е ва  об усл ов и ли  п о яв л е н ие  с р е ди  и с то р и ч е с ких 
м уз еев  н овой  п р о фи л ь н ой  груп пы  —  м уз еев  п одвод
н ой  археолог и и.  В  их  с о б р а н и ях  —  остовы  и  фр а г
м е н ты  кораб лей,  г рузы  и  р а з н о о б р а з н ые  п р е дм е ты, 
п одн ятые  с  м о р с ких  глубин.  Н а и б о л ь ш ей  и з в е с тн о с
тью  среди  м у з е ев  этой  п р о фи л ь н ой  груп пы  п оль з у
ю тся  м у з ей  «В аса»  в  Стокголь ме,  где  экс п о н и р у е тся 
ш в едский  в о е н н ый  ко р а б ль  XVI I  в.,  а  та кже  Бодрум
с кий  м уз ей  п одв одн ой  а р х е о л о г ии  (Турц ия),  в  соб ра
н ии  которого  —  п р е дм е ты,  н а й д е н н ые  в  ходе  р а с ко
п ок  п яти  кораб л ей,  з а то н у в ш их  м е ж ду  1600  г. до  н.  э. 
и  1025  г.  н.  э. 

Наряду  с  п р о фи л ь н ой  кл асси фи кац и ей  использ у
ется  и  не  с о в п а да ю щ ее  с  н ей  ти п ологи ч еское  делен ие 
муз еев.  Сущ еств ует  типология   по  п р и з н а ку  общ ест
вен н ого  н а з н а ч е н ия  муз еев,  в  соответствии  с  которой 
о ни  делятся  на  н а у ч н о  и с с л е до в а те л ь с ки е,  н а у ч н о
п росвети тель н ые  и  уч еб н ые  муз еи. 
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Научноисследова
тельские  музеи  фу н к
ц и о н и р у ют  п ри  н ауч
н о  и с с л е д о в а т е л ь с к их 
и н сти тутах  и  а кадем и
ях  н аук,  в  состав  кото
р ых  они  обы ч но  входят 
в  к а ч е с т ве  с т р у к т у р
н ых  п о д р а з д е л е н и й. 
Их  фо н ды  и сп оль з ую т
ся  в  н а у ч н ых  ц е л ях, 
а  эксп оз и ц ии  ори ен ти
р о в а ны  п р е ж де  в с е го 
на  сп ец и али стов.  П р и
м ером  этого  ти па  м у з е
ев  м о ж ет  сл уж и ть  На
уч н ый  муз ей  Ин сти ту
та  м о з га  Р о с с и й с кой 
академии  м еди ц и н ских 
н аук,  или,  н а п р и м е р, 
М у з ей  в н е з е м н о го  в е
щ ества в составе  Ин сти
тута  г еохи мии  и  ан али
ти ч еской  х и м ии  Росси й ской  а ка де м ии  н аук  (Москва), 
где  на  п р о тяж е н ии  м н ог их  лет  ведутся  и сследов ан ия 
в н ез ем н ого  в ещ ества  и  соз даю тся  п р и б о ры  для  п р о в е
де н ия  н ауч н ых  и з ы с ка н ий  в  космосе.  В  м у з е й н ой  экс
п оз и ц ии  п редстав лены  коллекц ии  м етеори тов  и  лун
н ых  образ ц ов,  а  та кже  п р и б о ры  —  и н с тр у м е н ты  ди с
тан ц и он н ого  и сследов ан ия  состава  а тм о с фе р ы,  г рун та 
и  других  х а р а кте р и с тик  б оль ш их  план ет. 

К  самому  р а с п р о с тр а н е н н о му  ти пу  отн осятся  на
учнопросветительные  музеи.  О ни  т о же  з а н и м а ю тся 
и сследователь ской  раб отой,  но  п о с ко л ь ку  о р и е н ти р о
в аны  п р е ж де  всего  на  массов ого  п осети теля,  их  фо н
ды  ш и р о ко  и сп оль з ую тся  в  кул ь турн о об раз ов ател ь
н ых  ц елях.  В их  деятель н ости  б о л ь ш ое  в н и м а н ие  уде
ляется  соз дан ию  экс п о з и ц и й,  в ы став ок  и  р а з л и ч н ых 
ку л ь ту р н о  о б р а з о в а те л ь н ых  м е р о п р и ят и й.  Т а к о в ы, 
н ап ри мер,  П о л и те х н и ч е с кий  м у з ей  и  М у з ей  и з о б р а
з и тель н ых  и скусств  и м.  А.С.  П у ш к и на  в  М о с кв е,  Э р
м и таж  и  М у з ей  ан троп олог ии  и  э тн о г р а фии  в  П е те р
бурге. 

Государственный  Дарвиновский 
музей.  Фрагмент   экспозиции  «Тро
пический  лес  Африки» 
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I 'лавное  н аз н ач ен ие  учебных  музеев  —  обеспечить 
н аглядн ость  и  п редметн ость  п роц ессу  о б р а з о в а н ия 
и  подготовки  кадров.  Этот  тип  муз еев  сущ ествует,  в  ос
новном,  при раз личн ых  учебн ых  з аведен иях  и  спец иаль

Учебныб художественный   музей  им.  И.В.  Цветаева 
в Российском  государственном  гуманитарном   университете 

н ых  ведомствах  —  Муз ей  лесоводства  им.  Г.Ф.  Мороз о
ва  Петербургской  лесотехн и ч еской  академии,  М у з ей 
декорати в н о п ри кладн ого  и скусства  Петербург ского 
в ы сш его  х у до ж е с тв е н н о  п р о м ы ш л е н н о го  уч и ли щ а. 
Кроме  традиц ион н ого  экскурсион н ого  показа  уч ебн ые 
муз еи  ш и роко  исполь з уют  сп ец и фи ч еские  фо р мы  и  ме
тоды  работы  с  коллекц иями:  демон страц ия  отдельн ых 



м у з е й н ых  п редм етов  на  лекц и ях,  н а у ч н ое  о п и с а н ие 
и  обработка  материалов  полевых  и сследован ий  во  вре
мя  практических  з ан ятий,  коп и ров ан ие  п рои з в еден ий 
из образ итель н ого  искусства.  В отдель н ых  случаях  фо н
ды  и  экспоз и ц ии  уч ебн ых  муз еев  могут  бы ть  н едоступ
ны  для  массового  посетителя.  Таковы,  н ап ри мер,  н еко
торые  муз еи  кри ми н али сти ки  си стемы  М и н и стерства 
вн утрен н их  дел. 

Ти п ология  по  п р и з н а ку  о б щ е с тв е н н о го  н а з н а ч е
н ия  м у з е ев  н о с ит  д о с та то ч но  у с л о в н ый  х а р а кт е р, 
и  ж е с ткой  грани  м е ж ду  н а з в а н н ы ми  ти п а ми  не  сущ е
ствует.  Науч н оп росв ети тель н ые  м у з еи  и сп ол ь з ую тся 
в уч еб н ом  п роц ессе,  а  их  соб ран ия  —  в  н ауч н ых  ц елях. 
Мн огие  н ауч н ые  и у ч е б н ые  м уз еи  п о с е щ а ют  не  толь ко 
уч ащ и еся  и сп ец и али сты,  но  и  ш и р о к ая  п убли ка. 

Сущ ествует  и  другая  ти п ология  муз еев,  в  соответ
ствии  с  которой  вы деляют  муз еи  коллекционного  типа 
и  музеи  ансамблевого  типа.   В ее  осн ове  л е ж ит  де л е н ие 
по  такому  п ри з н аку,  как  способ  осущ еств лен ия  муз ея
ми  фу н кц ии  докумен ти ров ан и я.  М у з еи  коллекц и он н о
го ти па  строят  свою деятель н ость  на  осн ове  тради ц и он
ного  соб ран ия  в ещ еств ен н ы х,  п и сь м ен н ы х,  и з об раз и
тель н ых  матери алов,  соотв етств ую щ их  их  п р о фи л ю. 
Таким  образ ом,  фу н к ц ию  докум ен ти ров ан ия  о ни  осу
щ еств ляют  путем  комп лектов ан ия  и  сохран ен ия  фо н да 
м уз ей н ых  предметов.  В осн ове  деятель н ости  м уз еев  ан
самблевого  ти па  л е ж ат  п ам ятн и ки  а р х и те кту ры  с  их 
и н терь ерами,  п ри л ег аю щ ей  те р р и то р и е й,  п р и р о дн ой 
средой.  Ф у н кц ию  докум ен ти ров ан ия  о ни  в ы п о л н яют 
путем  сохран ен ия  и ли  в оссоз дан ия  ан сам б ля  н е дв и ж и
мых  п амятн и ков  и п ри сущ его  им  о кр у ж е н и я.  Н аи б ол ее 
расп ростран ен н ые  фо р мы  этого  ти па  м уз еев  —  м у з ей 
под откры тым  н ебом,  дв орец муз ей,  доммуз ей,  м уз ей
квартира,  муз ей мастерская. 

С р е ди  м уз еев  п од  о ткр ы тым  н е б ом  с у щ е с тв у ет 
особая  группа  муз еев,  которые  соз даю тся  на  о с н о ве 
н е дв и ж и м ых  п амятн и ков,  м у з е е фи ц и р о в а н н ых  на  ме
сте  их  н ахож ден ия  с  с о х р а н е н и ем  и ли  в осстан ов лен и
ем  и стори ко  куль турн ой  и  п р и р о д н ой  среды.  В виду 
особой  ц ен н ости  они  и м е ют  статус  музеевзаповедни
ков,  н ап ри мер,  Ки р и л л о  Бе л о з е р с кий  и с то р и ко  а р х и
гектурн ый  и  х у до ж е с тв е н н ый  м уз ей з ап ов едн и к,  Бо
р о ди н с кий  в о е н н о  и с то р и ч е с кий  м у з е й  з а п о в е д н и к. 



Соловецкий историкоархитектурный   и природный  музейзаповедник. 
Ансамбль  Соловецкою  монастыря.  XVI—XIX  вв. 

Истори коархи тектурн ый  и  этн ографи ч еский  му
зейзаповедник  «Кижи»  вклю чен  в  список  всемирн ого 
культурного  и природн ого  наследия  Ю Н Е С КО.  Он  обра
з ован  в  1969  г.  на  острове  Ки ж и ,  соседн их  островах 
и  прилегаю щ ей  к  н им  части  п обереж ья  Он еж ского  оз е
ра.  Муз ей  вклю чает  св ы ше  70 памятн иков  н ародн ого  де
ревян н ого  зодчества  —  культового и  гражданского,  часть 
из  которых  при вез ена  из  раз личн ых  рай он ов  Карелии. 
Среди  н их  —  ун икаль н ая  деревян н ая  ярусн ая  пи рами
дальная  Преображ ен ская  ц ерковь с 22 главами  (1714 г.),  с 
ч еты рехъ ярусн ым  и кон остасом  и  и кон ами  с е р е ди ны 
XVII I  в. Архитектурн оэтн ографическая  экспоз иц ия  му
з ея  воспроиз водит  облик  карель ских  и  русских  дере
вень, уклад ж и з ни  их обитателей. В ин терьерах  построек 
демон стрирую тся  икон ы,  расписн ые  ц ерковн ые  потол
к и  —  «небеса»,  н ародн ые  муз ы каль н ые  ин струмен ты, 
хоз яйствен н ая  утварь,  ин струмен ты  для  раз личн ых  ре
месел,  н ародн ая  одежда,  вы ш ивка,  уз орн ое  ткачество. 

В  состав  Сол ов ец ко го  и стори ко архи тектурн ого 
и  природн ого  муз еяз аповедн ика  входят все острова  Со
ловец кого  архипелага  общ ей  площ адью  300 кв. км, а  так
ж е  морская  акватория  на  расстоян ии  до 5 км от  край н их 
точек  острова.  На  терри тории  з аповедн ика  н аходится 
245  памятн иков,  в  том  числе  ан самбль  Соловец кого  мо
н асты ря,  з дан ия  и  сооруж ен ия  мон асты рского  поселка 
и  скитов,  ун и каль н ая  система  каналов,  камен н ые  лаби
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ри н ты  II—I  ты с.  до  н.  э. 
н еолитические  святили
ща,  постройки  Соловец
ког о  лагеря  особого  на
з н ачен ия  ОПТУ—НКВ Д 
(СЛОН,  19231939). 

Особ ую  ти пологи
ч ескую  группу  образ у
ют  и  мемориаль н ые  му
зеи,  соз даю щ иеся  с  ц е
лью  увековечить  память 
о  в ы даю щ и хся  лю дях 
и  собы тиях.  Мемориаль
ность  иногда  ош и боч но 
смеш и вают  с  п рофи лем 
музея, хотя она  н и как  не 
связана  с  характеристи
ками  профиль н ой  клас
си фи кац и и. 

П о н ят ие  « м е м о р й  Соловецкий  ботанический  сад. 
а л ь н ый  м уз ей»  за  в р е  Аллея  лиственниц 
мя  с в о е го  с у щ е с тв о в а
н ия  п р е те р п е ло  с у щ е с т в е н н ую  э в о л ю ц и ю.  И с х о дя 
и з  э т и м о л о г ии  с л о в а,  к  м е м о р и а л ь н ым  м у з е ям 
в  1920х  —  н а ч а ле  1960х  гг .  о т н о с и ли  в се  м у з е и,  п о
с в ящ е н н ые  в ы д а ю щ и м ся  д е яте л ям  и  и с т о р и ч е с к им 
с о б ы т и ям,  д а же  те  их  н и х,  к о т о р ые  с о з д а в а л и сь 
в  местах,  не  с в яз а н н ых  с  э ти ми  л ю д ь ми  и  с о б ы т и я
ми,  и  ко то р ые  не  и м е ли  в  с в о их  э к с п о з и ц и ях  м е м о
р и а л ь н ых  п р е дм е то в.  П о з же  у с и л и ями  и с с л е д о в а те
л ей  A .M .  Р а з г о на  и  С.А.  К а с п а р и н с к ой  в  п о н я т ие 
« м е м о р и а л ь н ый  м у з е й»  стал  в к л а д ы в а т ь ся  и н ой 
смы сл.  Н е о б х о ди м ым  ко м п о н е н том  м е м о р и а л ь н о е™ 
стала  сч и тать ся  п о д л и н н о с ть  м е с та:  м е м о р и а л ь н ое 
з дан и е,  где  с о х р а н е на  и ли  в о с с о з да на  на  докум ен тал ь
н ой  осн ове  м е м о р и а л ь н ая  об стан ов ка,  в  ко то р ой  ж и л 
ч еловек  или  п рои сходи ло  с о б ы ти е.  Т а кое  п о н и м а н ие 
мемори аль н ого  муз ея,  н е о б х о д и м ы ми  к р и т е р и ями  ко 
торого  яв ляю тся  м е м о р и а л ь н ое  з д а н ие  и ли  м есто,  кол
лекц ия  м ем ори ал ь н ых  п редм етов  и  м е м о р и а л ь н о  б ы
товая  эксп оз и ц и я,  з а кр е п и ло  « П о л о ж е н ие  о  м е м о р и
а л ь н ых  м у з е ях  с и с т е мы  М и н и с т е р с т ва  ку л ь ту р ы» 
(1967).  Что  касается  п р о фи ля  м е м о р и а л ь н о го  м уз ея. 
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г  I оп ределяется  с о де р ж а н и ем  собы тия  или  харак
тером  де яте л ь н о с ти  ч еловека,  ко то р о му  п о с в ящ е н. 

Мемориальный  музейквартира  A.M.  Васнецова 

Ти п олог ия  по  п р и з н а ку  о с у щ е с тв л е н ия  фу н к ц ии 
д о ку м е н ти р о в а н ия  т о же  н о с ит  в  и з в е с тн ой  м е ре  ус
л о в н ый  х а р а кте р,  п осколь ку  ко л л е кц и о н н ые  м у з еи 
могут  н а х о ди ть ся  в  а р х и те кту р н ых  п ам ятн и ках,  со
х р а н я е м ых  в  и с т о р и ч е с к ой  н е п р и к о с н о в е н н о с ти 
(н ап ри м ер,  Э р м и та ж ),  а  м у з е и  а н с а м б ли  не  о г р а н и
ч и в а ют  с в ою  де яте л ь н о с ть  то л ь ко  с о х р а н е н и ем  па
м ятн и ков  а р х и т е кт у р ы,  но  и  с о з д а ют  п р о фи л ь н ые 
ко л л е кц и и. 

Как  п рофи л ь н ая  класси фи кац и я,  так  и  ти п ология 
н ап рав лены  на  в ы яв л е н ие  групп  соп остав и мых  муз е
ев.  Это  п оз воляет  коорди н и ров ать  работу  муз еев  одн о



го  п рофи ля  или одн ого  типа,  вы являть  з а ко н о м е р н о с
ти  их раз ви ти я,  сп особствовать  б о л ь ш ей  э ффе кт и в н о
сти  м уз ей н ой  деятель н ости  в  ц елом. 

Сущ еств уют  и  другие  п р и н ц и пы  кл а с с и фи ка ц и и, 
не  сов п адаю щ ие  ни с  п р о фи л ь н ым  дел ен и ем,  ни  с ти
пологией.  В осн ове  кл а с с и фи ка ц ии  м у з е ев  м о ж ет  ле
ж а ть  а д м и н и с тр а ти в н о  те р р и то р и а л ь н ый  п р и з н а к, 
в  соответствии  с  ко то р ым  раз л и ч аю тся  республи кан
ские,  краевые,  областные,  районные  музеи.  По  п ри н ад
л еж н ости  (ю ри ди ч ескому  п ол ож ен и ю)  м уз еи  делятся 
на  государствен н ы е,  о б щ е с тв е н н ые  и  ч астн ы е. 

Государственные  музеи  являю тся  собствен н остью 
государства  и фи н ан си рую тся  из государствен н ого  бю
джета.  Больш ая  их  часть  н аходится  в  веден ии  Ми н и с
терства  культуры  РФ. В месте  с  тем  сущ ествует  зн ачи
тель н ая  группа  г осударств ен н ых  м уз еев,  ко то р ые 
подчин яю тся  не  орган ам  управлен ия  культурой,  а  раз
ли ч н ым  мин истерствам  и ведомствам,  реш ая  поставлен
н ые  ими  задачи.  Это  так  н аз ы в аем ые  ведомственные 
музеи;  они фи н ан си рую тся  из государствен н ого  б ю дж е
та  через  Ми н и стерство  фи н ан сов  и  соответствую щ ие 
ведомства.  Их п ри мером  могут  служ и ть  Зоологи ч еский 
музей  Московского  ун и верси тета  им. М . В.  Ломон осова, 
н аходящ ийся  в  веден ии  Ми н и стерства  общ его  и  про
фессион аль н ого  образ ован и я,  Цен траль н ый  муз ей  ж е
л ез н одорож н ого  тр а н с п о р та  России  М и н и с те р с тва 
путей  с о о б щ е н ия  (Петербург ),  М е д и ц и н с к ий  м у з ей 
Российской  академии  меди ц и н ских  н аук,  В оен н омеди
ц и н ский  муз ей  Ми н и стерства  обороны  (Петербург). Су
щ еств ен н ая  ч асть  в едом ств ен н ых  м у з е ев  н аходи тся 
в  веден ии  Росси й ской  академии  наук:  51  муз ей  по  дан
н ым  на  1998 г. Среди  н их есть музеи,  п ол ь з ую щ и еся  ми
ровой  из вестн остью  —  Муз ей  ан тропологии  и  этн огра
фии  им. Петра  В еликого  «Кун сткамера»,  Ми н ералоги
ческий  муз ей  им. А.Е. Ф ерсман а,  Палеон тологи ч еский 
муз ей  им.  Ю .А.  Орлова,  Ли тературн ый  муз ей  (Пуш кин
ский  дом). 

К  категории  общественных  музеев  отн осятся  му
зеи,  соз дан н ые по и н и ц и ати ве  общ еств ен н ости  и  дейст
вую щ ие  на общ еств ен н ых  началах,  но под н аучн омето
ди ч еским  руководством  государствен н ых  муз еев.  Ф и
н ан си руют  о б щ е с тв е н н ые  м у з еи  те  у ч р е ж д е н и я, 
мри  которых  они соз дан ы. До  1978 г. в з н ач ен ии  «общ е
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Шкатулка.   Серебро,  цветное  золо
то,   бриллианты,   рубины,  аквамари
ны.  Фирма К.  Фаберже.  18961908  гг. 
Москва,  Русский  национальный  му
зей  искусств 
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с тв е н н ыи  муз еи»  и с
п о л ь з о в а л ся  т е р м ин 
«н ародн ый  музей». 

Тради ц ия  соз да
н ия  общ ествен н ых  му
з еев  стала  склады вать
ся  в  России  на  р у б е же 
XI X  —  XX  вв.;  боль ш ой 
раз мах  муз ей н ое  стро
и т е л ь с т во  п о л у ч и ло 
в  1920е  гг.  в  с в язи 
с  подъемом  краеведче
ского  д в и ж е н ия  и  ра
ботой  по соз дан ию  «ле
тописей»  фаб рик  и  за
водов.  Одн ако  в  1941  г. 
л и шь  около  10  общ ест
в е н н ых  муз еев  сохра
н яли  св ой  статус.  Со

времен н ая  сеть общ еств ен н ых  муз еев  начала  форм и ро
ваться со  второй  п олови ны  1950х гг., и по состоян ию  на 
1 ян варя  1990 г. в  н ей  н асчиты валось  4373 музея,  дейст
вую щ их  на  терри тории  26 республик,  краев  и  областей 
России. 

О б щ е с т в е н н ые  м у з еи  с о з да ю тся  п ри  о р г а н ах 
куль туры,  в  ш ко л а х,  у ч р е ж д е н и ях,  о р г а н и з а ц и ях, 
на  предпри яти ях;  о ни  в ы п олн яют  те  ж е  соц и аль н ые 
фу н кц и и,  ч то  и  государств ен н ые  муз еи.  Н е з а в и с и мо 
от  п р о фи ля  их деятель н ость  и меет  ч аще  всего  краев ед
ч ескую  н ап равлен н ость,  в  фон дах  преобладают  мате
ри алы,  с о б р а н н ые  на  те р р и то р ии  рай она  и  с в яз а н н ые 
с  местн ой  и с то р и е й.  В собран ии  об щ еств ен н ых  м уз еев 
могут  бы ть  и  п амятн и ки,  и м е ю щ ие  боль ш ую  н ауч н ую, 
худож еств ен н ую,  м ем ори ал ь н ую  ц ен н ость.  П о это му 
о б щ е с т в е н н ые  м у з еи  р а с с м а тр и в а ю тся  как  р е з е рв 
раз в и тия  государств ен н ой  м уз ей н ой  сети:  за  послед
н ие  два  десяти летия  около  200  об щ еств ен н ых  муз еев 
получили  статус  государствен н ых  у ч р е ж де н и й. 

В  н ачале  1990х  гг .  и з м е н е н ия  в  общ еств ен н оп о
ли ти ч еской  и  эко н о м и ч е с кой  ж и з ни  страны  п ри в ели 
к  з н ач и тель н ому  с о кр а щ е н ию  сети  об щ еств ен н ых  му
з еев.  За кр ы л и сь  м уз еи  рев ол ю ц и он н ой  славы,  комсо
моль ской  и  п и о н е р с кой  славы,  боевой  и  трудовой  ела
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вы,  муз еи,  п о с в ящ е н н ые  деятелям  ко м м у н и с ти ч е с кой 
партии.  Но  одн ов рем ен но  стали  в о з н и ка ть  и  та кие  му
з еи,  соз дан ие  ко то р ых  бы ло  р а н ее  н е в о з м о ж но  по  и де
о л о г и ч е с ким  п р и ч и н ам  —  м у з еи  А.А .  А х м а то в о й, 
М . И .  Ц в е та е в о й,  B.C.  В ы соц ког о.  В  1994  г.  о р г а ны 
куль туры  ку р и р о в а ли  деятель н ость  около  1000  о б щ е
ств ен н ых  муз еев. 

В  п о с л е дн ее  д е с яти л е тие  у ш е д ш е го  с то л е тия 
в  России  стали  склады вать ся  условия  для  в о з р о ж д е н ия 
ч а с т н ых  музеев,  то  есть  муз еев,  в  о с н о ве  которых  ле
ж ат  собран и я,  п р и н а д л е ж а щ ие  ч а с тн ым  ли ц ам,  но  до
ступ н ые  для  и з у ч е н ия  и  осмотра.  В  н ач але  1990х  гг . 
м у з еи  такого  рода  б ы ли  соз даны  в М о с кве  (М уз ей  п ри
роды ),  Ярославле  (Муз ей  русской  стари н ы ),  И р ку тс ке 
(Ми н ералоги ч еский  муз ей)  и других  городах. 

В  1993 г. в  М о с кве  б ыл  з арег и стри ров ан  п е р в ый  ча
стн ый  худож ествен н ый  м уз ей  —  Русский  н ац и он аль
н ый  муз ей  искусств.  В его  фон дах  п редстав лены  п рои з
в еден ия  р у с с кой  и  з а п а д н о е в р о п е й с кой  ж и в о п и с и, 
скульптуры,  г рафи ки,  декорати вн оп ри кладн ого  и скус
ства.  Для  того  ч тобы  п ри
обретать  в ы даю щ и еся  ра
боты,  м уз ей  з а н и м а е тся 
акти вн ой  вы ставоч н ой  де
ятель н остью  и  р е г у л яр но 
проводит  аукц и он ы,  на  ко
торых  вы ставляет  отдель
н ые  п р е дм е ты  из  св оего 
собран и я.  За  счет  п родажи 
вполне  достой н ы х,  но  не 
в п и сы в аю щ и хся  в  кон ц еп
ц ию  муз ея  п рои з веден и й, 
он  и меет  в оз м ож н ость  по
с то ян но  об н ов лять  и  со
в е р ш е н с т в о в а ть  ко л л е к
ц и и.  Средства,  п олуч ен
н ы е  н а  а у к ц и о н н ых 
торгах,  п оз в ол яют  делать 
ц е н н ые  п ри обретен и я,  н е
ко то р ые  из  ко то р ых  до
стой ны  круп н ей ш их  госу
дарств ен н ых  м уз ей н ых  со
бран и й. 

Казак.  Уральские самоцветы  и  дра
гоценные  камни.  Фирма  К.   Фабер
же.  После  1907 г.  Москва,  Русский 
национальный  музей  искусств  345 
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В  их  ч и сле  —  ун и каль н ая  с е р е б р ян ая  ш катулка 
фи р мы  К.  Ф а б е р ж е.  Ее  простая  куби ч еская  фо р ма  ук 
раш ена  с ч еты рех  сторон  рел ь ефн ы ми  стрекоз ами.  Го
ловка,  тулови ще  и  хвост  каж дой  стрекозы  вы п олн ены 
из  ц ветн ого  золота  с  бри лли ан тами  и  рубин ами,  а  на 
сп и н ках  у креп л ены  круп н ые  ураль ские  акв ам ари н ы. 
Самый  боль ш ой  акв ам арин  в  84  карата  у де р ж и в а ют 
в  з убах  две  лягуш ки,  си дящ ие  на  кр ы ш ке.  Среди  про
и з веден ий  кам н ерез н ого  искусства  фи р мы  К .  Ф аб ер
ж е  в собран ии  муз ея  вы деляется  вели колеп н ая  по  пла
стике  фи гура  «Каз ака»,  костюм  которого  передан  поч
ти  с  э тн о г р а фи ч е с кой  точ н ость ю,  в кл ю ч ая  та кие 
детали,  как  п ерстень  на  пальце  и  кури тель н ая  трубка. 
П ри  соз дан ии  этой  фи гуры  и сп оль з овано  н есколь ко 
пород  камня  —  яш ма,  кварц ит,  ж адеи т,  н ефри т,  гран ат 
(огонь  в  трубке),  бри лли ант  (камень  в  перстн е),  сап
фир  (глаза).  П ри  этом  места  соеди н ен ия  и  с кл ей ки 
п ракти ч ески  не  видн ы,  и  фи гура  в н еш не  в осп ри н и ма
ется  как  мон оли тн ая. 

•  Государственна я  музейная  сеть 
и  ее  современное  состояние 
Сов окуп н ость  муз еев,  сущ еств ую щ их  на  оп реде

лен н ой  терри тори и,  н аз ы в ают  муз ейн ой  сетью.  Это 
п он ятие  уп отребляется  и для  об оз н ач ен ия  групп  муз е
ев  одного  п рофи ля,  одн ого  типа  или  одн ой  ведомствен
н ой  п р и н а дл е ж н о с ти:  сеть  х у до ж е с тв е н н ых  муз еев, 
сеть  муз еев  под  о ткр ы тым  н ебом,  сеть  муз еев  М и н и с
терства  куль туры  РФ. 

М уз ей н ая  сеть  России  фо р м и р о в а л а сь  на  протя
ж е н ии  трех  столети й,  и  н ач аль н ые  этапы  этого  п ро
ц есса  н оси ли  в  з н ач и тель н ой  степ ени  сти хи й н ый  ха
рактер,  хотя  о б ъ е кти в но  они  о тр а ж а ли  экон ом и ч ес
ки е,  н а у ч н ые  и  ку л ь ту р н ые  п о тр е б н о с ти  с в о е го 
в р е м е н и.  На  о с н о ве  м у з е й н ой  сети,  с л о ж и в ш е й ся 
к  1917  г.,  а та кже  н ац и он али з ац и и,  ко н фи с ка ц ии  и  се
ку л яр и з а ц ии  о г р о м н ых  х у до ж е с тв е н н ых  ц е н н о с тей 
после  О ктяб р ь с кой  рев ол ю ц ии  в  России  бы ла  соз дана 
еди н ая  государствен н ая  муз ей н ая  сеть,  р а з в и тие  ко
торой  н ап рав лялось  и  регули ровалось  ц ен траль н ы ми 
орг ан ами  власти. 
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В н астоящ ее  вре
мя  государствен н ую 
м у з е й н ую  сеть  Рос
с ии  фо р м и р у ют  му
з еи  системы  М и н и с
т е р с т ва  к у л ь т у ры 
и  ведомствен н ые  му
з еи.  Ан ализ  м уз ей
н ой  сети  М и н и стер
ства  культуры,  в клю
ч авш ей  1602 музея  по 
состоян ию  на  1994  г., 
дает  с л е ду ю щ ие  ее 
характери сти ки. 

Около  40  м уз еев 
яв л яю тся  м у з е ями 
федераль н ого  з н ач е
н ия,  то  есть  облада
ю т  о с о бо  ц е н н ы ми 
коллекц и ями  и  н еп о
с р е дс тв е н но  п одв е
д о м с тв е н ны  м и н и с
терству,  которое  фи
н а н с и р у ет  их  в  п о л н ом  о б ъ е ме  и  н а з н а ч а ет 
ди ректоров.  В  1995  г.  17  из  этих  м уз еев  Указ ом  П р е
з и ден та  п олуч и ли  статус  о с о бо  ц е н н ых  о б ъ е к т ов 
куль турн ого  н аследия  н ародов  РФ.  Этот  статус  п р е
д у с м а тр и в а ет  с п е ц и а л ь н ые  м е ры  г о с у д а р с тв е н н ой 
п оддерж ки,  в  том  ч и сле  п р е и м у щ е с тва  в  области  фи
н ан си ров ан и я.  В  с п и с ок  в ош ли  п о л ь з у ю щ и е ся  м и ро
вой  и з в естн остью  м у з еи  —  Э р м и та ж,  Истори ко  куль
ту р н ый  м уз ей з ап ов едн ик  « М о с ко в с кий  Кремль »,  Му 
з ей  и з о б р а з и те л ь н ых  и с ку с с тв  и м.  А.С.  П у ш к и н а, 
Русский  муз ей,  Треть яков ская  галерея,  И с то р и ч е с кий 
муз ей,  П оли техн и ч еский  муз ей,  М у з ей  В остока,  Му 
з ей  древ н ерусской  куль туры  и  и скусства  им.  Ан дрея 
Рублева,  М у з ей  ан троп олог ии  и  этн о г р а фии  им.  П е тра 
В еликого  (Кун сткамера),  Росси й ский  этн о г рафи ч еский 
муз ей,  М уз ей  муз ы каль н ой  куль туры  им.  М И .  Г лин ки, 
Музейусадьба  Л.Н.  Толстого  «Ясная полян а»,  Бороди н
с кий  в о е н н о  и с то р и ч е с кий  м уз ей  з ап ов едн и к,  И сто
р и ко  а р х и т е кт у р н ый  и  э т н о г р а фи ч е с к ий  м у з е й  з а
п о в е дн ик  « Ки ж и »,  м у з е й  з а п о в е д н ик  « Р о с то в с кий 

Преображенская  церковь.  1714 г.  Исто
рикоархшпектурный  и  этнографичес
кий  музейзаповедник  «Кижи».   Вклю
чен в Список  всемирного  культурного  и 
природного  наследия  ЮНЕСКО 
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Кремль»,  Науч н ои сследователь ский  м уз ей  архи тек
ryi ' i. i  им.  А.В.  Щ усева. 

Д ру г ие  м у з еи  п о дв е до м с тв е н ны  р е г и о н а л ь н ым 
и  местн ым  властям,  но  Ми н и стерство  куль туры  осу
щ еств ляет  н о р м а ти в н о  м е то ди ч е с кое  руков одств о, 
п ри обретает  для  н их  н аи более  дорог остоящ ие  эксп о
наты,  осущ ествляет  фи н а н с и р о в а н ие  в  рам ках  феде
раль н ых  п рог рамм  и  ц ен трали з ов ан н ых  м ероп ри ятий 
(н апример,  ор г ан и з ац ия  вы ставок). 

П р и м е р но  п ол ов и ну  м уз ей н ой  сети  состав л яют 
муз еи  комп лексн ого  п р о фи ля  (797  муз еев,  или  49,7%). 
Следую щ ая  по  ч и слен н ости  п р о фи л ь н ая  груп па  —  и с
тори ч еские  м уз еи  (323  муз ея,  или  20%),  достаточ но 
з н ач и тель но  и  коли ч ество  ли тературн ых  м уз еев  (151 
муз ей,  или  9,4%).  Худож еств ен н ых  муз еев  н асч и ты ва
ется  234  (15%),  и  этот  п оказ атель  в  срав н ен ии  с  други
ми  е в р о п е й с к и ми  с тр а н а ми  с ч и та е тся  до в о л ь но 
с кр о м н ы м.  О с та л ь н ые  п р о фи л ь н ые  груп пы  м у з е е в, 
в  том  ч и сле  естествен н он ауч н ы е,  архи тектурн ы е,  от
раслевы е,  состав ляют  в  средн ем  по  1% от  об щ его  ко
ли ч ества  муз еев. 

Для  того  ч тобы  н аглядн ее  п редстави ть  х а р а ктер 
раз в и тия  м у з е й н ой  с е ти  России,  и н тересно  сопоста
в и ть  следую щ ие  ц и фр ы.  В  1982  г.  М е ж ду н а р о дн ый  со
в ет  муз еев  (И КОМ )  п р о в ел  и сследован ие  с  ц елью  ус
тан ов и ть  с о о тн о ш е н ие  коли ч ества  м уз еев  и  ч и слен н о
сти  н аселен ия  в  р а з л и ч н ых  стран ах  ми ра.  Оказ алось, 
ч то  из  уч тен н ых  26700  муз еев  две  тр е ти  н аходятся 
в  и н дустри аль но  р а з в и тых  стран ах.  В  А фр и ке  о дин 
м уз ей  п ри ходи лся  на  ка ж д ые  1,3  млн  ж и телей,  в  то 
в р е мя  как  в  Е в р о пе  это  с о о т н о ш е н ие  с о с та в л яло 
1:43  ты с.  В ко н кр е тн ых  стран ах  эта  п роп орц ия  вы гля
де ла  следую щ им  о б р а з о м.  В  Ав стралии  один  м у з ей 
п ри ходи лся  на  14  ты с.  ж и телей,  в  Кан аде  1:23  ты с., 
С Ш А  1:41  ты с.,  Ф р а н ц ии  1:43  ты с.,  В ели коб ри тан ии 
1:55  ты с.,  Яп он ии  1:77  ты с.,  С С СР  1:189  ты с.,  И н дии 
1:1  млн  831  ты с. 

В  последн ее  десяти летие  уш едш его  столетия,  н е
смотря  на  трудн ости  экон оми ч еского  характера,  госу
дарств ен н ая  м у з е й н ая  сеть  России  п родолж ала  сохра
н ять  тен ден ц ию  к  росту,  хотя  тем пы  роста  по  срав
н е н ию  с  п р е д ш е с т в у ю щ им  п е р и о дом  з а м е дл и л и с ь. 
В  1990 г. в си стеме  М и н и с те р с тва  куль туры  н асч и ты ва
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лось  1257  муз еев,  в  1992  г.  —  1379  муз еев,  в  1994  г.  — 
1602  муз ея. 

На  фо р м и р о в а н ие  м у з е й н ой  сети  о ка з ы в а ет  влия
н ие  ц елый  ряд факторов.  Г лавн ые  из  н их  —  и з м е н е н ие 
об щ еств ен н ых  п отребн остей,  р а з в и тие  н ауки  и  и скус
ства,  н ов ые  техн ологии  в  области  рестав рац ии  и  кон
серв ац и и,  н овые  подходы  в  теории  и  п р а кти ке  м у з е й
н ой  работы,  в  частн ости,  р а с ш и р е н ие  п он ятия  «муз ей
н ый  п редмет»,  р а з в и т ие  п р е д с та в л е н ий  о  то м,  ч то 
сохран ять  и  эксп он и ров ать  следует  не  толь ко  сами  па
мятн и ки,  но  и  их  фу н кц и о н а л ь н ые  св язи  с  др у г и ми 
об ъ ектами. 



Глава 2 
М У З Е Й  КА К  Н А УЧ НО  И С С ЛЕ ДО В А Т Е ЛЬ С КО Е 
У Ч Р Е ЖДЕ Н И Е 

•  Основные  направления 
и  виды  научноисследовательско й  работы  в  музеях 
История  воз н и кн овен ия  и  развития  музеев  свиде

тельствует об их н ераз ры вн ой  связи с наукой. Но в  совре
мен н ую  эпоху  с  ее  разветвленной  системой  спец иализи
рован н ых  научных  учрежден ий  роль  музеев  в  развитии 
профиль н ых  дисц иплин  и  зн ачен ие  исследовательских 
из ы скан ий  в работе  музеев  не  всегда  проявляю тся  столь 
ж е  ясно  и наглядно,  как  это  имело  место  прежде. 

В  кач естве  те о р е ти ч е с кой  п р о б л е мы  исследова
тель ская  деятель н ость  муз еев  оказ алась  в  ц ен тре  вн и
ман ия  л и шь в п оследн ие десяти летия  XX  столетия.  Как 
особ ый  и сследователь ский  и н сти тут  рассмотрел  му
з ей  в  с в о ей  м о н о г р а фии  «М уз ей  и  и ссл едов ан и е» 
(1968)  И.  Неуступ н ы й.  Ан али з ом  з адач  н аучн оиссле
дователь ской  раб оты  муз еев,  ее  с п е ц и фи ки  и  осн ов
н ых  н ап рав лен ий  з ан и мали сь  Й.  Бен еш,  3.  Стран ски й, 
Д .И.  Тверская.  В  1978  г.  М е ж ду н а р о дн ый  коми тет  по 
муз еологии  И К О М  посвятил  одно  из  своих  рабоч их  за
седан ий  рассм отрен ию  в о з м о ж н о с тей  и  гран иц  прово
ди м ых  муз еем  н ауч н ых  и сследован и й.  М е ж ду  тем  на
уч н ои сследов атель ский  характер  раб оты  м у з е й н ых 
сотрудн и ков  п ри з н ается  далеко  не  всеми.  В этой  св язи 
ц елесообраз но  обрати ть ся  к  тем  кри тери ям,  которые 
и сп оль з ует  н а у ко в е де н ие  для  о п р е де л е н ия  того  или 
и н ого  вида  деятель н ости. 

К  н ауч н ои сследователь ской  деятель н ости  н ауко
в е де н ие  отн осит  «особ ый  вид  ч елов еч еско го  труда, 
п редстав ляю щ ий  сов окуп н ость  п роц ессов  добы в ан и я, 
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'   Тверская  Д.И.   Музей  как   научноисследовательское  учрежде
ние  / /  Музейное дело. Музей — культура  — общество: Сб. науч. pa  п г  Л 
бот /  ЦМР. М.,  1992. С. 67   68.  Od  I 

расп ростран ен ия  и  п р и м е н е н ия  та ких  з н ан и й,  кото
ры ми  общ ество  р а н ее  не  расп олаг ало»1 .  К  ка кой  бы 
об ласти  ни  о тн о с и л а сь  и с с л е до в а те л ь с кая  д е яте л ь
н ость,  ее  рез уль татом  всегда  яв ляется  н ов ая  и н фо р м а
ц ия, п олуч ен н ая  п ри  и з уч ен ии  того  и ли  и н ого  объ екта. 
В  ходе  ан али за  и  о б р а б о тки  эта  н о в ая  и н фо р м а ц ия 
в  соч етан ии  с  у ж е  и з в е с тн ы ми  о  да н н ом  о б ъ е кте  све
ден и ями  п реоб раз уется  в  п р и н ц и п и а л ь но  н о в ые  н ауч
н ые  з н ан ия  о  яв л е н и ях  и  п роц ессах,  п р о и с х о д ящ их 
в  п ри роде  и  об щ еств е.  Н ауч н ый  о б и х од  и  п ракти ка 
п ров еряют  достов ерн ость  этих  з н а н и й. 

М у з еи  по  сам ой  св оей  п ри роде  входят  в  си стему 
н ауч н ои сследователь ских  у ч р е ж д е н и й.  Комп лектов а
н ие  м уз ей н ого  с о б р а н и я,  если  о но  не  п о д м е н яе тся 
п ростым  сбором  эксп он атов  для  экс п о з и ц и й,  обяз а
тель но  св яз ано  с  п ров еден и ем  и сследов ан и й.  В  п ро
ц ессе  фо р м и р о в а н ия  коллекц ий  м у з ей  н аходит  пред
м е ты  м уз ей н ого  з н а ч е н и я,  ко то р ые  д о ку м е н ти р у ют 
п роц ессы  и  явлен и я,  п р о те ка ю щ ие  в  о б щ е с тве  и  п ри
роде.  Такая  р а б о та  ч а ще  всего  т р е б у ет  п р о в е д е н ия 
эксп еди ц ий  и п олев ых  и з ы скан и й,  в ходе  которых  спе
ц и али сты  и з уч ают  ко н кр е тн ые  фа кты  и  п редм еты,  об
н а р у ж и в а ют  в  н их  п рояв лен ие  тех  и ли  и н ых  з акон о
м ерн остей  в  раз в и тии  об щ ества  и  п р и р о ды,  п оп олн я
ю т  фо н ды  с о о т в е т с т в у ю щ и ми  м а т е р и а л а ми  и  тем 
самым  не  толь ко  р а с ш и р яют  и с то ч н и ко в ую  б а зу  н а
уки ,  но  и  получ ают  н о в ы е,  р а н ее  не  и з в е с тн ые  з н а н и я. 

Н ауч н ые  и сследов ан ия  н е о б х о ди мы  и  для  у с п е ш
н ого х р а н е н ия  м у з е й н ых  фон дов.  М у з е й н ые  п р е дм е ты 
состоят  из  раз л и ч н ых  орг ан и ч еских  и  н еор г ан и ч еских 
матери алов  и  п отому  с л о ж ны  по  с в о ей  фи з и ко  х и м и
ч еской  п ри роде.  Д ля  того  ч тобы  о б е с п е ч и ть  их  макси
маль но  долгую  сохран н ость,  осущ еств л ять  их  ко н с е р
в ац ию  и  рестав рац и ю,  н у ж но  не  толь ко  и сп оль з ов ать 
у ж е  и з в естн ые  и  а п р о б и р о в а н н ые  п р а кти кой  п р и н ц и
пы  хран ен и я,  но  т а к же  р а з р а б а ты в а ть  и  п р и м е н ять  н о
вые  техн ологи и. 

Хран ен ие  м у з е й н ых  п редметов  п редп олаг ает  со
з дан ие  условий  для  их  раз н осторон н е го  и споль з ова
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пни  K . I K  и сточ н и ков  з н ан ий,  эстети ч еских  впечатлен ий 
и  эмоций  Это  в оз м ож но  в  том  случае,  когда  п редмет 
изучен  во  в сей  совокупн ости  его  качеств  и  свойств, 
а  результаты  этого  и з уч ен ия  з афи кси ров аны  в  учетн о
хран итель ской  докумен тац и и. 

П о с тр о е н ие  экс п о з и ц и и,  п осредств ом  которой 
мож но  полн оц ен но  осущ ествлять  м уз ей н ую  коммун и
кац ию,  требует  вы явлен ия  не  толь ко  и н фо р м а ти в н ых 
и  эксп ресси вн ых  свойств  муз ей н ых  предметов,  но  и  су
щ еств ую щ их  м е ж ду  этими  предметами  связ ей.  Сп ец и
альн ые  и сследован ия  н еобходи мы  и  в  ц елях  соз дан ия 
н аилучш их  условий для восп ри ятия  эксп оз и ц ии  муз ей
н ой  аудиторией. 

Ф он ды  м уз ея  н икогда  н ель зя  сч и тать  п олн остью 
скомп лектов ан н ы ми,  а  х р а н ящ и е ся  в  н их  п редметы 
окон ч атель но  и з уч ен н ы м и,  п осколь ку  методы  н ауч н о
го  и сследован ия  п остоян но  сов ерш ен ств ую тся,  и  это 
соз дает  доп олн и тель н ые  в оз м ож н ости  для  п олуч ен ия 
н овы х,  р а н ее  н е и з в е с тн ых  з н ан ий  о  м уз ей н ых  пред
метах. 

Таким  образ ом,  вы являя  и  соб и рая  п редметы  му
з ей н ого  з н ач ен и я,  храня  м уз ей н ые  предметы,  соз да
вая  экс п о з и ц ии  и  п роводя  куль турн ооб раз ов атель
н ую  работу,  м уз еи  не  могут  поль з овать ся  толь ко  л и шь 
рез уль татами  и з ы скан и й,  п ров оди м ых  други ми  орга
н и з ац и ям и.  Им  н еобходи мо  вести  собств ен н ые  н ауч
н ые  исследован ия,  на  которые  в  кон еч н ом  сч ете  опи
рается  вся  деятель н ость  м уз ея  —  н ауч н офон дов ая, 
эксп оз и ц и он н ая,  п росвети тель н ая  и  образ ователь н ая. 

Н ауч н о и ссл едов ател ь ская  деятель н ость  м у з е ев 
склады вается  из  п рофи л ь н ых  и  муз еев едч еских  и з ы с
кан и й.  Научные  исследования  в  рамках  профильных 
наук  в ц елом  соответствуют  тем  н ап рав лен и ям  н ауч н о
го  поиска,  которые  характерны  для  отраслей  н ауки, 
чей  и сточ н и ков ый  матери ал  хран ят  муз еи.  М у з е й н ые 
сп ец и али сты  п р и н и м а ют  уч астие  в  р а з р а б о тке  п ри
м ерно  тех  ж е  проблем,  что  и  сотрудн и ки  других  родст
в ен н ых  по  п р о фи лю  н ауч н о и ссл едов ател ь ских  уч
реж ден и й.  О дн а ко  п ри  этом  они  оп и раю тся  на  фон ды 
и  сосредотач и в ают  св ое  в н и м ан ие  на  вопросах,  н едо
статоч но  и з у ч е н н ых  в  п р о фи л ь н ых  ди с ц и п л и н а х, 
но  в а ж н ых  для  м уз еев.  Речь  идет  п р е ж де  всего  об  ис

OUt  следован и ях  и сточ н и коведч еского  характера,  которые 
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н ап рав лены  на  в ы яв л е н ие  до ку м е н ти р у ю щ их  св ой ств 
муз ей н ых  п редметов  и  их  з н ач ен ия  для  раз в и тия  п ро
фи л ь н ых  ди сц и п ли н.  И н ы ми  словами,  м у з е й н ые  п ред
меты  в  этих  и сследов ан и ях  и з уч аю тся  с  точ ки  з р е н ия 
того  н ового  з н ан и я,  ко то р ое  они  могут  дать  п р о фи л ь
н ой  н ауч н ой  ди сц и п ли н е. 

Таким  образ ом,  и м ея  еди н ый  п редм ет  и сследова
ния,  м уз еи  и  с п е ц и а л и з и р о в а н н ые  н а у ч н ые  у ч р е ж д е
н ия  вы п олн яют  п ри  этом  р а з н ые  фу н кц и и.  П е р в ые  за
н яты  сб ором  э м п и р и ч е с к их  д а н н ы х,  н а ко п л е н и е м, 
хран ен и ем,  п е р в и ч н ой  об раб откой  и  с и с те м а ти з а ц и ей 
источн иков,  о б о б щ е н и ем  п олуч ен н ых  дан н ы х,  п р е в р а
щ е н и ем  их  в  си стему  н ауч н ых  фактов,  с о о тн е с е н и ем 
с  у ж е  и м е ю щ и м и ся  з н а н и ями  и п редстав л ен и ям и.  Вто
рые  з ан яты  глобаль н ым  о б о б щ е н и ем  н о в ых  д а н н ых 
и  их  вводом  в  с и с те му  у ж е  с л о ж и в ш и х ся  н а у ч н ых 
представлен и й.  Но  это  раз делен ие  фу н к ц ий  не  и с кл ю
ч ает  в оз м ож н ости  для  отдель н ых  сп ец и ал и стов  з а н и
мать ся  той  и другой  работой. 

Музееведческие  исследования  п р и з в а ны  фо р м и
ровать н ов ые  з н а н ия  в  области  те о р ии  и  м етоди ки  сб о
ра,  хран ен и я,  об раб отки  и  и сп оль з ов ан ия  м у з е й н ых 
предметов.  В этой  с фе ре  вы деляют  с л е ду ю щ ие  н а п р а в
лен ия  и сследователь ской  деятель н ости  муз еев: 

•  раз раб отка  н ауч н ой  кон ц еп ц ии  муз ея; 
•  и сследован ия  в  области  ком п л ектов ан ия  фо н до в; 
•  и з уч ен ие  м у з е й н ых  п редметов  и  коллекц и й; 
•  исследован ия  в  области  охраны  и хран ен ия  фон дов; 
•  н ауч н ое  п р о е кти р о в а н ие  экс п о з и ц ий  и  в ы став ок; 
•  и сследован ия  в  области  м у з е й н ой  ко м м у н и ка ц и и; 
•  и з уч ен ие  и стории  муз ей н ого  дела; 
.  и з уч ен ие  и с то р и о г р а фии  м уз еев еден и я. 

Разработка  научной  концепции  музея  п редставля
ет  собой  в сесторон н ее  об осн ов ан ие  ц елей  и  з адач  со
здан ия,  фу н кц и о н и р о в а н ия  и  раз в и тия  муз ея,  а  т а к же 
сп особов  и  средств  их  реал и з ац и и. 

Исследования  в  области  комплектования   фондов 
з аклю ч аю тся  в  р а з р а б о тке  н ауч н ой  ко н ц е п ц ии  ком
плектован ия,  то  есть  в сесторон н его  и  глубокого  обос
н ован ия  тем  комп лектован и я.  Такое  о б о с н о в а н ие  явля
ется  составн ой  ч астью  н ауч н ой  кон ц еп ц ии  муз ея,  а  его 
детали з ац ия  сч и тается  сп ец и аль н ы м,  отн оси тель но  са
мостоятель н ым  н ап рав л ен и ем  н ауч н ои сследов атель

2 i  М у з е е в е д е н и е 
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с  к о й  деятель н ости  муз ея. Научн ая  кон ц еп ц ия  комплек
тован ия  вклю ч ает  в  себя  следую щ ий  комп лекс  работ: 

•  оц ен ку  структуры  и  содерж ан ия  и мею щ ег ося  му
з ей н ого  фон да,  вклю ч ая  ан ализ  у ж е  с л о ж и в ш и х ся 
коллекц ий  и  о п р е де л е н ие  с те п е ни  их  п олн оты; 

.  о б о с н о в а н ие  н а п р а в л е н н о с ти  и  х а р а кте ра  ком
п лектован ия  и ли  п оп олн ен ия  коллекц и й; 

•  оп ределен ие  кри тери ев  отбора  матери алов  в  фо н
ды  с  учетом  ц елей  и  задач,  с тоящ их  п еред  муз еем; 

•  оп ределен ие  круг а  и  объ ема  и н форм ац и и,  фи кс и
руемой  в докумен тах  комплектован и я; 

•  раз раб отку  с и с те мы  каталогов  ком п лектов ан и я. 
О с н о в н ой  р е з у л ь тат  н а у ч н о  и с с л е до в а те л ь с кой 

работы  в  области  комп лектов ан ия  фон дов  —  это  со
з дан ие  или  п оп ол н ен ие  муз ей н ых  коллекц и й.  По  ре
зультатам  этой  раб оты  составляю тся  н ауч н ые  отчеты, 
соз даю тся  в ы став ки  н ов ых  поступлен и й,  и з даю тся  п е
ч атн ые  каталоги  н ов ых  поступлен ий,  п убли кую тся  н а
уч н ые  статьи  и  м он ог рафи и. 

Изучение  музейных  предметов  и коллекций  являет
ся  н еоб ходи м ым  услови ем  их  в клю ч ен ия  в  н ауч н ый 
оборот.  В ходе  и сточ н и коведч еского  ан али за  из  муз ей
н ых  предметов  и з в лекаю тся  н о в ые  сведен и я,  которые 
в  даль н ей ш ем  п ри в лекаю тся  п р о фи л ь н ой  н аукой  для 
более  полн ого  п он и м ан ия  и з уч аем ых  ею  п роц ессов, 
яв лен ий  и  з а ко н о м е р н о с те й.  Но  м уз ей н ая  ц ен н ость 
предмета  не  и сч ерп ы в ается  его  н ауч н ой  ц ен н ость ю, 
в едь  он  м о ж ет  об л адать  б олее  ш и р о к ой  з н а ч и м о с
тью  —  и стори ч еской,  худож ествен н ой,  эстети ч еской, 
м ем ори ал ь н ой,  ко м м у н и ка ти в н о й.  И з у ч е н ие  м уз ей
н ых  п редм етов  и  п р и з в а но  в ы яв и ть  и  оц ен и ть  в есь 
комплекс  и н фо р м а ц ии  о  них. 

Исследования  в  области  хранения  и  охраны  муз ей
н ых фон дов  н ап равлены  п реж де  всего на  вы работку  оп
ти маль н ых  условий  обеспеч ен ия  фи з и ч е с кой  сохран
н ости  муз ей н ых  предметов  и  могут  н еп осредствен но 
осущ ествляться  толь ко  в тех  музеях,  где есть  соответст
в ую щ ее  оборудован ие  и  спец иалисты  —  реставраторы, 
препараторы,  такси дерми сты.  Но  и  музеи,  не  распола
г а ю щ ие  н е о б х о ди м ы ми  те х н и ч е с ки ми  и  ка др о в ы ми 
воз мож н остями,  могут  и  долж ны  из учать  условия  хра
н ен ия  своих  фон дов,  ч тобы  ставить оп ределен н ые  зада
чи  п еред  сп ец и али стами  в той  или  и н ой  области. 
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В последн ие  десяти л етия  консервация,  то  есть  дея
тельн ость,  н ап рав л ен н ая  на  об есп еч ен ие  дл и тел ь н ой 
сохран н ости  м у з е й н ых  предметов,  раз в и л ась  в  столь 
ж е  самостоятель н ую  отрасль  п ри кладн ого  м уз еев еде
н и я,  как  и  реставрация,  с та в ящ ая  с в о ей  ц е л ью  не 
толь ко  сохран ен ие  м у з е й н ых  п редметов,  но  и  устран е
н ие  и м е ю щ и х ся  на  н их  п о в р е ж д е н ий  и  в осстан ов ле
н ие  их  п ерв он ач аль н ого  вида. 

Исполь з уя  методы  и  методи ки  хи ми и,  фи з и ки,  би
ологии,  металловеден ия  и других  естеств ен н о н ауч н ых 
ди сц и пли н,  сп ец и али сты  и сследуют  п роб лему  в л и ян ия 
на  состоян ие  п р е дм е тов  раз ли ч н ых  в н е ш н их  фа кто
ров  —  света,  темп ературы,  отн оси тель н ой  в л а ж н о с ти 
воз духа  и  его  з а г ряз н ен и я;  и з уч аю тся  и  п р о ц е с сы  есте
ствен н ого  старен ия  раз ли ч н ых  матери алов.  Рез уль таты 
этих  и сследован ий  н аходят  п р и м е н е н ие  в  р а з р а б о тке 
требов ан ий  к  услови ям  хран ен ия  п редметов  в  фо н д о
хран и ли щ ах  и эксп оз и ц и ях,  в  раз раб отке  си стемы  св е
товых  н ормати вов,  н а и б о л ее  б лаг оп ри ятн ых  с  то ч ки 
з рен ия  сохран н ости  эксп он атов  и в о з м о ж н о с тей  их  ос
мотра  посетителями,  а  та кже  в  р а з р а б о тке  техн и ч ес
ки х  средств  для  соз дан ия  оп ти маль н ых  р е ж и м ов  хра
н ен и я.  Самостоятель н ый  круг  и сследов ан ий  в  области 
о х р а ны  м уз ей н ых  п редм етов  н а п р а в л ен  на  р е ш е н ие 
п роблемы  их  з а щ и ты  от  хи щ ен и й,  п о те рь  и ли  п о в р е ж
ден ий  в  случае  ка та с тр оф  или  актов  ван дали з ма. 

Наряду с практической  работой  ведутся и  теоретиче
ские  дискуссии  по  реставрац ион н ым  проблемам,  в  ходе 
которых  спец иалисты  пы таю тся  реш и ть  ряд  п ри н ц и п и
альных  вопросов. Напри мер,  н уж но ли полн остью  восста
н авливать  облик  поврежден н ого  предмета,  н ез ави си мо 
от степени п он есен н ых  им утрат,  или достаточно  провес
ти  его фрагмен тарн ую  реставрац ию?  Неодн оз н ач н ые  от
петы  даю тся  на  в оп рос  о  том,  какой  облик  предмета, 
подвергавш егося  н еодн ократн ым  и з мен ен и ям,  следует 
восстан авливать  —  п ерв он ач аль н ый  и ли  п оследн и й? 
Прин ц ипиальн ую  важ н ость  имеет  и вопрос  о том, как  ре
ставрировать  предметы:  воссоздан н ые  фрагмен ты  долж
ны  бы ть  н ез аметны  или,  н апротив,  отчетливо  ви дн ы? 

В проц ессе  рестав рац ии  п амятн и ка  п о р ой  м е н яе тся 
«то дати ровка  или  устан авли вается  автор,  а  и н огда  слу
чаю тся  и  более  м асш таб н ые  откры ти я.  В  1997  г.  во  В се
росси й ский  х у д о ж е с тв е н н ый  н а у ч н о  р е с та в р а ц и о н



Часть  II .  Теория  и  практик а  м узейного  цела 

н ый  ц ен тр  (ВХНРЦ)  им.  И.Э.  Г рабаря  из  Г осударствен
н ого  Истори ч еского  муз ея  поступила  боль ш ая  и ко на 
(вы сотой  около  2 м)  с  и з об раж ен и ем  н еи з вестн ых  свя
ты х.  В собран ие  муз ея  ее передали  в  1890е гг. из  Архан

Василий  Иоаннович.  Фрагмент   иконы.  2я половина  XVIIв. 
Государственный  Исторический   музей 

гельского  собора  Московского  Кремля,  места  з ахорон е
н ия  великих  кн яз ей  и  ц арей.  В  1950е  гг. и кону  исследо
вали,  но  от  рестав рац ии  отказались,  посколь ку  тогда 
под  мн огоч и слен н ы ми  поз дн и ми  слоями  (записями)  не 
удалось  об н аруж и ть  авторского  красочн ого  слоя. 

П р е ж де  ч ем  п ри ступ и ть  к рестав рац ии  п амятн и ка, 
сп ец и али сты  всегда  вы являют  состоян ие  его  сохран
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н ости  и  п р о г а о з и р у ют  рез уль тат  р е с та в р а ц и о н н ых  ра
бот.  И ко ны  обяз атель но  п одв ерг аю тся  р е н тг е н о г р а фи
ч е с ким  и сследован и ям,  ко то р ые  п о ка з ы в а ют  сл ои  со
х р а н и в ш е й ся  ж и в о п и си  и  состоян ие  доски.  За тем  эти 
слои  и ден ти фи ц и рую тся,  то  есть  о п р е де л яю тся  г ран и
цы  з ап и сей  и  авторского  красоч н ого  слоя.  Но  те х н и ка, 
д а же  современ н ая,  не  всегда  в ы яв л яет  п одл и н н ое  с о
стоян ие  п амятн и ка.  Т ак  случ и лось  и  с  и ко н ой  из  И сто
р и ч е с ко го  м уз ея.  Ее  р е н т г е н о г р а м ма  о б н а р у ж и ла 
толь ко  оч ень  п лотн ые  з ап и си  XVII I —XI X  вв.  О д н а ко 
отдель н ые  техн олог и ч еские  п р и з н а ки  п оз в оли ли  р е с
тав раторам  п редп олож и ть,  что  п од  слоем  з ап и сей  су
щ еств ует  более д р е в н ий  кр а с о ч н ый  слой. И н ту и ц ия  их 
не  обман ула.  После  п редв ари тел ь н ой  расч и стки  и  сн я
тия  верхн его  слоя  п отем н ев ш ей  о л и фы  оп редел и л и сь 
фи г у ры  святы х:  н адп и сь  б е л ы ми  б у кв а ми  с о о б щ а ла 
о  том,  что  на  и коне  и з о б р а ж е ны  богослов  В аси лий  В е
л и кий  и  в ели кий  кн язь  В аси лий  И оан н ов и ч,  сам одер
ж ец  всея  Руси,  в  и н оч еском  ч и не  —  В арлаам. 

Из вестн о,  что  отец  И в ана  Г роз н ого,  В аси лий  И оан
н ови ч,  за  н есколь ко  дн ей  до  своей  ко н ч и ны  п р и н ял  мо
н а ш е с кий  п остриг  и  стал  и н оком  В арлаамом.  В  одеж де 
и н о ка  он  и  з апеч атлен  на  и кон е,  которая  за  ч еты ре  в е
к а  своего  сущ еств ов ан ия  п ретерп ела  м н о ж е с тво  и з м е
н ен и й.  Сп ец и али стам  е ще  п редстоит  ответи ть  на  м н о
гие  воп росы  и ко н о г р а фии  и и стории  б ы тов ан ия  памят
н и ка.  Но  у ж е  до  з а в е р ш е н ия  р е с та в р а ц и о н н ых  раб от 
стало  ясн о,  что  откры то  и з о б р а ж е н ие  вели кого  кн язя 
В асилия  III ,  а  в  Г осударствен н ом  И с то р и ч е с ком  м у з ее 
п ояв и лся  е ще  один  ун и кал ь н ый  экспон ат. 

И сследов ан ия  в  об ласти  м у з е й н ой  ко м м у н и ка ц ии 
ведутся  в  муз ееведч еском,  педагогическом,  соц и ологи
ч еском  и  пси хологи ч еском  аспектах,  которые  дополн я
ю т друг друга  и треб уют  м еж ди сц и п ли н арн ого  подхода. 
Эксп он аты  п ередают  сведен ия  не  толь ко  о  самих  себе, 
но  и  о тех  фактах,  явлен и ях  и  п роц ессах,  си мволом  или 
з н аком  которых  они  вы ступаю т.  П оэтому для  орган и з а
ц ии  усп еш н ой  коммун и кац ии  о г ром н ое  з н ач ен ие  и ме
ют  сведен ия  о  н аучн ой,  и н форм ати в н ой,  эстети ч еской 
ц ен н ости  отдельн ых  предметов,  п ол уч ен н ые  в  п роц ессе 
и з уч ен ия  муз ей н ых  фон дов.  И м ен но  о ни  и г рают  п ерв о
степ ен н ую  роль  п ри  отборе  м у з е й н ых  п редметов  для 
эксп он и рован и я.  Но  п ри  подготовке  экс п о з и ц ии  п оми
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мо  этой  объ екти вн ой  ц ен н ости  предметов  в а ж но  учи
ты вать и то, как будет воспри н ята  передаваемая  ими  ин
формац ия  и  какие  эмоц ии  она  м ож ет  вы звать. 

Ответить  на  эти  вопросы  помогают  музейнопсихо
логические  исследован ия,  н аправлен н ые  на  п ов ы ш ен ие 
эффекти вн ости  коммун икац ии.  Посетитель  восприн и
мает  экспоз и ц ию  как  н екую  целостность,  поэтому  ее  со
держ ан ие  и  форма  долж ны  находиться  в  единстве.  Эта 
задача н ачин ает  реш ать ся  у же  на  стадии  отбора  предме
тов для экспон ирован ия;  определяю тся  и н аиболее  целе
сообразн ые  фо р мы  раз мещ ен ия  экспон атов  в  отдельных 
комплексах.  Эстетическое  оформлен ие  экспоз иц ии,  ее 
цветовое,  световое  и  простран ствен н ое  реш ен ие,  отбор 
и  графическое  оформлен ие  текстов,  при мен ен ие  аудио
визуальных средств —  все это важ но осущ ествлять с уче
том  данны х,  получен н ых  в  результате  психологических 
исследований.  Ф из иологические  особен н ости  человека 
следует прин имать  во  вн иман ие  и п ри  раз работке  экспо
зиц ион н ого  оборудован ия,  н апример,  витрин,  техн ичес
ки е  характери сти ки  которых  до л ж ны  соотн оси ть ся 
с  ростом, уровн ем  глаз  и  полем  з рен ия  посетителя. 

Исследован и я,  п о с в ящ е н н ые  п роб л ем ам  э ффе к
ти в н ости  п о с тр о е н ия  эксп оз и ц и й,  о с н о в ы в а ю тся  на 
обобщ ен ии  п р е ж н е го  эксп оз и ц и он н ого  опы та,  а  так
ж е  и сп ол ь з уют  экс п е р и м е н та л ь н ые  методы.  В  ходе 
эксп ери мен тов  ш и р о ко  п ри мен яется  макети ров ан и е, 
а  в  последн ие  годы  —  ком п ь ю терн ое  модели рован и е, 
п оз в оляю щ ее  в ы яв и ть  н аи более  оп ти маль н ый  в ари ант 
эксп оз и ц и он н ого  р е ш е н и я. 

Все  виды  в з аи м оотн ош ен ий  муз ея  и  его  ауди тории 
исследует  муз ей н ая  педагогика,  которая  представляет 
собой  одно  из н ап рав лен ий  педагогической  н ауки  и  оп
ределяется  как  «меж ди сц и п ли н арн ая  область  н аучн ого 
з н ан и я,  фо р м и р у ю щ е г о ся  на  п ересеч ен ии  педагогики, 
психологии,  м уз еев еден ия  и  п рофи ль н ой  м уз ею  дис
ц и пли ны  и  п остроен н ая  на  его  осн ове  сп ец и фи ч еская 
практи ч еская  деятель н ость,  ори ен ти ров ан н ая  на  пере
дачу  культурн ого  (художествен н ого)  опы та  в  условиях 
муз ей н ой  среды »2 .  И н ы ми  словами,  муз ей н ая  педаго

2  Столяров  Б.А.,  Соколова  Н.Д.,   Алексеева  Н.А. Основы экскурсион
ного дела. СПб., 2002. С.  18. Некоторые специалисты полагают, что му

псп  зейную  педагогику  можно  считать новой  научной  дисциплиной.  См., 
ииО  например: Юхневич  М.Ю.   Я поведу тебя  в музей.  М ,  2001. С.  13— 14. 
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ги к а  —  это  отрасль  педагоги ч еской  н ауки,  п редм етом 
и сследован ия  которой  яв ляется  куль турн о об раз ов а
тель н ая  деятель н ость  в  услови ях  муз ея. 

Для ответа  на воп рос  о том,  «что»  и  «как»  в осп ри н и
мает  посетитель,  м уз ей н ая  педагогика  из учает  м уз ей
н ую  аудиторию,  ан али з и рует  п отребн ости  раз ли ч н ых 
соц иаль н ых  и  в оз растн ых  групп  п осети телей  и  особ ен
н ости  в осп ри ятия  и ми  экс п о з и ц и и,  в  о п р е д е л е н н ых 
случаях  вн осит  корректи вы  в  содерж ан ие  сам ой  эксп о
з и ц и и,  создает  и  а п р о б и р у ет  н ов ые  методи ки  и  п ро
граммы  работы  с  р а з н ы ми  категори ями  п осети телей. 

М уз ей н ую  ауди тори ю,  ее  ц е н н о с тн ые  о р и е н та ц ии 
и  духовн ые  потребн ости,  эффе кти в н о с ть  деятель н ости 
муз еев  по  их  фо р м и р о в а н ию  и  удов летв орен ию  из уча
ет та кже  особая  отрасль  соц и ологии  —  музейная  социо
логия.  Перв ые  соц и ологи ч еские  и сследован ия  в  м уз еях 
стали  проводиться  в  середи не  1920х  гг.  и  бы ли  н ап рав
л ены  на  и з уч ен ие  соц и аль н одемографи ч еского  соста
ва посетителей,  их з ап росов  и и н тересов.  В  з а р у б е ж н ых 
муз еях  с п ом ощ ью  методов  н аблю ден ия  и  хрон ом етри
ров ан ия  определяли  п родолж и тель н ость  осмотра  посе
ти телями  эксп оз и ц ий  и  отдельн ых  экспон атов,  в ы яв л яя 
тем  самым  их  аттракти вн ость  и  п ов еден ч ескую  реак
ц ию  муз ей н ой  ауди тори и.  В  1960е  гг.  ан али з и ров али сь 
у ж е  не только  соц и аль н одемографи ч еские  п оказ атели, 
но та кже  п си хологи ч еские  и моти в ац и он н ы е;  на  осн ове 
раз ли ч ия  в  мотивах  п о с е щ е н ия  раз раб аты в алась  ти п о
логия  муз ейн ой  ауди тори и.  В  1980е  гг .  в  з а р у б е ж н ых 
муз еях  н ачалось  комп лексн ое  и з уч ен ие  и н тересов  п о
сетителей  и  в ы яв лен ие  эффе кти в н о с ти  м уз ей н ой  дея
тельн ости  по таким  п ри з н акам,  как  состав и  коли ч ество 
посетителей,  степень  удовлетворен ия  их  п отреб н остей. 

В росси й ских  м у з е ях  соц и олог и ч еские  и сследова
н ия  стали  п ри об ретать  раз м ах  в  1970—  1980е  гг.;  п о
яв и л и сь  соц и олог и ч еские  п одраз делен ия  в  Э р м и та ж е, 
Русском  муз ее,  И с то р и ч е с ком  муз ее,  а  в р яде  кр у п н ых 
м у з е ев  —  Т р е ть яко в с кой  галерее,  М у з ее  и з о б р а з и
тел ь н ых  и скусств  им.  А.С.  П у ш ки на  —  в  ш тат  в в ели 
соц иологов.  В  1970е  гг .  на  б азе  краев едч еских  м у з е ев 
и  м у з е е в  з а п о в е д н и ков  Н а у ч н о  и с с л е д о в а те л ь с кий 
и н сти тут  кул ь туры  о с у щ е с т в ил  к р у п н о м а с ш т а б н ое 
и  реп рез ен тати в н ое  и сследов ан ие  «М уз ей  и  п осети
тель»;  в  1982  г. В с е с о ю з н ый  и н сти тут  и с ку с с тв о з н а н ия  оЗо 
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провел  и с с л е до в а н ие  с о ц и а л ь н о  де м о г р а фи ч е с ко го 
состава  ауди тории  худож ествен н ого  муз ея,  ч то  дало 
в оз мож н ость  смодели ровать  ее  «портрет». 

Главная задача музейн ой  социологии —  определен ие 
эффективн ости  муз ейн ой  деятельности  путем  из учен ия 
воздействия  муз ей н ой  экспозиц ии  и  раз личн ых  фо рм 
культурнообразовательной  работы на раз н ые  категории 
посетителей.  П ри  этом  ан ализ ирую тся  такие  асп екты 
экспозиции,  как предметность,  наглядность,  доступность, 
последовательность,  образность,  аттрактивность  и  эмо
циональное  воз действие  в целом.  На основе  результатов 
подобного  анализа  разрабаты ваю тся  кон кретн ые  реко
мендации по подготовке  экспозиции и определяю тся  н аи
более  эффекти в н ые  фо р мы  вы раж ен ия  ее  содержан ия. 

В последн ие  десятилетия  стали  проводиться  и  соци
альнопсихологические  исследования,  н аправлен н ые  на 
из учен ие  особен н остей  проц есса  мы ш лен ия  и  воспри я
тия  в  сп ец и фи ч еских  условиях  музея,  а также  проблем 
психологического  воз действия  муз ея  на  современ н ого 
человека.  Напри мер,  психологами  установлено, ч то з ри
тельн ое  воспри ятие  н амн ого  эффекти вн ее,  чем  слухо
вое,  при этом уров ень  восприятия  з н ачитель но  п овы ш а
ется,  если  деятельн ость  оптических  и акустических  «ре
цепторов»  соеди н яется  с  моторн ы ми  (двигательны ми) 
и  осяз ательн ы ми.  И  это откры тие  у ж е активно  исполь
з уется  м уз ей н ой  педагоги кой.  Из уч ается  в осп ри ятие 
и  других  аспектов  муз ей н ой  экспоз иц ии,  в частн ости  ее 
архитектурн охудожествен н ого  реш ен и я. 

Исследования  в  области  истории,  теории  и  мето
дики  музейного  дела  могут  вести сь  в  ка ж дом  м у з е е, 
но  на  п р а кти ке  и ми  з а н и м а ю тся  г лав н ым  о б р а з ом 
кр у п н ые  м у з е и,  и м е ю щ ие  для  этого  н е о б х о д и м ый 
оп ыт  и  кадры.  Кр о ме  того,  раз раб откой  о б щ их  п р о
блем  м уз еев еден ия  з ан и м аю тся  сп ец и ал и з и ров ан н ые 
н а у ч н ые  у ч р е ж д е н ия  —  н а у ч н о  и с с л е до в а те л ь с кие 
и н с ти ту ты  и  к а фе д ры  в ы с ш их  у ч е б н ых  з а в е д е н и й. 

•  Организаци я  научноисследовательско й  работы 
в  музее 
Музеи,  являю щ и еся  структурны ми  подразделения

ми академий  наук,  научноисследовательских  институтов 
и  вузов,  работают  по общ ему  с н и ми  плану  и  совместно 
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орган из уют  свои  исследования.  Но  больш ин ство  муз еев 
являю тся  самостоятельны ми  учрежден иями,  и  раз н ооб
раз ие  вы полн яемых  ими  фун кц ий  придает  особую  в аж
ность  вопросам  орган из ац ии  их  н аучн ых  исследован ий. 

Науч н ая  раб ота  муз еев,  с  одн ой  сторон ы,  д о л ж на 
соотн оси ть ся  с  о б щ и ми  н а п р а в л е н и ями  н ауч н ого  п о
и ска  в  области  п р о фи л ь н ых  ди сц и п л ин  и  в н оси ть  с в ой 
в клад  в  фун дам ен тал ь н ые  и сследов ан и я.  Но  с  дру г ой 
сторон ы,  она  дол ж на  уч и ты в ать  п о л и фу н кц и о н а л ь н ый 
х а р а ктер  муз ея  и  в  си лу  этого  сохран ять  и з в е с тн ую 
с п е ц и фи ку.  П е р в о с те п е н н ы ми  для  м у з е ев  яв л яю тся 
те м ы,  с в яз а н н ые  с  и з у ч е н и ем  м у з е й н ых  п р е д м е тов 
и  среды  их  бы тован и я,  а  та кже  тем ы,  с п о с о б с тв у ю щ ие 
п остоян н ому  п о п о л н е н ию  фон дов,  м акси м аль но  п р о
долж и тель н ому  х р а н е н ию  и  эффе кти в н о му  и сп ол ь з о
в ан ию  соб ран н ых  матери алов. 

В осн ове  п л ан и ров ан ия  и сследователь ской  р а б о ты 
л е ж ит  соз дан ие  п е р с п е кти в н ых  план ов,  р а с с ч и та н н ых 
на  н есколь ко  лет.  Работа  по  та ко му  плану  об есп еч и в а
ет  п реем ств ен н ость  и  л о г и ч ескую  св язь  в  и сследов а
н иях,  п реп ятствует  н е о б о с н о в а н н ой  см ене  те м а ти ки 
у  отдель н ых  сотрудн и ков  и  в  ко н е ч н ом  и тоге  сп особ
ствует  росту  п р о фе с с и о н а л ь н ой  кв а л и фи ка ц ии  н ауч
н ых  коллекти вов.  С р о ки,  о тв оди м ые  на  п р о в е д е н ие 
тех  и ли  и н ых  и з ы с ка н и й,  з ав и сят  от  сл ож н ости  тем ы, 
ее  обесп еч ен н ости  кадрами  и  фи н а н с о в ы ми  в о з м о ж
н о с тями  м уз ея.  Н е б о л ь ш ие  т е мы  р а з р а б а т ы в а ю т ся 
о б ы ч но  в  т е ч е н ие  года,  п р о д о л ж и те л ь н о с ть  б о л ее 
с л о ж н ых  в а р ь и р у е тся  в  п ределах  двух  —  п яти  лет. 

С  план и рован и ем  н ераз ры в но  связ ана  коорди н ац ия 
деятель н ости  муз еев  с  други ми  н ауч н ы ми  уч реж ден и я
ми,  что  помогает  не  толь ко  и з б е ж а ть  н еоп равдан н ого 
дублирован ия,  параллелиз ма  и  н есогласован н ости  в  и с
следованиях,  но  и  оказ ы вать  в з аи мн ую  п ом ощь  в  п ров е
ден ии  и з ы скан и й.  В  области  п р о фи л ь н ых  ди с ц и п л ин 
муз еи  исполь з уют  такие  фо р мы  коорди н ац ии  св оих  и с
следован ий  с  други ми  н ауч н ы ми  у ч р е ж де н и ям и,  как 
совместн ые  н ауч н ые  з аседан ия,  кон ферен ц и и,  круглые 
столы,  экспедиц ии,  еди н ые  п роблемн ые  план ы. 

В  тв орч еском  сотрудн и ч естве  со  с п е ц и а л и с та ми 
других  уч реж ден ий  р а б о тн и ки  м уз еев  соз дают  н е м а ло 
н ауч н ых  работ.  Зн ач и тель н ая  ч асть  35томн ого  фу н да
мен таль н ого  труда  «Оп ыт  сов етской  м е ди ц и ны  в  В ели
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ки й  < Отечественной  в ой не  1941  —  1945  гг.»  в ы п ол н ена 
и,1  матери алах  В оен н омеди ц и н ского  м уз ея  М и н и с
терства  о б о р о ны  си лами  его  сотрудн и ков.  Сп ец и ал и
сты  Муз ея  ан троп олог ии  и  этн о г р а фии  им.  П е тра  В е
ли кого  и  Р осси й ско го  этн о г р а фи ч е с ко го  м уз ея  п ри
н яли  самое  н е п о с р е дс тв е н н ое  уч астие  в  п одготовке 
мн оготомн ых  этн о г р а фи ч е с ких  о ч е р ков  «Народы  ми
ра»,  а  сотрудн и ки  х у до ж е с тв е н н ых  м уз еев  с траны  — 
в  соз дан ии  м н о г о то м н ых  «Истории  русского  и скусст
ва»  (М.,  1953—  1961)  и  «В сеобщ ей  и стории  и скусства» 
(М.,  1 9 5 6  1 9 6 6 ). 

Мн огие  н ауч н ые  исследован ия  в  муз еях  осущ еств
ляю тся  коллективно  —  усилиями  отделов  или  секторов, 
а  для  раз работки  н екоторых  тем  форм и рую тся  времен
н ые  коллективы  в  виде  проблемн ых  групп.  В  круп н ей
ш их  муз еях  ми ра  ин огда  создаю тся  спец и аль н ые  науч
н оисследовательские  структуры. В  1931 г. для  и з уч ен ия 
коллекц ий  Лувра  бы ла  осн ована  н аучн оисследователь
ская  лаборатория,  которая  теп ерь  н аз ы вается  Науч н о
и сследов атель ской  л а б о р а то р и ей  М у з е ев  Ф р а н ц и и. 
Она  з ан и мается  и з уч ен и ем  и дати рован и ем  прои з веде
н ий  искусства и других  стари н н ых  предметов,  н аблю да
ет  за  скры ты ми  п роц ессами  с  п омощ ью  ми кроскопи и, 
флуоресц ен ц ии  в уль трафи олетовых  лучах,  фотог рафи
рован ия  в  и н фр а кр а с н ых  лучах,  ради ографи и.  В  лабо
ратории  использ уется  раз работан н ый  в  Лув ре  ускори
тель  элемен тарн ого  ан али за  —  устан овка  AGLAE,  сн аб
ж е н н ая  в  том  ч и сле  и  сп ец и ал ь н ым  п р и б о р ом  для 
ан али за  с и споль з ован и ем  тепловых  протон ов,  который 
спец иаль но  п редн аз н ач ен  для  из учен ия  п рои з веден ий 
искусства. 

Св ои  и з ы с ка н ия  м уз еи  п убли куют  в  сб орн и ках  на
уч н ых  статей,  м он ог рафи ях,  ж урн алах,  отчетах  экспе
ди ц и й.  Ряд  п р о до л ж а ю щ и х ся  м у з е й н ых  и з дан ий  полу
ч ил  ш и р о к ое  п р и з н а н ие  в  н а у ч н ом  м и р е.  Т а ко в ы, 
н ап ри мер,  «Труды  Г осударствен н ого  Э рм и таж а»,  «Со
о б щ е н ия  Г осударств ен н ого  Э р м и та ж а »,  « С б о р н и ки 
М уз ея  а н тр о п о л о г ии  и  этн о г рафи и »,  «Труды  Г ИМ » 
и др.  Наряду  с  эти ми  тр а ди ц и о н н ы ми  ти п ами  и з дан ий 
м у з еи  и с п о л ь з у ют  и  с п е ц и фи ч е с ки е,  х а р а кт е р н ые 
толь ко  для  н их  и  родств ен н ых  им  уч реж ден ий  —  опи
сан ия  и  о б з о ры  коллекц и й,  н ауч н ые  каталоги  по  раз
делам  фон да  и ли  ви дам  искусства,  н ауч н ые  аль бомы, 
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п у б л и ка ц ии  до ку
мен тов,  п утеводи те
ли  по  фон дам  и  экс
п оз и ц и и. 

Рез уль таты  мн о
гих  с в о их  и з ы с ка
н ий  муз еи  о тр а ж а ют 
в  ко л л е кц и ях,  в ы
с та в ках  и  э кс п о з и
ц и ях.  Согласно  з ако
н у  «О  М у з е й н ом 
фо н де  Р о с с и й с к ой 
Ф е де р а ц ии  и  муз еях 
в  Росси й ской  Ф еде
р а ц и и »,  п од  м у з е й
н ой  п убли кац и ей  п он и м аю тся  «все  ви ды  представле
н ия  общ еству  м уз ей н ых  п редметов  и м у з е й н ых  коллек
ц ий»,  в  том  ч и сле  п уб ли ч н ый  п оказ,  в о с п р о и з в е де н ие 
в  п еч атн ых  и з дан и ях,  на  эл ектрон н ых  и  других  в и дах 
н оси телей. 

... 

Изучение  триптиха   XV  в.  (эмаль  на 
медной  основе)  в  ионном пучк е  с  помо
щью  AGLAE,  обеспечивающее  безопас
ный для памятника   анализ  красок 

Вся деятель н ость  муз ея  п рямо  ИЛ И  косв ен но  оп и ра
ется  на  н ауч н ые  и сследован и я.  Без  н их  н е в о з м о ж но  ни 
у с п е ш н ое  ко м п л е кто в а н ие  фон дов,  ни  м а кс и м а л ь но 
п родолж и тель н ое  их  хран ен и е,  ни  соз дан ие  п олн оц ен
н ой  эксп оз и ц и и,  ни  п ров еден ие  дей ств ен н ой  куль тур
н ообраз ователь н ой  работы.  П оэтому  н ауч н ые  и ссле
дован ия  являю тся  н еоб ходи м ым  услов и ем  н орм аль н о
го  фу н кц и о н и р о в а н ия  муз ея. 

Н а п р а в л е н ия  н а у ч н о  и с с л е до в а те л ь с кой  р а б о ты 
муз ея  обусловлены  его  п о л и фу н кц и о н а л ь н ым  х а р а к
тером  и св яз аны  как  с н а у ч н ым  п о и с ком  в  р а м ках  п ро
фи л ь н ых  н ауч н ых  ди сц и п л ин  (истории,  би ологи и,  ис
кусствоз н ан и я,  ли тературов еден ия  и  т. д.), так  и  с  и з ы
скан и ями  в  области  муз еев еден и я. 

Одна  из  особ ен н остей  н ауч н ои сследов атель ской 
раб оты  в  муз еях  з аклю ч ается  в  ее  о р г а н и ч е с кой  с в язи 
с  комп лектов ан и ем  фон дов,  с  п о п о л н е н и ем  их  м а те р и
алами,  п олуч ен н ы ми  в  п роц ессе  и сследов ан и я.  Ф о р
м и ров ан и ем  коллекц ий  з а н и м а ю тся  и  с п е ц и а л и з и р о
в ан н ые  н ауч н ые  у ч р е ж де н и я,  одн ако  в  силу  с л о ж и в
ш ей ся  п ракти ки  все  с о б р а н н ое  и ми  в  ко н е ч н ом  сч ете 
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передается  в  м уз ей  на  «вечное  хран ен и е».  В муз еи  ис
тори ч еского  п р о фи ля  поступают  археологи ч еские  н а
ходки  и  этн о г рафи ч еские  материалы,  в  естествен н о
н ауч н ые  муз еи  —  п ри родн ые  объ екты,  н ай ден н ые  во 
время  экспеди ц и й. 

Раз рабаты ваемая  муз еями  п роблемати ка  осн овы
вается  главн ым  об раз ом  (но не  исклю чительн о)  на  изу
ч ен ии  м уз ей н ых  предметов,  состав ляю щ их  м уз ей н ый 
фон д.  Сотрудн и ки  ж е  сп ец и али з и ров ан н ых  н ауч н ых 
уч реж ден ий  ч аще  всего  работают  с  матери алами,  со
средоточ ен н ы ми  в  хран и ли щ ах  других  орг ан и з ац и й. 

От  п роч их  н ауч н ых  уч реж ден ий  муз еи  отличаю т
ся  и  фо р м а ми  п убли кац ии  рез уль татов  своих  исследо
ван ий.  Эти  рез уль таты  н аходят  о тр а ж е н ие  не  толь ко 
в  печ атн ой  п родукц и и,  но  и  в  н ауч но  п одоб ран н ых 
и  обработан н ых  коллекц иях,  а  та кже  в  эксп оз и ц и ях 
и  вы ставках. 

Науч н ои сследователь ская  работа  в  муз еях  н уж
дается  в  п р а в и л ь н ой  о р г а н и з а ц ии  и  п л а н и р о в а н и и, 
чтобы  отдель н ые  те мы  согласовы вали сь  м е ж ду  собой, 
стан овясь  з в ен ь ями  еди н ой  ц епи  проблем,  р е ш е н ие 
которых  и меет  н а и в а ж н е й ш ее  з н ач ен ие  для  раз в и тия 
муз ея.  В  п ои сках  кратч ай ш их  и  н аи более  рац и он аль
н ых  путей  р е ш е н ия  н асущ н ых  задач  муз еи  коорди н и
р у ют  св ои  у с и л ия  с  де яте л ь н о с тью  друг их  м у з е ев 
и  сп ец и али з и ров ан н ых  н аучн ых  и  уч ебн ых  уч реж де
н и й.  М уз еи  п редостав ляют  свои  коллекц ии  и стори
кам,  археологам,  этн ографам,  искусствоведам,  палеон
тологам,  биологам,  ли тературоведам  и  другим  спец и а
ли стам,  тем  с а м ым  п р и н и м ая  уч астие  в  их  р а б о те. 
Соб ств ен н ые  и сследован ия  муз еев  откры в ают  для  на
ук и  н овые  и сточ н и ки  и обогащ ают  раз раб отку  пробле
матики  п р о фи л ь н ой  н ауки. 



Глава 3 
ФОНД Ы  М У ЗЕ Я 

•  Понятие  «фонд ы  м узея» 

Пон яти ем  чфонды  музея»  о б о з н а ч а ют  в сю  н а у ч но 
орг ан и з ов ан н ую  сов окуп н ость  матери алов,  п р и н ятых 
муз еем  на  п остоян н ое  хран ен и е.  П ри  этом  о ни  могут 
н аходить ся  не  толь ко  в  фо н до х р а н и л и ще  и  экс п о з и
ц ии,  но  и  бы ть  п е р е да н н ы ми  на  экс п е р ти зу  и ли  реста
врац и ю,  а  та кже  во  в р е м е н н ое  п ол ь з ов ан ие  др у г о му 
у ч р е ж де н ию  или  м уз ею. 

Осн ову  м у з е й н ых  фо н дов  состав л яют  музейные 
предметы   —  п а м ятн и ки  и стории  и  куль туры,  а  т а к же 
об ъ екты  п ри роды,  и з ъ ятые  из  с р е ды  б ы то в а н ия  в  свя
зи  с  их  сп особн остью  докум ен ти ров ать  о б щ е с тв е н н ые 
и  п ри родн ые  п р о ц е с сы  и яв лен и я.  Кр о ме  н их  в  фо н ды 
входят  так  н а з ы в а е м ые  н ауч н о в сп ом ог атель н ые  ма
териалы,   которые  не  обладают  св ой ств ами  м у з е й н ых 
предметов,  но  п омогают  их  и з уч ать  и  экс п о н и р о в а ть. 
Это  раз ли ч н ые  схемы,  табли ц ы,  г рафи ки,  план ы,  кар
ты,  модели,  макеты,  рекон струкц и и,  с о з да н н ые  в  п ро
ц е с се  и з уч ен ия  п р е дм е та  или  н е п о с р е д с тв е н но  для 
экс п о з и ц и о н н ых  н у ж д.  Одни  их  н их  да ют  в о з м о ж
н ость  представи ть  в н е ш н ий  облик  предмета,  когда  по 
тем  или  и н ым  п р и ч и н ам  он  не  м о ж ет  бы ть  п о м е щ ен 
в  эксп оз и ц и ю.  Д ру г ие  н есут  доп олн и тель н ую  и н фо р
м а ц ию  о  предмете,  н ап ри м ер,  рен тг ен ов ские  с н и м ки 
п оз в ол яют  в  ходе  и з у ч е н ия  п р е дм е та  в ы яс н и ть  е го 
строен и е. 

В итрин ы,  ш ка фы,  стен ды  и дру г ие  виды  м у з е й н о
го  оборудован ия,  а  т а к же  в с е в о з м о ж н ые  ауди ов и з у
аль н ые  средства,  ко то р ые  в кл ю ч а ю тся  в  э к с п о з и ц ию 
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с  ц елью  более  глубокого  р а с кр ы тия  ее  содерж ан и я, 
в состав  м уз ей н ых  фон дов  не  входят. 

Матери алы,  состав л яю щ ие  м уз ей н ые  фон ды,  н е
рав н оц ен ны  по св оей  з н ач и мости  для н ауки  и  культу
ры,  а  та кже  для деятель н ости  кон кретн ого  муз ея. Му 
з е й н ые  предметы,  в  отличие  от  н аучн овспомогатель
н ых  матери алов,  яв л яю тся  п а м ятн и ка ми  и с то р ии 
и  культуры,  поэтому  п одлеж ат  охране  в  соответствии 
с  дей ств ую щ им  з акон одатель ством. 

Неравн оз н ач на  и  ц ен н ость  самих  муз ей н ых  пред
метов, что в ы раж ается  пон яти ями  «типичность»  и  «уни
кальн ость».  Типовым  музейным  предметом  сч и тается 
предмет,  о тр а ж а ю щ ий  ти п и ч н ое  яв лен ие  и  обладаю
щ ий  свойствами,  ко то р ые  х а р а кте р ны  для  боль ш ого 
числа  предметов,  сущ еств ую щ их  в  н астоящ ее  время. 
При мером  типовых  предметов  могут  служ и ть  стан дарт
н ые  п ромы ш лен н ые  из делия,  ти п овые  докумен ты.  Та
кой  предмет,  даже  если  он хран и тся  в  муз ее  в  единст
в е н н ом  экз ем п ляре,  сч и тается  ти п ов ы м,  п отому  ч то 
в  п овседн евн ой  ж и з ни  сущ ествуют  и ден ти ч н ые  ему 
предметы. Ти п ов ые  п редметы  не обяз атель но  являю тся 
об раз ц ами  сери й н ого  прои з водства;  они  могут  бы ть 
и  еди н и ч н ы ми  предметами,  которые  характери з уют  ти
п и ч н ые  явлен ия  и  хран ятся  в  муз еях  в  сравн и тель но 
больш ом  количестве. Таковы,  н ап ри мер,  кам ен н ые  ору
дия  эп охи  неолита. 

Вместе  с тем,  если  предмет,  о тр а ж а ю щ ий  ти пи ч н ое 
явлен ие,  сохран ился в одн ом экз емп ляре  или в очень н е
больш ом  количестве, то он считается  уникальным  муз ей

н ым  предметом, 
потому что  содержа
щ аяся  в н ем  и н фор
мац ия  п ри об ретает 
исклю читель н ый ха
рактер. Другие  ун и
каль н ые  п редм еты 
являю тся  таков ы ми 
в  силу  св оеоб раз ия 
и  н еп ов тори м ости. 
Таковы  вы сокохудо
ж е с тв е н н ые  п рои з
в еден ия  и з о б р а з и
тель н ого  и  декора

Фотоаппараты   «Спорт»,  «Репортер», 
«Малютка».   Москва,  Политехнический 
музей 
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ти в н оп ри кладн ого  и с
кусства,  н ауч н ые  п ри б о
ры  оригин аль н ой  кон ст
рукц и и,  е д и н и ч н ые  эк
з е м п л я ры  п а м я т н и к ов 
письмен н ости. 

Нап ри мер,  в  коллек
ц ии  фотоап п аратов  Госу
дарств ен н о го  П ол и тех
н и ч еско го  муз ея,  кото
р ая  н асч и ты в ает  с в ы ше  К а н е р а  Ш е в а л ь е .  М о с к в а ,  П о л и . 
2  ты с.  предметов,  и мею т  технический  музей 
ся  как  ти п о в ые  кон ст
рукц ии,  так  и ун и каль н ые  п амятн и ки  фо то г р а фи ч е с кой 
техн и ки.  Сов етские  фотоап п араты  «Спорт»,  «Малю т
ка»,  фотокамера  «Репортер»  —  это  ти п ов ые  м у з е й н ые 
п редм еты,  д о ку м е н т и р у ю щ ие  и с т о р ию  с та н о в л е н ия 
отеч ествен н ой  оп ти ко м ехан и ч еской  п р о м ы ш л е н н о с
ти.  С р е ди  у н и ка л ь н ых  об раз ц ов  —  ка м е ра  Ш ев аль е, 
о дин  из  п е р в ых  фо то а п п а р а то в,  и з г о то в л е н н ый 
в  1840е  гг.  фр а н ц у з с ким  оп ти ком  Ш а р л ем  Ш ев аль е. 

К  у н и ка л ь н ым  отн осятся  и  м е м о р и а л ь н ые  п редм е
ты  —  л и ч н ые  в е щи  в ы д а ю щ и х ся  г о с у д а р с тв е н н ых 
и  о б щ е с т в е н н ых  де яте л е й,  п р е д с та в и те л ей  н а у ки, 
куль туры,  искусства,  а  та кже  в ещ и,  с в яз а н н ые  со  з н а
м ен атель н ы ми  соб ы ти ям и.  Среди  н их  в ы дел яют  осо
б ую  группу  —  реликвии.  Это  п редм еты,  о б л а д а ю щ ие 
в ы сокой  степ ен ью  эмоц и он аль н ого  в оз дей ств ия  и  осо
бо  п оч и таем ые  как  п ам ять  о  в ы д а ю щ е м ся  ч е л о в е ке 
или  собы ти и. 

В  О р у ж е й н ой  п алате  М о с ко в с ко го  Кр е м ля  хра
н ятся,  н ап ри м ер,  р е л и кв и и,  с в яз а н н ые  с  и м е н ем  дон
ского  ка з а ка  Е р м а ка  Т и м о фе е в и ч а,  п о х од  ко то р о го 
в  С и б и рь  в  1581  г.  п о л о ж ил  н ач ало  ее  п р и с о е д и н е н ию 
к  Росси и.  Среди  н их  кольчуга,  п о ж а л о в а н н ая  а та м а ну 
ц арем  Ив ан ом  Г р о з н ы м.  И м е н но  он а,  по  леген де,  ста
ла  п р и ч и н ой  ги бели  Е р м а ка  в  х о л о дн ых  водах  В агая, 
когда  в  н очь  на  5 ав г уста  1685  г.  с и б и р с кий  х ан  Куч у м 
н е о ж и да н но  н ап ал  на  о тр яд  ка з а ков  и  у н и ч то ж ил  его. 
Ран ен ый  атаман  п ы тался  п ереп л ы ть  п ри ток  И р ты ш а, 
но  и з за  тяж е л ой  коль ч уги  утон ул.  С  и м е н ем  Е р м а ка 
Т и м о фе е в и ча  с в яз а но  т а к же  з н а мя  с  и з о б р а ж е н и ем 
Архан гела  М и х а и ла  и  ко л е н о п р е кл о н е н н о го  И и с у са 
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Н а в и на  п од  стен а
ми  би блей ского  го
рода  Иери хон а.  Как 
с в и д е т е л ь с т в у ют 
до ку м е н ты,  з н а мя 
«бы ло  при  з ав оев а
н ии  С и б и ри  с  Ер
маком  в  ц арствова
н ие  ц аря  Ив ана  Ва
силь евича». 

Реликвия  —  по
н ятие  аксиологичес
кое,  поэтому  с  из ме
н ен и ем  идеологиче
ской  и  ц ен н остн ой 
ориен тац ии  общ ест
ва  п редметы  могут 
стан ови ть ся  рели к
ви ями  или  переста
вать  ими  бы ть,  как 
это  п рои з ош ло,  н а
п ри мер,  с  е ще  н е
давно  поч и таемы ми 

з н амен ами,  под  которы ми  сраж али сь  револю ц и он н ые 
отряды  в  октябре  1917  г. 

Итак,  ун и каль н ы ми  считаю тся  еди н ствен н ые  в  сво
ем  роде  предметы,  отли ч аю щ и еся  особой  н аучн ой,  ис
тори ч еской  и  х у д о ж е с тв е н н ой  ц ен н ость ю,  а  т а к же 
предметы,  о тр а ж а ю щ ие  ти пи ч н ые  явления,  но  сохра
н и в ш и еся  в  одн ом  экз емп ляре  или  в  очень  огран ичен
ном  количестве. 

М у з е й н ые  п р е дм е ты  св яз аны  меж ду  собой  мн оги
ми  п ри з н аками:  п р и н а дл е ж н о с тью  к  одн ому  и тому  ж е 
и стори ч ескому  п ери оду,  собы ти ю,  лиц у,  автору,  ти пу 
и сточ н и ков.  Их  м о ж ет  об ъ еди н ять  общ ая  тема,  сю ж ет, 
время  соз дан и я,  среда  бы тован и я,  матери ал  и  техн и ка 
и з готовлен и я.  Эти  с в язи  оч ень  в а ж но  учиты вать,  ведь 
и н форм ац и я,  ко то р ую  сообщ ает  группа  в з аи мосв яз ан
н ых  предметов,  п олн ее  и  ц ен н ее  той,  что  н есет  отдель
н ый  предмет. 

С о в о ку п н о с ть  м у з е й н ых  п редм етов,  с в яз а н н ых 
об щ н остью  одн ого  и ли  н есколь ких  п ри з н аков  и  пред
став ляю щ их  н ауч н ы й,  худож еств ен н ый  или  п оз н ава

Выставка   «Сибирские  реликвии  в  Мос
ковском  Кремле».  Фрагмент   экспозиции. 
Кольчуга  Ермака.  Знамя  Ермака.  (Музей
заповедник  «Московский  Кремль»)  Знак
мишень  с  кольчуги  Ермака  (Тобольский 
историкоархитектурный   музейзапо
ведник) 



Глав а  3.  Венды  м узея 

Систематическая   коллекция  художественного  фарфора. 
Музеи  истории  Москвы 

тель н ый  и н терес  как  еди н ое  ц елое,  н а з ы в а е тся  музей
ной  коллекцией.  П р е дм е ты  г руп п и рую тся  в  ко л л е кц ии 
по  р а з н ым  п ри з н акам  —  по ти п ам  и сточ н и ков,  по  про
и схож ден и ю,  по  с о де р ж а н и ю.  Коллекц и я,  с о с то ящ ая 
из  п редметов  одн ого  типа,  с г р у п п и р о в а н н ых  по  о п р е
делен н ому  п ри з н аку  кл а с с и фи ка ц ии  —  по  матери алу, 
отраслям  з н ан и й,  п ракти ч еской  деятель н ости,  ре г и о
н ам,  этн и ч еским  группам  и  т.  п.  —  н а з ы в а е тся  систе
матической   коллекцией.  Это  м о ж ет  б ы ть  ко л л е кц ия 
фа р фо р а,  а р х е о л о г и ч е с кая  ко л л е кц и я,  ко л л е кц ия 
с е л ь с ко х о з яй с тв е н н ых  оруди й,  ко л л е кц ия  т е л е фо н
н ых  аппаратов,  коллекц ия  староп еч атн ых  кн и г,  кол
л е кц ия  а фр и ка н с ких  масок,  коллекц ия  русской  ж и в о
п и си  и  т.  п. 

Коллекц и я,  с фо р м и р о в а н н ая  из  м у з е й н ых  п ред
метов  р а з н ых  ти п ов  (докумен тов,  фо то г р а фи й,  п р о и з
веден ий  искусства,  в е щ ей  и  пр.),  ко то р ые  в  св оей  со
вокуп н ости  р а с кр ы в а ют  о п р е де л е н н ую  тему,  н аз ы в а
ется  тематической   коллекцией.  Ко л л е кц ия  яв л яется 
мемориальной,  е сли  о б р а з у ю щ ие  ее  р а з н о т и п н ые 
п редметы  с в яз а ны  с  оп редел ен н ым  л и ц ом  и ли  и с то р и

1  См.:  Музейные  термины  / /  Терминологические  проблемы  му
«• еведения:  Сб.  науч. тр.  /  ЦМ Р  СССР.  М.,  1986.  С.  66:  Российская 
музейная  энциклопедия.  М., 2001. Т.  1. С.  278. 

.М   Муихв едсни е 
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ч еским  собы тием.  Коллекц ия,  соз дан н ая  ч астн ым  ли
ц ом  и  поступивш ая  на  хран ен ие  в  муз ей,  и м ен уется 
личной  коллекцией. 

Совокупн ость  м уз ей н ых  коллекц ий  н а з ы в а ют  му
з ей н ым  собранием.  В месте  с  тем  сущ ествует  и  б олее 
ш и р о кая  трактовка  этого  пон ятия,  согласно  ко то р ой 
под  м уз ей н ым  соб ран и ем  п он и мается  н ауч но  о р г а н и
з ован н ая  совокупн ость  не  толь ко  м у з е й н ых  п р е дм е
тов,  но  и н аучн овспомогатель н ых  матери алов,  а  т а к же 
х р а н ящ и х ся  в  м у з ее  раз ли ч н ых  средств  н а у ч н о  и н
фо р м а ц и о н н о го  о б е с п е ч е н и я,  в  ч астн ости  а р х и ва 
и  б и б ли отеки2 . 

В се  в ы ш е с ка з а н н ое  св и детель ств ует  о  то м,  ч то 
фо н ды  м уз ея  д о л ж ны  бы ть  н ауч но  о р г а н и з о в а н ы. 
В опервы х,  н ауч н ая  о р г а н и з а ц ия  фо н дов  п о з в о л яет 
фи кс и р о в а ть  ю р и д и ч е с кое  п о л о ж е н ие  п р е дм е та, 
а  та кже  его  з н ач ен ие  для  н ауки  и  куль туры  в  ц е л ом 
и  для  кон кретн ого  м уз ея  в  частн ости.  В овторы х,  н ауч
н ая  орган и з ац ия  фо н дов  соз дает  н аи более  оп ти маль
н ые  условия  для  фо р м и р о в а н ия  фон дов,  их  х р а н е н и я, 
исследован ия  и  и сп оль з ован и я. 

•  Научная  организаци я  музейный  фондов 

В соответствии  со  з н ач ен и ем  п редметов  для  н а у ки 
и  куль туры  и  их  ю р и ди ч е с ким  п о л о ж е н и ем  м у з е й н ые 
фон ды делятся  на  основной  фонд,  состоящ ий  из  м у з е й
н ых  п редм етов,  и  научновспомогательный  фонд, 
в кл ю ч а ю щ ий  н а у ч н о  в с п о м о г а те л ь н ые  м а т е р и а л ы. 
В  естеств ен н он ауч н ых  муз еях  и меется  е ще  и  фонд 
сырьевых  материалов.  В  н его  входят  об ъ екты  п р и р о
ды,  п редн аз н ач ен н ые  для лабораторн ых  и ссл едов ан ий 
и  п реп ари ров ан ия  —  ш ку р ки  ж и в отн ы х,  в л а ж н ые  экс
п е ди ц и о н н ые  с б о р ы,  матери алы,  п о дг о та в л и в а е м ые 
для  дли тель н ого  х р а н е н и я.  В ы де л е н ие  этого  фо н да 
обусловлено  тем,  ч то  в  п роц ессе  и сследов ан ий  и  п р е
п ари ров ан ия  ч асть  об ъ ектов  п ри роды  м о ж ет  утрати ть 
св ой ства  м у з е й н о го  п р е дм е та.  В кл ю ч е н ие  о б ъ е к та 
в  этот  фонд  н осит  в р е м е н н ый  характер. 

2  См.:  Музейные термины. С. 110; Российская музейная  энцикло
педия. Т.  I. С. 197. 



Глав а  3 .  ФО Н Д У  м узе»  | 

Фонд ы мучся 

Фон д музейны х  пред 
метов 

Основно й фон д 

Фон д  научновспомога 
тельны х  материало в 

Обменны й фон д 

Коллекци  Дубл етны й  Фон д непрофиль  Фон д излиш 
онны й фон д  фон д  ны х  предмето в  них  дублетны х 

Фон д 
уникаль 

ны х 
предме 

тов 

Фон д 
типовы х 
предме 

тов 

Фон д 
уникаль 

ны х 
предме 

тов 

Фон д 
типовы х 
предме 

тов 

Фон д  Фон д 
уникаль  типовы х 

ны х  предме 
предме  тов 

тов 

Н.П.   Финягина.  Схема  состава  музейных  фондов  по  значению 
и юридическому  положению 

3  Кучеренко  М.Е.  , Фомин   В.Н. Музейные  фонды  и  фондовая  ра  пм 
бота  / /  Музейное  дело в СССР: Сб. науч. тр. Вып.  17. М.,  1987.  С. 26.  611 
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Более  дробн ое  делен ие  фон дов  м уз ея  является  ди с
кусси он н ы м.  Нап ри мер,  М.Е.  Куч ерен ко  и  В.Н.  Ф о м ин 
вы деляют  в  структуре  (или  составе,  по  терм и н олог ии 
других  авторов)  фо н д ов  муз ея  в  кач естве  осн ов н о го 
элемен та  фонд  временного  хранения,  в  ко то р ый  из  дру
гих  муз еев,  от  ор г ан и з ац ий  и  ч астн ых  л иц  п оступ ают 
предметы,  п олуч ен н ые  на  о г ран и ч ен н ый  п ери од  в реме
ни  для  и сп оль з ован ия  в  эксп оз и ц и и,  на  в ы став ке  и ли 
для  н аучн ой  об раб отки3 .  Без условн о,  м у з е й н ые  п редме
ты  и  материалы,  п олуч ен н ые  во  в р е м е н н ое  поль з ова
н ие,  и мею тся  п ракти ч ески  в каж дом  муз ее. Но  п ри  этом 
они  не  входят  в  состав  его  собствен н ого  собран и я,  п о
этому,  по  м н е н ию  ряда  спец иалистов,  сч и тать  их  струк
турн ым  элемен том  фон дов  муз ея  н е п р а в о м е р н о. 

Согласно  ко н ц е п ц ии  Н.П.  Ф и н яг и н о й,  фо н ды  му
з ея  делятся  на  фонд  музейных  предметов  и  фонд  науч
новспомогательных  материалов.  М у з е й н ые  п редм е
ты,  которые  состав ляют  осн ову  с о б р а н ия  и  на  б а зе  ко
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4  Музееведение.  Музеи  исторического  профиля  /  Под  ред. 
К.Г . Левыкина, В. Хербста.  М.,  1988. С.  87 88. 

торых  осущ ествляется  вся деятель н ость  муз ея,  образ у
ют  основной  фонд.  Осталь н ые  м у з е й н ые  п редметы, 
в  которых  д а н н ый  м уз ей  не  н уж дается,  в клю ч аю тся 
в  обменный  фонд.  Он  п редн аз н ач ен  для  передачи  его 
содерж и мого  в  другие  муз еи  на  без воз мез дн ой  осн ове 
или  в  п орядке  об м ена  на  п рофи л ь н ые  п редметы  с  раз
р е ш е н ия  М и н и с те р с тва  культуры. 

Дело  в  том,  что  фо н ды  муз еев  форм и ров ал и сь  ис
тори ч ески,  а  вз гляды  на  п рофи ль  и  з адачи  мн огих  му
з еев  со  в р е м е н ем  мен яли сь.  Поэтому  в  м уз ей н ых  фо н
дах  встреч аю тся  н е п р о фи л ь н ые  материалы,  которые 
дан н ому  м у з ею  не  н у ж н ы,  но  они  обладают  з н ач и мос
ть ю,  порой  о громн ой,  для  н ауки  и  куль туры  в  ц елом. 
Кроме  того,  в  м у з е й н ых  фон дах  встреч аю тся  полн о
с тью  и д е н ти ч н ые  п р е дм е ты  —  дублеты.  Это  ч асто 
происходит  тогда,  когда  в  фон ды  вклю ч ается  р а н ее  со
ставлен н ая  ч астн ым  ли ц ом  или  у ч р е ж де н и ем  коллек
ц ия,  з а ко н с е р в и р о в а н н ая  как  еди н ое  ц елое.  Согласно 
сущ еств ую щ им  н ормати вам,  п ри  н аличии  в  м уз ей н ом 
собран ии  н есколь ких  дубли рую щ их  друг друга  муз ей
н ых  предметов  п ять  из  н их  входят  в  осн овн ой  фон д, 
а  осталь н ые  —  в  о б м е н н ый  фон д,  которы й,  таким  об
раз ом,  дел и тся  на  фо нд  непрофильных  предметов 
и  фонд  излишних  дублетных  материалов.  В н утри  ос
н овн ого  фон да  фо р м и р у ю тся  дублетный  фонд  и  кол
лекционный  фонд.  Последн ий  вклю ч ает  все  м у з е й н ые 
п редметы,  и м е ю щ и е ся  в  муз ее  в  е ди н с тв е н н ом  эк
з емпляре,  а т а к же  по  одному,  лучш ему,  из тех, что  и ме
ю тся  в  н есколь ких  экз емп лярах. 

Посколь ку  ти п о в ые  и  ун и каль н ые  п редметы  и ме
ют  раз н ое  з н ач ен ие  для  н ауки  и  культуры,  Н.П.  Ф и н я
гина  предлагает  в ы делять  их  в  отдель н ые  фо н ды  в  со
ставе  коллекц и он н ого  фон да,  дублетн ого  фон да,  фо н
да  н е п р о фи л ь н ых  п редм етов  и  фо н да  и з л и ш н их 
дублетн ых  м атери алов.  В  мемори аль н ых  муз еях  пред
лагается  дели ть  коллекц и он н ый  фо нд  на  фо нд  мемо
ри аль н ых  п редметов  и  фо нд  предметов,  не  и м е ю щ их 
мемори аль н ого  з н а ч е н и я4 . 

О п р е д е л е н н ые  особ ен н ости  и м е ют  фо н ды  ряда 
естеств ен н он ауч н ых  муз еев.  В си лу  и н ди ви дуаль н ое
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ти  и  н еп овтори мости  об ъ екты  п р и р о ды  не  п о дл е ж ат 
в ы делен ию  в  о б м е н н ый  и ли  дуб летн ый  фо н ды.  В  м у з е
ях  си стемы  Росси й ской  а ка де м ии  н аук  и  М и н и с те р с т
ва  общ его  и  п р о фе с с и о н а л ь н о го  о б р а з о в а н ия  о с н о в
н ой  фон д,  как  п рави ло,  дели тся  на научный  фонд  и  экс
позиционный  фонд.  В  о с н о ве  это го  д е л е н ия  л е ж ат 
раз ли ч н ые  сп особы  фи кс а ц ии  и  фо р мы  ко н с е р в а ц ии 
м атери ала,  ко то р ые  и м е ют  н е р а в н о ц е н н ую  з н а ч и
мость  для  и сследован ия  и  эксп он и ров ан и я. 

Д ело  в  том,  что  в л а ж н ые  п реп араты,  з а фи к с и р о
в ан н ые  при  п ом ощи  сп и ртов ых  см есей,  б ы стро  об ес
ц в еч и в аю тся  и  те р яют  экс п о з и ц и о н н ый  вид.  О д н а ко 
ан атоми ч еские  и  м о р фо л о г и ч е с кие  о с о б е н н о с ти  орга
н и з ма  сохран яю тся  в  п ол н ой  мере,  ч то  оч ень  в а ж но 
для  п роведен ия  и сследов ан и й.  П реп араты,  п ри  фи кс а
ц ии  ко то р ых  и с п о л ь з о в а л а сь  с м е сь  с  фо р м а л и н о м, 
об есц в еч и в аю тся  о ч е нь  н ез н ач и тель н о,  но  с труктура 
ткан ей  н аруш ается.  Поэтому,  с о х р а н яя  экс п о з и ц и о н
н ую  при влекатель н ость,  они  стан овятся  п р а кти ч е с ки 
н еп ри годн ы ми  для  п олн оц ен н ого  н ауч н ого  и сследов а
н ия.  Далее,  класси ч ески ми  об ъ ектами  н ауч н ых  и ссле
дов ан ий  являю тся  туш ки,  одн ако  а ттр а кти в н ы ми  св ой
ствами  они  почти  не  обладаю т.  Н ап роти в,  аттракти в
н ость  чучел  в есь ма  вели ка,  но  они  не  могут  яв л ять ся 
об ъ ектом  и сследов ан ия  в  строгом  с м ы с ле  слова,  п о
сколь ку  п редстав ляют  собой  у ж е  не  п одл и н н и ки,  а  ре
кон струкц и ю,  особ ен н ости  которой  в  б о л ь ш ей  степ е
ни  определяется  мастерств ом  такси дерми ста,  н е ж е ли 
х а р а кте р ом  самого  п ри родн ого  объ екта. 

Таким  образ ом,  н еобходи мость  в ы делен ия  н ауч н о
го  фон да  в  ряде  естеств ен н он ауч н ых  м уз еев  обуслов
лена тем,  что  и м ен но  он д о л ж ен  п редставлять  собой  до
кумен таль н ый  и  в ещ еств ен но  з а фи кс и р о в а н н ый  и тог 
работы  музея  по  и сследов ан ию  п ри роды  р е г и о н а5 . 

При н адлеж н ость  п редметов  к осн ов н ому  и  н ауч н о
вспомогатель н ому  фо н дам  о фо р м л яе тся  р а з л и ч н ы ми 
докумен тами.  М у з е й н ые  п редметы  всех  м уз еев  с тр а ны 
об раз уют  Музейный  фонд  Российской  Федерации.  Его 

5  См.: Иксанова  И.В. Проблемы  комплектования  естественнона
учных  музейных  фондов  / /  Музей  и  современность.  Комплектова
ние музейных  коллекций: Сб.  науч. тр. /  НИИ  культуры. №  114. М., 
1982.  С. 93,  9 6  9 7. 
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состав,  ор г ан и з ац ию  и  порядок  исполь з ован ия  впер
вые  определило  «П олож ен ие  о  М уз ей н ом  фон де  Сою
за  ССР»  (1965  г.). С  и ю ня  1996  г. особен н ости  правово
го  полож ен ия  М уз ей н о го  фон да  регламен тирует  Ф еде
рал ь н ый  з а кон  «О  М у з е й н ом  фо н де  Р о с с и й с кой 
Ф едерац ии  и  муз еях  в  Росси й ской  Ф едерац и и ». 

Наряду  с  м у з е й н ы ми  предметами  в  состав  М у з е й
ного  фон да  РФ  входят  все  в ы яв лен н ые  предметы  му
з ей н ого  з н ач ен и я,  н аходящ и еся  в  собствен н ости  част
н ых  лиц,  о б щ е с тв е н н ых  и  рели ги оз н ых  об ъ еди н ен ий 
и  орган и з ац и й.  Таким  образ ом,  по  своему  составу  Му 
з е й н ый  фо нд  п о д р а з д е л яе тся  на  г о с у да р с тв е н н ую 
и  н егосударствен н ую  части,  но  н ез ав и си мо  от  фо рм 
соб ств ен н ости  в се  п а м ятн и ки  и стории  и  куль туры, 
в клю ч ен н ые  в  его  состав,  являю тся  н еотъ емлемой  ч ас
тью  куль турн ого  н аследия  н ародов  Росси й ской  Ф еде
рац и и.  Они  не  п о дл е ж ат  в ы в озу  за  п ределы  стран ы, 
а  их  в р е м е н н ый  в ы в оз  р е г у л и р у е тся  З а ко н ом  РФ 
«О  вы возе  и  ввозе  куль турн ых  ц ен н остей ».  Памятн и
ки ,  в кл ю ч ен н ые  в  состав  государствен н ой  части  Му 
з ей н ого  фон да,  не  п одлеж ат  отч уж ден и ю,  за  и склю ч е
н и ем  случаев  утраты,  р а з р у ш е н ия  и ли  обмена  на  дру
гие  м у з е й н ые  п р е д м е ты  и  ко л л е кц и и.  М у з е й н ая 
коллекц ия  яв ляется  н едели мой. 

В клю ч ен ие  п ам ятн и ков  и стории  и  куль туры  в  со
став  Муз ей н ого  фо н да  и  и склю ч ен ие  из  него  осущ е
ствляет  фе д е р а л ь н ый  орган  и сп олн и тель н ой  власти, 
на  который  в о з л о ж е но  государствен н ое  регули рова
н ие  в  области  куль туры.  Это  п рои з води тся  путем  реги
страц ии  соотв етств ую щ его  факта  в  Г осударствен н ом 
каталоге  М уз ей н о го  фо н да  РФ. 

Предметы,  в х о дящ ие  в  состав  муз ей н ых  фон дов, 
раз ли ч аю тся  св ои ми  фи з и ч е с ки ми  свойствами,  а  так
ж е  способом  фи к с а ц ии  и н форм ац и и,  что  п ри н и м ается 
за  осн ову  п ри  о р г а н и з а ц ии  их  и з уч ен ия  и  х р а н е н и я. 
В  н астоящ ее  в р е мя  в ы деляют  ш есть  типов   музейных 
предметов,  или  и сточ н и ков:  в ещ еств ен н ы е,  и з о б р а з и
тель н ы е,  п и сь м ен н ы е,  фо н и ч е с кие  и сточ н и ки,  а  та кже 
фото  и  ки н о и сточ н и ки. 

Вещественные  (вещевые)  источники   —  м у з е й н ые 
п редметы,  п р е д с та в л яю щ ие  собой  в ещ и,  с де л а н н ые 
лю дь ми  и о б л а да ю щ ие  оп ределен н ой  ути ли тарн ость ю. 

3 /4  Это  орудия  труда,  б ы тов ая  утварь,  средства  п ередв и
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ж е н и я,  о р у ж ие  и  дру г ие  пред
м е ты  р а з н о о б р а з н о го  н аз н ач е
н ия,  которые  с о д е р ж ат  и н фо р
м а ц ию  о  х о з яй с тв е н н ой  де я
те л ь н о с ти,  б ы то в ом  укладе, 
с о ц и а л ь н ой  о р г а н и з а ц и и,  эс
т е т и ч е с ких  и  р е л и г и о з н ых 
п редставлен и ях.  С о д е р ж а щ а я
ся  в  в е щ е с тв е н н ом  и с то ч н и ке 
и н фо р м а ц ия  п ередается  н еп о
средств ен но  ч е р ез  матери аль
н ую  сторону  п редм ета  —  его 
форм у,  устрой ство,  матери ал, 
р а з м е р,  вес,  ц вет. 

Изобразительные  источ
ники   —  это  м у з е й н ые  предме
ты,  которые  с о де р ж ат  и н фо р
м ац и ю,  з а фи кс и р о в а н н ую  по
средством  з ри тель н ого  образ а. 
О д ни  о б р а зы  п е р е д а ют  з р и
те л ь н ое  п редстав л ен и е,  п усть 
и  усл ов н ое,  об  о б щ ем  ви де, 
фо р м е,  матери але,  ц в ете  пред
м е то в.  Э ти  о б р а зы  с о з д а ют 
п р о и з в е д е н ия  и з о б р а з и те л ь
н о го  и скусства  —  ж и в о п и с ь, 
г р а фи ка,  с куль п тура.  Д р у г ие 

о б р а зы  и м е ют  отдал ен н ые  ч ерты  сходства  с  и з о б р а ж а
е м ым  об ъ ектом  и  с о де р ж ат  элемент  г еом етри ч еско го 
подоби я.  Это  схем ати ч еские  и з о б р а ж е н ия  —  ч е р те ж и, 
план ы,  карты. 

Письменные  и сточ н и ки  —  муз ей н ые  предметы,  со
де р ж а щ ие  и н формац и ю,  з афи кси ров ан н ую  с  п ом ощ ью 
з н аков  письма  —  букв,  ц и фр  и  других  символов.  Пи сь
мен н ые  источн ики  очень  раз н ообраз н ы;  к  н им  отн осят
ся,  н апример,  хрон и ки,  летописи,  докумен ты  политичес
ки х  партий,  статистические  материалы,  ли тературн ые 
и  публиц истические  произ веден ия,  частн ая  переписка, 
редкие  книги. 

Фонические  источники   —  м у з е й н ые  п р е дм е ты, 
на  которых  с п о м о щ ью  сп ец и аль н ых  те х н и ч е с ких  п ри
сп особлен ий  з а фи кс и р о в а на  и н фо р м а ц ия  в  в и де  з ву
ков  ч еловеч еской  речи,  ш умов,  м у з ы ки  и  др.  О ни  мо

Часыходики.  Звенигород
ский уезд.  Конец  XIX  — на
чало  XX  в.  Москва,  Поли
технический   музей.  Веще
ственный  источник 
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гу т  п ередав ать  голос 
в ы да ю щ е й ся  личн ости, 
особен н ости  и н тон ац ии 
чтеца,  и сп олн и тель ское 
м а с т е р с т во  м у з ы к а н
тов,  си лу  з р и те л ь с ких 
а п л о д и с м е н т о в.  Э то 
в о с ко в ые  в а л и ки  и ли 
ц и л и н дры  —  п е р в о н а
чаль н ые  н осители  з апи
си,  п атефон н ые  и  грам
м о фо н н ые  п ласти н ки, 
магн и тн ые  лен ты,  ком
п актн ые  ди ски. 

Фотоисточни
ки   —  м у з е й н ые  п ред
меты,  с о д е р ж а щ ие  и н
фо р м а ц ию  в  ви де  и з об
р а ж е н и я,  п ол уч ен н ого 
с  п о м о щ ью  фо то а п п а
ратуры.  Это  могут  бы ть 
не  толь ко  фото г рафи и, 
но  и  н егати вы  на  стек
ле,  п лен ке  и  других  ма

териалах,  фотоотп еч атки  на  бумаге,  керами ке,  метал
ле,  ди ап оз и ти вы  на  стекле  или  п лен ке. 

Киноисточники   —  м уз ей н ые  предметы,  содерж а
щ ие  и н фо р м а ц ию  в  ви де  ди н ам и ч еско го  и з о б р а ж е
н ия,  которое  фи кс и р у е тся  и  восп рои з води тся  с  п омо
щ ью  техн и ч еских  средств. 

Предметы,  о тн о с ящ и е ся  к  и сточ н и ку  оп ределен
н ого  типа,  н е р е д ко  с о д е р ж ат  эл е м е н ты  и с то ч н и ков 
другого  типа.  П о р тр е ты  и  ж а н р о в ые  и з о б р а ж е н ия  н е
редко  в стреч аю тся  на  вазах,  чаш ах,  блю дах,  коврах. 
О дн а ко  это  не  м е н яет  п ри н адлеж н ости  самих  предме
тов  к п ам ятн и кам  матери аль н ой  куль туры,  то  есть к  ве
щ еств ен н ым  и сточ н и кам.  Элемен ты  и з об раз и тел ь н ых 
и сточ н и ков  ч асто  п ри сутствуют  в  кн и гах  в  виде,  на
п ри м ер,  м и н и а тю р. 

Соотн ош ен ие  в  фон дах  тех  или  и н ых  типов  муз ей
н ых  предметов  з ависит  от  профи ля  муз ея  и  его  кон крет
н ой  сп ец и фи ки.  В муз еях  науки  и техн и ки  преобладаю т, 
н апример,  в ещ еств ен н ые  источн ики  —  маш ин ы,  точ н ые 

Буддийское  божество  милосердия  Гу
аньинь.  Китай.  Фарфор.  XVI в.  Моск
ва,  Государственный  музей  Востока. 
Изобразительный  источник 
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п ри боры,  механ и з мы, 
а в литературн ых  муз е
ях  осн ову  фон дов  со
ставляют  п и сь м ен н ые 
и с т о ч н и к и.  Н о  п ри 
этом  1 ш ч у т ь  не  сн и ж а
ется  роль  и з о б р а з и
те л ь н ых  и с то ч н и ко в, 
ки н ои сточ н и ков,  фо
н и ч еских  и сточ н и ков. 

С л е д у ю щ ей  еди
н и ц ей  к л а с с и ф и к а
ц ии  фон дов  яв л яе тся 
вид  музейных  предме
тов,   который  вы деля
ется  на  осн ове  об щ н о
с ти  одн ого  и ли  н е
с ко л ь ких  п р и з н а ко в. 
И ми  могут  бы ть,  н а
п р и м е р,  м а т е р и а л, 
фу н к ц и о н а л ь н ое  н а
з н ач ен и е,  техн и ка  и з
г отов л ен ия  п р е дм е та 
и ли  ж е  соч етан ие  от
д е л ь н ых  п р и з н а к о в. 
Н а п р и м е р,  в е щ е в ые 
и с то ч н и ки  п о д р а з д е
л яю тся  по  м атери алу  —  дерево,  металл,  кам ен ь,  кера
мика,  стекло, ткан и,  кость, п ерламутр,  п ластмассы.  П о
н ятия,  о б о з н а ч а ю щ ие  материал,  н осят  с о б и р а те л ь н ый 
характер.  Н ап ри м ер,  в  п он ятие  «металл»,  входит  ж е л е
з о,  медь,  серебро,  з олото,  а  в  п о н ятие  «керам и ка»  — 
грубая  керами ка,  фа р фо р,  фа ян с.  Р а з н о в и дн о с ть  мате
ри ала  м о ж ет  сл уж и ть  осн ов ан и ем  п о с л е ду ю щ е го  дел е
н ия  в е щ е с тв е н н ых  и сточ н и ков. 

Далее  в ещ ев ые  коллекц ии  могут  делиться  по  фун к
циональному  н аз н ач ен ию  предметов  (орудия  труда,  ору
ж и е,  предметы  быта),  терри тори аль н ому  при з н аку,  вре
мени  производства,  авторской  при н адлеж н ости.  В  з ави
симости  от характера  коллекции  порядок делен ия  м о ж ет 
меняться,  а  н екоторые  из  рубрик  и  вовсе  вы падаю т. 

Коллекц ию  и з об раз и тел ь н ых  и сточ н и ков  ч асто  де
лят  на  коллекц ию  п рои з в еден ий  и з об раз и тель н ого  н е

маленький  монастырь,   построен
ный Андреем  (Антонием)   на  реке  Ем
це.  Миниатюра   из  рукописи  1648  г. 
«Житийная   повесть  об  Антонии 
Сийском».  Бумага.  Темпера.  Москва, 
Государственный  Исторический   му
зей.  Письменный  источник   с  элемен
том   изобразительного  источника 
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кусства  и  на  кол л екц ию  схемати ч еских  и з о б р а ж е н и й. 
Произ веден ия  и скусства  делятся  сн ачала  по  видам  — 
живопись,  скульптура,  графи ка,  з атем  по  времени  со
здания,  ш колам,  ж ан рам,  авторской  п ри н адлеж н ости. 
При н ц и пами  делен ия  схемати ч еских  и з о б р а ж е н ий  мо
гут  вы ступать  терри тори аль н ый  при з н ак,  в ремя  созда
ния,  техн ика  и з готовлен и я,  содерж ан и е. 

Коллекц ии  п и с ь м е н н ых  и сточ н и ков  подраз деля
ю тся  на  следую щ ие  ви ды  м уз ей н ых  предметов:  руко
п и сн ые  и  п еч атн ы е,  у ч р е ж де н ч е с кие  и  ли ч н ые  мате
ри алы,  п е р и о ди ч е с кие  и  н е п е р и о ди ч е с кие  и з дан и я, 
кн и ги,  листовки,  газ еты,  блан ки.  В  муз еях  и стори ч ес
ког о  п рофи ля  о ни  з атем  часто  груп п и рую тся  по  тема
ти ч е с ко му  и  о тр а с л е в о му  п р и н ц и п а м.  В  п осл едн ем 
случае  и споль з уется  та кое  осн ов ан ие  делен и я,  как  от
н ош ен ие  к  с фе ре  об щ еств ен н ой  ж и з ни  —  государст
в ен н ое  строитель ство,  в н утрен н яя  и  в н е ш н яя  полити
ка,  н ародн ое  хоз яй ство  и  т.  д. 

Ф ото и сточ н и ки  кл а с с и фи ц и р у ю тся  по  те х н и ке 
и з г отов лен ия  —  н ег ати в ы,  п о з и ти в ы,  да г е р р о ти п ы, 
по  темати ч ескому  п р и н ц и пу  —  фотоп ортрет,  с ю ж е т
н ые  (собы тийн ы е)  фо то г р а фи и,  в и дов ые  фо то г р а фи и. 
Но  следует  отметить,  ч то  в  м уз еев еден ии  н ет  еди н ого 
мн ен ия  о  п р и н а дл е ж н о с ти  фотодокумен тов  к  оп реде
лен н ому  ти пу  м у з е й н ых  и сточ н и ков.  В  одн их  м уз еях 
они  образ уют  самостоятель н ую  группу,  в других  муз е
ях  их  в клю ч ают  в  и з об раз и тель н ый  фон д,  в треть их  — 
в  докумен таль н ый  фон д,  объ еди н яя  п ри  этом  с  п и сь
м ен н ы ми  и сточ н и ками. 

Наряду  с  коллекц и ями,  образ ов ан н ы ми  по  рассмо
трен н ым  п ри н ц и п ам,  в  муз ей н ое  собран ие  могут  вхо
дить  в  качестве  самостоятель н ых  структурн ых  еди н иц 
коллекц ии,  состав лен н ые  экспеди ц и ями,  получ ен н ые 
от коллекц и он еров  на условиях  н еделимости  или ж е  за
кон серв и ров ан н ые  как  образ ец  коллекц и он и рован и я. 

В  1985  г.  в  составе  Г М И И  им.  А.С.  П уш ки на  б ыл 
соз дан  на  п рав ах  н ауч н ого  отдела  М у з ей  ли ч н ых  кол
лекц и й,  спустя де с ять лет  раз м ести в ш и й ся  в  спец и аль
но  рекон струи ров ан н ом  з дан ии.  Его  кон ц еп ц ия  осн о
в ы в а е тся  на  п о н и м а н ии  ко л л е кц и о н и р о в а н ия  как 
тв орч еского  с а м о в ы р а ж е н и я.  П оэтому  муз ей,  п ри в ле
кая  в  свое  с о б р а н ие  для  п остоян н ого  п оказа  ц е н н ые 
х у до ж е с тв е н н ые  коллекц и и,  сохран яет  п ри  этом  их 
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ц елостн ость  и и мя соби рателя.  Осн ову  муз ея  состав и
ла  коллекц ия  л и те р а ту р о в е да  и  и с то р и ка  и с ку с с тва 
И .С.  Зи ль б ерш тей н а,  н асч и ты в ав ш ая  2235  п р о и з в е де
н ий  г рафи ки  и  ж и в о п и си  русских  и  з а п а дн о е в р о п е й
ских  мастеров  XV I — н ач ала  XX в. В да л ь н е й ш ем  в му
з ей  п оступ и ли  в  кач естве  да р ов  е ще  10  ко л л е кц и й. 

Строен ие  м у з е й н ых  фо н дов  з ав и сит  не толь ко  от 
п р о фи ля  муз ея,  но  и  от  его  ко н кр е тн ой  с п е ц и фи ки. 
О с у щ е с тв л яя  к л а с с и фи к а ц ию  с в о их  фо н д о в,  м у з ей 
до л ж ен  руководствовать ся  п ри  этом  о б щ е п р и н яты ми 
п рави лами.  Одно  и то ж е делен ие  всегда  п рои з в оди тся 
на  одн ом  и  том ж е  осн ов ан и и.  П о это му  н ель зя  одн о
в рем ен но  раз дели ть  п редм еты  на д е р е в ян н ые  (осн ова
н ие  делен ия  —  матери ал)  и  круглые  (осн ован ие  деле
н ия  — форма).  Ка ж д ый  отдель н ый  п редм ет д о л ж ен  н а
ходи ть ся  в об ъ еме  одн ого  п он яти я.  Н а п р и м е р,  п р о в о дя 
д е л е н ие  по  ти п ам  и с то ч н и ко в,  н е л ь зя  р у к о п и с н ую 
кн и гу  с  м и н и а тю р а ми  о дн о в р е м е н но  отн ести  к  п и сь
м е н н ым  и и з об раз и тел ь н ым  и сточ н и кам.  О б р а з у ю щ и
еся  п ри делен ии  п о н ятия  до л ж ны  в  сов окуп н ости  со
с та в л ять  в е сь  о б ъ ем  де л и м о го  п о н яти я.  Н а п р и м е р, 
п ри  делен ии  п р о и з в е де н ий  и з об раз и тель н ого  и скусст
ва  по видам  н ель зя  п роп ускать  какой ли бо  из н их. Де
л е н ие  долж но  бы ть  н е п р е р ы в н ы м,  то есть  о б р а з у ю щ и
еся  п ри этом  п он ятия  до л ж ны  бы ть  б л и ж а й ш и ми  к де
л и м о му  п о н яти ю.  Н а п р и м е р,  п ри  д е л е н ии  п о н ят ия 
«дерево»  б л и ж а й ш им  к  н е му  будет  п о н ятие  «мебель », 
а  не  «стол»  или  «кресло». 

Таким  об раз ом,  в  о с н о ве  н а у ч н ой  о р г а н и з а ц ии 
фо н дов л е ж ит  н есколь ко  с и с те м о о б р а з у ю щ их  п р и з н а
ко в  — н ауч н ая  и куль турн ая  з н ач и м ость  п редметов,  их 
ю р и ди ч е с кое  п о л о ж е н и е,  сп особ  фи к с а ц ии  и ми  и н
фо р м а ц и и.  С  си стем ой  н ауч н ой  о р г а н и з а ц ии  фо н д ов 
св яз аны  такие  пон яти я,  как  состав  музейных  фондов 
и  структура   музейных  фондов.  В с о в р е м е н н ой  м уз ее
ведч еской  л и тературе  н ет еди н ой  точ ки  з р е н ия  на со
д е р ж а н ие  и с о о тн о ш е н ие  этих  п он яти й. 

Сог ласно  о п р е д е л е н ию  Н.П. Ф и н яг и н о й,  с о с тав 
м у з е й н ых  фон дов  —  это «орган и з ац ия  фон дов,  раз де
л яю щ ая  их в соответствии  со з н а ч е н и ем  п р е дм е тов для 
н ауки,  куль туры  и деятель н ости  самого  муз ея,  о п р е де
л яю щ ая  ю р и ди ч е с кое  п о л о ж е н ие  п редметов».  Струк
ту р ой  (строен ием)  фо н д ов  она н а з ы в а ет  «такую  си сте



I  Часть  II .  Теория  и  практик а  м узейного  двла 
му  орган и з ац ии  фон дов,  которая  осн овы вается  на  вза
и мосвяз ях  п редметов  и  н ап равлена  на  соз дан ие  опти
мальн ых  условий  для  их  из учен ия,  хран ен и я,  п оп олн е
н ия  и  и сп оль з ов ан и я»6 . 

М.Е.  Куч ерен ко  и В .Н.  Ф о м ин  п он и мают  под  соста
вом  муз ей н ых  фон дов  совокупн ость  кон кретн ых  пред
метов  и  материалов,  об раз ую щ их  дан н ое  муз ей н ое  со
бран и е.  Структуру  муз ей н ых  фон дов  они  оп ределяют 
как  «систему  ор г ан и з ац ии  муз ейн ого  собран ия,  обла
д а ю щ ую  о п р е д е л е н н ой  сов окуп н остью  у с то й ч и в ых 
связ ей,  об есп еч и в аю щ их  ее  ц елостн ость  и  сохран ен ие 
осн овн ых  свойств  и  фу н кц ий  при  раз ли ч н ых  в н еш н их 
и  вн утрен н их  и з м ен ен и ях»7 . 

В итоге такие  п он яти я,  как  «осн овн ой  фон д»  и  «на
уч н овспомогатель н ый  фон д»  Н.П.  Ф и н яг и на  вклю ч а
ет  в  о б ъ ем  п о н ятия  «состав  м у з е й н ых  фо н д о в », 
а  М.Е.  Куч ерен ко  и  В.Н.  Ф о м ин  —  в  объ ем  п он ятия 
«структура  м у з е й н ых  фон дов».  Соответствен но  в ещ е
вы е,  п и сь мен н ы е,  и з об раз и тель н ые  и  п роч ие  и сточ н и
к и  являю тся  по  одн ой  трактов ке  элемен тами  структу
ры  муз ей н ых  фо н дов  (Н.П.  Ф и н яги н а),  по  другой  — 
элемен тами  состава  м уз ей н ых  фон дов  (М.Е.  Куч ерен
ко,  В .Н.  Ф оми н ). 

... 
Итак,  фо н ды  м уз ея  п редставляют  собой  совокуп

н ость  всех  матери алов,  которые  в  соответствии  с  уста
н ов лен н ы ми  п рав и лами  поступили  на  п остоян н ое  хра
н ен ие  в  муз ей.  О ни  составляют  осн ову,  на  которой 
осущ ествляется  вся  муз ей н ая  деятель н ость.  Для  того, 
ч тобы  муз еи  у с п е ш но  реш али  с тоящ ие  п еред  н и ми  за
дачи,  содерж ан ие  их  фон дов  долж но  соответствовать 
п р о фи лю  муз ея,  фо н ды  дол ж ны  бы ть  н ауч но  орган и
з ован ы,  а  та кже  д о л ж ны  н е п р е р ы в но  и  ц елен ап рав
лен но  пополн ять ся  в  соответствии  с уров н ем  раз в и тия 
п р о фи л ь н ой  н ауки  и  муз еев еден и я. 

6  Музееведение.  Музеи исторического профиля. С. 86, 88. 

Ш
7  Кучеренко  М.Е.,  Фомин   В.Н. Указ. соч. С. 26, 29 30;  Музейные 

термины. С.  110, 113. 



Глава 4 
НАУЧНО  ФОНДОВА Я  РАБОТА 

С  фон дами  раб отают  все  н а у ч н ые  п одраз дел ен ия 
муз ея,  и  эта  работа  о р и е н ти р о в а на  на  сохран ен и е,  ис
следован ие  и  и сп оль з ов ан ие  м у з е й н ых  п редметов.  Их 
охрана  н ач и н ается  у ж е  на  этапе  в ы яв л е н ия  в  среде  бы
тов ан ия  и  составляет  суть  одн ого  из  в а ж н е й ш их  на
п рав лен ий  м уз ей н ой  деятель н ости  —  комплектования 
фондов.  На  стадии  о тб о ра  п р е д м е т ов  н а ч и н а е т ся 
и  п роц есс  их  и з уч ен и я,  ц ель  которого  —  устан ови ть, 
и м е ют  ли  они  м у з е й н ую  ц ен н ость. 

П р и о б р е те н н ые  п редм еты  фи к с и р у ю т ся  в  доку
мен тах  муз ея  как  государствен н ая  соб ств ен н ость.  Та
ки м  об раз ом  осущ еств ляется  их  ю р и д и ч е с кая  охра
на  —  у ч ет  фондов.  Он  п роводи тся  на  о с н о ве  даль н ей
ш его  и з уч ен ия  м у з е й н ых  предметов,  п о с ко л ь ку  толь ко 
н ауч н ые  да н н ые  о  н их,  з а фи кс и р о в а н н ые  в  уч етн ой 
до ку м е н та ц и и,  п о з в о л яют  с о о тн е с ти  з а п и сь  и  ко н
кр е тн ый  предмет. 

Соз дать  услови я,  о б е с п е ч и в а ю щ ие  фи з и ч е с к ую 
сохран н ость  п р е дм е тов  и доступ  к  н им  п оль з ов ателей, 
п ри з в ано  хранение  фондов.  О но  т а к же  тр е б у ет  и з уч е
н ия  м уз ей н ых  п редметов,  в  ходе  которо го  р а с кр ы в а
ется  о б щ ее  и  р а з л и ч н ое  в  их  фи з и к о  х и м и ч е с к их 
св ой ств ах,  ч то  п о з в о л яет  в ы д е л и ть  т а к ие  г р у п пы 
п редметов,  ко то р ые  н у ж д а ю тся  в  о с о б ых  у с л о в и ях 
х р а н е н и я.  С те п е нь  и с п о л ь з о в а н ия  фо н д ов  т а к же  за
ви сит  от  их  и з уч ен н ости,  п осколь ку  в с е о б ъ е м л ю щ ая 
п ои сков ая  с и с те ма  м о ж ет  б ы ть  с о з д а на  л и шь  в  ре
з уль тате  деталь н ого  и  глубокого  и с с л е до в а н ия  м уз ей
п ых  п редметов. 
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Теорети ч еское  о б о с н о в а н ие  п о н ятия  «и з уч ен ие 
муз ей н ых  предметов»  стало  склады вать ся  в  отечест
вен н ом  муз еев еден ии  в  1960е гг . Составляя  осн ову  ра
боты  по  ком п л ектов ан ию  фон дов,  их  учету,  х р а н е н ию 
и  и споль з ован и ю,  и з уч ен ие  м уз ей н ых  п редметов  и ме
ет  и  самостоятель н ое  з н ач ен и е.  О но  представляет  со
бой  одно  из  в а ж н е й ш их  н ап рав лен ий  н аучн оисследо
вательской  деятель н ости  музея,  с тав ящ ее  своей  ц елью 
определить  м у з е й н ую  ц ен н ость  предмета. 

М уз ей н ые  п р е дм е ты  и з уч аю тся  с  п ом ощ ью  мето
дик,  п р и м е н яе м ых  п р о фи л ь н ы ми  м у з ею  ди сц и п ли н а
ми:  для п рои з в еден ий  и скусства  и сп оль з ую тся  методы 
и скусствоведен и я,  для  археологи ч еских  матери алов  — 
археологии,  для  естеств ен н он ауч н ых  объ ектов  —  е с
тествен н ых  н аук.  Но  муз еев еды  и з уч ают  п редм ет  не 
толь ко  как  и сточ н ик  з н ан и й,  но  и  как  куль турн ую  ц ен
н ость,  и сточ н ик  эмоц и й,  поэтому  п ри н и м ают  во  вн и
ман ие  и  аттракти в н ые  свой ства  предмета.  И з у ч е н ие 
муз ей н ых  п редм етов  состоит  из  тр ех  последователь
н ых  этапов  —  а тр и б у ц ии  предметов,  их  класси фи ка
ц ии  и  си стемати з ац и и,  а  з атем  и н терп ретац и и. 

Атрибуция,   или  определение  ставит  своей  з адач ей 
в ы яв и ть  п р и с у щ ие  п редмету  п р и з н а ки  —  фи з и ч е с кие 
свойства,  фу н кц и о н а л ь н ое  н аз н ач ен и е,  и с то р ию  п ро
и схож ден ия  и  б ы тов ан и я.  Для  этого  устан ав ли в ается 
матери ал и сп особ  и з готовлен ия  предмета  (ручной,  ме
хан и ч ески й,  ковка,  ч екан ка,  литье,  ж и в оп и сь,  гравю
ра,  л и то г рафи я,  п и сь мо,  п еч ать  и  пр.),  цвет,  фо р м а, 
р а з м е р,  вес  (в  сл уч ае  с  п р е дм е та ми  н у м и з м а ти ки 
и  предметами  из  дра г оц ен н ых  металлов),  устрой ство, 
авторство,  сти ли сти ч еские  особен н ости,  время  и  мес
то  соз дан ия  и  б ы то в а н ия  предмета,  его  соц иаль н ая,  эт
н и ч еская,  мемори аль н ая  п ри н адлеж н ость.  Для  и з обра
з итель н ы х,  п и сь м ен н ы х,  фон и ч ески х,  фото  и  ки н о
и сточ н и ков  оп ределяю тся  та кже  тема  и  сю ж ет.  В  ходе 
атри буц ии  р а с ш и фр о в ы в а ю тся  н адпи си,  клейма,  мар
к и  и другие  н а н е с е н н ые  на  п редмет  з н аки,  определяет
ся  степ ень  его  сохран н ости  и  оп и сы в аю тся  и м е ю щ и е
ся  на  н ем  п о в р е ж де н и я. 

В п роц ессе  оп ределен ия  муз ей н ого  п редмета  про
водится  соп остав лен ие  всех  п ри сущ их  ему  п ри з н аков, 
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он  срав н и в ается  с  др у г и ми  ан алог и ч н ы ми  и  родств ен
н ы ми  ему  п редметами.  В этой  работе  б ол ь ш ую  п о м о щь 
о ка з ы в а ет  н ауч н ая  и  сп рав оч н ая  л и те р а ту ра  —  м он о
г рафи и,  сп рав оч н и ки,  каталоги,  п утеводи тели.  С у щ е
ствуют  та кже  и з дан и я,  сп ец и аль но  п р е д н а з н а ч е н н ые 
для  п о м о щи  в  о п р е де л е н ии  п редметов  —  определите
ли.  О ни  представляют  собой  и л л ю стри ров ан н ые  из да
ния,  в  которых  вы делены  и  оп и саны  п ри з н аки,  при су
щ ие  той  или  и н ой  группе  родствен н ых  предметов.  Одни 
определи тели  о п и с ы в а ют  п редметы,  родств ен н ые  по 
матери алу,  дру г ие  о п и с ы в а ют  п р и з н а ки  п р е дм е то в, 
родств ен н ых  по  н а з н а ч е н ию  и ли  среде  б ы т о в а н и я1 . 

Д а н н ы е,  п о л у ч е н н ые  в  р е з у л ь та те  о п р е д е л е н ия 
предмета,  фи кс и р у ю тся  в  уч етн ых  докумен тах  и  н ауч
н осп равоч н ом  ап п арате  м у з е й н ых  фон дов. 

С л е д у ю щ ий  этап  и з у ч е н ия  м у з е й н ых  п р е д м е
тов  —  классификация  и  систематизация   —  п р и з в ан 
устан ов и ть  в з а и м о с в язи  п редметов.  К л а с с и фи к а ц ия 
з аклю ч ается  в  дел ен ии  на  груп пы  по п р и з н а кам  родст
ва  и раз ли ч ия  всего  о б ъ е ма  н у ж н ых  м у з ею  п редм етов. 
О на  осущ ествляется  по  кл а с с и фи ка ц и о н н ым  схем ам, 
раз раб отан н ым  сам им  муз еем,  и  охв аты в ает  не  то л ь ко 
и м е ю щ и е ся  в  м у з ее  п редметы,  но  и  те,  которые  долж
ны  в  н ем  бы ть.  Тем  с а м ым  она  в ы яв л яет  с у щ е с тв у ю
щ ие  п роб елы  в  м у з е й н ом  собран и и. 

Ц е л ью  кл а с с и фи ка ц ии  м о ж ет  б ы ть  п оступ атель
н ое  де л е н ие  п р е дм е тов  на  груп пы  в  соотв етств ии  со 
в семи  с у щ е с тв е н н ы ми  п р и з н а ка ми  (об щ ая  кл а с с и фи
кац ия)  или  по  одн ому  из  н их  (ч астн ая  кл а с с и фи ка
ц и я).  В  з ав и си м ости  от  в ы б ран н ого  п р и н ц и па  это  бу
дет  хрон олог и ч еская  (по  в р е м е ни  с о з да н ия  и ли  б ы то
в а н ия  п редм етов)  и ли  г е о г р а фи ч е с к ая  (по  м е с ту 
соз дан ия  или  б ы то в а н ия  п редметов ),  а в то р с кая  и ли 
и м ен н ая  (объ еди н яет  п редметы,  о тн о с ящ и е ся  к  одн о
му  ли ц у),  т е м а т и ч е с к ая  ( у с та н а в л и в а ет  о т н о ш е н ие 
к  те м ам  п р о фи л ь н ой  ди с ц и п л и н ы)  и ли  п р е д м е т н ая 
( груп п и рует  п р е дм е ты  по  н а з н а ч е н ию  и ли  с ю ж е ту) 
кл а с с и фи ка ц и я. 

1  См.  например:  Салтыков   А.А.  Русская  керамика.  Пособие  по 
определению  памятников  материальной  культуры  XVII I   —  начала 
XX в. М., 1952; Крестьянская одежда населения Европейской  России 
(XIX  —  начало XX  в.). Определитель.  М.,  1971; Определитель  мине
ралов, горных пород и окаменелостей.  М ,  1979. 



На  осн ове  п ри н ятых  муз еем  кл асси фи кац ий  осу
щ ествляется  си стемати з ац и я,  то  есть  груп п и ровка  ре
ально  сущ еств ую щ их  в  муз ей н ом  соб ран ии  п редметов 
с  п омощ ью  карточ ек  или  с о в р е м е н н ых  электрон н ых 
средств  си стемати з ац ии  и  х р а н е н ия  н аучн ой  и н фо р
м ац и и.  Соз дается  си стема  каталогов,  соотв етств ую
щ их  кл а с с и фи ка ц и о н н ой  схеме. 

З а в е р ш а ю щ ий  этап  и з уч ен ия  м уз ей н ых  п редме
тов  —  кри ти ч еский  ан ализ  и  интерпретация   (истол
кован ие)  их  как  и сточ н и ков  з н а н ий  и  эмоц ий.  В его  ос
н ове  л е ж ит  си н тез  рез уль татов  атри буц ии  и  си стема
ти з а ц и и,  п ри  этом  у с та н а в л и в а ю тся  п одли н н ость, 
достоверн ость,  р е п р е з е н та ти в н о с ть  предмета,  об ъ ем 
с о де р ж а щ е й ся  в  н ем  и н фо р м а ц и и,  его  аттракти вн ы е, 
эксп ресси в н ые  и  ком м ун и кати в н ые  качества,  п ри н ад
л еж н ость  к  ти п ов ым  и ли  ун и каль н ым  п редметам  и  н а
кон ец  —  муз ей н ая  ц ен н ость. 

Свою сп ец и фи ку  имеет  из учен ие  муз ейн ых  предме
тов,  отн осящ и хся  к  сов рем ен н ой  дей стви тель н ости. 
Мн огие  проц ессы  и  явления,  свидетельством  которых 
они  вы ступаю т,  слабо  исследованы  профи ль н ой  дисц ип
линой,  что  создает  сложн ости  п ри  ин терпретац ии  пред
метов. В н епосредствен но  н аблю даемой  действительнос
ти  исследователю  порой  трудно  разглядеть  в  н екоторых 
предметах  муз ейн ое  зн ачен ие. Но  есть и  положитель н ые 
стороны  в  определен ии  предметов  современ н ого  пери о
да. Мн огие  их п ри з н аки  требуют  не  специального  иссле
дования,  а  только  подробн ой  фи ксац и и,  особен но  когда 
речь идет о материале,  техн ике  изготовления,  дан н ых  от
носительно  прои схож ден ии  и  бы тован ия  предмета.  Воз
мож н ость  получать  о  многих  предметах  современ н ости 
более  точн ые  сведения,  н ежели  о  предметах  предш ест
вую щ его  периода,  позволяет  проводить  более  детальн ую 
класси фи кац ию  и  систематиз ац ию. 

Исследователь  м о ж ет  из учать  не  только  отдельн ые 
предметы,  но  и  их  совокупн ость,  которая  составляет 
коллекц и ю.  Одн ако  теория  и методика  и з уч ен ия  муз ей
н ых  коллекц ий  и  собран ий  п ока  е ще  не  раз работан ы. 

И з уч ен ие  п редм етов  н ач и н ается  у ж е  на  стадии  их 
в ы яв лен ия  в  среде  бы тов ан ия  и  отбора  для  в клю ч ен ия 
в  м у з е й н ое  с о б р а н и е.  П редм еты  реаль н ой  дей ств и
тель н ости,  о б л а да ю щ ие  оп ределен н ы ми  ц ен н остн ы ми 
характери сти кам и,  п р е в р а щ а ю тся  в  м у з е й н ые  п ред
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меты,  и  это  п рои сходит  в  рез уль тате  о с у щ е с тв л е н ия 
муз еем  одн ого  из  о с н о в н ых  ви дов  с в о ей  деятель н ос
ти  —  ком п л ектов ан ия  м уз ей н ых  фо н до в. 

•  Комплектовани е  фондов  мцзея 

Комплектование   музейных  фондов  —  ц елен ап рав
лен н ы й,  п лан омерн ы й,  о п и р а ю щ и й ся  на  методологиче
ские  п ри н ц и пы  п рофи ль н ых  ди сц и п лин  и  муз ееведе
н ия  п роц есс  вы явлен ия  и  сбора  п редметов  муз ей н ого 
з н ач ен ия  для  фо р м и р о в а н ия  и  п оп олн ен ия  муз ей н ого 
с о б р а н и я2 .  О то б р а н н ые  и  и з в леч ен н ые  из  среды  бы то
ван ия  объ екты  реаль н ой  дей стви тель н ости  п рев ращ а
ю тся  в  м уз ей н ые  предметы,  то есть в  и сточ н и ки  и н фо р
мац ии, п оэтому  комп лектован ие  фо н дов  м о ж но  рассма
тр и в а ть  как  сп особ  о с у щ е с тв л е н ия  м у з е ем  с в о ей 
с о ц и а л ь н ой  фу н к ц ии  д о ку м е н ти р о в а н ия  п р о ц е с с ов 
и явлен и й,  п рои сходящ их  в  общ естве  и  п ри роде. 

Ком п л ектов ан ие  фон дов  —  одна  из  с л о ж н е й ш их 
и  н а и м е н ее  р а з р а б о та н н ых  п роб лем  с о в р е м е н н ой  те о
рии  и п р а кти ки  м уз ей н ого  дела.  С л о в о с о ч е та н ие  «ком
п лектов ан ие  м у з е й н ых  фон дов»  п о яв и л о сь  в  отеч ест
в ен н ом  м уз еев еден ии  в  кон це  1940х  гг .  и  на  протя
ж е н ии  п оч ти  т р ех  де с яти л е тий  о т о ж д е с т в л ял о сь 
с  те р м и н ом  «соби ратель ская  работа».  Р а з г р а н и ч е н ие 
этих  п он ятий  в п е р в ые  п ояв и лось  в  трудах  Н .П.  Ф и н я
г и н ой  и  Ю .П.  П и щ у л и н а,  ко то р ые  о п р е д е л яли  ком
п лектов ан ие  фон дов  как  п л а н о м е р н ую  и  ц ел ен ап рав
л е н н ую  деятель н ость  м уз ея  по  в ы яв л е н ию  п р е дм е тов 
муз ей н ого  з н ач ен и я,  их  п р и о б р е те н ию  и  си стем ати з а
ц ии  в  фон дах.  П од  соб и ратель ской  р а б о той  стала  по
н и мать ся  составн ая  часть  ком п л ектов ан ия  м у з е й н ых 
фо н дов  —  п ракти ч еская  деятель н ость  по  р е а л и з а ц ии 
п ро г рам мы  комп лектов ан и я.  Т а ким  о б р а з о м,  п он ятие 
«комп лектов ан ие  м у з е й н ых  фон дов »,  н а п о л н и в ш и сь 
н ов ым  с о де р ж а н и е м,  стало  о тр а ж а ть  и н ой  у р о в е нь  ра
боты  с  м у з е й н ым  с о б р а н и ем  —  ко н ц е п ту а л ь н ы й. 

Н а у ч н ая  ко н ц е п ц ия  к о м п л е к т о в а н ия  м у з е й н ых 
фон дов  яв ляется  составн ой  ч астью  н а у ч н ой  кон ц еп
ц ии  м уз ея.  О на  с о д е р ж ит  о б о б щ е н н ое  с и с т е м н ое 

2  Музейные  термины. Терминологические  проблемы  музееведе
ния: Сб. науч. тр. /  ЦМР. М.,  1986.  С. 68. 
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п редставлен ие  о  з адачах,  н ап равлен и ях,  фо р м ах  и ме
тодах  комп лектов ан ия  в  соответствии  с  п р о фи л ем  му
з ея  и его местом  в м у з е й н ой  сети.  В н ей  оп ределяю тся 
кри терии  отбора  матери алов  в  фо н ды  с  учетом  ц елей 
и  з адач муз ея, а та кже  круг и об ъ ем  и н фо р м а ц и и,  фи к
си руемой  в докумен тах  комп лектован и я. 

Исходя  из  н а у ч н ой  ко н ц е п ц ии  ко м п л е кто в а н ия 
и  уч и ты вая  ко н кр е тн ые  задачи,  которые  в о з н и ка ют 
в  п роц ессе  и сточ н и ков едч еских  и сследован и й,  раб оты 
с  коллекц и ями,  соз дан ия  эксп оз и ц ий  и  вы ставок,  со
ставляю тся  планы  комплектования   фондов.  Они  могут 
бы ть  п е р с п е кти в н ы м и,  рассч и тан н ы ми  на  5—10 лет, 
и  те ку щ и м и,  то  есть  годовы ми.  О ни склады в аю тся  из 
план овых  з аяв ок  раб отн и ков  фо н до в ых  и  эксп оз и ц и
он н ых  отделов. Эти з аяв ки  п редвари тель но  согласовы
ваю тся  м е ж ду  собой,  ч тобы  скон ц ен три ров ать  уси лия 
на  р е ш е н ии  н аи б олее  важ н ы х,  не  те р п ящ их  отлага
тель ства  задач  комп лектов ан и я. 

В  з ав и си м ости  от 
методов  раз ли ч ают  три 
осн овн ых  вида  или спо
соба  комплектован ия  — 
систематическое,  тема
тическое,  комплексн ое. 
Систематическое   ком
плектование  регулярно 
п о п о л н я ет  м у з е й н ые 
коллекц ии  одн оти п н ы
ми  муз ей н ы ми  предме
тами,  и н ы ми  словами, 
оно  н аправлено  на  фо р
м и р о в а н ие  и  п оп олн е
н ие  с и с т е м а т и ч е с к их 
коллекц и й.  Тематиче
ское  комплектование 
з аклю ч ается  в  вы явле
н ии  и  сборе  раз н оти п
н ых  п редметов  муз ей
ного  зн ачен ия,  отража
ю щ их кон кретн ую  тему. 
О но  п оз в оляет  доку
м ен ти ров ать  п р о ц е с сы 
и  явлен ия  по  исследуе

Часы с поясным  временем  П.В.  Хав
ского.  Государственный  Политех
нический  музей.  Уникальный   экспо

n n n  нат  приобретен  музеем  у  часового 
ООО  мастера   Ф.А.  Мартынова 
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мым  муз еем  темам,  а  так
ж е  форми ров ать  и  попол
11ять  темати ч еские  коллек
ции.  Задачи  систематичес
к о г о  и  т е м а т и ч е с к о го 
ком п лектов ан ия  об ъ еди
н яет комплексное  комплек
тование,  которое  расп ро
стран ено  главн ым  обра
з ом  в  н еболь ш их  муз еях. 

В  пои сках  путей  н аи
более  оптимальн ого  реш е
н ия  п роб лем  комп лекто
в ан ия  фон дов  м у з е й н ые 
спец и али сты  устан авлива
ют  в ремен н ые  и  постоян
н ые  ко н та кты  с  л и ц а ми 
и орган и з ац и ями,  которые 
могут  бы ть  или  являю тся 
обладателями  п редм етов 
муз ейн ого  з н ач ен и я.  Речь 
и дет  о  ко л л е кц и о н е р а х, 
худож н и ках,  фо то г р а фах 
и  дру г их  тв о р ч е с ких  ра
ботн и ках,  о  п редп ри яти ях,  п р о е кти р у ю щ их  и  в ы п ус
ка ю щ их  п редметы  н ародн ого  п отреб л ен ия  и  и з делия 
худож еств ен н ых  п ромы слов,  об  а н ти кв а р н ых  и  б у ки
н и с ти ч е с ких  м а г а з и н а х,  м о н е тн ых  дв орах,  н а у ч н ых 
уч реж ден и ях,  ко то р ые  с о б и р а ют  коллекц и и,  но  не  з а
н и м а ю тся  их  х р а н е н и ем  (н апри мер,  н а у ч н ые  и н сти ту
ты  гуман и тарн ого  п р о фи л я,  археол ог и ч еские  и  этн о
г р а фи ч е с кие  ка фе д ры  и стори ч еских  фа ку л ь те тов  ву
зов)  и  т.  д. 

Формы  комплектования   м у з е й н ых  фо н дов  в есь ма 
раз н ооб раз н ы.  Это  могут  бы ть  закупки  ко л л е кц ий  и ли 
отдель н ых  п редметов  за  сч ет  с п е ц и а л ь н ых  асси г н ов а
н ий,  п р е ду с м о тр е н н ых  сметой  муз ея;  б е з в о з м е з д н ая 
передача  (дар)  в  соб ств ен н ость  м уз ея  ко л л е кц ий  и ли 
п р е дм е тов  о р г а н и з а ц и ями  и ли  ч а с т н ы ми  л и ц а м и; 
обмен  ду б л е тн ых  и  н е п р о фи л ь н ых  м а т е р и а л ов  на 
предметы,  соотв етств ую щ ие  п р о фи лю  и  х а р а кте ру  му
ю й н о го  собран и я;  целевые  заказы  на  в ы п о л н е н ие  ори
гин аль н ых  работ.  В соответствии  с  п л ан ом  ком п л екто

Ршпон — сосуд  из слоновых  бивней 
для ритуальных   жертвенных   воз
лияний.  I в. до н. э.  — I в. н. э.  Сред
няя Азия. Найден  в 1948—49 гг.  Юж
ноТуркменской  археологи  ческой 
экспедицией  в  окрестностях   Аш
хабада.  Государственный  музей 
Востока 
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ван ия  муз ейн ого  соб ран ия  для сбора  п редметов  муз ей
ного  з н ач ен ия  сов ерш аю тся  сп ец и аль н ые  поез дки,  так 
н аз ы в аемые  командировки  по  комплектованию.   В  ц е
лях  из учен ия  оп ределен н ой  темы  и  п ров еден ия  соби
ратель ской  раб оты  м уз еи  орг ан и з уют  та кже  экспеди
ции  —  археологи ч ески е,  этн ографи ч ески е,  и стори ко
бы товы е,  естествен н он ауч н ы е.  Они  часто  п ров одятся 
совместно  с дру г и ми  муз еями  или  н ауч н ы ми  у ч р е ж де
н и ями. 

Ко м п л е кто в а н ие  н а з ы в а ют  текущим,   если  о но 
осущ ествляется  в  таких  формах,  как  з акупка,  дар,  об
мен,  ц елевой  з аказ,  си стемати ч еский  сбор  матери алов 
на  объектах  п остоян н ого  комп лектован и я.  Но  и н огда 
оно  проходит  в в и де  одн ораз овой  акц ии  и н осит  оп ера
ти в н ый  характер.  Таков ым  является  комплектование 
«по  горячим  следам»,  суть  которого  состоит  в  ор г ан и
з ац ии  и  п ров еден ии  соби ратель ской  работы  на  м есте 
какоголибо  с о б ы тия  в  момент  его  с о в е р ш е н ия  и ли 
сразу  после  н его.  Это  м о ж ет  бы ть  соби ратель ская  ра
бота  во  в ремя  съ ез дов,  кон грессов,  з акладки  и  откры
тия  объектов,  з н а ч и м ых  п оли ти ч еских  собы ти й.  На
п ри мер,  во  в ремя  августовского  путча  1991  г.  сотруд
н и ки  Г осударствен н ого  Истори ч еского  муз ея  и  М у з ея 
р е в о л ю ц ии  с о б р а ли  п р е дс та в и те л ь н ые  ко л л е кц ии 
о  п рои сходи в ш их  соб ы ти ях  —  докумен ты,  фотог ра
фи и,  вещ и,  р и с у н ки  и  акварели,  сделан н ые  х у до ж н и
ками  в  те  дни  на  ули ц ах  Москв ы,  ли ч н ые  ком п лексы 
май ора  С.  Евдоки мова  и  трех  п оги бш их  москв и ч ей  — 
Д.  Комаря,  И.  Кри ч ев ского,  В.  Усова. 

П ри  комп лектован ии  материалов  сотрудн и ки  му
з ея  сталкиваю тся  с  раз н ы ми  проблемами.  В  одн их  слу
чаях  —  это  проблема  роз ы ска  н еобходимых  памятн и
ков  отдален н ых  и стори ч еских  периодов,  в  других  — 
проблема  отбора  из  больш ого  числа  н ы не  сущ ествую
щ их  и  н еп реры в но  в оз н и каю щ их  н ов ых  матери алов. 

Си стема  отб ора  п редметов  состоит  из  совокуп н ос
ти  кр и те р и ев  о б щ е го  и  ч астн ого  характера.  О б щ ие 
кри терии  п р и н и м а ют  во  в н и ман ие  такие  характери с
ти ки  предмета,  как  его  и н формати в н ость,  реп рез ен та
тивн ость,  аттракти вн ость,  эксп ресси вн ость.  Ча с тн ые 
кр и те р ии  уч и ты в ают  с п е ц и фи ку  кон кретн ой  коллек
ц и и,  тип,  вид  и  раз н ов и дн ость  п редмета  как  и сточ н и

000  ка.  В аж н ое  з н ач ен ие  п ри об ретают  п ри  этом  в оз раст 
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предмета,  его  п одли н н ость  и  редкость.  Д ля  у с та н о в л е
н ия  этих  х а р а кте р и с тик  н еоб ходи мо  з н а н ие  и с то р ии 
в и дов  п редметов,  и с то р ии  п р и м е н е н ия  м а те р и а л о в, 
з н акомство  с теми  п р и з н а ка м и,  ко то р ые  могут  удосто
в ери ть  подли н н ость  предмета:  н адп и си,  м он о г рам м ы, 
эмблемы,  фа б р и ч н ые  з н аки,  клей ма,  а в то р с кие  п одп и
си,  печати,  эксл и б ри сы.  С в ое  п олн ое  р а с кр ы тие  эти 
п р и з н а ки  п о л у ч а ют  в  п р о ц е с се  фо н д о в ой  р а б о ты, 
но  и на  этапе  отб ора  н еоб ходи ма  их  п ерв и ч н ая  р а с ш и
фр о в ка.  На  н ач аль н ом  этапе  раб оты  с п р е дм е том  н еоб
ходи мо  та кже  оп редели ть  матери ал,  из  которого  он  и з
готовлен,  для  того  ч тобы  р е ш и ть  в оп рос  о  его  сп особ
н ости  длитель но  хран и ть ся  в  муз ее. 

Особ ую  сл ож н ость  п редстав ляет  ко м п л е кто в а н ие 
м уз ей н ого  с о б р а н ия  м а те р и а л а ми  по  с о в р е м е н н о му 
п ери оду,  п о с ко л ь ку  к р и т е р ии  о тб о ра  р а з р а б о т а ны 
оч ень  слабо.  Р е ш ая  эту  проблему,  сотрудн и ки  м у з е ев 
п роводят  ан кетн ые  оп росы,  б ерут  и н те р в ью  и  п р и м е
н яют другие  а п р о б и р о в а н н ые  м етоди ки  соц и олог и ч ес
ког о  и сследован и я,  ко то р ые  п о з в о л яют  в ы яс н и ть  об
щ е с тв е н н ое  м н ен и е.  И сп оль з ую тся  т а к же  э кс п е р тн ые 
оц ен ки,  в ы яв л яю щ ие  ц е н н о с тн ые  п р и о р и те ты  с п е ц и а
ли стов  в  и н те р е с у ю щ их  м уз ей  областях. 

Нап ри мер,  метод  эксп ерти з ы,  раз раб отан н ый  со
тр у дн и ка ми  Н а у ч н о  и с с л е до в а те л ь с ко го  и н сти тута 
культуры,  поз волил  в  кон це  1970х  —  н ачале  1980х  гг. 
у с п е ш но  р е ш и ть  з адачу  ко м п л е кто в а н ия  м а те р и а л ов 
для  Муз ея  и стории  строи тель ства  БА М  в  С е в е р о б а й
каль ске.  В  состав  33  о п р о ш е н н ых  экс п е р тов  в о ш ли 
представители  государствен н ых  орган ов  власти  и  об
щ ествен н ых  орган и з ац и й,  уч ен ы е,  геологи,  руководи
тели  тон н ель н ых  отрядов,  мостоотрядов,  строи тель н о
м он таж н ых  поез дов,  б ри г ади ры  строи телей.  Четы рн ад
ц ать  ч елов ек  б ы ли  п р о и н т е р в ь ю и р о в а ны  в  г о р о де 
УланУдэ,  осталь н ые  —  н еп осредств ен но  на  БАМе. 

Ин тервью  с  эксп ертами  вклю чало  10  вопросов,  ох
в а ты в а ю щ их  круг  о с н о в н ых  п роб лем,  с в яз а н н ых  со 
строительством,  бы том  и  куль турн ым  об сл уж и в ан и ем 
строителей  бурятского  участка  магистрали.  П ри  этом 
вы делялся  такой  в аж н ый  аспект,  как  си стема  п ри родо
пользован ия  и  охраны  п ри роды  в  з оне  строительства. 
I (ель  второго  круга  вопросов  з аклю ч алась  в  в ы яв лен ии 
осн овн ых  собы тий,  фактов,  тен ден ц и й,  которые  в  пер
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ну к)  очередь  подлежали  докумен тирован ию  и  отраж е
н ию  в  экспозиции.  Эта  группа  вопросов  призвана  бы ла 
уточнить,  в  каких  имен но  материалах  музейного  зн аче
н ия  отраж ены  этапы  п лан и рован ия  и  строитель ства 
БАМа,  где  их  целесообразно  искать,  какие  коллективы 
и  кого  из  строителей  следует показ ать  в  первую  очередь. 

Э ксп ерти за  п омогла  более  ч етко  представить  ос
н ов н ые  п роб лемы  строитель ства,  в ы яв и ть  адреса  лю
дей  и  и сточ н и ки  комп лектован и я,  уточ н и ть  и  расш и
р и ть  круг  в о з м о ж н ых  муз ей н ых  предметов,  подлеж а
щ их  сбору.  Более  ясн ым  стало  п редставлен ие  о  том, 
ка ки е  собы тия  и фа кты  следует  фи кс и р о в а ть  в  соб ран
н ых  коллекц и ях  и  отраж ать  в  эксп оз и ц и и.  Перв ая  экс
п еди ц и я,  ор г ан и з ов ан н ая  для  комп лектов ан ия  темати
ч е с кой  ко л л е кц и и,  соб рала  с в ы ше  600  п редм етов, 
в  том  ч и сле  палатки  строи телей,  их  и н струмен ты,  сн а
р яж е н и е,  о б р а з цы  п о л е з н ых  и с ко п а е м ы х,  в ы в е с ки 
п е р в ых  улиц  и  н аселен н ых  пун ктов,  а  та кже  п и сь мен
н ые  и  и з об раз и тель н ые  матери алы. 

Эта  модель  комп лектован и я,  осн ован н ая  на  экс
п е р тн ых  о ц е н ка х,  дала  в о з м о ж н о с ть  охв ати ть  кр у г 
в а ж н е й ш их  п роблем  в  их  в з аи м осв язи  и  последова
тель н ости,  и склю ч и ть  момент  одн осторон н ости  в  ос
в е щ е н ии  строитель ства,  вн ести  оп ределен н ую  си сте
му  в  п роц есс  ком п лектов ан ия  м атери алов3 . 

П рофесси он ал и зм  и  ин туиц ия  муз ей н ых  спец иали
стов являю тся  в а ж н ым  залогом  их  усп еш н ой  работы  по 
ком п лектов ан ию  фон дов.  Во  и з б е ж а н ие  ош и бок  п ри 
реш ен ии  вопроса  о том,  обладает ли  предмет  муз ей н ым 
з н ач ен и ем  и  н уж дается  ли  в  н ем  муз ей н ое  собран и е, 
проводится  коллективн ая  экспертиз а.  Ее  осущ ествляет 
сп ец и аль н ый  орган  —  фондовозакупочная  комиссия, 
в  состав  которой  входят  спец иалисты  раз н ых  п рофи
лей,  работн и ки  эксп оз и ц и он н ых  и  фон дов ых  отделов. 
О на  не  толь ко  п р и н и м а ет  р е ш е н ие  о  п р и о б р е те н ии 
предмета  муз ей н ого  з н ач ен и я,  но и  отн осит его к  осн ов
н ому  или  н аучн овспомогатель н ому  фон ду,  а  та кже  за
н и мается  вопросами  методики  фон дов ой  работы.  Ее  ре
ш ен ия  оформляю тся  протоколом,  который  подписы ва

3  См.: Лурье  В.Г.  Комплектование фондов и создание  экспозиции 
по истории  и современному развитию  БайкалоАмурской  магистра

Ш ли  / /  Музей  и  современность.  Комплектование  музейных  коллек
ций:  Сб. науч. тр. /  НИИ культуры. №  114. М.,  1982. С.  48 58. 
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ется  главн ым  хран и телем,  у тв е р ж да е тся  д и р е кто р ом 
муз ея  и служ ит  ю ри ди ч еским  осн ов ан и ем  для  в н е с е н ия 
предмета  в  состав  муз ей н ого  соб ран ия  и  п р е в р а щ е н ия 
его в муз ей н ый  предмет.  В н екоторых  муз еях  сущ еству
ют две  раз дель н ые  коми ссии  — фон дов ая  и  з акуп оч н ая. 

Преж де  чем оказ аться  в фондах,  п редметы  муз ей н о
го  з н ачен ия  проходят  долгий  и сл ож н ый  путь,  осн ов н ые 
вехи  которого  фи кси рую тся  в  спец и аль н ой  докумен та
ции. Если предметы поступают от орган и з ац ий и  ч астн ых 
лиц, они предварительно  при н и маю тся  на временное  хра
нение,  что  фи кси руется  спец иальн ым  актом   приема,  ко
торый  подписы вают  владелец  предмета  и  сотрудн ик  му
зея.  Одн овремен но  записы вается  легенда  предмета,  ко
торая  содерж ит  сведен ия  о  п рои схож ден ии  предмета, 
среде его бы тования,  способах  при мен ен и я,  а та кже  о са
мом  владельце.  Затем  предметы  подвергаю тся  эксперти
зе  специалистов,  даю щ их  пись мен н ое  заклю чение. 

На  о с н о в а н ии  з а яв л е н ия  в л а де л ь ца  о  п е р е д а че 
п редметов  или  коллекц ий  в дар, на  з акуп ку,  о б м е н,  а 
та кже  акта  п ри ема,  леген ды,  з а кл ю ч е н ий  сп ец и ал и с
тов  и  своих  соб ств ен н ых  н аб лю ден ий  фон дов о  з аку
поч н ая  коми ссия  п р и н и м а ет  р е ш е н ие  о  п р и е ме  или 
в оз в рате  п редметов,  а  т а к же  об  их  с то и м о с ти.  П ри 
п ри еме  п редметов  или  коллекц ий  в  д ар  (п ож ертв ов а
ние)  з аклю ч ается  договор  дарения,  п ри  п р и е ме  пред
метов  на з акуп ку  з аклю ч ается  договор  куплипродажи, 
п ри  п ри еме  п редм етов  в  Обмен  з а кл ю ч а е тся  договор 
мены.  Составляется  акт   о приеме  предметов  на  посто
янное  хранение,  ко то р ый  у тв е р ж да е тся  д и р е к т о р ом 
муз ея  и  скреп ляется  п еч атью  (см. П р и л о ж е н ие  №  1). 
Если  на  х р а н е н ие  п ри н и м ается  коллекц и я,  то  к  акту 
при лагается  коллекционная  опись,  п о п р е д м е тно  рас
кр ы в а ю щ ая  ее  с о д е р ж а н ие  (см.  П р и л о ж е н ие  №  2). 

С п е ц и а л ь н ая  д о ку м е н та ц ия  в едется  и  во  в р е мя 
эксп еди ц ий  (коман ди ровок);  она о тр а ж а ет  п р о ц е сс  ра
боты  и  состав  фо р м и р у е м ой  коллекц и и.  В  з а в и с и м о с
ти  от ц елей  и з адач  эксп еди ц ии  полевая  документация 
м о ж ет  вклю чать:  п олев ую  опись,  п олев ой  дн ев н и к,  те
традь  для  з ап и си  п ам ятн и ков  фоль клора,  в осп ом и н а
ний  и  рассказ ов  оч ев и дц ев  и  у ч а с тн и ков  и н те р е с у ю
щ их  муз ей  собы ти й,  леген ды  п редметов,  р е е с тр  фо то
с ъ е м ок  с  у к а з а н и ем  п о р ядко в о го  н о м е ра  н е г а ти в а, 
места,  времени  и с ю ж е та  сн и мка. 



Часть  I I .  Теария  н  практик а  м узейного  двда 

Главный документ  экспедиц ии  —  полевая  опись,  ко
торая  предн аз н ачается  для  учета  и  описан ия  предметов 
музейн ого  з н ачен ия. В н ей имею тся такие  графы:  поряд
ковый  н омер  предмета;  дата  и  место  обн аруж ен ия  (при
обретения);  н аи мен ован ие  и  краткое  описан ие  (кроме 
научного  н аи мен ован ия  приводится  и  местное);  количе
ство предметов  (иногда  под одн им  н омером  з ап и сы в ают 
н есколько  ан алогичн ых  предметов);  материал  и  техн и ка 
изготовления,  дати ровка  предмета  (в  случае  н ев оз мож
ности  устан овлен ия  точн ой  датировки,  дается  п ри мер
ная);  н азн ачен ие,  сохран н ость  и  способ  исполь з ован ия 
в  среде  бы тования;  история  бы тования;  дан н ые  о  вла
дельце  или и сточ н и ке  поступления;  стоимость  (здесь  ж е 
делается  з апись о дарен ии ),  при меч ан и я.  Под  соответст
вую щ и ми  н омерами  в  полевую  опись  вклю чается  и  вся 
остальная  полевая  докумен тац ия. 

В торым  в а ж н ым  д о ку м е н том  яв л яется  полевой 
дневник,  в  котором  в  хрон ологи ч еском  п орядке  фи к
си руется  ход  соби ратель ской  работы,  н аб лю ден ия  н ад 
дей стви тель н ость ю,  п ерем ещ ен и я,  встречи,  с в е де н ия 
о  п редметах,  в ы х о д ящ ие  за  р а м ки  р у б р ик  п о л е в ой 
описи,  с о о б р а ж е н ия  о  путях  даль н ей ш их  и сследова
н ий  и  роз ы сков. 

П о  в о з в р а щ е н ии  в  муз ей  с о б р а н н ые  м а те р и а лы 
вместе  с  п олевой  докум ен тац и ей  рассматри в ает  фо н
довоз акупоч н ая  коми сси я.  Она  оц ен и в ает  кол л екц ию 
в  ц елом  —  с точ ки  з рен ия  полн оты  о тр а ж е н ия  п остав
л е н н ой  тем ы,  и  к а ж д ый  п р е д м ет  в  отдел ь н ости  — 
с  точ ки  з рен ия  его  муз ей н ого  з н ач ен и я.  После  п ри н я
тия  р е ш е н ия  фон дов ой  ком и сси ей  часть п редметов  п о
п олн яет  осн ов н ой  фон д,  а  ч асть  —  н ауч н овспомога
тель н ы й,  что  фи кс и р у е тся  в  сп ец и аль н ом  п ротоколе. 
О  фа кте  п ередачи  матери алов  работн и кам  фон дов  де
лается  з ап и сь  на  п оследн их  стран и ц ах  полевой  оп и си, 
которая  вместе  с  дру г ой  эксп еди ц и он н ой  докумен та
ц и ей  п одлеж ит  в еч н ому  хран ен и ю. 

П ри  этом  ко л л е кц ия  тем ати ч еской  эксп еди ц и и, 
состоящ ая  из  р а з н о ти п н ых  предметов,  расп адается  по 
р а з н ым  фо н до в ым  п одраз делен и ям.  Это  н еобходи мо 
для  того,  ч тобы  ка ж д ый  предмет  хран и лся  и  и з уч ался 
сп ец и али стами  в  составе  оп ределен н ой  м уз ей н ой  кол
лекц и и,  с фо р м и р о в а н н ой  на  осн ове  кл а с с и фи ка ц ии 

и ос  дан н ого  муз ей н ого  соб ран и я. 
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Итак,  п р о ц е сс  ко м п л е кт о в а н ия  фо н д ов  м о ж но 
р а з де л и ть  на  с л е д у ю щ ие  в з а и м о с в яз а н н ые  эта п ы. 
С н а ч а ла  р а з р а б а ты в а е тся  н а у ч н ая  к о н ц е п ц ия  ко м
п л е кто в а н ия  фо н д ов  м у з е я,  в  ко то р ой  с о д е р ж и т ся 
о ц е н ка  структуры  и  с о д е р ж а н ия  у ж е  и м е ю щ е г о ся  му
з ей н ого  фон да,  о б о с н о в а н ие  н ап рав л ен н ости  и  харак
те ра  ком п лектов ан ия  или  п о п о л н е н ия  коллекц и й,  оп
р е де л е н ие  к р и т е р и ев  о тб о ра  м а те р и а л ов  в  фо н ды 
с  учетом  ц елей  и  задач,  с тоящ их  п е р ед  м уз еем. 

Далее  составляется  план  комп лектов ан ия  с  обоз н а
ч ен и ем  кон кретн ых  тем,  каж дая  из  которых  и м е ет  свои 
объекты,  способы  и  фо р мы  комп лектован и я,  проводи т
ся  эксп ертн ый  оп рос  спец и али стов.  С л е ду ю щ им  эта
пом  является  подготовка  к  соби ратель ской  работе,  в  хо
де  которой  и з уч аю тся  н еобходи мая  по  теме  ли тература, 
архи в н ые  фон ды,  ан али з и рую тся  коллекц ии  других  му
з еев,  проводятся  кон суль тац ии  со  сп ец и али стами  в  об
ласти  п р о фи л ь н ых  ди сц и п л и н,  с о с та в л яю тся  п л а ны 
сбора  по  кон кретн ой  теме.  Затем  н ач и н ается  собствен
но  соби ратель ская  работа  —  и з уч ается  среда  бы това
н ия,  ведется  в ы яв лен ие  и  сб ор  п редметов  муз ей н ого 
з н ач ен ия  на  п остоян н ых  объ ектах  комп лектов ан ия  и ли 
в ходе  коман ди ровок  и  экспедиц ий,  составляется  н еоб
ходимая  полевая  докумен тац и я.  Након ец,  п редметы  му
з ей н ого  з н ачен ия  вместе  с  соп утств ую щ ей  докумен та
ц ией  и  отчетами  п редъ являю тся  фон дов оз акуп оч н ой 
комиссии,  реш ен и ем  которой  они  в клю ч аю тся  в  фо н ды 
музея,  то  есть  п ри н и м аю тся  на  п остоян н ое  хран ен и е. 

Учет  музейных  фондо в 

Уч ет музейн ых фон дов  является  одн им  из  осн ов н ых 
н аправлен ий  фон довой  работы.  Его  ц ель  состоит  в  ю р и
дической  охране  муз ей н ых  фон дов  и п рав  муз ея  на  дан
н ы е,  получен н ые  в  рез ультате  и з уч ен ия  м уз ей н ых  пред
метов  и  коллекц ий.  Учет фон дов  представляет  собой  н е
п реры в н ый  проц есс,  посколь ку фо н ды  муз ея  п остоян но 
пополн яю тся,  ведется  кон троль  за  дв и ж е н и ем  предме
тов и  за  их состоян ием.  Порядок учета,  хран ен ия  и  н ауч
н ой  обработки  м уз ей н ых  предметов  регулируется  н ор
мати вн ы ми  докумен тами  Ми н и стерства  культуры. 

В  п роц ессе  учета  м у з е й н ых  фо н д ов  состав ляется 
по  у с та н о в л е н н ым  фо р м ам  учетная  документация.  333 



В  н ей  с о де р ж а тся  д а н н ые  об  отдель н ых  п р е дм е тах 
и  группах  предметов,  о  п орядке  их поступлен ия  в му
з ей  и в раз ли ч н ые  фон дов ые  подраз делен и я.  Боль ш и н
ство  из докумен тов  и м еют  ю ри ди ч ескую  силу,  подле
ж ат  реги страц ии  и  веч н ому  хран ен и ю.  Это акты  п р и
ема,  акты  вы дачи,  кн и ги  поступлен ий,  кн и ги  н ауч н ой 
и н вен тари з ац и и. 

Г осударствен н ый  уч ет  м уз ей н ых  фон дов  п редус
матри вает  два этапа,  которые  о тр а ж а ют  степень  и з у
ч ен н ости  м уз ей н ых  предметов:  п ерви ч н ая  р е г и с т р а
ция  п оступ и вш их  в  м уз ей  п редметов  и  инвентариза
ция,  то есть н ауч н ая  реги страц ия  м у з е й н ых  п редметов. 

Ю ридическое  оформлен ие  при н адлежн ости  пред
метов  муз ею  и  прав  муз ея  на эти предметы  н ачин ается 
с  акта   приема  предметов  на  постоянное  хранение.  Этот 
документ составляется не мен ее чем в трех  экземплярах, 
подписы вается  главн ым  хран ителем  (заведую щ им  фон
дами),  лицом,  хран и в ш им  предметы  до реш ен ия  фон до
возакупочн ой  коми сси и, и лицом, п ри н явш им их на ма
териаль н ое хран ен и е. Ак т утверждается ди ректором му
з ея  и  скрепляется  печатью  музея.  При ем  предметов  из 
драгоц ен н ых  металлов  и драгоц ен н ых  камней,  орден ов 
и  медалей,  а также  оруж ия  определяется  особы ми  н ор
мати вн ы ми  докумен тами. 

П р е ж де  чем п оступ и ть  в  соответствую щ ее  фон до
вое  подраз делен и е,  п редметы  п роходят  п ерв и ч н ую ре
ги страц и ю,  которая  окон ч атель но  з акреп ляет  их  п ри
н адлеж н ость дан н ому  муз ею. Они вн осятся  в книгу  по
ступлений   музейных  предметов  (осн овн ого  фон да) 
или  в  книгу  учета  научновспомогательных  материа
лов  по форм е,  оп ределен н ой  и н струкц и ей  (см. При ло
ж е н ие  №  3, 3А, 4). В естествен н он ауч н ых  муз еях сы
рь ев ые  матери алы  рег и стри рую тся  в  книге  у ч е та  сы
рьевых  научных  материалов. 

Предметы,  п оступ и вш ие  в муз ей  на времен н ое  хра
н ен и е,  вн осятся  в книгу  поступлений  во  временное  поль
зование.  В оз вращ аю тся  они по акту,  который  составля
ется  по  р а с п о р яж е н ию  ди р е кто ра  и  п одп и сы в ается 
главн ым  хран ителем,  з ав едую щ им  фон дов ым  подраз де
лен и ем,  хран и в ш им  предмет,  и  лиц ом,  времен но  при
н яв ш им  его  на  матери аль но  ответствен н ое  хран ен и е. 

Цель  кн иг  п оступ лен ий  как  государствен н ого  до
кумен та  охран н ого  п орядка  — з арег и стри ров ать  пред
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м ет  под  о п р е де л е н н ым  н о м е р ом  и  дать  кр а ткое  его 
оп и сан и е,  и с кл ю ч а ю щ ее  п одм ену  п редмета,  а  в  случ ае 
утери  или  к р а жи  об л ег ч аю щ ее  его  р о з ы с к.  П о р яд ко
в ый  н ом ер  по  кн и ге  п оступ лен ий  (КП) ,  п р и с в о е н н ый 
дан н ому  предмету,  одн ов рем ен но  п ростав ляется  в  ак
те  его  п ри ема  в  муз ей,  а та кже  на  сам ом  п редмете  вме
сте  с  ш и фр ом  муз ея,  н а п р и м е р:  Г ИМ ,  КП — 1 1 2 4 0 8. 
П ри  одн ов рем ен н ом  п оступ лен ии  боль ш ого  коли ч ест
ва  одн ородн ых  п редметов  (н ум и з м ати ч еская  коллек
ц ия,  фотом атери алы  и др.)  доп ускается  их  груп п ов ая 
з ап и сь  в  кн и ге  п оступ лен ий  п ри  н ал и ч ии  коллекц и он
н ой  или  п олевой  опи си.  В  этом  случ ае  коли ч ество  п о
ступ и в ш их  п редметов  о тр а ж а е тся  в  с о о тв е тс тв у ю щ их 
п орядков ых  н ом ерах  кн и ги  п оступ л ен ий  (н ап ри мер, 
КП—1760—1870)  или  фи кс и р у е тся  д р о б н ы ми  п оряд
ков ы ми  н о м е р а ми  (н апри мер,  КП — 1 7 6 0 /1  — 110).  Од
н а ко  ун и кал ь н ые  м атери алы  всегда  з а п и с ы в а ю тся  и н
ди ви дуаль н о.  Г руп п ов ая  з а п и сь  п редм етов  из  драго
ц е н н ых  м а те р и а л ов  и  д р а г о ц е н н ых  к а м н ей  т а к же 
з ап рещ ается. 

Таким  об раз ом,  п он ятия  единица  учета   и  единица 
хранения,  могут  об оз н ач ать  как  отдель н ый  м у з е й н ый 
п редмет,  так  и  г руп пу  п р е дм е тов  ( кол л екц и ю,  ко м
плект),  если  они  з а р е г и с тр и р о в а ны  в  уч етн ых  доку
мен тах  п од  одн им  н ом ером. 

Реги страц ия  в  кн и ге  п оступ лен ий  м у з е й н ых  пред
метов  п рои з води тся  с  уч етом  всех  св еден и й,  з а фи кс и
р о в а н н ых  в  актах  п р и е ма  и  п ол ев ой  до ку м е н та ц и и. 
О п и с а н ие  п р е дм е та  делается  на  о с н о ве  рез уль татов 
его  атри буц и и,  п олуч ен н ых  к  м ом ен ту  его  п е р в и ч н ой 
рег и страц и и.  Ун и ка л ь н ые  п р е дм е ты  в  о б яз а те л ь н ом 
п орядке  фо то г р а фи р у ю тс я.  В кн и ге  п о с ту п л е н ий  фи к
си рую тся  та кже  да н н ые  о  в рем ен и,  и сточ н и ке,  сп осо
бе  п оступ лен ия  предмета,  его  сохран н ости,  с тои м ости 
(при  п окуп ке ),  с о п р о в о ди те л ь н ых  до ку м е н та х.  П р о
ставляется  н о м ер  акта,  дата  з ап и си. 

Кн и г а  поступлен и й,  как  до ку м е нт  охран н ого  по
рядка,  до  з ап олн ен ия  о фо р м л яе тся  с о о тв е тс тв у ю щ им 
образ ом:  ли сты  п рон ум еров ы в аю тся,  п р о ш н у р о в ы в а
ю тся,  кн и га  п одп и сы в ается  и  оп еч аты в ается  п е ч а тью 
в ы ш е с то ящ ей  и н стан ц и и.  Все  з ап и си  дел аю тся  ч етко, 
раз борч и во,  б ез  подчисток,  а  их  и с п р а в л е н ие  доп уска
ется  л и шь  в  кр а й н их  случаях,  п ри  этом  с та р ые  и  н о в ые 
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ними  н  дп л ж ии  четко  читать ся.  Нез н ач и тель н ые  и с
ирпнлении  з ав еряю тся  сп ец и аль н ой  з ап и сью  в  п р и м е
ч ан и ях  кн и ги  за  п о дп и с ями  д и р е кто ра  и  главн ого 
хран и теля,  з а в е д у ю щ е го  отделом  учета,  х р а н и т е ля 
предмета.  Подп и си  скреп ляю тся  печатью  муз ея.  В се 
с у щ е с тв е н н ые  и с п р а в л е н ия  в  кн и ге  п о с ту п л е н ий 
(атрибуц ия,  сохран н ость,  раз мер,  матери ал  и  т.  п.)  де
лаю тся  только  на  осн ов ан ии  сп ец и аль н ых  актов,  под
п и сан н ых  ди ректором  или  его  з амести телем  по  н ауч
н ой  работе,  главн ым  хран и телем,  з ав едую щ им  фон до
вым  подраз делен и ем,  и  з ав еряю тся  ответствен н ым  за 
п ерв и ч н ый  уч ет  ли ц ом. 

Ю ри ди ч еские  докум ен ты  п ерви ч н ого  учета  тщ а
тель но  сохран яю тся;  доступ  к  н им  и меет  огран и ч ен
н ый  круг ли ц.  М е ж ду  тем  в  и н форм ац и и,  которую  о ни 
содерж ат,  н у ж д а ю тся  не  толь ко  сотрудн и ки  м уз ея, 
но  и  исследователи  из  других  уч реж ден и й.  П о это му 
у ж е  на  стадии  п е р в и ч н о го  уч ета  соз дается  с и с те ма 
картотек  —  карточ н ы х,  а  в последн ие  годы  и  электрон
н ы х.  Особ ен но  н еобходи ма  учетная  картотека,   вы
п о л н яю щ ая  и н фо р м а ц и о н н ую  фу н к ц ию  кн и ги  п о
ступлен ий.  Состав л яю щ ие  ее  карточ ки  и ден ти ч ны  по 
с о де р ж а н ию  з ап и сям  в  кн и ге  поступлен ий  и  расп оло
ж е ны  в  п орядке  ее  н омеров.  На  в р е м е н н ые  поступле
н ия  та кже  составляется  картотека,  си стемати з и ров ан
н ая  по  и сточ н и кам  п оступ лен и я. 

После  ре г и страц ии  в  кн и гах  поступлен ий  п редме
ты  п ередаю тся  в  фо н до в ые  п одраз делен ия  хран и телям 
по  актам   на  материальноответственное   хранение 
(см.  П р и л о ж е н ие  №  5). П ри  этом  м уз ей н ые  п редметы, 
в  отли ч ие  от  н а у ч н о  в с п о м о г а те л ь н ых  м а те р и а л о в, 
проходят  второй  этап  уч ета  —  инвентаризацию,  кото
рая  п редставляет  с о б ой  о с н о в н ую  фо р му  и з уч ен и я, 
оп и сан ия  и  н ауч н ого  оп ределен ия  п редметов  осн овн о
г о  фон да.  Осущ еств ляется  она  п ри  п ом ощи  кн иг  н ауч
н ой  и н в ен тари з ац ии  —  н ауч н ых  инвентарей.  Будучи 
ю р и ди ч е с ки ми  до ку м е н та м и,  о ни  о фо р м л яю тся  так 
ж е,  как  и  кн и ги  п оступ лен и й. 

Зап и сь  в  н ауч н ый  и н в ен тарь  делается  толь ко  п о
п редметно  и  в  соответствии  с  устан овлен н ой  и н струк
ц и ей  форм ой  (см. П р и л о ж е н ие  №  6, бА). Она  осн овы
вается  на  даль н ей ш ей,  более  глубокой  работе  спец и а
ли ста  по  оп редел ен ию  муз ей н ого  предмета.  В  н ауч н ом 
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и н в ен таре  дается  точ н ое  н а и м е н о в а н ие  предмета,  его 
п о д р о б н ое  о п и с а н ие  с  п е р е ч н ем  в сех  и м е ю щ и х ся 
клей м,  м он ог рам м,  п одп и сей  и  н а д п и с е й.  В н о с ятся 
д а н н ые  об  авторе,  м есте  и  в р е м е ни  соз дан ия  и  бы това
н и я,  и стории  предмета,  ка с а ю щ и х ся  его  п уб ли кац и ях, 
м атери але  и  те х н и ке  и з г отов л ен и я,  р а з м е ре  и  в е се 
(для  п редметов  из  дра г оц ен н ых  металлов  и  камн ей ), 
с теп ени  сохран н ости.  В соотв етств ую щ их  г р а фах  ука
з ы в а ю тся  уч етн ые  об оз н ач ен и я,  с та р ые  у ч е тн ые  обо
з н а ч е н ия  (если  они  и мею тся),  н о м е ра  фо то н е г а ти в ов 
(если  п редмет  сфотог рафи ров ан ),  д а н н ые  об  и сточ н и
к е  и  способе  поступлен и я,  ц ене  и  п р. 

М у з е й н ые  п р е дм е ты  п ри  и н в е н т а р и з а ц ии  си сте
м а ти з и р у ю тся  в  соотв етств ии  со  с тр у кту р ой  (строе
н и ем)  осн ов н ого  фо н да.  П о это му  ка ж д ое  фо н д о в ое 
п одраз дел ен ие  о б ы ч но  и меет  н е с ко л ь ко  н а у ч н ых  и н
в ен тарей,  в  соотв етств ии  с  п р и н ятой  в  н ем  кл а с с и фи
ка ц и ей  по  груп п ам  м у з е й н ых  п р е дм е то в.  Н а п р и м е р, 
в  п одраз делен ии  и з о б р а з и те л ь н ых  и с то ч н и ков  п р о
и з в е д е н ия  ж и в о п и с и,  г р а фи к и,  с к у л ь п т у ры  б у дут 
в н оси ть ся  в  р а з н ые  кн и ги.  Ка ж д ая  из  н их  и м е ет  с в ое 
об оз н ач ен и е,  ко то р ое  п о з в о л яет  о п р е де л и ть  п р и н а д
л е ж н о с ть  кн и ги  и  з а и н в е н та р и з о в а н н о го  в  н ей  п ред
м ета  к  к о н к р е т н о му  фо н д о в о му  п о д р а з д е л е н ию 
и  г руп п е,  о б р а з о в а н н ой  в н у три  н е г о.  П р и н а д л е ж
н ость  к  п о др а з де л е н ию  и з о б р а з и те л ь н ых  и с то ч н и ков 
м о ж ет  об оз н ач ать ся  б укв ой  И,  а  к  г р у п пе  скуль п ту
ры  —  б у кв ой  С. 

Ка ж дый  предмет,  з а п и с а н н ый  в  н ауч н ом  и н в ен та
ре,  получ ает  свой  н омер,  ко то р ый  п ростав л яется  на 
н ем  и  в  кн и ге  п оступ лен и й.  Таким  об раз ом,  м у з е й н ый 
п р е д м е те  итоге  об ретает  два  н омера:  по  кн и ге  поступ
л е н ий  и  по  н ауч н ому  и н в ен тарю.  Его  п олн ое  уч етн ое 
об оз н ач ен ие  м о ж ет  вы глядеть,  н а п р и м е р,  так: 

Г И М  К П  1245 
И  С  137 

П ростав ляя  уч етн ое  об оз н ач ен и е,  в а ж но  не  п р и
ч и н и ть  ущ ерб  в н е ш н е му  ви ду  п р е дм е та  и  в месте  с  т ем 
н ан ести  его  так,  ч тобы  оно  бы ло  доступ но  для  о б о з р е
н ия хран и телю  и  и сследователю,  не  осы п алось,  не  сти
ралось.  Нап ри мер,  на  м еталли ч еских  п редм етах  оно 
п р о с та в л яе тся  эм а л е в ой  кр а с ко й,  а  на  к е р а м и ч е с
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них  маслян ой  кр а с кой  или  ту ш ь ю.  Если  уч етн ое 
о бо  т о ч е н ие  н е в о з м о ж но  н ан ести  на сам предмет,  и с
пользуют  эти кетки  и би рки,  которые  п ри ш и в аю т,  п ри
п и вают  или  п одв еш и в ают  к  п редметам,  п ростав ляют 
на  мон ти ровке,  на и н ди ви дуаль н ой  уп аков ке. 

Предметы,  состав ляю щ ие  комплект  (сервизы,  гар
нитуры ),  вн осятся  в н ауч н ый  и н в ен тарь  под отдельн ы
ми  н омерами,  а их  п ри н адлеж н ость  к  комплекту  отме
чается  при оп и сан и и.  Атласы,  аль бомы  ри сун ков  и фо
тографий  одного  автора  вн осятся  в н ауч н ые  и н в ен тари 
под  одн им  н омером,  п ри  этом  ка ж дый  лист  получ ает 
дробн ый  н омер. 

Предметы  из  драг оц ен н ых  металлов  и  драгоц ен
н ых  камн ей  з ап и сы в аю тся  в и н в ен тари  толь ко  п ри на
ли ч ии  акта  ю в е л и р н ой  эксп ерти з ы,  удостов еряю щ ей 
подлин н ость  матери ала  и  точ н ость  веса.  В  спец и аль
н ых  и н в ен тарн ых  кн и гах  ведется  их  доп олн и тель н ый 
учет,  поэтому  в отли ч ие  от других  п редметов  о ни име
ю т  не два, а три уч етн ых  н омера. 

П и с ь м е н н ые  и с то ч н и ки  у ч и ты в а ю тся  по  п рав и
лам,  раз раб отан н ы ми  руков одящ и ми  а р х и в н ы ми  орга
н ами.  Учет  ведется  по  архи в н ым  фон дам,  а р х и в н ым 
коллекц и ям,  е д и н и ц ам  х р а н е н и я.  Описи  архивных 
фондов  в  ю р и ди ч е с ком  отн ош ен ии  п р и р а в н и в а ю тся 
к  кн и гам  н ауч н ой  и н в ен тари з ац и и.  Они в клю ч ают пе
реч ень  входящ их в да н н ый  фонд  еди н иц  хран ен и я. Пе
реч ень  содерж ит  з аголовок  и краткое  оп и сан ие  содер
ж а н ия  каж дой  е ди н и цы  хран ен и я. 

Зап и сь  в  н ауч н ый  и н в ен тарь  делается  на  осн ове 
п редвари тель но  составлен н ой  карточки   научного  опи
сания  предмета,  г р а фы  которой  дол ж ны  соответство
вать  графам  и н в ен таря  (см. П р и л о ж е н ие  №  7). Запол
н яется  она в п роц ессе  оп ределен ия  муз ей н ого  п редме
та  и фи кс и р у ет  рез уль тат  и з уч ен ия  всех  осн ов н ых  его 
п ри з н аков.  До  з а н е с е н ия  в  н ауч н ый  и н в ен тарь  текст 
оп и сан ия  до л ж ен  п редвари тель но  ви з и ровать ся  з аве
ду ю щ им  фо н до в ым  подраз делен и ем,  з амести телем ди
ректора  по  н ауч н ой  ч асти  или  главн ым  хран и телем. 

В  п роц ессе  н ауч н ого  оп и сан ия  с о де р ж а н ие  кар
точ ки  м о ж ет  дополн ять ся,  уточ н ять ся  и  д а же  мен ять
ся.  П ри  этом  в се  и з м е н е н и я,  в н о с и м ые  в  н а у ч н ый 
и н в е н та р ь,  о фо р м л яю т ся  по  тем  ж е  п р а в и л а м,  ч то 
и  в кн и гах  п оступ лен и й. 



Глав а I  Научнафондова я  p a f l n a 

4  См.: Инструкция  по  учету  и  хранению  музейных  ценностей. 
М.,  1984. С. 30, 32, 45, 46,  122,  125. 

На  осн ове  карточ ек  н аучн ого  оп и сан ия  м у з е й н ых 
п редметов  соз дается  инвентарная  картотека,   в ы п ол
н яю щ ая  и н фо р м а ц и о н н ые  фу н кц ии  кн иг  и н в е н та р н о
го  оп и сан ия  и  с л у ж а щ ая  осн ов ой  для  н ауч н ой  катало
г и з а ц ии  фо н до в.  Д ля  того,  ч то бы  б ы с т ро  н а х о ди ть 
п редметы,  составляется  топографическая  картотека, 
а  та кже  топографическая  опись,  где  фи кс и р у е тся  мес
то  х р а н е н ия  ка ж д ой  е ди н и цы  учета.  В ка ж д ом  фо н до
вом  п одраз делен ии  соз даю тся  и  картотеки  на  п редм е
ты  н ауч н овспомогатель н ого  фон да. 

М у з е й н ые  фо н ды  н аходятся  в  н е п р е р ы в н ом  дв и
ж е н и и.  Ведь  п р е дм е ты  могут  п е р е да в а ть ся  в  д р у г ие 
м уз еи  и  у ч р е ж д е н ия  к ак  в  п о с то ян н ое  п о л ь з о в а н ие 
в  п о р ядке  об м ена  и ли  на  б е з в о з м е з д н ой  осн ов е,  так 
и  во  в р е м е н н ое  п о л ь з о в а н и е,  н а п р и м е р,  для  с о з д а н ия 
экс п о з и ц ий  или  в ы став ок.  Еще  б олее  а кти в но  п е р е
м е щ а ю тся  п р е дм е ты  в н у три  муз ея.  О ни  п е р е д а ю тся 
во  в р е м е н н ое  п о л ь з о в а н ие  друг им  отделам  для  экс п о
з и ц и о н н о  в ы с т а в о ч н ой  р а б о ты,  для  и с с л е д о в а н и я, 
рестав рац и и,  фо то ко п и р о в а н и я.  В се  эти  в ы дач и,  так 
ж е  как  и  фа кты  х и щ е н и я,  утраты,  р а з р у ш е н ия  п ред
метов,  о фо р м л яю тся  с о о тв е тс тв у ю щ им  о б р а з ом  с о
гласно  и н с тр у кц и и4 .  В ы дачи  на  дл и те л ь н ый  с р ок  вн у
три  м уз ея  (в  дру г ие  фо н д о в ые  п о др а з де л е н и я,  в  экс
п о з и ц и ю)  о фо р м л я ю т ся  а ктом  в н у т р и м у з е й н ой 
п е р е д а чи  и  в и з и р у ю т ся  г л а в н ым  х р а н и т е л ем  (см. 
П р и л о ж е н ие  №  8).  П р е д м е т ы,  п е р е д а ю щ и е ся  из 
фо н до в ых  п о др а з де л е н ий  в  дру г ие  отделы  м уз ея,  н а
п ри м ер,  фо то л а б о р а то р и ю,  на  ко р о ткий  срок,  м ог ут 
ре г и стри ров ать ся  в  с п е ц и а л ь н ой  кн и ге  с  р а с п и с кой 
п р и н яв ш е го  ли ц а. 

Коли ч ество  п р е дм е тов  в  м у з е й н ых  фо н дах  п осто
ян но  мен яется:  одни  п р е дм е ты  в ы б ы в а ют  из  состава 
муз ей н ого  соб ран и я,  дру г ие  п оп ол н яют  его.  П о это му 
м уз ей  еж егодно  состав ляет  годовые  отч еты  о  д в и ж е
н ии  муз ей н ых  фон дов,  где  о тр а ж а ю тся  св еден ия  о  по
ступлен иях,  об  о б щ ем  коли ч естве  п редметов,  о  вн ут
ри м уз ей н ых  и в н е м у з е й н ых  в р е м е н н ых  в ы дач ах  и  т.  д. 
Для  того, ч тобы  убеди ть ся  в н али ч ии  реаль н ых  п редм е
тов  за  ко н кр е тн ы ми  ц и фр а ми  у ч е тн ых  до ку м е н то в, 
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а  также  в  том,  что  их  сохран н ости  не  н ан есен  ущ ерб, 
проводится  переучет  фондов. 

П е р е у ч ет  о с у щ е с тв л яет  с п е ц и а л ь н ая  ко м и с с ия 
в  составе  не  м ен ее  трех  ч еловек  с  обяз атель н ым  уч ас
ти ем  хран и теля  дан н ой  коллекц и и.  Каж дый  предмет, 
з акреп л ен н ый  за  фон дов ым  подраз делен и ем,  сверяет
ся  с  актом  п ри ема  на  матери аль н оответствен н ое  хра
н ен и е,  с  з ап и сью  в  кн и ге  н ауч н ой  и н в ен тари з ац ии  и 
в  кн и ге  поступлен ий,  п ров еряется  и  н аличие  докумен
тов,  о фо р м л яю щ их  отсутствие  в  фон дах  тех  или  и н ых 
п редметов.  По  и тогам  раб оты  ко м и с с ия  с о с та в л яет 
и  подпи сы вает  акт  св ерки  н али ч ия  муз ей н ых  предме
тов  с уч етн ой  докумен тац и ей,  который  утв ерж дает  ди
ректор  муз ея. 

В а ж н е й ш ие  уч етн ые  докумен ты,  и м е ю щ ие  ю р и
ди ч ескую  силу,  ре г и стри рую тся  в  сп ец и аль н ых  кн и г ах 
и  описях.  П осторон н им  ли ц ам  они  не  вы даю тся  и  за 
п ределы  муз ея  не  вы н осятся.  В се  акты,  и н в е н та р н ые 
кн и ги,  кн и ги  в р е м е н н ых  и  п остоян н ых  поступлен и й, 
кн и ги  и  описи  и з делий  из  дра г оц ен н ых  м атери ал ов 
хран ятся  у  ответствен н ых  лиц  в  н есг ораемых  ш ка фа х, 
в  з акры том  п ом ещ ен и и,  которое  в  н ерабоч ее  в ремя 
пломби руется. 

Наряду  с  те р м и н ом  «учетн ая  докумен тац и я»  су
щ ествует  и более  ш и р о кое  п он ятие  —  «фондовая  доку
ментация».   П ом и мо  уч етн ых  она  вклю ч ает  докумен
ты,  о б р а з у ю щ и е ся  в  п р о ц е с се  фи з и ч е с к ой  о х р а ны 
фон дов,  а та кже  п ри  их  кл а с с и фи ка ц ии  и  си стемати з а
ц ии,  —  кл а с с и фи ка ц и о н н ые  схемы,  каталоги  и  указ а
тели. Таким  образ ом,  си стема  фон дов ой  докум ен тац ии 
содерж ит  и п ередает  сведен ия  как  о самих  фон дах,  так 
и  о тех  явлен и ях  и п роц ессах,  которые  докум ен ти руют 
муз ей н ые  предметы.  Следователь н о,  она  п редставляет 
собой  и н фо р м а ц и о н н ую  систему.  Поми мо  собств ен но 
фон дов ой  докум ен тац ии  в  н ее  входят  и сследов ан ия 
отдел ь н ых  п р е д м е тов  и  их  груп п,  о п у б л и ко в а н н ые 
в  ви де  м о н о г р а фий  и  статей,  а  та кже  и сследов ан ия 
в  области  п р о фи л ь н ых  ди сц и пли н,  соз дан н ые  на  осн о
ве  муз ей н ых  п редметов. 

Ф он довая  и н фо р м а ц и о н н ая  система  исполь з уется 
п ри  отборе  предметов  для  эксп он и ров ан ия  и  составле
н ия  эти кетажа,  она  помогает  и н терп рети ровать  пред
меты  при  подготовке  экскурсий  и лекц и й,  а в  п роц ессе 
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и з у ч е н ия  м у з е й н ых  п редм етов  п о з в о л яет  п р о в о ди ть 
сравн и тель н ый  ан али з.  Кр о ме  того,  она  п редостав ляет 
дан н ы е,  п о з в о л яю щ ие  в ы ясн и ть  состоян ие  самих  фо н
дов,  ц елесообраз н ость  и  н ап рав л ен н ость  их  п оп олн е
н ия.  В фон дов ой  и н фо р м а ц и о н н ой  си стеме  н у ж да ю тся 
не  толь ко  сотрудн и ки  муз ея,  но  та кже  и сследователи 
других  у ч р е ж д е н ий  и  п редстав и тели  р а з н о о б р а з н ых 
спец и аль н остей. 

Соз дан ие  фо н до в ой  и н фо р м а ц и о н н ой  с и с те мы  — 
работа  слож н ая  и  н е п р е р ы в н а я.  В п оследн ее  десяти ле
тие  н ач алась  ее  а кти в н ая  м о д и фи к а ц ия  с  п о м о щ ью 
ко м п ь ю те р н ых  техн ологи й,  ко то р ые  п о з в о л яют  ка р ди
н аль но  и з м е н и ть  сам  п роц есс  п одг отов ки  м у з е й н ой 
докум ен тац и и.  Н али ч ие  эл е ктр о н н ых  н о с и те л ей  и н
фо р м а ц ии  не  и з б а в л яет  м у з е й н ых  с п е ц и а л и с тов  от 
о фо р м л е н ия  уч етн ых  докумен тов  на  б у м а ж н ых  н оси
телях,  п осколь ку  толь ко  они  и м е ют  ю р и д и ч е с кую  си
лу.  О д н а ко  а в то м а ти з а ц ия  д е яте л ь н о с ти  фо н д о в ых 
п о др а з де л е н ий  з н а ч и те л ь но  с н и ж а ет  тр у д о з а тр а ты, 
у м е н ь ш а ет  вероятн ость  ош и б ок  и  п оз в оляет  оп ерати в
но  вн оси ть  и з м е н е н ия  в п одготав ли в аемые  докум ен ты. 

О с о б е н но  ш и р о кие  в оз м ож н ости  ко м п ь ю те р и з а
ц ия  откры в ает  в  области  каталог и з ац ии  м уз ей н ого  со
б р а н и я.  С  ее  п о м о щ ью  ведутся  картотеки,  в кл ю ч а ю
щ ие  в  себя  сколь  угодно  п одроб н ые  д а н н ые  о  п редме
тах  и  н еоб ходи м ый  сп рав оч н ый  а п п а р ат  —  и н дексы, 
ссы лки,  руб ри каторы.  О на  п оз в оляет  вести  п о и ск  ин
фо р м а ц ии  по  раз л и ч н ым  п р и з н а кам  —  автору,  и н в е н
тарн ому  н омеру,  дате  соз дан и я,  по  л ю б ой  фр а зе  или 
слову  в  оп и сан и и,  а  п олуч аемые  по  з а п р о су  с в е де н ия 
могут  и м еть  как  текстовую,  так  и  г р а фи ч е с кую  фо р м у. 

•  Хранение  музейных  фондов 

Задачи  х р а н е н ия  фо н дов  з а кл ю ч а ю тся  в  об есп еч е
н ии  сохран н ости  м у з е й н ых  ц ен н остей,  в  з а щ и те  их  от 
раз руш ен и я,  п о р чи  и  х и щ е н и я,  а  т а к же  в  с о з да н ии 
благоп ри ятн ых  условий  для  и з уч ен ия  и  п оказа  коллек
ц ий.  Хран ен ие  фон дов  осущ еств ляется  в  фо н до х р а н и
ли щ е,  в эксп оз и ц и и,  во  в ремя  раз ли ч н ого  рода  п е р е м е
щ е н ий  п редмета  в н утри  м уз ея  и  за  е го  п р е д е л а м и. 
П ри н ц и п и ал ь н ые  п ол ож ен ия  об  о р г а н и з а ц ии  х р а н е
н ия  фо н д ов  о п р е д е л яю тся  о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы ми 
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н ормати вами,  соб л ю ден ие  которых  обяз атель но  для 
всех  муз еев  с тр а н ы.  Одн ако  фо н ды  каж дого  м у з ея 
и м еют  св ою  с п е ц и фи ку;  она  п рояв ляется  в  составе 
и  структуре  фон дов,  в коли ч естве  п редметов  и  степ ени 
их  сохран н ости,  в  особен н остях  кон струкц ии  м уз ей
н ых  з дан ий  и  фон дохран и ли щ.  Поэтому  дополн итель
но  к  о с н о в н ым  н о р м а ти в н ым  докум ен там  в  м у з е ях 
р а з р а б а ты в а ю тся  и н с тр у кц ии  по  х р а н е н ию  фо н дов 
для  вн утрен н его  п оль з ован и я. 

Режи м  хранения  фондов 

В се  п редметы  п одв ерж ены  естествен н ому  старе
н и ю,  одн ако,  если  ослаби ть  в оз дей ств ие  на  н их  н ебла
г о п р и ятн ых  фа кто р о в,  п р о ц е сс  м о ж но  з ам едли ть. 
И м ен но  с  этой  ц елью  в  муз ее  устан авли вается  оп реде
л е н н ый  р е ж им  хран ен и я. 

Одн ой  из  о с н о в н ых  п ри ч ин  старен ия  п редметов 
является  н естаби ль н ость  темп ерсш гурн ов лаж н остн о
го  режима,   его  р е з кие  с е з о н н ые  и суточ н ые  колебан и я. 
Характер  и  сила  воз дей ствия  на  п редм ет  уровня  тем
п е р а ту ры  и влаги  з ав и сит  от мн огих  фа кто р ов  —  от  ма
териала,  из  которого  и з готовлен  предмет,  от  его  уст
ройства,  от  среды,  где  он  н аходился  до  поступлен ия 
в  муз ей.  Н ап ри м ер,  и з делия  из  олова  п ри  тем п ературе 
н и же  +  13°  С  раз руш аю тся  так  н а з ы в а е м ой  «оловян
н ой  чумой»:  п редм ет  мен яет  св ою  структуру,  на  н ем 
п ояв ляю тся  сн ачала  серые  пятна,  з атем  пустоты,  и  по
р а ж е н н ые  места  рассы п аю тся  в  п орош ок.  П ри  темп е
ратуре  в ы ше  +  25° С  могут  п оги бн уть  и з делия  из  плас
ти ли на  и  воска. 

И з делия  из  к о ж и ,  дерева,  ткан ей,  бумаги  и  дру
г и х  о р г а н и ч е с к их  г и г р о с к о п и ч е с к их  м а т е р и а л ов 
си ль но  с традают  как  от  п о в ы ш е н н о й,  так  и  от  п о н и
ж е н н ой  в л а ж н о с ти.  П ри  п о в ы ш е н н ой  в л а ж н о с ти  эти 
м а те р и а лы  л е г ко  раз б ухаю т,  н а р у ш а е тся  с ц е п л е н ие 
м е ж ду  в олокн ами,  и п р е д м ет  д е фо р м и р у е тс я.  Н а п р и
м е р,  от ч р е з м е р н ой  в л а ж н о с ти  ко р о б и тся  п е р г а м е н т, 
в  рез уль тате  ч его  п о яв л яю тся  о с ы пи  хруп ко го  кра
соч н ого  слоя  в  с та р и н н ых  р у ко п и с ях.  П о в ы ш е н н ая 
в л а ж н о с ть  в ы з ы в а ет  п о яв л е н ие  п л е с е н и,  к о т о р ая 
р а з р у ш а ет  и  у н и ч т о ж а ет  о р г а н и ч е с кие  м а те р и а л ы, 
а  ч р е з м е р н ая  сухость  в оз духа  делает  мн огие  из  н их 
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н астол ь ко  х р у п ки м и,  ч то да
ж е  п р о с тое  п р и к о с н о в е н ие 
м о ж ет  в ы з в а ть  р а з р у ш е н ие 
п редм ета.  О с о б е н но  оп асна 
п о в ы ш е н н ая  и ли  п о н и ж е н
н ая  в л а ж н о с ть  в о з ду ха  для 
п редм етов,  п о кр ы тых  грун
т ом  и  к р а с о ч н ы ми  с л о ями 
( ж и в о п и с ь,  с ку л ь п ту р а,  де
р е в ян н ая  р е з ь б а ),  а  т а к же 
с о з д а н н ых  из  м а т е р и а л о в, 
и м е ю щ их  р а з л и ч н ый  к о э ф
фи ц и е нт  р а с ш и р е н и я,  н а
п р и м е р, для м е б е ли  с  и н кр у
с т а ц и ей  из  р а з н ых  п о р од 
де р е в а. 

Кр а й не  в редны  и  р е з кие  И з _ з а  ч р е з м е р н о й  с у х о с т и 

ко л е б а н ия  в л а ж н о с ти.  В едь  воздуха  на деревянной  скульп
п ри  ка ж дом  и з м е н е н ии  бы с  туре  появились  трещины 
тро  р е а г и р у ю щ ие  п о в е р х н о
с тн ые  слои  матери ала  д е фо р м и р у ю тся  по  о т н о ш е н ию 
к  вн утрен н и м,  м е н ее  в л а ж н ым  слоям,  и п ри ч астом п о
в торен ии  этих  кол еб ан ий  п ояв ляю тся  р а з р ы вы  и  тр е
щ и н ы.  Пон ятие  «рез ки й»  раз ли ч но  для ка ж до го  п ред
мета.  После  и з м е н е н ия  отн оси тель н ой  в л а ж н о с ти  на 
35%  ч елов еч еский  волос  в о з в р а щ а е тся  в  п р е ж н ее  со
стоян ие  ч е р ез  30 мин ут,  г аз етн ая  бумага  — ч е р ез  три 
часа,  плотн ая  бумага  — ч е р ез два  дн я,  а рулон  г а з е тн ой 
бумаги  толщ и н ой  125 мм  —  ч е р ез  6  м есяц ев.  За  это 
в ремя  на п редмете  могут  п ояви ть ся  м е х а н и ч е с кие  п о
в р е ж де н и я5 . 

Тем п ература  и  в л а ж н о с ть  о ка з ы в а ют  на  п р е д м ет 
в з аи м оз ав и си м ое  в оз дей ств и е.  Для  г и г р о с ко п и ч е с ких 
м атери ал ов  н и з кая  в л а ж н о с ть  о с о б е н но  г у б и те л ь на 
п ри  в ы с о кой  те м п е р а ту р е.  В ы с о кая  в л а ж н о с ть  п ри 
н и з кой  темп ературе  т о же  уси ли в ает  с в ое  н е г а ти в н ое 
воз дей стви е.  Влага,  н а ка п л и в а ю щ а яс я,  н а п р и м е р,  в п о
рах  фа ян са  или май оли ки,  п ри з а м е р з а н ии  м о ж ет  н а
н ести  и з дел ию  с е р ь е з н ое  п о в р е ж д е н и е.  И з м е н е н ие 
тем п ературы  влеч ет  за соб ой  и  и з м е н е н ие  в л а ж н о с ти, 

5  Орган  Р. Соблюдение температурновлажностного  режима: де
ло трудное,  но необходимое  / /  Museum.  1982. №  4. С. 34. 
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Эта   ваза,  найденная  ар
хеологами  во время  раско
пок, выглядела  так,   будто 
находится  в  прекрасном 
состоянии.   Но  затем  ее 
облик  изменился:   по  мере 
высыхания  на  вазе  про
ступила   соль 

т 
Дальнейшая  судьба  вазы 
может   сложиться   таким 
образом: 
а)  она может  вся  покрыть
ся солями; 
б)  она  совсем  погибнет, 
если  не  будут  приняты 
своевременные  меры. 

п оэтому  и  п ояв и лось  п о н ятие 
« т е м п е р а т у р н о  в л а ж н о с т н ый 
реж и м ». 

О с о бо  р а з р у ш и т е л ь н ое 
де й с тв ие  ко л е б а н ия  те м п е р а
ту р н о  в л а ж н о с тн о го  р е ж и ма 
оказ ы в ают  на  орган и ч еские  ма
тери алы,  а  из  н еорг ан и ч еских 
матери алов  п р е ж де  всего  раз
р у ш а ю т ся  а р х е о л о г и ч е с к ие 
предметы.  Колебан ия  в лаж н ос
ти  вы з ы ваю т,  н ап ри мер,  в  кера
ми ке  и  мягких  породах  ка м ня 
проц есс  кри сталли з ац ии  и  дек
ри сталли з ац ии  солей,  сп особ
н ый  п ри вести  к полн ому  раз ру
ш е н ию  предметов. 

П ри  о п р е д е л е н ии  те м п е
р а ту р н о  в л а ж н о с тн о го  р е ж и
ма  для  п о с ту п а ю щ их  в  м у з ей 
п редметов  н еоб ходи мо  з н ать, 
в  каких  условиях  они  хран и ли сь 
прежде. Напри мер, для  археоло
гического  стекла,  подвергавш е
гося  в оз дей ств ию  п оч в ен н ых 
вод,  н еобходи ма  п о н и ж е н н ая 
влажн ость,  в то время  как  из вле
чен н ое  из  влаж н ой  почвы  архе
ологическое  дерево  н уж но  хра
н и ть  п ри  силь но  п о в ы ш е н н ой 
влажн ости. 

О п т и м а л ь н ые  п а р а м е т ры 
т е м п е р а т у р н о  в л а ж н о с т н о го 
р е ж и ма  и с с л е д у ю т ся  с п е ц и
а л и с т а м и.  П ри  н е з н а ч и т е л ь
н ых  р а с х о ж д е н и ях  п р е д л а г а
е м ые  и ми  р е к о м е н д а ц ии  в ы
г л яд ят  с л е д у ю щ им  о б р а з о м: 
для  м е т а л ла  —  т е м п е р а т у ра 
+ 18 — 20° С  п ри  отн оси тель н ой 
в лаж н ости  до  50%;  для  стекла, 
эмали,  керам и ки  —  соответст
в ен но  + 12 — 20°  С  и  5 5  6 5 %; 
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для  поделочн ых  кам н ей,  а  та кже  д р а г о ц е н н ых  и  полу
д р а г о ц е н н ых  + 15—18°  С  и  50  —  55%;  для  д е р е ва 
+ 1 5  1 8°  С  и 5 0  6 0 %;  для ткан ей  + 1 5  1 8°  С  и  5 5  6 5 %; 
для  ко ж и,  п е р г а м е н та,  м еха  +16—18°  С  и  50  —  60%; 
для  кости  +14—15°  С  и  55  —  60%;  для  б у м а ги 
+ 17—19°  С  и  5 0  5 5 %;  д ля  ж и в о п и си  + 1 2  1 8°  С 
и  60  —  70%;  для  ч е р н о  б е л ой  фо т о г р а фии  до  +12°  С 
и  40  —  50%;  для  ц в е тн ой  фо т о г р а фии  до  +5°  С 
и 4 0  5 0 %6 . 

При  комп лексн ом  х р а н е н ии  раз л и ч н ых  м атери а
лов  те м п е р а ту ра  в о з ду ха  в  м у з е й н ых  п о м е щ е н и ях 
до л ж на  бы ть в п ределах  18 ± Г  С, а отн оси тель н ая  в л а ж
н ость  55%  ±5%.  Н аи б ол ее  н а де ж н ый  сп особ  о б е с п е ч е
н ия  з адан н ого  темп ературн ов лаж н остн ого  р е ж и ма  — 
кон ди ц и он и ров ан ие  воз духа,  а  в  з дан и ях,  не  и м е ю щ их 
кон ди ц и он еров,  он  устан авли вается  и  п о дде р ж и в а е тся 
с  п ом ощ ью  отоп и тель н ой  си стемы,  п р о в е тр и в а н и я,  ув
лаж н и телей,  осуш и телей. 

Для  реги страц ии  тем п ературы  и  в л аж н ости  в  ка ж
дом  хран и л и ще  и  эксп оз и ц и он н ом  з але  у с та н а в л и в а ют 
сп ец и аль н ые  п р и б о ры  —  п си хром етры,  г и г ром етры, 
терм ом етры  или  с а м о п и ш у щ ие  те р м о г р а фы  и  ги гро
г рафы.  Показ атели  тем п ературы  и  в лаж н ости  реги ст
ри рую тся  дв аж ды  в  сутки,  в  одно  и  то  ж е  время,  в  спе
ц и аль н ом  ж урн ал е. 

Д ля  з а м е дл е н ия  п р о ц е с са  е с те с тв е н н о го  с та р е
н ия  п р е дм е тов  н е о б х о д и мо  соб л ю дать  световой  ре
жим.   Д е ло  в  том,  ч то  п од  в о з д е й с тв и ем  света,  в  ч аст
н о с ти  у л ь тр а фи о л е то в ых  луч ей,  с  п р е д м е том  м о г ут 
п р о и с х о ди ть  фо т о х и м и ч е с к ие  и з м е н е н и я:  он  ж е л т е
ет,  темн еет,  в ы ц в е та ет  и ли  п о л н о с тью  о б е с ц в е ч и в а
ется.  О с о б е н но  р а з р у ш и т е л ь н ым  в о з д е й с тв и ем  об
ладает  е с те с тв е н н ый  свет,  а  из  и с т о ч н и ков  и с ку с с т
в е н н о го  св ета  н а и б о л ь ш ая  о п а с н о с ть  и с х о д ит  от 
л ю м и н е с ц е н т н ых  лам п.  Ф и з и ч е с к ие  и з м е н е н и я,  в ы
з ы в а е м ые  светом,  п р о яв л яю тся  в  р а з р у ш е н ии  с тр у к
т у ры  матери ала,  п о т е ре  им  п р о ч н о с ти,  у с а дке.  О ни 
п рои сходят  под  в о з д е й с тв и ем  и н фр а к р а с н ых  л у ч е й, 
ко то р ые  с о д е р ж а тся  как  в  е с те с тв е н н о м,  так  и  в  и с
кусств ен н ом  свете;  их  н а и б о л ь ш ее  ко л и ч е с тво  и сп у
с ка ют  л а м пы  н а ка л и в а н и я. 

6  Музееведение.  Музеи  исторического профиля. С. 173. 



Степ ень  п ов реж ден и й,  п ри ч и н яем ых  светом,  з а
висит  от  и н тен си в н ости  и з луч ен ия  и  его  п родолж и
тель н ости.  Еди н и ца  и з м ерен ия  степ ени  осв ещ ен н ос
ти  —  лю кс  (лк).  Посколь ку  глаз  легко  при спосабли ва
ется  к  и з м е н е н ию  и н те н с и в н о с ти  света,  у р о в е нь 
осв ещ ен н ости  п ракти ч ески  н е в о з м о ж но  оп редели ть 
б ез  сп ец и аль н ого  п ри бора,  в  ч астн ости  л ю кс м е тр а. 

Световой  р е ж им  устан авли вается  в  з ав и си мости 
от  материала,  ц вета  и  степ ени  сохран н ости  предмета. 
Он  м о ж ет  з аклю ч ать ся  в  полн ой  и ли  ч асти ч н ой  и з оля
ц ии  светоч увстви тель н ых  в ещ ей  от п остоян н ых  источ
н и ков  света,  а  та кже  в  обесп еч ен ии  н екоторым  груп
п ам  п редметов  н еобходи мого  для  их  сохран н ости  ко
ли ч ества  света. 

Уровень  освещ ен н ости  в  пределах  50 — 75 лю кс  ре
комен дован  для  помещ ен и й,  в  которых  хран ятся  все  ви
ды  графики,  книги,  рукопи сн ые  материалы,  фотогра
фи и, ткани, окраш ен н ая  кожа,  образ цы  флоры  и  фаун ы. 
Жи в о п и сь  (масло  и  темпера),  лак,  дерево,  н еокраш ен
ная  кож а  и  кость  обладают  средн ей  светостойкостью, 
и  рекомен дован н ый  уровень  освещ ен н ости  для  н их  не 
долж ен  п ревы ш ать  150  лю кс7 .  Предметы,  обладаю щ ие 
вы сокой  светостойкостью,  —  металлы,  бесц ветн ое  стек
ло и  камень, керамика,  гипс, н уж даю тся  только в  з ащ и те 
от прямого  попадан ия  на  н их  солн ечн ых  лучей. 

Световой  р е ж им  для  раз ли ч н ых  п редметов  сред
н ей  с в е то с то й ко с ти  н е о ди н а ко в:  б ез  доступа  св ета 
ж е л те ют  кость  и  белый  мех,  те м н е ют  п окров н ые  слои 
и  тон и ров ки  ж и в оп и си,  а  и з делия  из  мн огих  п ород  де
рева  —  ореха,  красн ого  дерева,  дуба  —  могут  вы горать 
на  свету,  поэтому  их  п р и кр ы в а ют  ч ехлами. 

В се  с в е то ч у в с тв и те л ь н ые  м а те р и а лы  х р а н ятся 
в  з а те м н е н н ом  п о м е щ е н ии  в  з а щ и щ е н н ом  от  св ета 
оборудован и и.  В  эксп оз и ц и он н ых  з алах  с  естествен
н ым  о с в е щ е н и ем  отдель н ые  п редметы,  н ап ри мер,  до
кумен ты,  акварели,  ткан и,  дополн и тель но  з акры в аю т
ся  з а н а в е с ями  на  с в е то н е п р о н и ц а е м ой  п одкл адке. 
Когда  ж е  для  предмета,  н ап ри мер,  рукопи си,  требует
ся  п олн ая  и з оляц ия  от  света,  в  экс п о з и ц ию  п омещ ает
ся  не  п одли н н и к,  а  его  в осп рои з в еден и е. 

7  Стэнифорт   С.  Неправильное  освещение  / /  Museum. 
1982.  №  4. С. 36. 
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Для  обесп еч ен ия  оптималь н ого  р е ж и ма  х р а н е н ия 
муз ей н ых  коллекц ий  им н еобходи ма  защита   от   загряз
нителей   воздуха,  под  воз дей стви ем  которых  п рои схо
дит  проц есс  старен ия  и  раз руш ен ия  предметов.  Это  се
роводород,  серн и стый  газ,  амми ак,  хлор,  пы ль,  саж а. 

Сероводород,  ко то р ый  пагубно  де й с тв у ет  на  мн о
гие  матери алы,  особ ен но  металлы  (серебро,  медь,  сви
нец)  ,  краски,  ткан и,  об раз уется  г лав н ым  о б р а з ом  в  ре
зультате  п роц ессов  г н и ен ия  и  п р о м ы ш л е н н о го  п р о и з
водства.  Но  его  и сточ н и ком  м о ж ет  стать  и  м у з е й н ое 
об орудов ан и е,  с о з да н н ое  с  и с п о л ь з о в а н и ем  р е з и ны 
и ли  ка з е и н о в ых  красок.  Эти  м а те р и а лы  п ри  с та р е н ии 
в ы деляют  сероводород. 

А м м и ак  т о же  о б р а з у е тся  в  р е з у л ь та те  г н и е н ия 
и  особен но  вреден  для  серебра,  кр а с о к,  лака.  Хлор, 
оп асн ый  для  б оль ш и н ства  матери алов,  п оп адает  в  воз
дух  главн ым  о б р а з ом  с  п редп ри яти й,  ко то р ые  и сп оль
з у ют  е го  в  те х н о л о г и ч е с ком  п р о ц е с с е,  н а п р и м е р, 
в тексти ль н ом,  б у м а ж н ом  п рои з в одств е.  В  с о е д и н е н ии 
с  влагой  он  сп особ ен  о б р а з о в ы в а ть  с о л ян ую  ки слоту. 
Серн и стый  газ  —  рез уль тат  п р о ц е с с ов  горен и я.  Со
еди н яясь  с влагой,  он  об раз ует  с е р н и с ту ю,  а  з атем  с е р
н ую  ки слоту  и  п о то му  п р е д с та в л яет  о п а с н о с ть  для 
боль ш и н ства  матери алов.  Он  си ль но  р а з р у ш а ет  ткан и, 
ж и в оп и сь,  кож у,  бумагу,  гипс, ж ем ч у г,  п есч ан и к,  и з в е
стн як,  мрамор,  брон з у,  св и н ец. 

Пы ль  и  коп оть  з а д е р ж и в а ют  на  п редм ете  влагу, 
п рон и кая  в п о ры  г и г роскоп и ч н ых  матери алов,  сп особ
ств уют  а к т и в и з а ц ии  х и м и ч е с к их  п р о ц е с с о в,  д а ют 
п л отн ое  з а г р яз н е н ие  кр а с о ч н о го  с л оя  ж и в о п и с н ых 
п рои з в еден и й.  П ы ль  —  х о р о ш ая  п и та те л ь н ая  с р е да 
для  би ологи ч еских  вреди телей. 

Осн ов н ые  сп особы  з ащ и ты  м у з е й н ых  коллекц ий 
от воз дей ствия  з агряз н и телей  воз духа  —  г ерм ети з ац ия 
п ом ещ ен ий  п ри  н али ч ии  кон ди ц и он еров,  и сп оль з ова
н ие фи ль троваль н ых  устрой ств  и и н ди в и дуаль н ых  упа
ков ок  для  п редметов  —  чехлов,  футляров,  папок.  Н е о б
ходи ма  регулярн ая  у б о р ка  м уз ей н ого  об орудов ан и я, 
п омещ ен и й,  п ри л ег аю щ ей  те р р и то р и и. 

Предметы  могут  раз руш ать  м и кр о о р г а н и з м ы,  н а
с е ко м ые  и  г ры з ун ы,  поэтому  в а ж но  соб лю дать  биоло
гический  режим   хран ен и я.  Бл а г оп ри ятн ую  среду  для 
раз ви тия  б и олог и ч еских  в реди телей  с о з да ют  н а р у ш е  411/ 



н ие  темп ературн ов лаж н остн ого  реж и м а,  пы ль,  п ро
дуктовые  склады,  р а с п о л о ж е н н ые  в  н еп осредствен н ой 
бли з ости  от  муз ея,  а та кже  п ри н ятые  б ез  сп ец и аль н ой 
обработки  з а р а ж е н н ые  п редметы. 

Ми кроорг ан и з мы  —  бактерии  и  плесень  —  пора
ж а ют  самые  р а з н о о б р а з н ые  предметы,  но  в  п е р в ую 
очередь  те,  что  соз даны  из  орган и ч еских  материалов, 
то есть ж и вопи сь,  бумагу,  ткань, кость, дерево. Все  ви ды 
плесен ей  оставляют трудно вы води мые  пятна,  а  н екото
рые  виды  раз руш ают  волокна.  Особен но  и н тен си вно 
плесень  раз вивается  п ри  влаж н ости  более  70% и  темпе
ратуре в ы ше  +20° С.  За р а ж е н ие  плесн евелы ми  грибами 
происходит  от  частей  грибн ицы  и  от  спор,  перен оси
мых  воздухом  или  при  кон такте  с п ораж ен н ым  предме
том.  П ри  о б н а р у ж е н ии  плесени  предмет  н еобходи мо 
п ерен ести  в  спец иаль н ое  и з оли рован н ое  п омещ ен и е, 
а  в ц елях п редотвращ ен ия  появлен ия  плесени  муз ей н ое 
оборудован ие  пери оди ч ески  п роти рают  двухпроц ен т
н ым  сп и ртовым  раствором  формальдегида. 

М у з е й н ые  предметы,  кроме  и з делий  из  металла, 
стекла  и  ке р а м и ки,  ч асто  п о р а ж а ю тся  н асеком ы м и, 
из  которых  н аиболее  расп ростран ены  ж у к и  (точильщ и
ки ,  усачи,  древогры з ы,  при творяш ки,  кожееды ),  моли, 
сахарн ые  ч еш уй н и ц ы,  а  также  комн атн ые  мухи.  Они 
п рон и кают  в  м уз ей н ые  п омещ ен ия  ч ерез  окна  и  двери, 
а  та кже  вместе  с  п оступ аю щ и ми  в  муз ей  предметами. 
Для борь бы  с н ими  исполь з ую тся  ж и дкие  ин сектиц иды, 
п ри мен яется  способ  газ ац ии  п омещ ен и й.  В каж дом  му
з ее  долж ен  бы ть  и з олятор  для  п ров ерки  предметов  на 
з араж ен н ость  и  их  дез и н фекц и и,  а  п ри  н ем  —  спец и
аль н ая  камера  для  п роведен ия  дез и н секц и он н ой  и  про
ти в о г р и б ко в ой  об раб отки  п о р а ж е н н ых  п редметов. 
В  работах  по  у н и ч то ж е н ию  биологических  вредителей 
м о ж но  и сп оль з ов ать  л и шь  р а з р е ш е н н ые  для  м у з е ев 
средства,  а  сами  раб оты  обяз атель но  долж ны  прово
диться  в  при сутствии  или  с  участием  реставраторов. 

В круг  з адач  х р а н е н ия  фон дов  входит  и  защита   от 
механических  повреждений.  М н о г ие  м уз ей н ые  пред
меты  соз даны  из  н е п р о ч н ых  матери алов,  легко  под
в ер г аю щ и хся  р а з р у ш е н и ю.  П ри  работе  с  н и ми  н у ж но 
соблю дать  о с о б ую  осторож н ость.  Н ап ри м ер,  предме
ты  на  б у м а ж н ой  осн ове  следует  б рать  за  проти вопо
л о ж н ые  углы,  для  того  ч тобы  и з б е ж а ть  н а тяж е н ия  во
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ЛОКОН ;  п р о и з в е д е н ия  с та н ко в ой  ж и в о п и си  д е р ж ат 
толь ко  за п одрамн и к,  а  другие  п редм еты  — за  н а и б о
лее  п роч н ые  ч асти.  Д ля р е ш е н ия  в оп росов  х р а н е н ия 
оч ень  в а ж но  з н ать  матери ал  и  сп особ  и з г о то в л е н ия 
предмета.  Стекло,  керами ка,  бумага,  пастель,  м н о г ие 
п о р о ды  д е р е ва  л е г ко  п о дв е р г а ю тся  м е х а н и ч е с к о му 
р а з р у ш е н и ю.  О ч е нь  уяз в и мы  п редметы,  с о з да н н ые  из 
раз н ых  матери алов.  Нап ри мер,  сохран н ость  п р о и з в е
де н ий  стан ковой  ж и в о п и си  з ав и сит  от  холста,  грун
товки,  красоч н ого  слоя,  з ащ и тн ого  п окры ти я.  В а ж на 
и техн ология  и з готовлен ия  п редмета.  Н а п р и м е р,  бума
га,  и з готовлен н ая  руч н ым  способом,  п р о ч н ее  той, ч то 
соз дана  м а ш и н н ым  сп особом,  п о то му  ч то  в  п е р в ом 
случае  число  в олокон  в  продоль н ом  и  п о п е р е ч н ом  на
п рав лен и ях  оди н аков о,  а во втором  —  раз ли ч н о. 

О дна  из  в а ж н е й ш их  з адач  х р а н е н ия  м у з е й н ых 
фон дов  состоит  в  предупреждении  возникновения  экс
тремальных   ситуаций  — п ож аров,  ав арий  эл ектросе
ти,  водоп роводн ой  сети,  отоп и тель н ой  си стемы,  а  так
ж е  хи щ ен и й.  М у з е й н ые  п о м е щ е н ия  до л ж ны  б ы ть ос
н а щ е ны  п р о т и в о п о ж а р н ым  и н в е н та р е м,  с и с т е м а ми 
ав томати ч еского  п о ж а р о ту ш е н и я,  п р о т и в о п о ж а р н ой 
и  охран н ой  си г н али з ац и ей.  В муз еях  ведутся  круглосу
точ н ый  п р о ти в о п о ж а р н ый  н адз ор  и  охрана  м и л и ц е й
ской,  г р а ж да н с кой  или  ко м б и н и р о в а н н ой  с л у ж б о й. 
Н о р м а ти в н ые  докумен ты  оп ределяют  п рав и ла  п р и е ма 
и  сдачи  п о м е щ е н ий  охран ой  муз ея  и  м атери ал ь но  от
в етств ен н ы ми  хран и телями,  п рав и ла  х р а н е н ия  клю
чей,  п ломби ров  и  п еч атей8 . 

Сти хи й н ые  бедствия  п редотв рати ть  н ель з я,  но их 
последствия  могут  бы ть  в з н ач и тель н ой  степ ени  смяг
ч ены  п ри  услов ии  ор г ан и з ов ан н ых  дей ств ий  л ю де й. 
М у з е й н ые  сотрудн и ки  до л ж ны  з а р а н ее  зн ать,  ка кие 
м у з е й н ые  п р е д м е ты  и  ко л л е кц ии  следует  с п а с а ть 
в  п е р в ую  оч ередь. 

Задачи  консервации  и  реставрации 

Ин ог да  у с та н а в л и в а е м ые  р е ж и мы  х р а н е н ия  — 
те м п е р а ту р н о  в л а ж н о с тн ы й,  с в е то в о й,  б и о л о г и ч е с

8  См.:  Инструкция  по учету и хранению  музейных  ценностей... 
С. 58 — 60. 
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ки й  —  оказ ы в аю тся  н едостаточн ой  мерой  для  обесп е
ч ен ия  фи з и ч еской  сохран н ости  м уз ей н ых  предметов, 
и  для  того,  ч тобы  п ри остан ови ть  н ач ав ш и й ся  в  н их 
раз руш и тел ь н ый  п роц есс,  треб уется  и сп ол ь з ов ан ие 
спец и аль н ых  средств.  Сохран ен ие  муз ей н ых  п редм е
тов  в  условиях  р е ж и м а,  тормоз ящ его  п роц ессы  их  ес
тествен н ого  старен и я,  а  та кже  п ри остан овлен ие  у ж е 
н ач авш егося  р а з р у ш е н ия  с  п оследую щ им  укреп лен и
ем  предметов  осущ ествляется  в  ходе  консервации.  Ее 
м о ж ет  проводи ть  толь ко  работн ик,  и м е ю щ ий  сп ец и
аль н ую  подготовку  —  реставратор.  Он  п ри н и м ает  ме
ры  по  устран ен ию  п ри ч ин  раз руш ен ия  предмета,  ук 
репляет  его  матери ал  и  структуру,  сн и мает  д е фо р м и
р у ю щ ие  и  в редн ые  н алеты. 

Предметы  н е р е дко  и м еют  утраты,  п оз дн ей ш ие  до
полн ен ия,  а т а к же  п ов реж ден и я,  в  рез уль тате  которых 
они  п олн остью  или  ч асти ч но  те р яют  свой  п ерв он а
ч аль н ый  облик  или  состоян и е,  тем  самым  с н и ж а е тся 
их  муз ей н ая  ц ен н ость.  В этих  случаях  осущ ествляется 
реставрация  п редметов,  то  есть  устран яю тся  и с ка ж е
н ия,  которые  в ы з в а ны  естествен н ым  старен и ем,  н ан е
сен н ы ми  п о в р е ж де н и ями  или  п редн ам ерен н ы ми  и з
мен ен и ями. 

Хран и тели  и  р е с та в р а то ры  п остоян но  осущ еств
л яют  кон троль  за  с о с то ян и ем  м уз ей н ого  с о б р а н и я, 
о тб и р ая  п р е д м е ты,  н у ж д а ю щ и е ся  в  к о н с е р в а ц ии 
и  рестав рац и и.  Рез уль таты  этого  осмотра  з ан осятся 
в  сп ец и ал ь н ую  оп и сь,  в  которой  п о м и мо  о с н о в н ых 
п р и з н а ков  п редм ета,  фи кс и р у е тся  и  состоян ие  е го 
с о х р а н н о с ти.  Э то  п о з в о л яет  в ы яв л ять  и з м е н е н и я, 
п р о и з о ш е д ш ие  с  п р е дм е том  за  оп редел ен н ый  о тр е
з ок  в рем ен и. 

Ко н с е р в а ц ия  и  р е с та в р а ц ия  —  работа  с л о ж н ая 
и  н еоб ы ч ай но  отв етств ен н ая.  Ведь  н еп рав и ль но  вы
б ран н ый  или  н едостаточ но  ап роб и ров ан н ый  метод  ус
тр а н е н ия  п о в р е ж д е н ий  м о ж ет  п р и в е с ти  к  г и б ели 
предмета.  П о это му  в оп рос  о  ц елесообраз н ости,  воз
мож н ости,  средств ах  и  методах  кон серв ац ии  и  рестав
рац ии  реш ают  сп ец и ал ь н ые  ком и ссии  или  реставра
ц и он н ые  советы.  Их  з а кл ю ч е н ие  фи кси руется  в  п ро
токоле,  а  этапы  и  рез уль таты  п р а кти ч е с кой  р а б о ты 
с  п редметом  р е с та в р а то ры  о тр а ж а ют  в  сп ец и аль н ом 
докумен те.  Эта  и н фо р м а ц ия  в  соч етан ии  с  дру г и ми 
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сведен и ями,  н а ко п л е н н ы ми  за  годы  и десяти летия  р е с
та в р а ц и о н н ых  работ,  п омогает  с о в е р ш е н с тв о в а ть  их 
методику. 

Упаковк а  и  транспортировк а  музейных  предметов 

Особ ая  оп асн ость  п о в р е ж д е н ия  и ли  п о х и щ е н ия 
п редметов  в о з н и ка ет  п ри  их  тр а н с п о р ти р о в ке  на  в р е
м е н н ую  в ы став ку,  р е с т а в р а ц и ю,  э кс п е р т и зу  и  т.  п. 
Удары,  в оз дей ств ие  света,  воды  или  влаги,  в ы с о ких 
те м п е р а ту р,  н а с е к о м ых  и ли  м и к р о о р г а н и з м о в,  п ы
ли  —  вот  н еп олн ый  п е р е ч е нь  тех  фа кто р ов  р а з р у ш е
н и я,  в ли ян ие  которых  м о ж ет  ощ ути ть  на  себе  п р е д м ет 
п ри  п е р е м е щ е н ии  из  п р и в ы ч н ой  среды.  В  о тн о ш е н ии 
каж дого  предмета  н еоб ходи мо  п р и н и м а ть  ц е л ый  р яд 
з а щ и тн ых  мер,  но  г аран тии  аб солю тн ого  усп еха  о ни 
не  даю т.  П о ж а р,  краж а,  п отеря  п ри  п е р е в о з ке  к р а й не 
редки,  но  вероятн ы.  П о это му  не  реком ен дуется  тр а н с
п орти ровать  вместе  все  п редметы  из  одн ой  ко л л е кц и и. 

В оз мож н ость  тр а н с п о р ти р о в ки  ко н кр е тн ых  п ред
метов  определяет  р е с та в р а ц и о н н ый  сов ет  и ли  р е с та в
рац и он н ая  коми сси я.  Р естав раторы  да ют и  р е ко м е н да
ц ии  отн оси тель но  особ ен н остей  у п а ко в ки  и  тр а н с п о р
ти р о в ки  предметов. 

О ч е нь  в а ж н ую  р о ль  в  с о х р а н н о с ти  п р е д м е тов  и г
р а ет  уп аков оч н ая  тара,  ко то р ая  д о л ж на  з а щ и щ а ть  их 
от  м е х а н и ч е с ких  п о в р е ж д е н и й,  п ы л и,  р е з ких  п е р е
п адов  те м п е р а ту ры  и  в л а ж н о с ти.  О б ы ч но  для  у п а
ко в к и  и с п о л ь з у ю тся  д е р е в ян н ые  ящ и ки  с о о тв е тс тв у
ю щ е го  р а з м е ра  и  фо р м ы.  С н а р у жи  о ни  п о к р ы в а ю т ся 
в л а г о н е п р о н и ц а е м ой  кр а с кой  и  м а р ки р у ю тс я,  ч т о бы 
п оказ ать,  как  их  следует  с тав и ть  и  ч то  с  н и ми  н у ж но 
о с т о р о ж но  о б р а щ а ть с я.  Я щ ик  с  о с о бо  у н и к а л ь н ы ми 
п р е дм е та ми  н е р е д ко  п о м е щ а ют  в  дру г ой,  м е та л л и ч е
с кий  ящ и к. 

Сущ еств уют  п рав и ла  уп аков ки,  которые  н е о б х о
ди мо  соблю дать  п ри  тр а н с п о р ти р о в ке  л ю б ых  м у з е й
н ых  предметов.  В один  ящ ик  у кл а ды в а ют  толь ко  одн о
р о дн ые  или  б л и з кие  по  м атери алу,  р а з м е ру  и  в е су 
п редметы.  Их  расп олаг ают  та ким  об раз ом,  ч тобы  о ни 
не  дави ли  друг  на друга  и  не  п е р е м е щ а л и с ь.  П р е д м е ты 
н еболь ш ого  р а з м е ра  о б е р ты в а ют  бумагой,  ватой,  лиг
н и н ом,  п ри дав ая  им  округлую  форм у,  а  особо  х р у п кие 



п редм еты  п редв ари тел ь но  у п а ко в ы в а ют  в  короб ки. 
На  дно  ящ и ка  кладут  струж ку,  з ав ерн утую  в  бумагу; 
в се  о б р а з у ю щ и е ся  п устоты  з а п о л н яют  у п а ко в о ч
н ым  матери алом.  Кр у п н ые  п редм еты  тран сп орти ру
ют  в  отдель н ых  ящ и ках,  при  этом  з акреп ляют  их  та
ки м  образ ом,  ч тобы  и склю ч и ть  в оз м ож н ость  с м е щ е
н и я.  Д ля  этого  п р е д м ет  фи к с и р у е т ся  с  п о м о щ ью 
п л а н ок  и  м яг ких  п рокладок,  с о о тв е тс тв у ю щ их  е го 
фо р ме  и  раз меру. 

Карти ны  п ерев оз ят  в  ящ и ке  в  спец и аль н ых  рам
кахкассетах,  но  ин огда  и сп оль з уют  и  мен ее  н адеж
н ы й,  но  более  п ростой  путь.  Их  п одби рают  по  раз ме
рам,  склады вают  п оп арно  ли ц евой  сторон ой,  прокла
ды в ая  м и ка л е н тн ой  бумагой,  б а й ко й,  фл а н е л ь ю, 
п ом ещ ают  в  ящ ик  и  з акреп л яют  рей ками  и  брусками. 
Карти ны  боль ш ого  раз мера  н акаты в ают  на  вал  обо
ротн ой  сторон ой  вовн утрь.  Ткани  и  одеж ду  уп аков ы
в ают  во  влагон еп рон и ц аемые  чехлы, а  з атем  уклады ва
ют  в  ящ и ки  с  полками. 

Тран сп орти ровка  осущ ествляется  в  соответствии 
с  правилами,  определен н ы ми  н ормати вн ы ми  докумен
тами.  В  каж дый  ящ ик  вклады вается  упаковочн ый  акт, 
подпи сан н ый  лицом,  ответствен н ым  за  упаковку,  рес
тавратором,  уп аковщ и ком.  П ри  п ри еме  тран спортируе
мых  предметов  в  холодное,  влаж н ое  или  ж а р кое  время 
года  ящ и ки  в скры в ают  только  ч ерез  сутки  после  при
б ы тия  груза,  ч тобы  п редметы  аккли мати з и ров али сь. 

Необы чайно  ц ен н ый  опыт транспортировки  уникаль
ных  произведен ий  искусства  приобрели  в  1983 — 84  гг. 
итальянские  и американ ские  музеи, когда  в течение  почти 
четы рнадцати  месяц ев  в  Нью Йорке,  Чикаго  и  Сан Ф ран
ц иско  демонстрировалась  вы ставка  «Коллекции  Ватика
на:  католическая  ц ерковь  и  искусство».  На  ней  экспони
ровалось  227  произведений  искусства  из  музеев  Ватика
на  —  скульптура,  гобелены,  старин н ые  ткани,  картины, 
бронза,  керамика. 

П р е ж де  ч ем  п ри ступ и ть  к  у п а ко в ке  п редметов, 
и таль ян ские  сп ец и али сты  п ри н яли  м е ры  по  укреп ле
н ию  п рои з в еден ий  искусства,  а  в  отдель н ых  случ аях 
п ров ели  рестав рац и ю,  ч тобы  они  могли  в ы держ ать  пу
теш естви е.  В се  п р о и з в е де н ия  скуль птуры  поч и сти ли 
с  п ом ощ ью  душа  или  путем  п о г р у ж е н ия  в  ванну,  ис
следовали  в  рен тг ен ов ских  лучах  на  п редмет  вы явле
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н ия  с кры тых  т р е щ ин  и  отрестав ри ров али  те  из  н и х, 
которые  в  этом  н уж дали сь.  П е р в ой  бы ла  о тр е с та в р и
ров ана  статуя  Ап оллона  Бель ведерского,  ко то р ая  и з  за 
вмеш атель ств,  и м е в ш их  место  в  п р о ш л о м,  п о те р яла 
у с то й ч и в о с ть  и  н а кл о н и л а сь  в п е р е д.  К р о ме  то г о, 
во  всех  р а н ее  р е с та в р и р о в а в ш и х ся  м е с тах  и м е л и сь 
тр е щ и н ы.  С л о ж н ой  рестав рац ии  п одв ерг ли сь  п р о и з
веден ия  фр е с ко в ой  ж и в оп и си,  г р е ч е с кие  и  этр у с с кие 
ваз ы,  мн огие  другие  п р о и з в е де н ия  и скусства. 

Деталь но  и з уч али сь  вопросы,  с в яз а н н ые  с  у п а ко в
ко й  и  тр а н с п о р ти р о в кой  п редметов:  у ч и ты в а л и сь  рас
стоян и е,  на  которое  их  будут  п ерев оз и ть,  в и ды  тр а н с
порта,  н еобходи мость  м н ог ократн ой  у п а ко в ки  и  рас
п аковки  ящ и ков. 

И з  в ы де р ж а н н ой  др е в е с и ны  топ оля  б ы ли  подго
тов л ены  ящ и ки  ч е ты р ех  ти п ов:  для  у п а ко в ки  статуй, 
карти н,  раз ли ч н ых  из делий,  тексти ля.  В се  у п а ко в о ч
н ые  материалы,  н аходи в ш и еся  в ящ и ке,  п р о н у м е р о в ы
вали сь  и  п ом еч али сь  таким  об раз ом,  ч тобы  п ри  по
вторн ой  уп аков ке  не  в оз н и кало  н и ка ких  з а тр у дн е н и й. 
Особ ое  в н и м а н ие  уделялось  м а р ки р о в ке  ящ и ко в.  В  ц е
лях  без оп асн ости  на  ящ и ке  не  у ка з ы в а л о сь  его  содер
ж и м о е,  п ростав ляли сь  толь ко  ц и фр о в ые  коды  и  стрел
к и  с  у каз ан и ем  н еобходи мого  и  в о з м о ж н о го  п о л о ж е
н ия  ящ и ка.  П ри  т р а н с п о р т и р о в ке  в  а м е р и к а н с к ие 
города  и  обратно  в  В атикан  на  ящ и к ах  п ояв л ял и сь  до
п олн и тель н ые  коды,  а  для  бы строй  о р и е н та ц ии  в  ц и ф
рах  и  буквах  б ы ли  подготовлены  с п е ц и а л ь н ые  сп ра
воч н ые  табли ц ы. 

В  з ав и си м ости  от  состоян ия  сохран н ости  статуй 
их  п омещ али  в  два  и ли  три  ящ и ка.  Бю ст  М а р ка  Ав ре
лия  был  уп акован  в  два  ящ и ка.  Во  в н у тр е н н ем  я щ и ке 
скуль п туру  з акреп и ли  не  скобами,  а  с  п о м о щ ью  о б е р
н утых  бумагой  п рокладок  из  уп л отн ен н ых  д р е в е с н ых 
струж ек.  На  всех  п рокладках  п р о с та в и ли  м а р ки р о в ку, 
у ка з ы в а ю щ ую  их  то ч н ое  место  п ри  уп аков ке.  С та туя 
Аполлона  Бель ведерского  бы ла  уп аков ана  в  три  ящ и
ка.  Н еп одв и ж н ость  статуи  об есп еч и в али  д е р е в ян н ы е, 
с н а б ж е н н ые  п р о кл а дка ми  расп орки.  Для  м а кс и м а л ь но 
н адеж н ого  з а кр е п л е н ия  сп ец и ал и сты  в ы б рали  те  мес
та  для  план ок  и  расп орок,  которые  п р и н и м а ют  м акси
маль н ую  н агруз ку.  П ростран ство  м е ж ду  ящ и к а ми  за
п олн и ли  р а з л и ч н ы ми  матери алами:  п о л и у р е та н о в ым 
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п ен оп ластом,  п е н о р е з и
ной,  древ есн ой  струж кой. 
Т а ким  об раз ом,  ка ж д ый 
ящ ик  словно  «плавал»  вну
три  другого,  что  предохра
н яло  с та тую  от  л ю б о го 
в оз м ож н ого  удара  и  сотря
сен и я. 

П р е ж де  чем  п р и с ту
пи ть  к  упаковке  картин,  их 
на  две  —  три  н едели  п оме
стили  в месте  с  упаковоч
н ы ми  м атери ал ами  в  ак
к л и м а т и з а ц и о н н ую  к а
м е р у,  где  о т н о с и т е л ь н ая 
в лаж н ость  постепен но  по

Упаковка  бюста   Марка  Аврелия  н и ж а л а сь  С  62%  ДО  54%, 

то  есть  при води лась  в  со
ответствие  с  услов и ями  эксп он и ров ан ия  в  а м е р и ка н
ских  муз еях.  Каж дая  из  картин  то же  уп аков ы в алась 
в  два  и ли  три  ящ и ка,  при  этом  стен ки  в н утрен н его 
ящ и ка  в  ц елях  п о дде р ж а н ия  н еоб ходи м ого  р е ж и ма 
вы стилались  сп ец и аль н ой  бумагой,  с таб и л и з и рую щ ей 
влажн ость;  в  н е ко то р ых  вн утрен н их  ящ и ках  п омещ ал
ся  адсорбент  (силикагель ).  Уп аковоч н ые  матери алы, 
п ролож ен н ые  м е ж ду  ящ и ками,  п редохран яли  карти ну 
от  в н е ш н их  и з м е н е н ий  те м п е р а ту ры  и  в л а ж н о с ти, 
а  та кже  от  ударов,  толч ков  и  в и б рац и и.  Красоч н ый 
слой  карти ны  з а щ и щ ал  без в олокн и стый  и  н еп ри ли п а
ю щ ий  мягкий  м атери ал  с  ам орти з и рую щ ей  проклад
кой,  а  п оверх  н его  —  ли ст  плотн ой  бумаги. 

Другие  эксп он аты  п омещ али  —  ка ж дый  в  отдель
н ости  —  в  д е р е в ян н ые  коробки,  которые  з атем  укла
ды в али  в  об щ ий  ящ и к.  Целостн ость  п амятн и ков  внут
ри  короб ки  об есп еч и в алась  отлитым  по  фо р ме  экспо
н ата  п ен оп л астом.  М е ж ду  к о р о б к а ми  н аходи л ся 
двой н ой  слой  а м о р ти з и р у ю щ е го  материала. 

Сотрудн и ки  м уз еев  В атикана  и  муз ея  Метроп оли
тен  раз работали  сп ец и ал ь н ые  карточ ки  для  н аблю де
н ия  за  состоян и ем  сохран н ости  экспон атов,  которы ми 
поль з овались  п остоян но  вплоть  до  в о з в р а щ е н ия  п ро
и з в еден ий  и скусства  на  п р е ж н ее  место.  Карточ ки  под
п и сы вали сь  п редстав и телями  двух  м уз еев  (передавав
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ш им  эксп он ат  и  п р и
н и м ав ш им  его),  реста
в р а то р о м,  у п а ко в щ и
ко м  и  т р а н с п о р т н ым 
а г е н т о м.  К  к а ж д ой 
карточ ке  при лагали сь 
ф о т о г р а ф ии  э к с п о
н а то в,  п о д п и с а н н ые 
п р е дс та в и те л ями  му
з е е в.  Вся  эта  с о п р о
в о ж д а ю щ ая  до ку м е н
т а ц и я,  у п а к о в а н н ая 
в  два  чемодан а,  путе
ш е с т в о в а ла  в м е с те 
с  ящ и кам и.  Состоян ие 
сохран н ости  п рои з в е
де н ий  и скусства  фи к
с и р о в а л о сь  с  и с кл ю
ч и тель н ой  тщ атель н о
стью,  п осколь ку  бы ло 
в а ж но  с в о е в р е м е н но 
в ы яв и ть  м ал ей ш ее  п о
в р е ж д е н ие  или  и з м е
н е н ие  экс п о н а та  п о
сле  оч ередн ого  п е р е
м е щ е н и я. 

У п а ко в о ч н ые  ра
боты  в муз еях  В атика
на  з ан яли  ч еты ре  м е
с яца  и  о ка з а л и сь  и с кл ю ч и те л ь но  с л о ж н ы м и,  в едь 
в ы став ка  вклю ч ала  с а м ые  р а з н ые  п р о и з в е д е н ия  и с
кусства  —  от  п а м ятн и ков  древ н ее г и п етской  скуль п ту
ры  весом  в  п олторы  то н ны  до  х р у п кой  м аски  из  п ап и
руса.  Ящ ики,  з ав ерн утые  в  п ласти ков ую  плен ку,  а  за
тем  в  брез ен т,  п е р е в яз ы в а ли  в е р е в ка ми  и  з а кр е п л яли 
на  п роч н ых  а л ю м и н и е в ых  п л а тфо р м а х.  О ди н н а дц а
т ью  а в и а р е й с а ми  б е с ц е н н ый  г руз  б ыл  д о с та в л ен 
в Нь ю Йорк,  а з атем  п ерев ез ен  в м у з ей  М е тр о п о л и те н, 
где  в п ри сутств ии  и таль ян ских  и а м е р и ка н с ких  х р а н и
телей  и  рестав раторов  н ач алась  р а з г р у з ка  и  р а с п а ко в
к а  экспон атов,  п ров ерял ось  состоян ие  их  с о х р а н н о с
ти,  делали сь  фо то г р а фи и,  п одп и сы в ал и сь  н е о б х о ди
м ые  докумен ты. 

Статуя   Аполлона  Бельведерского  во 
внутреннем  ящике  после  закрепления 
первой  планки 
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Витрина   для  экспонирования 
картин,   написанных  на  дереве. 
Картина   помещена  в  акриловый 
футляр.   Виден  термогигрометр 

Та  же   витрина,  вид  сзади.  В пори
стых  белых  трубках   содержится 
силикагель,  регулирующий  влаж
ность.   Через  невидимые  посети
телю   крохотные   щели  между 
стенками,   покрытые   неплотной 
тканью,   эта   часть   витрины  со
общается  с  пространством,   где 
находится  картина.   Внизу  — 
провода  системы   сигнализации 

П осле  тщ а те л ь н о го 
о б с л е до в а н ия  ка р ти н ы, 
н а п и с а н н ые  на  де р е в е, 
с р а зу  ж е  п о м е щ а л и сь 
в  спец и аль но  скон струи
ров ан н ые  для  н их  г ерме
ти ч ески  з акры тые  в и три
н ы,  в  которых  с  п ом ощ ью 
си ли каг еля  п оддерж и в а
л и сь  н еоб ходи м ы е  кли
мати ч еские  условия.  На
х о д и в ш и е ся  в  в и тр и н ах 
терм ог и г ром етры  п оз в о
ляли  следить  за  темп ера
т у р ой  и  в л а ж н о с т ь ю, 
не  откры в ая  ви три н. 

На  п ротяж ен ии  всего 
м а р ш р у та  с л е д о в а н ия 
в ы с та в ки  п р и н и м а л и сь 
п о в ы ш е н н ые  м е ры  без о
п а с н о с т и.  Я щ и ки  д ля 
тр а н с п о р ти р о в ки  и з го
тавли вали сь  в  отдельн ом, 
сп ец и аль но  п остроен н ом 
для  этого  п омещ ен и и,  где 
п од  у с и л е н н ой  о х р а н ой 
оберегали сь  от  п осторон
н их  глаз,  ч тобы  и с кл ю
ч и ть  в о з м о ж н о с ть  сде
лать  по их  образ цу  дубли
к а т ы.  В  а м е р и к а н с к их 
м у з е ях  п у с т ые  я щ и ки 
та кже  н аходились  под  по
с т о я н н ой  о х р а н о й.  В се 
подробн ости,  ка с а ю щ и е
ся  о р г а н и з а ц ии  в ы с та в
ки ,  в  том  числе  п ереч ень 
эксп он атов,  м етоды  их 
х р а н е н и я,  п е р е м е щ е н ие 
п рои з в еден ий  и скусства 
в н у т ри  м у з е е в,  д е р ж а
ли сь  в  тай н е.  Д а же  н ауч
н ые  сотрудн и ки  и  техн и
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ч е с кие  сп ец и али сты  не  б ы ли  осв едом л ены  обо  в сех 
мерах  по  о б е с п е ч е н ию  б ез оп асн ости  и  сохран н ости 
п рои з в еден ий  и скусства. 

Ка ж дая  п артия  груза,  п оки дая  В ати кан,  следовала 
в  а эр о п о рт  по  н о в о му  м арш руту.  По  с о г л а с о в а н ию 
с  а эр о п о р том  и  п оли ц и ей  для  отв л еч ен ия  в н и м а н ия 
бы ли  ор г ан и з ов аны  холостые  р е й сы  тран сп орта,  будто 
бы  п ерев одящ его  эксп он аты.  Тщ атель но  п росч и ты в а
л и сь  все в о з м о ж н ые  оп асн ости,  н ач и н ая  от угона  авто
м а ш ин  с эксп он атами  с  ц елью  о г раб лен ия  или п олуч е
н ия  вы купа  и вплоть до си дяч их  з аб астов ок  лю дей, п ы
та ю щ и х ся  п ом еш ать  отп равке  экс п о н а тов  из  И тал и и. 
Ведь  и таль ян ская  пресса,  не з н а в ш ая  о тщ а те л ь но  раз
р а б о та н н ых  м ерах  без оп асн ости,  р е з ко  кр и ти ко в а ла 
орг ан и з аторов  в ы став ки  за  вы дачу  тако го  коли ч ества 
ун и кал ь н ых  п рои з в еден ий  и скусства  из  п рослав лен
н ых  м уз ей н ых  соб ран и й. 

В ы ставка  с о кр о в ищ  В ати кана  в а м е р и ка н с ких му
з е ях  и мела  о г р о м н ый  усп ех,  к о т о р ый  о п р а в дал  в се 
с в яз а н н ые  с  н ей труды.  Ее п осети ло  с в ы ше  дв ух  ми л
л и он ов  человек,  а  п олуч ен н ый  от в ы с та в ки  до х од дал 
в о з м о ж н о с ть  В а ти ка ну  з а в е р ш и ть  о б ш и р н ую  п р о
г рамму  р е с та в р а ц и о н н ых  работ  и п р и о б р е с ти  для св о
их  р е с та в р а ц и о н н ых  л а б о р а то р ий  н о в ое  об орудов а
н и е.  В ы ставка  п оз в оли ла  та кже  п р о в е с ти  р а б о ты  по 
р е с та в р а ц ии  и  и з у ч е н ию  п е р е д а в а е м ых  для  п о к а за 
п рои з в еден ий  искусства,  осущ еств и ть  б олее  г луб окие 
н а у ч н ые  и сследов ан ия  эксп он атов  п ри  с о с та в л е н ии 
каталога,  п ри об рести  ун и кал ь н ый  о п ыт  по  ор г ан и з а
ц ии  столь  кр у п н о м а с ш та б н ых  м е р о п р и яти й. 

Система  хранения  музейных  фондов 

Для  х р а н е н ия  п редметов  в м у з ее  об орудуется  сп е
ц и аль н ое  п о м е щ е н ие  —  фондохранилище,  ко то р ое ч а
сто  н а з ы в а ют  запасником.  Си стема  х р а н е н ия  фо н д ов 
м о ж ет  бы ть  раз дель н ой  и ли  ко м п л е кс н о й.  П ри  раз
дельной  системе  хранения  в  одн ом,  и з о л и р о в а н н ом 
п о м е щ е н ии  н аходятся  п редм еты  из  одн ого  м атери ала 
и ли  ж е н есколь ких  матери алов,  оч ень  б л и з ких  по  н о р
мати в ам  хран ен и я.  В муз еях,  и с п ы ты в а ю щ их  н е х в а тку 
п лощ адей  или  и м е ю щ их  оч ень  н е б о л ь ш ое  с о б р а н и е, 
в ы н у ж де н но  и сп ол ь з уют  комплексную  систему   хране 417 
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ния,  при  которой  в  одн ом  п ом ещ ен ии  сосредотач и ва
ю тся  п редметы  из  раз н ых  материалов,  а  р е ж им  х р а н е
н ия  осн овы вается  на  усредн ен н ых  показ ателях.  В нут
ри  обеих  си стем  п редметы  обы ч но  раз мещ аю тся  в  со
ответствии  со  структурн ым  дел ен и ем  фон дов,  то  есть 
по  ти пам  и сточ н и ков.  Затем  они  могут  распределять ся 
по  н аз н ач ен и ю,  по  с о де р ж а н и ю,  по  раз мерам,  по  и н
в ен тарн ым  н омерам. 

Предметы  х р а н ятся  как  об особ лен н ые  е д и н и цы 
или  ж е  об ъ еди н яю тся  в  комп лексы,  то  есть  н аш и в аю т
ся  на  п лан ш еты,  г руп п и рую тся  в  папки,  а  к  ш ка фа м, 
стеллажам,  щ и там  и  п роч ему  оборудован ию  п ри креп
ляю тся  топ о г рафи ч еские  опи си.  Оборудов ан ие  фо н
дохран и ли ща  до л ж но  соответствовать  оп ределен н ым 
требован и ям.  Его  м о ж но  из готовлять  толь ко  из  тех  ма
тери алов,  которые  не  оказ ы в ают  вредн ого  воз дей ст
вия  на м уз ей н ые  п редметы.  Оно  долж но  бы ть  удоб н ым 
для их  раз м ещ ен и я,  п редохран ять  от механ и ч еских  п о
в реж ден и й,  пы ли  и  не  кон ден си ровать  влагу.  Ш к а фы 
для  предметов  с  п о в ы ш е н н ой  светоч увстви тель н остью 
делают  св етон еп рон и ц аем ы м и,  а  предметы,  н уж даю
щ и е ся  в  доступе  света,  р а з м е щ а ют  в  ш кафах  со  стек
л ян н ы ми  дв ерц ами.  Об орудов ан ие  долж но  п оз в олять 
лег ко  достав ать  п р е д м е ты  для  осмотра  и  и з у ч е н и я. 

Сущ ествуют  раз ли ч н ые  сп особы  хран ен ия  предме
тов  в  фон дохран и ли щ ах.  Напри мер,  ткан и,  вы ш и вки, 
круж ево  хран ятся  в  гориз он таль н ом  п олож ен ии  в  ш ка
фах  с  в ы дв и ж н ы ми  ящ и ками лотками  и  переклады ва
ю тся  ми кален тн ой  бумагой  или  хлопчатобумажн ой  тка
н ь ю.  Одеж ду  груп п и руют  по  материалу,  из  которого 
она  сш ита,  н адевают  на  плечики  с  мягкими  прокладка
ми  и хран ят  в ш ка фах  в  вертикаль н ом  полож ен и и.  Голо
в н ые  уборы  н адевают  на  болван ки,  а  обувь  —  на  колод
к и  или  ж е  з ап олн яют  ми кален тн ой  бумагой  и  хран ят 
в  ш кафах.  Ковры,  ш п алеры  н акаты вают  ли ц евой  сторо
н ой  на  вал,  п о м е щ а ют  в  чехлы  и  хран ят  в  гориз он таль
н ом  полож ен и и. 

Круп н ые  де ко р а ти в н ые  ваз ы,  скульптуру  расстав
ляют  на  стеллаж ах  и ли  на  подставках.  П рои з в еден ия 
ж и в о п и си  р а з м е щ а ют  на стен ах  с п омощ ью  металличе
ских  ш танг  и  ш н уров,  а  та кже  на  стеллажах  и  щ и тах. 
Стеллажи  до л ж ны  и м еть  реш етч атые  полки,  обесп еч и
в аю щ ие  ц и ркул яц ию  воздуха,  а  та кже  яч ей ки  для  каж
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дой  карти н ы.  Н аи б ол ее  благоп ри ятн ым  для  картин  счи
тается  хран ен ие  на  н е п о дв и ж н ых  щ и тах,  одн ако  более 
экон ом и ч ны  в ы д в и ж н ые  щ и ты,  но  о ни  д о л ж ны  б ы ть 
с кон струи ров аны  та ким  образ ом,  ч тобы  их  п е р е дв и ж е
н ие  соз давало  для  ка р т и ны  м и н и м ум  в и б р а ц и й.  В ы
д в и ж н ые  щ и ты  б ы в а ют  двух  ти п ов  —  п одв есн ые  и  со 
с кол ь ж ен и ем  по  полу  на  сп ец и аль н ых  п олоз ках. 

Н е з а кр е п л е н н ые  р и с у н ки  м яг ким  ка р а н да ш о м,  уг
л ем  и  п а с те л ью  х р а н ят  то л ь ко  з а с т е к л е н н ы м и.  Их, 
а  т а к же  о ка н то в а н н ые  акв арели,  г р а в ю р ы,  ли то г ра
фии  р а з м е щ а ют  в ерти кал ь но  в  ш ка фа х,  об орудов ан
н ых  яч ей ками.  Ли с ты  с  а кв а р е л ь н ы ми  и  ка р а н д а ш н ы
ми  ри сун ками  х р а н ят  раз дель но  в  п ап ках,  в  с де л а н н ых 
по  р а з м е р ам  п ап ки  д в о й н ых  п асп арту.  П а п ки  х р а н ятся 
г о р и з о н та л ь но  в  ш к а фах  с  в ы д в и ж н ы ми  ящ и к а м и. 

И з  группы  металлов  в ы деляют  п р е дм е ты  из  драг о
ц е н н ых  металлов,  ко то р ые  х р а н ятся  в м е с те  с  драг о
ц е н н ы ми  кам н ям и,  а  та кже  н у м и з м а ти ку  и  о р у ж и е, 
тр е б у ю щ ие  о с о б ых  усл ов ий  х р а н е н ия  в  с е й фах  и ли 
и з оли ров ан н ы х,  сп ец и аль но  о б о р у до в а н н ых  п о м е щ е
н и ях.  П р о ч ие  п р е дм е ты  из  металла  г р у п п и р у ю тся  по 
м а те р и а лу  и  по  н а з н а ч е н и ю.  О ч е нь  ч у в с тв и те л ь ны 
к  услови ям  х р а н е н ия  п редм еты  из  св и н ц а.  И х  н е л ь зя 
хран и ть  в  ш ка фах  из  др е в е с н ой  п л и ты  и  н е ко то р ых 
пород  дерева,  в  ч астн ости  х в о й н ых  п о р од  и  дуба. 

П и с ь м е н н ые  и сточ н и ки  р а з м е щ а ют  в  папках,  ко 
робках,  ящ и ках,  о б р а з у ю щ их  е д и н и цы  х р а н е н и я.  Д о
кумен ты  в  сви тках  о б ы ч но  н а ка ты в а ют  на  в а л и ки  и  п о
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м е щ а ют  в  круглые  фут
л яр ы.  Пап ки,  ко р о б ки, 
ящ и ки,  футляры  раз м е
щ а ют  в  ш ка фах  в  соот
ветствии  с  п ри н адл еж
н о с т ью  х р а н я щ и х ся 
в  н их  материалов  к оп
ределен н ому  фон ду. 

В  п о с л е д н ие  д е с я
ти летия  яв ств ен но  об о
з н а ч и л а с ь,  о с о б е н но 

Центр   поддержки   музеев  Смитсо   в  З а р у б е ж н ых  с т р а

з дан ий  для з а п а с н и ко в.  П р и ч ем  и н огда  о ни  расп ола
г а ю тся  в  н е с ко л ь ких  ки л о м е тр ах  от  с а м их  м у з е ев 
и  служ ат  для  х р а н е н ия  коллекц и й,  н а с ч и ты в а ю щ их 
м и л л и о ны  п р е д м е то в.  О д н им  из  с а м ых  п е р е д о в ых 
в  м и ре  у ч р е ж д е н ий  в  области  х р а н е н ия  и  и сследов а
н ий  сч и тается  Ц е н тр  п оддерж ки  м уз еев  С м и тс о н о в
ского  ин ститута,  о т кр ы в ш и й ся  в  1983 г. Он  н аходи тся 
в  Сь ю тлен де,  п р и м е р но  в  10  к м  от  своего  расп оло
ж е н н о го  в  ц е н т ре  В аш и н г тона  головн ого  у ч р е ж д е
н и я.  П лощ адь  этого  н еоб ы ч н ого  з и г з а г ооб раз н ого со
о р у ж е н ия  с о с та в л яет  50  ты с.  кв .  м.,  а  его  г л а в н ое 
п р е дн а з н а ч е н ие  с о с то ит  в том, ч то бы  об есп еч и ть  оп
ти м а л ь н ые  у с л о в ия  как для х р а н е н и я,  так и  и з у ч е н ия 
коллекц ий  Смитсоновского  и н сти тута. 

Эти  п р о т и в о р е ч и в ые  т р е б о в а н ия  а р х и т е к т о ры 
уч ли  в  п о л н ой  м е р е,  отделив  служ б ы,  з а н ятые  кон
с е р в а ц и ей  и  х р а н е н и е м,  от  п о м е щ е н и й,  п р е дн а з н а
ч е н н ых  для  н а у ч н ых  и ссл едов ан и й.  Че ты ре  громад
н ых  х р а н и л и ща  ц ен тра,  ка ж д ое  из ко то р ых  з а н и м а ет 
п л ощ адь  п р и м е р но  3250  кв. м,  в м е щ а ют  б олее  20 м лн 
п р е д м е т ов  и  о б р а з ц о в.  З д е сь  с о з д а на  с т а б и л ь н ая 
и  б е з о п а с н ая  среда,  н е о б х о д и м ая  для  дл и те л ь н о го 
х р а н е н ия  ко л л е кц и й.  В одн ом  из  х р а н и л и щ,  н а п р и
мер,  с о з да ны  о с о б ые  у с л о в ия  для х р а н е н ия  б и олог и
ч е с ких  к о л л е к ц и й,  о б р а з цы  к о т о р ых  с о д е р ж а т ся 
в  ж и д ко с тях  (сп и рте).  Ба н ки  с  о б р а з ц а ми  устан ав ли
в а ют  на п олки,  а  б о л ь ш ие  е м ко с ти  — на  в ы д в и ж н ых 
стеллаж ах,  р а з м е щ е н н ых  на  с п е ц и а л ь н ой  тр е х у р о в
н е в ой  ко н с тр у кц ии  ан тресол ь н ого  ти па. 

невского  института  н ах,  тен ден ц ия  к  стро
и тель ству  сп ец и ал ь н ых 
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Х р а н и л и ща  п р е д н а з н а
ч е ны  и с к л ю ч и т е л ь но  д ля 
ко л л е кц и й,  п о э т о му  в  н их 
п р а к т и ч е с ки  о т с у т с т в у ют 
удобства  для  с о тр у дн и ков  за 
и с к л ю ч е н и ем  с и с т ем  о б е с
п е ч е н ия  б е з о п а с н о с ти  п е р
сон ала  и доступа  к  кол л екц и
ям.  С л у ж е б н ые  п о м е щ е н ия 
и  л а б о р а т о р ии  н а х о д я т ся 
в  о тде л ь н ом  д в у х э т а ж н ом 
ко р п у с е,  п р е д н а з н а ч е н н ом 
для  н ауч н ой,  х р а н и те л ь с кой 
и  р е с та в р а ц и о н н ой  р а б о ты. 
В  этих  п о м е щ е н и ях  с о б л ю
д а е т ся  о п р е д е л е н н ый  р е
ж и м,  и  с п е ц и а л и с ты  работа
ют  с  кол л екц и ям и,  не  н ару
ш ая  условий  среды,  ко то р ые 
п о дде р ж и в а ю тся  в  х р а н и л и
щ а х.  С  п о м о щ ью  с п е ц и а л ь
н ых  т р а н с п о р т н ых  с р е д с тв 

п редм еты  л ю б ых  г аб ари тов  м о ж но  до с та в л ять  в  л ю
б ое  п о м е щ е н ие  з да н и я. 

В  то  в р е мя  к ак  с т е ны  х р а н и л и ща  с п р о е кт и р о в а
н ы  с о в е р ш е н но  г л у х и м и,  п о м е щ е н ия  а д м и н и с т р а
т и в н о  л а б о р а т о р н о го  к о м п л е к са  з а л и ты  д н е в н ым 
св етом,  п р о н и к а ю щ им  в  н их  ч е р ез  в е н е ц и а н с к ие  о к
н а,  стекла  ко то р ы х,  как  и  в е р х н ие  фл у о р е с ц е н т н ые 
св ети л ь н и ки,  о с н а щ е ны  фи л ь тр а м и,  не  п р о п у с к а ю
щ и ми  у л ь тр а фи о л е то в ых  луч ей.  С и с т е ма  в ы т я ж н ых 
ш к а фов  и  в е н ти л яц и о н н ых  тр уб  у да л яет  в р е д н ые  з а
п а хи  и  газ ы,  а  с т е ны  п о м е щ е н и й,  где  у с та н о в л е но 
р е н т г е н о в с кое  о б о р у до в а н и е,  з а щ и щ е ны  с в и н ц о в ым 
л и стом. 

С п е ц и а л ь но  о т фи л ь т р о в а н н ы й,  к о н д и ц и о н и р о
в а н н ый  воз дух  поступает  во  все  ч асти  з дан и я.  В ы соко
э ффе кт и в н ые  в о з ду ш н ые  фи л ь тры  з а д е р ж и в а ют  б о
л ее  99,8% н аходящ и хся  в  воз духе  ди с п е р с н ых  в ещ еств, 
в клю ч ая  ц в еточ н ую  пы ль ц у.  Ус та н о в л е н н ые  в  боль
ш и н с тве  п о м е щ е н ий  те р м о с та ты  и  г и г ростаты  д а ют 
в оз м ож н ость  п оддерж и в ать  п о с то ян н ые  у р о в ни  тем
п ературы  и  в л аж н ости  во  всем  з да н ии  Цен тра. 
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В Цен тре  осущ еств ляется  еди н ая  п рог рамма  борь
бы  с  н асекомы ми,  сп особ н ы ми  п ри ч и н и ть  у щ е рб  кол
лекц и ям.  О на  в кл ю ч а ет  тщ ател ь н ую  п р о в е р ку  в сех 
п оступ аю щ их  матери алов,  строгий  кон троль  за  з он а
ми  п и тан ия  и  удал ен и ем  п и щ е в ых  отходов,  а  т а к же 
р а з м е щ е н ие  по  всей  те р р и то р ии  Ц ен тра  более  2  ты с. 
лов уш ек  для  н асеком ы х.  О б н а р у ж е н н ые  в  л о в у ш ках 
н асекомые  и де н ти фи ц и р у ю тся  и  реги стри рую тся,  ч то 
п оз воляет  кон трол и ров ать  встреч аемость  в редн ых  н а
секомых  и  оц ен и в ать  риск,  который  н есет для  коллек
ц ий  их  п ояв лен и е.  Кр о ме  того,  сн аруж и,  по  в сему  п е
ри м етру  з дан ия  п роходит  сп ец и аль н ая  полоса  г рав ия 
ш и р и н ой  50 см  —  так  н аз ы в аем ая  «мертвая  з он а»,  ко
то р ая  отпугивает  н а с е ко м ых  и  п реп ятств ует  их  п ро
н и кн о в е н ию  в  з дан и е. 

Ц е н тр  о с н а щ ен  с л о ж н ой  си стемой  об есп еч ен ия 
без опасн ости.  В се  п о м е щ е н ия  оборудованы  детекто
рами  ды ма  и  теп л ов ы ми  п о ж а р н ы ми  датч и ками,  кон
троли руемы ми  ком п ь ю тером,  а та кже  сп ец и аль н ой  си
стем ой,  о с н а щ е н н ой  р а з б р ы з г и в а те л ям и,  к о т о р ые 
п ри водятся  в  де й с тв ие  п ри  п о в ы ш е н н ых  з н а ч е н и ях 
темп ературы.  Ко м п ь ю тер  реги стри рует  ввоз  и  в ы в оз 
из  з дан ия  всех  м у з е й н ых  коллекц и й.  В ойдя  в  Ц е н тр, 
ка ж дый  ч еловек  п роходит  ч ерез  кон троль н ый  п у н кт 
без опасн ости,  п редъ яв л яет  для  досмотра  л и ч н ые  ве
щ и,  после  чего  п олуч ает удостоверен и е, да ю щ ее  п раво 
на  п р е б ы в а н ие  в  з дан и и. Удостоверен ие  служ ит  и  п ро
пуском  в  р а з л и ч н ые  п ом ещ ен ия  адми н и страти вн ола
бораторн ого  ком п л екса  и  з оны  хран и ли щ:  карточ ка 
вставляется  в  устан ов л ен н ые  п ри  входе  с ч и ты в а ю щ ие 
устрой ств а.  На  ка р т о ч ку  н а н е с ен  и н д и в и д у а л ь н ый 
код,  который  составлен  с  учетом  с п е ц и фи ки  и  харак
тера  работы  ко н кр е тн о го  сотрудн ика;  она  автомати ч е
ски  откры вает  п е р ед  н им  двери,  фи кс и р уя  все  его  п е
р е дв и ж е н ия  по  з дан и ю. 

С в ои  о с о б е н н о с ти  и м е ет  х р а н е н ие  п р е д м е т ов 
в  экс п о з и ц и о н н ых  з алах  м уз еев.  В  з ап асн и ках,  д а же 
п ри  ко м п л е кс н ой  с и с т е ме  х р а н е н и я,  р а з н о р о д н ые 
м атери алы  н и ког да  не  р а з м е щ а ю тся  в  одн ом  ш к а фу 
и ли  на  одн ой  п олке:  фо т о г р а фии  всегда  будут  хра
н и ть ся  отдель но  от  металла.  М е ж ду  тем  в  экс п о з и ц ии 
п редм еты  из  р а з л и ч н ых  м атери ал ов  н е р е дко  о ка з ы
в а ю тся  в  одн ой  в и тр и н е,  ч то  влеч ет  за  собой  н е м а л ые 
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9  См. Инструкция  по учету и хранению... С. 72. 

сл ож н ости  в  с о з д а н ии  для  н их  м и кр о кл и м а та  и  св ето
вого  р е ж и м а. 

В эксп оз и ц ии  для  п редмета  м н ог ократно  в оз раста
ет  р и ск  получить  п о в р е ж де н и я,  что  м о ж ет  п р о и з о й ти 
и  во  в ремя  мон таж а,  и  вследствие  у с р е дн е н н о го  р е ж и
ма  хран ен и я.  В едь  в  эксп оз и ц ии  н еоб ходи мо  о с в е щ а ть 
все  матери алы,  в  том  ч и сле  и  те,  ко то р ые  об л адают 
н и з кой  св етостой кость ю.  П р и с у тс тв ие  л ю дей  п о в ы
ш а ет  темп ературу  и  в лаж н ость  в  з алах,  ч то  п р и в о д ит 
к  суточн ым  ко л е б а н и ям  те м п е р а ту р н о  в л а ж н о с тн о го 
р е ж и м а.  П оэтому  п ри  соз дан ии  экс п о з и ц ии  п р и н и м а
ю тся  м е р ы,  н а п р а в л е н н ые  на  о с л а б л е н ие  д е й с т в ия 
всех  этих  н еб лаг оп ри ятн ых  фа кто р о в. 

В эксп оз и ц ии  н ель зя  допускать  в ы делен ия  того  и ли 
и н ого  экспон ата  светом  м о щ н ых  ламп,  п осколь ку  это 
ведет  к  его  н агрев ан и ю.  По  этой  ж е  п р и ч и не  л а м пы 
н ель зя  помещ ать  в н утри  витрин;  их  б ез оп асн ее  расп о
лагать над ви три н ой,  устан авли вая  св еторассеи в аю щ ий 
фи л ь тр  м е ж ду  экс п о н а та ми  и  и с то ч н и ком  с в е та. 
П ри  проведен ии  ки н о  и  фо то с ъ е м ок  м у з е й н ых  пред
метов  н еобходи мо  соблю дать  прави ла  поведен и я,  оп ре
де л е н н ые  н о р м а ти в н ы ми  до ку м е н та м и9 .  П ри  естест
в ен н ом  освещ ен ии  окна  в  з алах  до л ж ны  и м еть  особ ые 
стекла,  не  п роп ускаю щ ие  уль трафи олетов ых  луч ей,  и с
точ н и ки  и скусствен н ого  света  удаляю тся  от  эксп он атов 
на  1,5 —2 м, а в и тр и ны  со  светоч увстви тель н ы ми  эксп о
н атами  сн абж аю тся  св етоз ащ и тн ы ми  з ан ав есями. 

Кол еб ан ия  те м п е р а ту р н о  в л а ж н о с тн о го  р е ж и ма 
у с тр а н яют  или  см яг ч ают  с  п о м о щ ью  ко н ди ц и о н е р о в, 
а  в  случае  их  отсутствия  —  п утем  п р о в е тр и в а н и я,  регу
л и ров ан и ем  п отока  п осети телей  и  т.  п.  В оз дей ств ие  на 
эксп он аты  те м п е р а ту ры  и в л аж н ости  осл аб л яют  и  вит
р и ны  с  о г ран и ч ен н ым  в оз духооб м ен ом. 

Материалы,  из  которых  из готавливается  эксп оз и
ц и он н ое  оборудован ие,  дол ж ны  б ы ть  х и м и ч е с ки  ста
бильн ы ми,  то  есть  они  или  не  до л ж ны  раз лагать ся  или, 
в случае  раз ложен и я,  не дол ж ны  образ ов ы в ать  вещ еств, 
п ри ч и н яю щ их  вред  предметам.  Это  треб ов ан ие  отн о
сится  п реж де  всего  к  об рам ляю щ им  и  н есущ им  ч астям 
витрин ы,  поскольку ее осн овн ой  комп он ент  —  стекло  — 
является  отн осительно  н ей траль н ым  матери алом. 
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Слева фотография  1930 г.  — подаренные  датскому   королю  Христи
ану  V в  1695 г. алхимическое  золото   (справа)  и свинец  (материал, 

из которого   оно  изготовлено) 

Справа  — тот  же  экспонат   на фотографии  1980 г. Под  воздейст
вием  паров,  выделявшихся  материалом   витрины,   свинец  превра

тился   в  порошок 

Недостаточ но  в ы де р ж а н н ое  дерево  (а  н е ко то р ые 
п ороды  и после дли тель н ой  в ы держ ки)  сп особно  вы де
лять  орг ан и ч еские  ки слоты.  Дуб,  а  та кже  л ю б ое  дере
во,  с о де р ж а щ ее  тан ин  (вещ ество  для  дублен ия  кож ) , 
м о ж ет  вы з вать  си ль н ую  ко р р о з ию  и  п ри вести  к  п орче 
экс п о н а тов  из  с в и н ц а.  В ред  с п о с о б ен  п р и ч и н и ть 
и  об ы ч н ый  столярн ый  клей,  и з готавли ваемый  из  та ких 
с о де р ж а щ их  кератин  матери алов,  как  рога,  кож а,  ры
бья  чеш уя. Толь ко  ч то раз в еден н ый  или,  н аоборот,  ста
рый  клей  м о ж ет  вы делять  с о де р ж а щ ие  серу  соеди н е
ния,  в п ри сутствии  которых  б ы стро  тускн еют  сереб ря
н ые  п р е д м е ты.  И с то ч н и ком  о п а с н о с ти  могут  б ы ть 
и  г е р м е ти з и р у ю щ ие  р е з и н о в ые  прокладки,  п редн аз
н ач ен н ые  з а щ и щ а ть  от  пы ли  н аходящ и еся  в  в и тр и не 
эксп он аты.  Рез и н а,  п олуч аемая  п утем  в ул кан и з ац ии 
из  н атураль н ого  и  си н тети ч еского  кауч ука  с  п ри м ен е
н и ем  боль ш ого  коли ч ества  серы,  ч асто  вы деляет  со
д е р ж а щ ие  серу  в р е д н ые  пары. 

О с то р о ж но  следует  подходить  и  к  в ы б ору  ткан ей, 
которы ми  об и в ается  и ли  вы сти лается  в н утрен н яя  по
в ерхн ость  в и три н ы.  В  ходе  п рои з водства  тексти ль  об
раб аты в ают  р а з л и ч н ы ми  способами,  после  которых  на 
ткани  могут  остать ся  п отен ц и аль но  вредн ые  вещ ества. 
В полне  б е з о п а с ны  н е о кр а ш е н н ые  хлоп ч атоб ум аж н ые 
и  си н тети ч еские  тка ни  после  тщ атель н ой  сти рки.  Бо
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л ее  с л о ж н ые  по  с о с та ву  т к а ни  —  б архат,  п а р ч а, 
ш елк  —  треб уют  п редв ари тель н ого  те с ти р о в а н ия  на 
сов мести мость  с  эксп он атами. 

Одн ой  из  п р и ч ин  р а з р у ш е н ия  эксп он атов  м о ж ет 
стать  сила  тяж ести,  в оз дей ств ую щ ая  на  н их,  как  и  на 
все  п редметы.  М н о г ие  из  х р а н ящ и х ся  в  м у з ее  в е щ ей 
не  рассч и таны  на  то,  ч тобы  долгое  в р е мя  н аходи ть ся 
в  эксп оз и ц ии  или  з а п а с н и ках  б ез  д о л ж н ой  оп оры.  Н а
п ри мер,  кон струкц ия  кры ль ев  самолетов  такова,  ч то 
п оз воляет  в ы де р ж и в а ть  боль ш ие  н аг руз ки.  В  п о л е те 
на  плоскости  дей ств уют  силы,  ко то р ые  п р о г и б а ют  их 
вверх.  Но  если  м а ш и на  не  летает,  п од  в л и ян и ем  собст
вен н ого  веса  кры лья  п ро г и б аю тся  вн и з,  в  н их  п осте
п ен но  и  с кр ы тно  могут  раз в и в ать ся  де фе кты.  Т о н к ие 
и  дли н н ые  п редметы,  н ап ри м ер,  ш е с ты  и  копь я,  ч асто 
эксп он и рую тся  б ез  о п о ры  из за  св оих  р а з м е р ов  и  ч е
рез  н есколь ко  лет  о ка з ы в а ю тся  и с кр и в л е н н ы м и.  Д а же 
та кие  б ы тов ые  п редм еты,  как  сун дуки,  могут  п олуч и ть 
серь ез н ые  п о в р е ж де н и я,  если  их  экс п о н и р о в а ть  с  от
кры той  кр ы ш кой  б ез  п оддерж ки.  В ес  к р ы ш ки  ц ели
ко м  п ри ходи тся  на  петли,  и  от  этой  н а г руз ки  о на  и ли 
корп ус  могут  дать  тр е щ и н ы.  Без  д о л ж н ой  о п о ры  де
фо р м и р у ю тся  г олов н ые  уборы  и  обувь,  а  ш тан дарты, 
г обелены  и  п роч ие  тка н ые  и з делия  в ы тяг и в аю тся,  ког 
да  долгое  время  н аходятся  в  п о дв е ш е н н ом  с о с то ян ии 
и  креп ятся  всего  в  н есколь ких  местах. 

Т а ким  о б р а з о м,  у ч и ты в ая  с тр у кту ру  п р е д м е та 
(твердость,  ж е с тко с ть,  ц елостн ость,  н а д е ж н о с ть  с о
еди н ен и й,  н али ч ие  деформ ац и й)  и  матери ал,  из  кото
рого  он  и з готовлен  (удельн ый  вес,  п роч н ость  п ри  н а
груз ках,  д е й с тв у ю щ их  в  р а з н ых  н а п р а в л е н и ях,  сте
п е нь  сжати я,  ги гроскопи ч н ость ),  следует  п редстави ть, 
каки е  силы  будут  в оз дей ств ов ать  на  н его  п ри  экс п о н и
ров ан ии  в  том  или  и н ом  п о л о ж е н и и.  О п о ра  д о л ж на 
н ей трали з овать  их  дей ств и е. 

В  отборе  п р е дм е тов  для  э кс п о н и р о в а н ия  п р и н и
м а ют  уч астие  рестав раторы,  ко то р ые  п р о в о дят  ко н
с е р в а т и в н ые  и  р е с т а в р а ц и о н н ые  р а б о ты  со  в с е ми 
н у ж д а ю щ и м и ся  в  этом  экс п о н а та м и.  О п р е д е л яе т ся 
и  макси маль н ая  п р о до л ж и те л ь н о с ть  э кс п о н и р о в а н ия 
тех  или  и н ых  п редм етов;  н а п р и м е р,  для  экс п о н а тов  на 
б у м а ж н ой  о с н о ве  о на  с о с та в л яет  не  б о л ее  6  м е с я
ц ев  в  году. 
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В  экс п о з и ц и ях  б ол ь ш и н ства  кр у п н ых  м у з е ев 
представлена  л и шь  н еб ол ь ш ая  ч асть  их  коллекц и й, 
по  раз н ым  оц ен кам,  п ри м ерно  1  —  5%.  Поэтому  п ро
блема  р а с ш и р е н ия  доступа  к  сохран яем ым  куль тур
н ым  ц ен н остям  весь ма  актуальн а.  В отдель н ых  м уз еях 
при мен и тель но  к  н екоторым  коллекц и ям  исполь з ует
ся  фо р ма  открытого   хранения  фондов,  п оз в ол яю щ ая 
посетителям  осматри вать  каж дый  из предметов,  н ахо
дящ и хся  в  сп ец и аль но  оборудован н ом  для этого  фо н
до х р а н и л и щ е.  Т а кая  си стема  х р а н е н ия  н е и з б е ж но 
ухудш ает р е ж им  х р а н е н ия  предметов,  особен но  свето
вой,  поэтому  для н екоторых  матери алов  она  н еп ри ем
лема.  Откры тое  х р а н е н ие  фон дов  более  без оп асно для 
тех  материалов,  которые  в н аи м ен ь ш ей  степ ени  стра
дают от воз дей ствия  о кр у ж а ю щ ей  среды  —  керами ка, 
бесц ветн ое  стекло,  н екоторые  ви ды  металлов,  поде
лоч н ые  камни  и пр. Уж е не одно десяти летие  о ткр ы тое 
хран ен ие  коллекц ий  декорати вн оп ри кладн ого  и скус
ства  сущ ествует  в  Ц ен траль н ом  муз ее  с о в р е м е н н ой 
и стории  России  (преж де  М уз ей  револю ц и и ).  С и с те ма 
откры того  хран ен ия  п редусмотрена  и в  н овом  фо н до
х р а н и л и ще  Э р м и та ж а,  которое  отв еч ает  с а м ым  по
следн им  тр е б о в а н и ям  как с фун кц и он аль н ой,  так и эс
тети ч еской  точ ки  з рен и я. 
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•  Основные  понятия 

СЛОВ О  «ЭКСПОЗИЦИЯ »  п р о и с х о д ит  от  л а ти н с ко го 
глагола  е х р о по  (в ы став лять  н а п о ка з,  раскл ады в ать) 
и  п рои з водн ого  от н его  сущ еств и тель н ого  expos i t io  — 
и з л о ж е н и е,  о п и с а н и е.  Э к с п о з и ц и ей  м о ж но  н а з в а ть 
р а з м е щ е н ие  л ю б ых  п редметов,  п р е дс та в л е н н ых  для 
об оз рен и я.  Но м уз ей н ая  экс п о з и ц ия  и м е ет  с в ою  спе
ц и фи ку.  Ее осн ову  состав ляют  не л ю б ы е,  а  м у з е й н ые 
п редметы,  о б л а да ю щ ие  оп ределен н ой  сов окуп н остью 
п р и з н а ков  и  свой ств.  В экс п о з и ц ии  они о б р е та ют н о
в ый  статус: стан овятся  экспонатами,   то есть  п редм ета
ми,  в ы став лен н ы ми  для  о б о з р е н и я. 

В кач естве  эксп он атов  могут  в ы ступ ать и  «з ам ен и
тели»  п одли н н и ков,  то  есть  в о с п р о и з в е де н ия  м уз ей
н ых  п р е дм е то в,  а  т а к же  ка р ты,  с х е м ы,  д и а г р а м мы 
и  другой  н ауч н овсп омогатель н ый  матери ал,  н е о б х о
д и м ый  для  н аглядн ого  п оказа  с в яз ей  м е ж ду  п редм ета
ми  и  р а с кр ы тия  те м ы.  В  состав  э кс п о з и ц ии  в х о дят 
п и с ь м е н н ые  те кс ты  р а з н о о б р а з н о го  характера,  ч ас
то — фо н и ч е с кие  м атери алы.  Эта  сов окуп н ость  м у з е й
н ых  предметов,  их в о с п р о и з в е де н ий  и  моделей,  н ауч
н овспомогатель н ых  м атери ал ов  и текстов  н а з ы в а е тся 
экспозиционным  материалом. 

В се  части  экс п о з и ц ии  в з а и м о с в яз а ны  м е ж ду  с о
б ой  и  составляют  ее  тематическую   структуру.   В  со
ответствии  с н ей экс п о з и ц и о н н ые  м атери алы  делятся 
на  структурн ые  е ди н и цы  —  экспозиционные  комплек
сы,  то есть  группы  п редметов,  с в яз а н н ых  м е ж ду  соб ой 
по  с о де р ж а н ию  и ли  и н ым  п р и з н а кам  и  с о с та в л яю щ им 
з ри тель н ое и смы слов ое  еди н ство.  В кач естве  экс п о з и
ц и он н ого  комп лекса  м о ж ет  рассм атри в ать ся  и  эксп о



з и ц и он н ыи  зал,  соз дан н ый  по  еди н ому  п роекту  и  и ме
ю щ ий  свой  н еп овтори мый  облик. 

В экспоз и ц ии  вы является  з н аковая  природа  вещ ей. 
Зн ак  —  это  предмет,  который  вы ступает  в  качестве  но
сителя  и н форм ац ии  о  других  предметах,  собы тиях,  яв
лен иях.  Когда  предметы  использую тся  в  чисто  практи
ческих  целях,  их  з н аковая  фун кц ия  отходит  на  второй 
план,  а  на  первый  вы ступают  утилитарн ые  свойства. 
Например,  талоны  на  сахар,  мясо,  водку,  табак,  имен
н ые  при глаш ен ия  на  з аказы  «льготным  категориям  на
селен ия»  в  обы ден н ой  ж и з ни  исполь з овались  в  качест
ве  докумен та  для  при обретен ия  н еобходимых  товаров, 
но  в  м уз ей н ой  эксп оз и ц ии  они  стан овятся  з н аками, 
в  которых  « з а ш и фр о в а н а»  соц и аль н ая  и н фо р м а ц ия 
о  той  распределительн ой  системе,  которая  сущ ествова
ла  в н аш ей  стране  до  1992  г. 

Предметы  в  м уз ей н ой  эксп оз и ц ии  представляют 
собой  н ауч но  орг ан и з ов ан н ую  совокупн ость,  посколь
к у  их  отбор  и  р а з м е щ е н ие  осн ов ы в аю тся  на  раз раб о
тан н ой  коллекти вом  муз ея  н ауч н ой  кон ц еп ц и и.  О ни 
служ ат  средствами  для  в ы р а ж е н ия  определен н ого  со
де р ж а н и я,  следователь но  об раз уют  з н аков ую  систему. 
П о это му  м у з е й н ая  экс п о з и ц ия  яв ляется  с в о е о б р а з
н ым  «текстом»,  ко то р ый  н у ж но  не  толь ко  соз ерц ать, 
но  и  осмы сли вать.  Э ксп он аты з н аки  могут  п ередавать 
идеи,  чувства,  п редставлен ия  и  суж ден ия  как  лю дей, 
соз дав ш их  их  или  когдато  с  н и ми  соп ри касав ш и хся, 
так  и авторов  эксп оз и ц и он н ого  п оказ а. 

Э ксп оз и ц ия  составляет  осн ову  муз ей н ой  комму
н и кац и и,  которая  осущ ествляется  путем  п реж де  всего 
з ри тель н ого  в осп ри ятия  п осети телями  эксп оз и ц и он
н ых  матери алов,  р а з м е щ е н н ых  в  оп ределен н ом  прост
ран стве.  Для  того  ч тобы  облегчить  п роц есс  о б щ е н ия 
посетителей  с  экспон атами,  сделать  его  более  рез уль
та ти в н ым  и  п лодотв орн ы м,  в  с о з да н ии  экс п о з и ц ии 
уч аствуют  не толь ко  уч ен ы е,  но  и худож н и ки,  которые 
п ри н осят  в  м уз ей  об раз н ое  н ачало.  На  муз ей н ом  по
п р и ще  у  н ауки  и  и скусства  еди н ая  ц ель  —  помочь  че
лов еку  п ости гн уть  логи ч ескую  связь  в ещ ей  и  явлен и й, 
повести  его  к  п о з н а н ию  мира  ч ерез  сотворч ество  и  со
п е р е ж и в а н и е.  Об раз,  который  соз дается  в  рез уль тате 
с и н те за  н ауки  и  и скусства,  яв ляется  с п е ц и фи ч е с ки 
м уз ей н ым  об раз ом. 



fun  S.  Mpeiia  неизии 

Согласно  сов рем ен н ым  представлен и ям,  муз ей н ая 
экспозиция  —  это  ц елен ап рав лен н ая  и  н ауч но  об осн о
ван н ая  дем он страц ия  муз ей н ых  п редметов,  ко то р ые 
ор г ан и з ов аны  ко м п о з и ц и о н н о,  с н а б ж е ны  ком м ен та
рием,  техн и ч ески  и худож еств ен но  о фо р м л е ны  и  в  ито
ге  соз дают  с п е ц и фи ч е с кий  м у з е й н ый  об раз  п р и р о д
н ых  и  об щ еств ен н ых  яв лен и й1 . 

М уз ей  соз дает  не  толь ко  п остоян н ы е,  но  и  в р е м е н
н ые  эксп оз и ц ии  —  выставки,   с та ц и о н а р н ые  и  п е р е
дв и ж н ы е.  Их  в р е м е н н ый  характер  п р о яв л яе тся  в  со
ставе  экспон атов.  На  вы ставках  ч асто  де м о н с тр и р у ю т
ся  п редметы  из  других  муз еев  и  ч астн ых  коллекц и й, 
а  та кже  предметы,  ко то р ые  не  могут  долго  н аходи ть ся 
за  пределами  фо н до х р а н и л ищ  —  акв арели,  п и с ь м е н
н ые  и сточ н и ки,  ун и кал ь н ые  вещ и. 

В  н астоящ ее  в р е мя  в  м уз ей н ой  п р а кти ке  с л о ж и
лось  три  осн ов н ых  ти па  м уз ей н ых  вы ставок:  темати
ческие  выставки,   в  осн ове  которых  л е ж ит  оп редел ен
н ый  сю ж ет;  фондовые  выставки,   ко то р ые  з н а ко м ят 
п о с е ти те л ей  с  м а л о и з в е с тн ы ми  и  м а л о д о с ту п н ы ми 
коллекц и ями;  о т ч е т н ые  выставки,   ко торые  соз даю т
ся  по  рез уль татам  р е с та в р а ц и о н н ых  работ,  по  и тогам 
комп лектован ия  фо н дов  —  так  н а з ы в а е м ые  в ы с та в ки 
н овых  поступлен и й. 

Соз дан ие  вы ставок  является  составн ой  ч астью  экс
поз и ц и он н ой  работы  музеев.  В ы ставки  п о в ы ш а ют  до
ступн ость  и  общ ествен н ую  з н ач и мость  м уз ей н ых  фо н
дов,  вводят  в  н ауч н ый  и  культурн ый  оборот  памятн и ки, 
н аходящ иеся  в  частн ых  собран иях,  способствуют  отра
ботке  и  соверш ен ствован ию  методов  эксп оз и ц и он н ой 
и  культурн ообразовательн ой  работы  муз ея,  р а с ш и р яют 
географию  его деятельн ости.  В н астоящ ее  в ремя  актив
но  раз вивается  меж дун ародн ый  об мен  вы ставками,  что 
способствует  в з аи м ооб ог ащ ен ию  раз л и ч н ых  куль тур. 

•  Методы  построения  экспозици й 

Нетрудно  з амети ть,  что  м а те р и ал  в  э кс п о з и ц ии 
м ож ет  груп п и ровать ся  пораз н ому.  Ин огда  он  в осп ро
и з водит  и н терь ер  усадь бы  или  фр а г м е нт  п р и р о д н ой 

1  См.  например:  Российская  музейная  энциклопедия.  М .  2001. 
Т. 2. С. 355. 
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|  |><>ды,  '1  иногда  оп ределен н ым  расп ол ож ен и ем  п ред
метом  эксп оз и ц и он еры  стремятся  раскры ть  какой то 
с ю ж ет  или,  н ап ри м ер,  н аглядно  п родемон стри ров ать 
мн огообраз ие  фо рм  и  других  характери стик  одн ород
н ых  предметов.  Науч но  обосн ован н ы й,  и сходящ ий  из 
содерж ан ия  экспоз и ц и и,  порядок  группировки  и  орга
н и з ац ии  эксп оз и ц и он н ых  материалов  н аз ы вается  м е
т о д ом  п остроен ия  экспозиции. В отечествен н ом  муз ее
веден ии  тради ц и он но  вы деляют  следую щ ие  осн ов н ые 
методы  эксп он и рован и я:  систематический,  ан самбле
вы й,  лан дш афтн ый  и  тематический.  Этим  методам  со
ответствуют  систематическая,  ан самблевая,  лан дш афт
н ая  и  тематическая  экспоз и ц и и. 

Перв ы ми  экспоз и ц и ями,  в  осн ову  которых  легли 
н ауч н ые  п ри н ц и пы  орган и з ац ии  материала,  стали  сис
тематические   экспозиции.  Их  п ояв лен ие  в  ко н це 
XVII I —  первой  п олови не  XI X  в. бы ло связ ано  с  б урн ым 
раз ви ти ем  проц есса  ди ффе р е н ц и а ц ии  в  с фе ре  н ауки 

и  соз дан и ем  п рофи ль н ых 
муз еев.  Си стемати ч еский 
м е т од  э к с п о н и р о в а н ия 
п р е д у с м а тр и в а ет  отб ор, 
р а з м е щ е н ие  и  и н терп ре
тац ию  одн ородн ых  пред
м е т ов  в  с о о т в е т с т в ии 
с  класси фи кац и он н ой  си
стемой  кон кретн ой  н ауч
н ой  ди сц и п ли ны  и ли  от
расли  п рои з водства.  О с
н о в н ая  с т р у к т у р н ая 
е д и н и ца  с и с т е м а т и ч е с
кой  эксп оз и ц ии  —  ти п о
л о г и ч еский  (си стемн ы й) 
ряд;  он  п оз в оляет  п ока
з ать  биологическую,  тех
н ологическую,  эстетичес
ку ю  и другие  виды  эволю
ц ии  предметов.  Наи более 
ч а с то  с и с т е м а т и ч е с к ий 
м е т од  э к с п о н и р о в а н ия 
п ри мен яется  в  естествен
н он ауч н ы х,  н ауч н отех
н и ч ески х,  археологи ч ес

Систематическая   экспозиция. 
Начало  XX  в.  Зоологический  му
зей  Российской  академии  наук 
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Систематическая   экспозиция.  Телефонные  аппараты. 
Государственный  Политехнический   музей 

ки х  и  этн ографи ч еских  музеях,  в  м уз еях  декорати в н о
прикладн ого  искусства,  а  та кже  в  фо н до в ых  вы ставках 
м уз еев  и н ых  п р о фи л е й.  (О  си стем ати ч еском  м е то де 
эксп он и рован ия  п одробн ее  см. Ч.  1., гл.  6.) 

П р и м е р но  с  с е р е ди ны  XI X  в.  в  этн о г р а фи ч е с кие 
эксп оз и ц и и,  п о с тр о е н н ые  на осн ове  си стем ати ч еско го 
метода,  стали  в клю ч ать ся  ан самбли,  п о л у ч и в ш ие  в  му
з е й н ом  оби ходе  н а з в а н ие  « ж и з н е н н ые  ком п л ексы », 
п отому  что  они  стрем и ли сь  отраз и ть  р е а л ь н ые  св язи 
м е ж ду  п редметами.  Таков ы ми  бы ли,  н а п р и м е р,  этн о
г р а фи ч е с к ие  к о м п л е к сы  « ж и л и щ е »,  « м а с те р с ка я», 
«сен окос»,  «свадьба»,  которые  н аглядно  де м о н с тр и р о
вали д о м а ш н юю  обстан овку,  трудов ой  п роц есс,  п раз д
н и ч н ые  и  рел и г и оз н ые  ри туалы,  п ри  этом  м у з е й н ый 
п редмет  п оказ ы в ал ся  как  бы  в  с р е де  своего  б ы тов а
н и я.  В  кон це  XI X  —  н ач але  XX  в.  в  Зап адн ой  Е в р о пе 
п ояви ли сь  п е р в ые  эксп оз и ц и и,  с о с то ящ ие  и с кл ю ч и
тель но  из ан сам б лей.  Это  бы ли  экс п о з и ц ии  м у з е ев  п од 
о ткр ы тым  н ебом. 

Ансамблевая  экспозиция  с о х р а н яет  и ли  р е ко н с т
руи рует  на  осн ове  достов ерн ых  н ауч н ых  д а н н ых  р е
аль но  с у щ е с тв о в а в ш ую  и ли  ти п и ч н ую  для  оп редел ен
н ой  эп охи  соц и окуль турн ую  обстан овку.  Ан сам б л ев ая 
э кс п о з и ц ия  х а р а к т е р на  для  м е м о р и а л ь н ых  м у з е е в, 
для  м у з е е фи ц и р о в а н н ых  п а м ятн и ков  и стории  и  куль



Часть  II .  Теории  и  в р а и ш а  м узейного  дела 

*   I  ' и  дворц ов,  усадеб,  кресть ян ских  из б.  Ее  п р и м е
ром  могут  служ и ть  и стори ч еские  и н терь еры  или  их 
фрагмен ты,  в оссоз дав аемые  в  муз еях  не  толь ко  гума
н итарн ого,  но  и  естествен н он ауч н ого  п рофи ля. 

Ансамблевая  экспозиция  «Русский жилой  интерьер  XIX  века». 
Экспозиционный  комплекс   «Малая  приемная» 

Структурн ой  еди н и ц ей  ан самблевого  показа  явля
ется  экс п о з и ц и о н н ый  комп лекс,  который  сохран яет 
Или  рекон струи рует  сущ еств ов ав ш ую  среду  бы това
н ия  м уз ей н ых  предметов.  Он  м о ж ет  состоять  из  раз
ли ч н ых  эксп он атов  —  орудий  труда,  оруж и я,  одеж ды, 
мебели,  и з делий  декорати вн оп ри кладн ого  искусства, 
и з об раз и тель н ых  и  п и сь мен н ых  матери алов.  Посколь
к у  в  этом  ком п лексе  восп рои з водятся  реаль н ые  и ли 
ти п и ч н ые  с в язи  и  о тн о ш е н ия  м е ж ду  п р е дм е та м и, 
по  своему  с о д е р ж а н ию  и  в  з ри тель н ом  в осп ри ятии  он 
представляет  собой  з а ко н ч е н н ое  ц елое. 

П ри  в о с с о з да н ии  х у до ж е с тв е н н ой  а н с а м б л е в ой 
эксп оз и ц ии  в кач естве  св яз ую щ его  звен а,  которое  поз
воляет  объ еди н и ть  в  еди н ое  ц елое  карти н ы,  скульпту
ру,  мебель,  п редметы  декорати вн опри кладн ого  и скус
ства,  обы ч но  в ы ступ ают  сти ли сти ч еские  особен н ости 
эксп он атов.  По  та ко му  п ри н ц и пу  построен а,  н ап ри
мер,  эксп оз и ц ия  «Русский  ж и л ой  и н терь ер  XI X  века» 
в  Боль ш ом  дв орце  Павловска  (Лен ин градская  область ). 
В ее  16 з алах  на  осн ове  ли тературн ы х,  докумен таль н ых 
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и  и з образ и тель н ых  и сточ н и ков  (картин,  акварелей,  ри
сун ков)  в о с с о з да ны  н а и б о л ее  т и п и ч н ые  и н т е р ь е ры 
усадебн ых  и  городских домов  состоятель н ой  ч асти  рос
си й ского  общ ества.  Расстан овка  мебели,  р а з в е с ка  ка р
тин  и  портретов,  р а з м е щ е н ие  п редм етов  из  фа р фо ра 
и б р о н зы  строго п родуман ы,  п одч и н ены  ч еткому  р и тму 
и  еди н ому  стилю.  Э ксп оз и ц ия  п оз в оляет  проследить, 
как  на  п р о тяж е н ии  столетия  м ен ял и сь  условия  ж и з ни 
и  х у д о ж е с тв е н н ые  в кусы,  п р е д с та в л е н ия  о  кр а с о те 
и  ую те. 

В месте  с тем  в  та ких  сти лев ых  а н с а м б л ях  есть  оп
ределен н ый  н едостаток.  За  редким  и с кл ю ч е н и ем  и сто
р и ч е с кие  и н те р ь е ры  не  сущ еств ов али  как  е ди н ое  сти
л е в ое  ц елое,  в  н их  мог ли  н а х о ди ть ся  и  н а х о д и л и сь 
п редм еты  раз л и ч н ых  эпох  и  стилей,  п одоб но  тому,  как 
в  с о в р е м е н н ых  кв арти рах  соседств уют  р а з н ые  по  в ре
м е ни  соз дан ия  в ещ и.  П оэтому  ан самб ли,  п о с тр о е н н ые 
по  сти левому  п ри н ц и п у,  и м еют  у с л о в н ый  и  н е с ко л ь ко 
и скусств ен н ый  характер. 

В  том  случае,  когда  муз еем  стан ов и тся  сохран и в
ш и й ся  п амятн ик  и стории  и  куль туры,  в  р е ко н с тр у кц ии 
ан самблевой  эксп оз и ц ии  нет  н уж ды.  П ри  и н ых  обсто
ятельствах  н еобходи мо  воссоз давать  до с то в е р н ую  сре
ду,  что  влечет  за  собой  ц елен ап рав лен н ое  комп лекто
ван ие,  а  иногда  и з готовлен ие  в о с п р о и з в е де н ий  м уз ей
н ых  п редм етов  —  ко п и й,  м у л яж е й,  р е ко н с т р у кц и й. 

В  м и ров ой  м у з е й н ой  п ракти ке  и м е н но  ан самб ле
в ые  эксп оз и ц ии  п олуч и ли  н а и б о л ь ш ее  р а с п р о с тр а н е
н ие,  п осколь ку  о ни  легко  в о с п р и н и м а ю тся  п осети те
лями,  в ы з ы в а ют  н е п о с р е дс тв е н н ый  и н те р ес  и  о ка з ы
в а ют  с и л ь н ое  эм о ц и о н а л ь н ое  в о з д е й с тв и е.  М н о г ие 
м уз еи  почти  все  с в ои  э кс п о з и ц и о н н ые  п л о щ а ди  и с
п оль з уют  п од  в осп рои з в еден ия  ж и л ых  и  п рои з в одст
в ен н ых  и н терь еров. 

П а р а л л е л ь но  с  а н с а м б л е в ы ми  фо р м и р о в а л и сь 
и  л а н д ш а фт н ые  экспоз иц ии,  в о с с о з д а ю щ ие  в з а и м о
св язи  и  в з аи м оз ав и си м ость  п р и р о д н ых  ко м п о н е н то в. 
И х  о с н о в н ая  с тр у кту р н ая  е д и н и ца  —  б и о г р у п пы 
и  л а н дш а фтн ые  ди о р а м ы. 

Э лемен ты  л а н дш а фтн о го  метода  экс п о н и р о в а н ия 
в  в и де  би огрупп  п ояв и ли сь  в  естеств ен н о н ауч н ых  му
з е ях  в  середи не  XI X  в. Биогруппа  (би ологи ч еская  груп
па)  п редставляет  собой  э кс п о з и ц и о н н ый  ком п лекс  из 

28  Музееведени е 



объ ектов  ж и в отн ого  и  (или)  раститель н ого  ми ра.  Час
го  п он ятие  «биогруппа»  отн оси тся  к  н ауч н ой  такси
дерми ч еской  комп оз и ц и и,  которая  представляет  ж и
вотн ых  в среде  оби тан и я.  Таксидермия  (от греч.  taxis  — 
у с тр о й с тво  и  d e r ma  —  кож а)  —  в ид  деятел ь н ости, 
в клю ч аю щ ий  ко н с е р в а ц ию  и  рекон струкц ию  объ ек
тов  ж и в отн ого  ми ра.  Сов рем ен н ая  такси дермия  из  ре
месла  по  и з готов лен ию  чучел  п ереросла  в  искусство. 
Но  искусство  это  —  особого  рода:  условн ость  и  деко
рати вн ость  з десь  н едопусти мы,  п осколь ку  естествен
н он ауч н ые  муз еи  п ри з в аны  п оп уляри з и ров ать  досто
в ерн ые  и  н ауч но  об ъ екти в н ые  сведен и я. 

Боль ш ую  роль  в  стан овлен ии  лан дш афтн ого  мето
да  эксп он и ров ан ия  сы грала  В семи рн ая  п ром ы ш лен н ая 
вы ставка  в  Лон доне  (1851  г.),  где  демон стри ровали сь 
п ервые  би ологи ч еские  группы  из ж и з ни  ж и вотн ы х,  со
з дан н ые  н ем ец ким  такси дерми стом  М.Х .  Плоц кетом. 
Затем  би огруппы  стал  активно  в клю ч ать  в  свою  си сте
мати ч ескую  экс п о з и ц ию  Бри тан ский  муз ей  естествен
н ой  и стори и,  п ри ч ем  создавал  их  на  строго  докумен
таль н ой  осн ове.  Для  биогрупп  с  п ти ц ами  и  гн ез дами 
растен ия  и  почва  соби рали сь  из  одн ого  места,  а  моло
дые  и  старые  п ти цы  —  с  одного  гн езда.  Исполь з овался 
и  н атураль н ый  п оч в ен н ый  п окров,  на  котором  бы ло 
н ай дено  гнездо:  он  осторож но  срез ался  и  п ерев оз и лся 
в  муз ей.  Ка ж дый  отдель н ый  листок,  ц веток,  трава  и ми
ти ровали сь  из  воска  и других  п одходящ их  материалов, 
п ри  этом  и скусств ен н ые  растен ия  расп олагали сь  на 
в ы с у ш е н н ой  п о ч ве  то ч но  так,  как  о ни  н а х о ди л и сь 
в  п ри роде. 

«Сухость  си стемати ч еской  коллекц и и,  расставлен
н ой  в  п редн аз н ач ен н ом  п остеп ен н ом  порядке,  совер
ш е н но  скрады вается  благодаря  п ри сутств ию  в ы ш еуп о
мян утой  би ологи ч еской  коллекц ии,  —  делился  в  1894  г. 
свои ми  в п еч атлен и ями  от  осмотра  орн и тологи ч еской 
эксп оз и ц ии  Бри тан ского  муз ея  естествен н ой  и стории 
русский  з оолог  А.  Ящ ен ко.  —  Глаз,  утомлен н ый  осмот
ром  си стемати ч еского  собран и я,  н еволь но  отды хает  на 
этих  отдель н ых  в и тр и н ах  би ологи ч еской  коллекц и и, 
которые  п редстав ляют  собой  ни  боль ше  ни  мен ь ш е, 
как  точ но  с коп и ров ан н ые  клочки  п ри роды,  словно  вы
хвач ен н ые  из  ж и з ни  и  п е р е м е щ е н н ые  в  з алы  муз ея. 
В каж дом  таком  клоч ке  п еред  вами  является  момент  из 
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ж и з ни  какой н и будь  птиц ы,  в  каж дом,  б ез  и с кл ю ч е
н и я, момен т,  н аи б олее  и н тересн ый  биологу.  В се  в и три
ны  яв л яю тся  п о ч ти  ж и в ой  и л л ю с тр а ц и ей  с е м е й н ой 
ж и з ни  п ти ц »2 . 

К  ко н цу  XI X  в.  в  п ракти ку  е с те с тв е н н о  н а у ч н ых 
муз еев  в ош ли  п а н о р а мы  и  ди орамы,  с тав ш ие  х а р а к
те р н ы ми  п р и е м а ми  л ан дш афтн ого  метода  экс п о н и р о
в ан и я.  Панорама  (от  греч.  p an  —  все  и  h o r a ma  —  вид, 
з рели щ е)  п редстав ляет  собой  б оль ш их  р а з м е р ов  лен
то о б р а з н ую  карти н у,  которая  н атян ута  по  в н у тр е н н ей 
п ов ерхн ости  ц и ли н дри ч еско го  п о др а м н и ка  и  соч ета
ется  с  р а с п о л о ж е н н ым  п еред  н ей  по  кру г у  «п редмет
н ы м»  план ом  —  макетами,  с о о р у ж е н и ям и,  фи г у р а м и. 
П а н о р а ма  соз дает  и л л ю з ию  реаль н ого  п ростран ств а, 
о кр у ж а ю щ е го  з ри теля,  расп олагается  в кру г лом  с тр о е
н ии  и  рассм атри в ается  с п лощ адки,  н а х о дящ е й ся  в  его 
ц ен тре.  П ерв ая  п а н о р а ма  б ы ла  с о з да на  и р л а н д с ким 
х у до ж н и ком  Р. Ба р ке р ом  в  1787  г.  и  п редстав ляла  со
бой  круговое  и з о б р а ж е н ие  города  Эди н бурга. 

В  1893 г. в  Муз ее  естествен н ой  и стории  в  Стокголь
ме  бы ла  создана  п ервая  биологическая  пан орама,  вос
соз даю щ ая  п ри роду  Ш вец и и.  На  огромн ом  з ам кн утом 
полотне  бы ли  и з о б р а ж е ны  н аиболее  х а р а кте р н ые  для 
страны  п ей з аж и,  объ еди н ен н ые  в  одну  сп л ош н ую  кар
тину,  оп оясы в аю щ ую  окруж н ость  п ан орамы.  П е р е дн ий 
план  с докумен таль н ой  точн остью  в осп рои з в одил  учас
ток  местн ости  со  скалами,  растен иями,  болотом,  руч ь ем. 

В  отличие  от  худож еств ен н ой  п ан орам ы,  где  ж и
в оп и сь  п одч и н яет  п е р е дн ий  н а ту р н ый  план,  в  лан д
ш а фтн ой  п а н о р а ме  п е й з аж  с л у ж ит  толь ко  в сп омога
тель н ым  средством,  которое  вводит  з ри теля  в  м е с то 
об и тан ия  ж и в о тн ы х.  П е р е дн ий  ж е  п лан  з а н и м а ют  до
кумен таль н ые  м атери алы  —  ч уч ела  ж и в о тн ы х,  г н ез да 
птиц,  расти тель н ость,  р е л ь еф  местн ости. 

В то  в ремя  как  п ан орама  вводит  з ри теля  будто  бы 
в  ц ен тр  и з о б р а ж а е м о го  собы тия  и  п оз в оляет  о с у щ е
ствлять  круговой  обз ор,  диорама  (от греч.  d ia  —  с кв о зь 
и  horama  —  вид)  да ет  в о з м о ж н о с ть  р а с с м а тр и в а ть  и з о
б р а ж е н ие  толь ко  со  с тороны  окна  (за  и с кл ю ч е н и ем 
трехсторон н и х,  так  н а з ы в а е м ых  а л ь ко в н ых  ди о р а м ). 

2  Цит. по: Заславский  МЛ.   Ландшафтные экспозиции музеев ми
ра. Л., 1979. С. 153. 
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Ока  охваты вает  л и шь  часть  гори з он та  и  м ож ет  расп о
лагаться  на  стене  как  полукруглого,  так  и  прямоуголь
н ого  п о м е щ е н и я.  П о это му  ди орам ы,  не  т р е б у ю щ ие 
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Диорама.  Работа  Ф. Лермана,  Ф. Борда,  Л.   Германа. 
1960е гг. Музей  естественной  истории,  Саскачеван,  Канада 

столь  б о л ь ш их  п лощ адей,  как  п а н о р а м ы,  п ол уч и ли 
в  естеств ен н он ауч н ых  муз еях  гораз до  более  ш и р о кое 
расп ростран ен и е. 

В би огруп пе  и ди о р а ме  кроме  ж и в отн ых  р а з м е щ а
ю т  растен ия  и  м акеты  раз ли ч н ых  фраг м ен тов  местн о
г о  п е й з а жа  —  валун ов,  скал,  косогоров,  берегов  рек, 
оз ер,  болоти стых  уч астков  леса.  Передав ая  л а н дш а фт 
местн ости,  ди о р а мы  и  би огруппы  одн ов ремен но  п оз
в оляют  воссоз дать  дей ств и тель н ый  облик  ж и в отн ог о, 
п оказ ать  ди н а м и ку  его  дв и ж ен и я.  Такая  ко м п о з и ц ия 
п ерен осит  в  м уз ей  утолок  п ри роды  и п оказ ы в ает  те  из 
ее  сторон,  которые  в  реаль н ой  ж и з ни  ч еловек  не  все
гда  м о ж ет  н аблю дать.  Но  достоверн ая  п ередача  осо
б ен н остей  п ов еден ия  и  об раза  ж и з ни  ж и в отн ы х,  ха
рактерн ых  ч ерт  их  среды  оби тан ия  треб уют  п рон и к
н ов ен ия  в  тон кости  биологии.  М а л е й ш ее  отклон ен ие 
от  ж и з н е н н ой  п р а в ды  —  н еп рави ль н ая  поза  ж и в о тн о
го,  ан атом и ч еские  дефекты,  не  п одоб аю щ ие  сез ону  гу
стота  и  о краска  меха,  раститель н ость,  не  соответству
ю щ ая  дан н ому  л а н д ш а фту  —  все  это  п одры в ает  в е ру 
в  подли н н ость  и з о б р а ж а е м о го  и  ун и ч тож ает  п оз н ав а
тель н ый  смы сл  б и ог рупп  и  ди орам. 

В  п е р в ой  тр е ти  XI X  в.  л а н д ш а фт н ый  метод  экс
п о н и р о в а н ия  стал  п р а кти ко в а ть ся  во  м н ог их  м у з е ях 
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ми ра.  В  Р о с с ии  п е р в ая 
л а н д ш а фт н ая  э кс п о з и
ц ия  б ы ла  п о с т р о е на 
в  1930  г.  в  М о с ко в с ком 
об л астн ом  кр а е в е дч е с
к о м  м у з ее  (г.  И с т р а ). 
С  1970х  гг .  л а н д ш а фт
н ый  метод  стал  п реоб
л а д а ю щ им  в  р е г и о н а л ь
н ых  е с те с тв е н н о  н а у ч
н ых  м у з е ях  и  о тд е л ах 
п р и р о ды  к р а е в е д ч е с
к и х  м у з е е в. 

Тематической   н а
з ы в а ют  э к с п о з и ц и ю, 
к о т о р ая  п о с р е д с т в ом 
э к с п о з и ц и о н н ых  м ате
р и а л ов  р а с кр ы в а ет  оп
р е д е л е н н ую  тему,  с ю
ж ет,  проблему,  соз дает 
м у з е й н ый  о б р аз  о тр а
ж а е м ых  с о б ы тий  и ли 
явлен и й.  В  структурн ом 
о т н о ш е н ии  она  п р е д
ставляет  собой  си стему 
в з а и м о с в яз а н н ых  и  с о п о д ч и н е н н ых  р а з де л ов  и  тем, 
с о д е р ж а н ие  ко то р ых  о б о с н о в а но  к о н ц е п ц и е й.  В  и с
то р и ч е с ких  м у з е ях  р а з де л ам  о б ы ч но  с о о тв е тс тв у ют 
и с то р и ч е с кие  п е р и о ды.  О с н о в н ой  с тр у кту р н ой  еди
н и ц ей  те м а ти ч е с кой  э кс п о з и ц ии  яв л яе тся  те м а ти ко
э кс п о з и ц и о н н ый  ко м п л е кс,  п р е д с т а в л яю щ ий  с о б ой 
группу  п редметов  р а з н ых  ти п ов  —  в е щ и,  д о ку м е н ты, 
и з о б р а з и те л ь н ые  м а те р и а л ы.  В  о тл и ч ие  от  с и с те м а
ти ч е с кой  и  а н с а м б л е в ой  э кс п о з и ц ии  их  о б ъ е д и н яют 
не  ти п о л о г и ч е с кие  п р и з н а ки  и  не  р е а л ь н ые  и ли  ти
п и ч н ые  с в язи  в  с р е де  б ы то в а н и я,  а  и с кл ю ч и те л ь но 
с о д е р ж а т е л ь н ая  с то р о н а,  с п о с о б н о с ть  в ы с т у п а ть 
в  кач естве  н аглядн ого  п о д тв е р ж д е н ия  о п р е д е л е н н о го 
кон ц еп туаль н ого  п о л о ж е н и я. 

П е р в ы ми  во  в торой  п олов и не  1920х  гг.  те м а ти ч е с
кий,  и ли  ком п лексн о тем ати ч еский  метод  экс п о н и р о
в ан ия  стали  р а з р а б а ты в а ть  и с то р и ко  р е в о л ю ц и о н н ые 
муз еи  п ри м ен и тел ь но  к  своей  те м а ти ке  —  кл а с с о в ой 

Фрагмент  тематической,   экспози
ции с предметами   XVIII  в.  и  копией 
указа  императрицы   Елизаветы  Пе
тровны.   Историкоархитектур
ный  и  природный  музейусадьба 
«Полотняный   Завод» 
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б о р ь б е,  эко
н о м и ч е с к ой 
и  поли ти ч ес
кой  и стори и. 
С  1930х  гг . 
он  стал  п р е
о б л а да ю щ им 
методом  экс
п он и ров ан ия 
в  с о в е т с к их 
муз еях;  в н а

Тематическая   экспозиция.  Фрагмент   раздела  с тоящ ее  в ре
«Происхождение  человека».  Государственный  мя  яв л яется 
Дарвиновский  музей  в е д у щ им 

главн ым  об раз ом  для  и стори ч еских  и  краев едч еских 
муз еев. 

Следует  и меть в виду, что все п ереч и слен н ые  мето
ды  эксп он и ров ан ия  н ередко  ин тегрирую тся:  система
ти ч еская  эксп оз и ц ия  м о ж ет  сочетать ся  с  ан самблевой 
и  л а н д ш а фтн ой  экс п о з и ц и е й,  те м а ти ч е с кая  м о ж ет 
вклю чать  элемен ты не только  ан самблевой,  но и  си сте
матической  эксп оз и ц и и.  В ы бор  методов  эксп он и рова
н ия  з ависит от м н ог их  факторов, в том  числе от п рофи
ля  муз ея,  от те мы  и  ц елевых  устан овок  соз даю щ ей ся 
экспоз и ц и и,  с п е ц и фи ки  коллекц ий,  раз меров  эксп оз и
ц и он н ых  площ адей. 

•  Экспозиционны е  материалы 

Суть  м уз ей н ой  эксп оз и ц ии  з аклю ч ается  в  демон
страц ии  п а м ятн и ков  и стории  и  куль туры  из  кон крет
н ого  муз ей н ого  соб ран и я,  поэтому  осн ову  эксп оз и ц ии 
составляют  м уз ей н ые  п р е д м е т ы.  Но  н аряду  с  НИМ И 
в  кач естве  ЭКСПОЗИЦИОННЫ Х  матери алов  н ередко  в ы
с ту п а ют  и  воспроизведения  музейных  предметов 
и  внемузейных  объектов,  то есть  предметы,  спец и аль
но  соз дан н ые  для эксп он и ров ан ия  вместо  муз ей н ого 
предмета  или в н ем уз ей н ого  объ екта,  и м е ю щ ие  с н им 
в н е ш н ее  сходство  и  п е р е да ю щ ие  все его  сущ еств ен
н ые  ч ерты  и  св ой ств а.  Это —  копи и,  реп родукц и и, 
слепки,  муляж и,  модели,  макеты,  н ауч н ые  рекон струк
ц и и,  н оводелы,  голограммы. 
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Одна  из  п р и ч ин  их  экс п о н и р о в а н ия  с в яз а на  с  тем, 
что  отдель н ые  п редм еты  из  м уз ей н ого  с о б р а н ия  не  мо
гут  долго  н аходи ть ся  за  п ределами  фо н до х р а н и л и щ а, 
п осколь ку  треб уют  особого  р е ж и ма  х р а н е н ия  и  сп ец и
аль н ых  м ер  з ащ и ты,  которые  н е в о з м о ж но  о б е с п е ч и ть 
в  экс п о з и ц и о н н ых  з алах.  В о с п р о и з в е де н ия  п р е дм е тов 
эксп он и рую тся  и  в  том  случае,  когда  о р и г и н ал  н е до
ступен,  утрачен,  не  м о ж ет  бы ть  п о м е щ ен  в  м у з ей  и з  за 
с в о их  габаритов,  но  п редстав лен ие  о  н ем  ж е л а те л ь но 
дать  для  до с ти ж е н ия  тем ати ч еской  п о л н о ты  и  н агляд
н ости  эксп оз и ц и он н ого  п оказ а.  Н а п р и м е р,  в  Д а р в и
н о в с ком  м у з ее  экс п о н и р у е тся  р е к о н с т р у и р о в а н н ый 
в  н атураль н ую  в ели ч и ну  по в о с п о м и н а н и ям  с о в р е м е н
н и ков  фраг м ент  ка ю ты  п арусн ого  судна  «Бигль»,  в  ко 
торой  ж ил  Ч. Д а р в ин  во  в р е мя  своего  кру г осв етн ого 
путеш естви я,  о ка з а в ш е го  р е ш а ю щ ее  в л и ян ие  на  фо р
м и р о в а н ие  вз глядов  молодого  уч ен ого.  Д ля  н а г лядн ос
ти  представлена  и  модель  корабля,  в ы п о л н е н н ая  в  мас
ш табе  1:40. 

Н екоторые  ви ды  в о с п р о и з в е де н ий  оч ень то ч но  со
ответствуют  ори ги н алу.  Это  отн оси тся  п р е ж де  в сего 
к  коп и ям,  р е п р о ду кц и ям  слепкам.  Копия   —  это  п ред
мет,  соз дан н ый  с  ц елью  и м и та ц ии  и ли  з а м е ны  друг о го 
предмета,  в ы ступ аю щ его  п ри  этом  в  кач естве  п одли н
н и ка  или  ори ги н ала.  Раз ли ч ают  два  ви да  ко п и й.  О д ин 
из  н их  —  это  с о в р е м е н н ое  в о с п р о и з в е де н ие  м у з е й н о
г о  предмета,  ко то р ое  по  в о з м о ж н о с ти  точ но  п о в то р яет 
те  ч ерты  подлин н ика,  ко то р ые  яв л яю тся  сущ еств ен
н ы ми  с  точ ки  з р е н ия  ц ели  и  з адач  ко п и р о в а н и я.  Э тот 
вид  коп ий  входит  в  состав  н ауч н ов сп омогатель н ого 
фон да,  но  в случае утраты  п одли н н и ка  м о ж ет  п р и о б р е
тать  з н ач ен ие  м уз ей н ого  п редмета. 

В торой  вид  ко
п ий  —  это  п овторе
н ие произ веден ия  ис
кусства,  которое  вы
полнено  автором  или 
другим  худож н и ком; 
в  том  случае,  когда 
к о п ию  с о з да ет  с ам 
автор,  ее  н а з ы в а ют 
авторским  повторе
нием,  или  репликой. 

Копия   микроскопа  Левенгука.  Государ
ственный  Политехнический   музей 
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Копия  мож ет  отличаться  от  оригин ала  по  техн и ке  или 
размерам,  но долж на  точно  воспроиз водить  его  м а н е ру 
и  композ иц ию,  в  отличие  от  реплики,  в  которой  второ
степен н ые  детали  оригин ала  могут  мен яться.  Коп и ро
ван ие  прославлен н ых  худож ествен н ых  п рои з веден ий 
получило  ш и рокое  распростран ен ие  у же  во  II в. до  н.  э. 
в  Древн ем  Риме.  Коп ии  второго  типа  являю тся  памят
н и ками  и стории  и  куль туры  и  в  кач естве  м у з е й н ых 
п редметов  входят  в  состав  осн ов н ых  фон дов  муз ея. 

Коп ию  ж и в оп и сн ог о,  г рафи ч еского  или  фотогра
фи ч еского  и з о б р а ж е н и я,  сделан н ую  п еч атн ым  сп осо
бом,  обы ч но  в  ин ом,  ув ели ч ен н ом  и ли  у м е н ь ш е н н ом 
раз мере,  н а з ы в а ют  репродукцией. 

Точно п ередают  облик  подли н н и ка  слепки  с  п р о и з
веден ий  скуль птуры  и  декорати вн оп ри кладн ого  ис
кусства.  Их  получ ают  путем  сн ятия  с  ори гин ала  фо р
мы  —  твердой,  ги псовой  или  в ы п олн ен н ой  из  в оска, 
пластилина  и других  п ласти ч еских  матери алов  —  и  за
ли в ки  в н ее  гипса.  Более  точ н ы ми  являю тся  слепки,  от
ли тые  в  гипсовых  фо р м а х.  (Об  и сп оль з ован ии  слеп ков 
п одробн ее  см.: Ч.  I,  гл.  VI.) 

Раз мер,  форму,  ц вет  и  фа кту ру  п одли н н и ка  в  точ
н ости  восп рои з водят  муляжи.   Они  могут  бы ть  вы п ол
н е ны  с  ори ги н ала  по  точ н ым  его  обмерам,  но  и н огда 
соз даю тся  по  оп и сан и ям  или  ри сун кам.  П ри  утрате  па
м ятн и ка  м атери ал ь н ой  куль туры  на  осн ове  н ауч н ой 
р е ко н с тр у кц ии  по  с о х р а н и в ш и м ся  фр а г м е н там  и ли 
оп и сан и ям  соз дается  так  н а з ы в а е м ые  новодел  —  точ
н ая  коп и я,  в ы п о л н е н н ая  из  м а те р и а ла  п о д л и н н и ка 
и  в  его  ж е  раз м ерах. 

В осп рои з в еден ие  м о ж ет  вы полн ять ся  и  в  отлич
н ых  от ори ги н ала  м асш табе  и  техн и ке,  но  п ри  этом  да
вать  верн ое  о  н ем  в и з уаль н ое  представлен и е.  Т а ко вы 
макеты  и  модели,  ко то р ые  в ы п олн яю тся  в  услов н ом 
масш таб е.  Макет   п редстав ляет  собой  о б ъ е м н ое  вос
п рои з в еден ие  в н е ш н е го  вида  объ екта,  которое  соз да
ется  в  оп ределен н ом  масш табе  и доп ускает  н е ко то р ую 
условн ость  в п оказ е.  О б ы ч но  в  виде  макетов  в осп рои з
водят  п рои з в одств ен н ые  и  б ы тов ые  и н терь еры,  в н е ш
н ий  вид  отдель н ых  з да н ий  и  сооруж ен и й,  л а н д ш а фт 
и  р е л ь еф  местн ости. 

В  отличие  от  м акета  модель  сохран яет  кон струк
ти в н ые  п р и н ц и пы  и  фа кту ру  ори ги н ала.  Модели  со



Глав а  5.  jgjjjj !   а и и з щ а 

з даю тся  в  тех  слу
чаях,  когда  треб у
ется  и з м ен и ть  мас
ш таб  предмета,  ко 
т о р ый  не  м о ж ет 
б ы ть  п р е дс та в л ен 
в эксп оз и ц ии  и з за 
с в о их  г а б а р и т о в, 
когда  н е о б х о д и мо 
п о ка з а ть  п р о ц е сс 
ф у н к ц и о н и р о в а
ть  „,„   Железнодорожный  пассажирский  вагон 
н ия  и ли  р а о о ты  Ш 5  г  М о д е л ь  м  й  и  в  Л о н д о н е 

п р е дм е та  и ли  ж е 
вы дели ть  у п р о щ е н н у ю,  у с л о в н ую  схему  п р е дм е та  для 
его  н аглядн ой  де м о н с тр а ц и и,  когда  н у ж но  п редста
в и ть  предмет,  с у щ е с тв у ю щ ий  то л ь ко  в  п р о е кте  и ли 
план е. 

В последн ие  десятилетия  в  муз ей н ой  с фе ре  все  бо
лее  ш и рокое  расп ростран ен ие  получает  н о в ый  способ 
соз дан ия  опти ч еского  дв ой н и ка  предмета  —  гологра
фи я.  Голограмма   —  это  объ емн ая  оп ти ч еская  коп ия  ре
ального  объекта,  которая  соз дается  путем  з ап и си  из об
р а ж е н ия  предмета  на  светоч увстви тель н ую  пласти ну 
или  на  плен ку  с  п омощ ью  лаз ерн ой  техн и ки.  Под  воз
дей стви ем  пучка  света  это и з о б р а ж е н ие  воспроиз водит
ся  в  н атуральн ую  величин у.  Техн и ка  голографии  поз во
ляет  получать  т а к же  у м е н ь ш е н н ое  и ли  у в е л и ч е н н ое 
объ емн ое  и з о б р а ж е н ие  реальн ого  объекта.  Г олография 
дает  воз мож н ость  из готавливать  об ъ ем н ые  коп ии  исто
ри ч еских  рели кви й.  Из вестн ы,  н ап ри м ер,  голограмма 
булавы  Богдана  Хмель н иц кого,  голограмма  «вальтера» 
леген дарн ого  раз ведч и ка  Ни колая  Куз н ец ова,  голограм
ма  мумии  дои стори ч еского  человека,  дем он стри рую щ а
яся  в  Бри тан ском  муз ее.  Могут  соз давать ся  голографи
ч еские  и н терь еры,  портреты  сов ремен н и ков,  а  та кже 
голограммы  п рои з веден ий  скуль птуры,  ж и в оп и си,  деко
ративн оприкладн ого  искусства.  С о з да н ие  голограмм
н ой  копии  с  п рои з веден ия  искусства  —  работа  оч ень 
тон кая  и творческая, треб ую щ ая  сп ец и аль н ых  п оз н ан ий 
в  области  искусствоведен ия,  поэтому  она  сродни  труду 
художн икакопииста. 

Для  н аглядн ого  устан ов лен ия  с м ы с л о в ых  с в яз ей 
м е ж ду  отдель н ы ми  груп п ами  п р е дм е тов  в  э кс п о з и ц ию 
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вводятся  карты,  схемы,  ди аграммы,  табли цы  и  другие 
научновспомогательные  материалы.   Одн ако  их  н е
правиль н ое  и сп оль з ов ан ие  м о ж ет  отвлекать  в н и м а н ие 
посетителя  от м у з е й н ых  предметов  и тем самым  н ару
ш ать  с п е ц и фи ку  эксп оз и ц и и.  Поэтому  они не  д о л ж ны 
«забивать»  эксп он аты п одл и н н и ки  св оей  и з л и ш н ей 
яркостью  или оформ и тел ь ски ми  эффектам и. 

Особое  место  в  эксп оз и ц ии  п р и н а дл е ж ит  тек с
там.  По своему  с о де р ж а н ию  они дол ж ны  бы ть  одн о
з н ач н ы м и,  яс н ы м и,  по  в о з м о ж н о с ти  л а к о н и ч н ы ми 
и доступн ы ми для всех  категорий  посетителей.  Тексты 
о б ы ч но  п о др а з де л яю тся  на  з а г л а в н ые  (оглави тель
ны е),  ведущ ие,  п оясн и тель н ы е,  эти ке таж  и  указ атели. 

Заглавные  тексты   помогают  посети телю  о р и е н
тировать ся  в  эксп оз и ц ии  и  содерж ат  н аз ван ия  з алов, 
темати ч еских  раз делов,  эксп оз и ц и он н ых  комп лексов. 
Ведущий  текст   с р о дни  эп и г рафу  в ли тературн ом  п ро
и з веден и и.  Он  в ы р а ж а ет  осн овн ую  и дею  эксп оз и ц ии 
в  ц елом  или ж е  каки хто  ее  разделов,  тем, залов,  ком
п лексов.  Пояснительный   (объяснительный)  текст 
представляет  собой  ан н отац ию  к  залу,  к  теме,  к  ком
плексу  или ж е  к  отдель н ому  экспон ату.  Он  с о де р ж ит 
и н фо р м а ц и ю,  которая  л е ж ит  за п ределами  з ри тель н о
го  восп ри ятия  эксп он атов.  Нап ри мер,  в  одн ой  из  вит
р ин  Г осударствен н ого  муз ея  В остока  эксп он и рую тся 
крохотн ые  туфель ки,  н еоб ы ч н ой  фо р мы  и  мален ь кого 
раз мера.  Без соотв етств ую щ ей  ан н отац ии  п осети тель 
м о ж ет  реш ить,  что о ни п ри н адлеж али  ребен ку.  В дей
ствитель н ости  это —  ту фли  вз рослой  ж е н щ и н ы.  Д ело 
в том,  что согласно  н екогда  бы тов ав ш им  в  Ки тае  пред
ставлен иям  о  красоте  ж е н щ и н а,  особен но  из  состоя
тель н ых  кругов  общ еств а,  дол ж ны  бы ла  и меть  мален ь
ки е  ду г ооб раз н ые  н о ж ки,  н а п о м и н а ю щ ие  фо р му  мо
лодого  м есяца  и ли  л и л и ю.  Д ля  того  ч тобы  с ту п ня 
п ри обрела  соотв етств ую щ ую  форму,  девоч кам  с  ш ес
ти летн его  в оз раста  подгибали  все пальц ы,  кроме  боль
ш ого,  к п одош ве  и н а кр е п ко  п ри в яз ы в али  их  би н тами. 
Это  п родолж алось  до тех пор, п ока  подош ва  не  п ри н и
мала  ду г ооб раз н ую  фо р м у.  Поэтому  по раз м еру  своих 
н ог  ки таян ки  остав али сь  в  в оз расте  дев оч ек  6  —  8 лет; 
п ри  этом  р а з в ит  б ыл  толь ко  боль ш ой  палец  ступ н и. 

Н е п р е м е н н ым  элемен том  в сякой  эксп оз и ц ии  яв
ляется  этикетка,  сов окуп н ость  всех  эти кеток  да н н ой 



эксп оз и ц ии  н аз ы в ается  э т и к е т а ж е м.  Э ти кетка  —  это 
текст,  с о де р ж а щ ий  н а з в а н ие  п редмета,  его  а тр и б у ти в
н ые  дан н ы е,  то  есть  св еден ия  о  матери але,  р а з м е р е, 
сп особе  из готовлен ия,  а в то р с кой  п р и н а дл е ж н о с ти,  со
ц и аль н ой  и  этн и ч еской  среде  б ы тов ан и я,  и стори ч ес
ко м  и  мемори аль н ом  з н ач ен и и.  В  н и ж н ей  ч асти  эти
кетк и  н еобходи мы  св еден ия  о том,  ч то  экс п о н и р у е тс я: 
п одли н н ик  или  коп и я.  П ри  этом  сущ еств ует  одно  ме
тоди ч еское  правило.  Если  в  экс п о з и ц ии  п редстав л ены 
п реи м ущ еств ен но  п одли н н и ки,  то  в  эти ке та же  м о ж но 
отмеч ать  толь ко  копи и,  когда  ж е  экс п о н и р у е тся  глав
н ым  образ ом  ко п и й н ый  матери ал,  в  эти ке та же  н еоб
ходи мо  указ ы в ать  п одли н н и ки. 

Один  и  тот  ж е  предмет,  в кл ю ч е н н ый  в  р а з н ые  экс
п оз и ц и и,  м ож ет  и меть  раз ли ч н ые  по  фо р ме  и  с о де р ж а
н ию  этикетки.  Н ап ри м ер,  в  и стори ч еских  м уз еях  эти
кетки  к  и з образ и тель н ому  матери алу  н а ч и н а ю тся  не 
с  фам и лии  автора  (как  в худож еств ен н ом  муз ее),  а с  н а
з в ан ия  п рои з в еден и я.  Э ти кетки  не  до л ж ны  б ы ть  гро
моз дки ми,  но  и  ч р е з м е р н ый  л а ко н и зм  и н фо р м а ц и и, 
с о де р ж а щ е й ся  в  эти кетке,  не  оправдан,  п осколь ку  оп
рос  посетителей  и  н аб лю ден ие  за  их  р е а кц и ей  св и де
тель ствуют  о  том,  что  м у з е й н ый  з р и те ль  н у ж д а е тся 
в  макси маль но  п одроб н ых  св еден и ях  об  эксп он атах. 

Для  того  ч тобы  облегч и ть  п осети телям,  самостоя
те л ь но  о с м а т р и в а ю щ им  э к с п о з и ц и ю,  в о з м о ж н о с ть 
ори ен ти ров ать ся  в  н ей,  и сп оль з уется  си стема  указа
телей.   Это  п р е ж де  всего  план  экс п о з и ц и о н н ых  з алов, 
с о де р ж а щ ий  н аз в ан ие  каж дого  из  н и х.  У  входа  в  от
дель н ый  з ал  часто  п о м е щ а е тся  его  план  с  у ка з а н и ем 
м арш рута,  н а з в а н и ями  и  н у м е р а ц и ей  э кс п о з и ц и о н
н ых  комплексов.  В з алах  и сп оль з уют  у каз атели  в  в и де 
стрелок  на  стене  и ли  на  полу. 

Надо  помн ить,  ч то тексты  не  яв л яю тся  с п е ц и фи ч е
с ки  м уз ей н ым  средством  в ы р а ж е н и я,  п оэтому  экс п о
з и ц ия  не  долж на  бы ть  и ми  п е р е г р у ж е н а.  М у з е й н ый 
о б р аз  п ри родн ых  и  о б щ е с тв е н н ых  яв л ен ий  д о л ж ны 
соз давать  п р е ж де  в сего  в ещ и,  докум ен ты,  п р о и з в е де
н ия  и з об раз и тель н ого  и скусств а. 

В  последние  годы  в  эксп оз и ц и ях  муз еев  все  более 
ш и р о кое  п ри мен ен ие  н аходят  фонокомментарии.   Голо
са  птиц,  ж и вотн ых  и  раз ли ч н ые  п ри родн ые  ш у мы  вос
произ водятся  в  краеведч еских  и  естествен н он ауч н ых 
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музеях.  Музы кальн ы е,  театральн ы е,  литературн ые  му
зеи  вклю чают в  экспоз и ц ию  в качестве  осн овн ых  экспо
натов  докумен тальн ые  з вукоз аписи  лучш их  музы каль
ных  коллективов  и солистов  мира,  голоса  поэтов  и  писа
телей.  В  архи тектурн ых  муз еяхз ап ов едн и ках  ч асто 
использую тся  з апи си  н ародн ой  и  стари н н ой  муз ы ки. 

Создан ие  муз ей н ой  экспоз и ц ии  —  сложн ый  иссле
довательский,  творческий  и  производствен н отехн ичес
ки й  процесс,  который  требует  совместн ых  усилий  науч
н ых  сотрудников,  художн иков,  диз айн еров,  муз ей н ых 
педагогов,  и н ж ен еров.  Он  н уждается  в  предваритель
н ой  системн ой  раз работке  научного  содерж ан ия  экспо
з и ц и и,  ее  архи тектурн охудож еств ен н ого  р е ш е н ия 
и  техн ического  осн ащ ен и я.  Поэтому  составн ы ми  частя
ми  проектирован ия  экспоз и ц ии  являю тся:  научное  про
ектирование,  в  ходе  которого  раз рабаты ваю тся  осн ов
н ые  идеи  экспоз и ц ии  и  ее  кон кретн ое  содержан ие,  ху
дожественное  проектирование,  при з ван н ое  обеспечить 
образ н ое,  пластическое  воплощ ен ие  темы,  техн и ч еское 
и рабочее  проектирование,  фи кс и р у ю щ ее  место  каждо
го экспоната,  текста  и  техн и ч еских  средств. 

Науч н ое  п роекти ров ан ие  эксп оз и ц ии  н ач и н ается 
с  подготовитель н ого  этапа,  в  ходе  которого  и з уч аю тся 
н еобходи мая  н ауч н ая  ли тература  по  теме  и  а р х и в н ые 
материалы,  п ри ч ем  это  и з уч ен ие  до л ж но  бы ть  муз ей
но  ори ен ти ров ан н ы м,  то  есть  п ри н и м ать  во  в н и м ан ие 
с п е ц и фи ку  о тр а ж е н ия  явлен и й,  соб ы тий  и  фа ктов  му
з е й н ы ми  средствами.  Параллель но  и з уч аю тся  и  ан али
з и рую тся  м уз ей н ые  коллекц и и,  составляю тся  картоте
к и  п редп олагаемых  эксп он атов. 

С л е ду ю щ ий  этап  состоит  в  р а з р а б о тке  научной 
концепции,  которая  р а с кр ы в а ет  эксп оз и ц и он н ый  за
мы сел  и дает  первое,  самое  об щ ее  п редставлен ие  о  бу
дущ ей  эксп оз и ц и и.  В н ей  оп ределяю тся  ц ели  и  з адачи 
эксп оз и ц и и,  ее  осн ов н ая  п роблемати ка  и  темати ч ес
кая  структура,  дается  х а р а кте р и с ти ка  эксп оз и ц и он
н ых  матери алов  и  п редлагаю тся  методы  их  подачи,  по
к а з ы в а ю т ся  о тл и ч ия  с о з д а ю щ е й ся  экс п о з и ц ии  от 

•  Проектировани е  экспозици и 

Н а у ч н о е  проектирование экспозиции 
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фу н кц и о н и р о в а в ш их  п реж де,  а  т а к же  ее  о с о б е н н о с ти 
в  срав н ен ии  с  экс п о з и ц и ями  о дн о п р о фи л ь н ых  м у з е е в. 
В н ауч н ой  ко н ц е п ц ии  п ри  уч астии  х у д о ж н и ка  о п р е де
л яю тся  об щ ие  и  с п е ц и фи ч е с кие  тр е б о в а н ия  к  х у до ж е
ств ен н ому  п роекту  будущ ей  экс п о з и ц и и.  О фо р м л яе т
ся  н ауч н ая  ко н ц е п ц ия  в  ви де  еди н ого  докумен та,  в  со
став  которого  входят  ч ертеж и п л аны  экс п о з и ц и о н н ых 
з алов  с  у ка з а н и ем  п редп олаг аем ых  м ест  р а з м е щ е н ия 
экс п о з и ц и о н н ых  раз делов  и  круп н о г аб ари тн ых  эксп о
н атов  —  ди орам,  о б р а з ц ов  те х н и ки,  м а ке тов  и  т.  д. 

В торой  этап  п роекти ров ан ия  экс п о з и ц ии  состоит 
в  р а з р а б о тке  расширенной  тематической   структу
ры  —  докумен та,  в  котором  фи кс и р у е тся  де л е н ие  бу
ду щ ей  эксп оз и ц ии  на  в з а и м о с в яз а н н ые  ч асти  —  раз
делы,  темы,  экс п о з и ц и о н н ые  ком п лексы.  В  н ей  п е р е
ч и сляю тся  группы  п редп олагаемых  к  э кс п о н и р о в а н ию 
м у з е й н ых  п редметов  и  других  матери алов,  в ы деляю т
ся  ко н кр е тн ые  м ем ори ал ь н ые  ком п л ексы,  н а у ч н ые  ре
ко н с тр у кц и и,  о п р е д е л яю тся  т е х н и ч е с к ие  с р е дс тв а, 
с п о с о б с тв у ю щ ие  у с и л е н ию  в о з де й с тв ия  э кс п о з и ц ии 
на  м у з е й н ых  п осети телей  —  р а з л и ч н ые  ауди ов и з уаль
н ые  устрой ства,  де й с тв у ю щ ие  модели,  м акеты,  де м о н
с тр а ц и о н н ые  устан овки.  В м у з е й н ой  п р а кти ке  р а с ш и
рен н ой  тем ати ч еской  структуре  ч асто  соотв етств ует 
тематический   план  экспозиции  —  докум ен т,  ко то р ый 
составляется  одн ов рем ен но  с  п одб ором  экс п о з и ц и о н
н ого  матери ала  и оп ределяет  с о д е р ж а н ие  и  тем ати ч ес
ку ю  структуру  п р о е кти р у е м ой  экс п о з и ц и и. 

Н а  треть ем  этапе  н ауч н ого  п р о е кти р о в а н ия  р а з р а
б а ты в а е тся  тематикоэкспозиционный   план  (ТЭП). 
В соответствии  с  р а с ш и р е н н ой  те м а ти ч е с кой  структу
рой  н ауч н ые  сотрудн и ки  п о дб и р а ют  в  фо н дах  м у з ея 
н еоб ходи м ые  м атери алы  и  г руп п и руют  их  в  эксп оз и
ц и о н н ые  комп лексы.  Д ля  экс п о н и р о в а н ия  могут  отби
рать ся  толь ко  те п редметы,  ко то р ые  п р о ш ли  н еоб ходи
мую  н ауч н ую  об раб отку  и  и м еют до с то в е р н ые  атри бу
ти в н ые  дан н ы е.  На  этой  ж е  стадии  р а б о ты  готови тся 
соотв етств ую щ ая  докумен тац ия  для  и з г отов лен ия  вос
п рои з в еден ий  и  н ауч н ов сп омогатель н ых  матери алов, 
реш аю тся  воп росы,  св яз ан н ые  с  ко н с е р в а ц и ей  и  рес
та в р а ц и ей  предметов.  Таким  об раз ом,  суть  те м а ти ко
эксп оз и ц и он н ого  п лана  как  докум ен та  состоит  в  том, 
ч то  в  н ем  н аходит  о тр а ж е н ие  ко н кр е тн ый  состав  экс
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поз и ц и он н ых  матери алов  со  всеми  п р и с у щ и ми  им  на
уч н ы ми  характери сти ками. 

Т е м а ти ко  экс п о з и ц и о н н ые  п л а ны  состав л яю тся 
по  оп ределен н ой  схеме,  но  в  раз ли ч н ых  м уз еях  могут 
иметь  сущ еств ен н ые  особен н ости.  Как  правило,  Т ЭП 
вклю чает:  н аи м ен ов ан ие  раз делов,  тем,  тем ати ч еских 
комп лексов;  в е д у щ ие  те кс ты  и  ан н отац и и;  п е р е ч ни 
экспон атов  в  эксп оз и ц и он н ых  комп лексах  с  у каз ан и
ем  осн овн ых  атри б ути в н ых  дан н ы х;  сведен ия  о  харак
тере  э кс п о з и ц и о н н ых  м атери ал ов  (подли н н и к,  в ос
прои з веден и е)  и  их  раз мерах;  у каз ан ие  мест  х р а н е н ия 
материалов  и их ш и фр а.  К  тем ати ко эксп оз и ц и он н ому 
плану п ри лагаю тся  эти кетаж,  докумен тац ия  для  соз да
н ия н ауч н ых  рекон струкц и й,  раз работки  н ауч н овспо
могатель н ых  матери алов,  п одробно  у каз ы в аю тся  по
ж ел ан ия  к  ко н кр е тн ым  худож ествен н ым  р е ш е н и ям  — 
вы делен ие  эксп он атов  на  п е р в ый  и ли  в торой  план, 
особые  х у до ж е с тв е н н ые  при емы,  м еры  по  обесп еч е
н ию  сохран н ости  экспон атов. 

П е р ед  о ко н ч а те л ь н ым  о фо р м л е н и ем  те м а ти ко
эксп оз и ц и он н ого  плана  н ередко  осущ ествляется  так 
н аз ы ваемая  пробная  экспозиция,  или  раскладка.  Она 
состоит  в  том,  ч то  п редн аз н ач ен н ые  для  эксп он и ров а
н ия  матери алы  расклады ваю тся,  раз в еш и в аю тся,  рас
ставляю тся  в  з адан н ом  п ростран стве  в  соответствии 
с  темати ч еской  структурой  или  темати ч еским  план ом, 
с  п роектами  архи тектурн охудож еств ен н ого  р е ш е н и я. 
Это  поз воляет  в ы ясн и ть  в з аи мн ую  «поддерж ку»  экс
пон атов,  их  з ри тель н ую  совместимость,  уточ н и ть  ком
п о з и ц ию  комплекса,  оп ти маль н ую  н аг руз ку  стен,  вит
ри н.  Раскладки  —  это  итог  совместн ой  тв орч еской  ра
боты  н ауч н ого  с о тр у д н и ка  и  х у д о ж н и ка.  Их  и то ги 
фи кс и р у ю тся  в  картотеке  отобран н ых  матери алов,  те
м ати ко эксп оз и ц и он н ом  плане  и  в  эски з н ом  п р о е кте 
архи тектурн охудож еств ен н ого  р е ш е н и я.  Сов рем ен
н ые  ко м п ь ю те р н ые  техн ологии  п оз в оляют  строи ть  мо
дель  экс п о з и ц и и,  в  которой  м а с с ив  ко м п ь ю те р н ых 
и з о б р а ж е н ий  эксп он атов  «раз веш и вается»  по  стен ам 
или  расп олагается  в  з алах  комп ь ю терн ой  модели. 

Разработка тематикоэкспозиц ион н ого  плана  в  боль
ш ин стве  случаев  является  з аверш аю щ им  этапом  научно
го  п роекти ров ан и я.  Одн ако  в  последн ее  десяти летие 
в  музейн ой  практике  появился  опыт  сопровожден ия  те



мати ко эксп оз и ц и он н ого  п лана  л и те р а ту р н ым  оп и са
н и ем  будущ ей  экс п о з и ц ии  и  ее  в осп ри ятия  з ри тел ем. 
Для  об оз н ач ен ия  этого  докум ен та  в з ят  те р м ин  из  ки 
н ем ато г рафи ч еской  п р а кти ки  —  сц ен ари й.  Оттал ки
в аясь  от  н аучн ой  кон ц еп ц и и,  а в то ры  с ц е н а р ия  став ят 
п еред  собой  з адачу  в ы р а з и ть  в  л и те р а ту р н ой  фо р ме 
в н у тр е н н ий  др а м а ти зм  экс п о з и ц и о н н ой  тем ы,  кото
р ый  в оз н и кает  как  рез уль тат  соп ри ч астн ости  м у з е й
н ых  посети телей  тем  с о б ы ти ям  и лю дям,  о  ко то р ых  п о
вествуют  эксп он аты.  В осн ове  с ц е н а р ия  л е ж ит  с тр е м
л е н ие  уч есть  п с и х о л о г ию  п о с е ти те л я,  п о п ы т ка 
с п р о г н о з и р о в а ть  е го  эм о ц и о н а л ь н ое  с о с т о ян ие  на 
п р о тяж е н ии  всего  осм отра  экс п о з и ц и и. 

Т а ким  об раз ом,  в  с ц е н а р ии  о б ъ е ди н яю тся  до ку
м е н ты  н аучн ого  и  х у до ж е с тв е н н о го  п р о е кти р о в а н и я, 
и з л о ж е н н ые  в  б олее  доступ н ой  для  в о с п р и ятия  л и те
р а ту р н ой  фо р м е.  О с о б ое  в н и м а н ие  уделяется  средст
вам  уси л ен ия  эм оц и он ал ь н о го  в оз дей ств ия  на  п о с е ти
телей.  В сегда  ли  н у ж ен  с ц е н а р и й?  С р е ди  с п е ц и а л и с
тов  н ет  одн оз н ач но  утв ерди тел ь н ого  ответа  на  этот 
в оп рос.  Боль ш и н ство  из  н их  с ч и та ет  с ц е н а р ий  в о з
м о ж н ой  фо р м ой  и з л о ж е н ия  или  де та л и з а ц ии  экс п о
з и ц и о н н о го  з амы сла,  ко то р ую  ц е л е с о о б р а з но  п р и м е
н ять  п ри  п р о е кт и р о в а н ии  э кс п о з и ц ий  м н о г о п л а н о
в ы х,  с  н е тр а ди ц и о н н ой  те м а ти ко й,  з а ду м а н н ых  как 
театрал и з ов ан н ое  де й с тв и е. 

С ц е н а р ий  м о ж ет  соз дав ать ся  к ак  с о тр у дн и ка ми 
муз ея,  так  и  л и тераторам и,  з н а ко м ы ми  с  п р а кт и кой 
м у з е й н ой  работы.  П ри  этом  н е п р е м е н н ым  у с л о в и ем 
его  н а п и с а н ия  д о л ж ен  б ы ть  в ы с о кий  п р о фе с с и о н а
л и зм  его  авторов  и  х о р о ш ее  з н а н ие  и ми  не  то л ь ко 
п роб л ем ати ки  экс п о з и ц и и,  но  и  э кс п о з и ц и о н н ых  ма
тери алов.  В п роти в н ом  случае,  как  п о ка з ы в а ет  н а ко п
л е н н ый  в  этой  с фе ре  опы т,  с ц е н а р ий  п р е в р а щ а е тся 
в  н а б ор  отвлеч ен н ых  и дей  и  л и те р а ту р н ых  у п р а ж н е
н и й,  и м е ю щ их  в есь ма  отдален н ое  о тн о ш е н ие  к  ко н
кр е тн о му  м уз ею. 

Художественно е  проектировани е  экспозици и 

П р и м е р но  до  н ач ала  1960х  гг.  п о с тр о е н ие  эксп о
з и ц ии  в сец ело  о п р е де л ял о сь  н а у ч н ым  ко л л е кти в ом 
муз ея  и  состав лен н ой  им  те м а ти ч е с кой  структурой, 
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при  этом  фун кц ии  худож н и ка  своди ли сь  к  н е с л о ж н ой 
ремеслен н ой  работе  —  н а п и с а н ию  этикеток,  о фо р м
л ен ию  паспарту,  механ и ч еской  раз в еске  экспон атов. 
Э ксп оз и ц ия  п ри  этом  представляла  собой  м он отон н ую 
ч ереду  одн ооб раз н ых  ви трин  и  стен дов.  П о яв л е н ие 
н овых  подходов  в  эксп оз и ц и он н ой  работе  бы ло  в  н е
малой  степени  обусловлено  соц и окуль турн ы ми  и з м е
н ен и ями,  п рои сходи в ш и ми  в  ж и з ни  страны  с  середи
ны  1950х  гг. П е р ед м уз еями  встала  задача  сделать  св ои 
эксп оз и ц ии  вп еч атляю щ и ми  и  вы раз и тель н ы ми.  От
н ош ен ие  к экспон ату  как  к и сточ н и ку  эмоц и он аль н ого 
воз действия  з астави ло  п ересмотреть  и  в  ко р не  и з м е
н и ть  всю  си стему  п оказа  м уз ей н ых  собран и й.  В  исто
рии  отеч ествен н ого  муз ей н ого  дела  появи лось  худо
ж еств ен н ое  п роекти ров ан ие  экс п о з и ц и й3 . 

Работа  худож н и ка  перестала  сводиться  к  механ и
ческой  расстан овке  и раз в еске  экспон атов,  в  ее  осн ову 
легла  худож ествен н ая  и н терп ретац ия  содерж ан ия  экс
п оз и ц и и.  Ин ы ми  словами,  з адача  муз ейн ого  худож н и
к а  стала  з аклю чать ся  в  переводе  научного  содерж ан ия 
эксп оз и ц ии  со словесн ого  яз ы ка  на яз ык  образ н ы й.  Его 
работа  сделалась  сродни  творч еству  театральн ого  ре
ж и ссера:  в  своей  п рофесси он аль н ой  деятель н ости  оба 
они  скованы  кон кретн ым  содерж ан и ем  темати ч еской 
структуры  или  ли тературн ого  п рои з в еден и я.  Одн ако 
и мен но  от  их  мастерства  и умен ия  в  огромн ой  степ ени 
з ави сит  как  успех,  так  и  н еудача  эксп оз и ц ии  или  спек
такля. 

Новое  п о н и м а н ие  роли  муз ей н ого  худож н и ка  как 
«реж и ссера»  п рояв и лось  и  в  том,  что  муз ей н ая  эксп о
з и ц ия  стала  своего  рода  спектаклем,  в  котором  исполь
з ую тся  с п е ц и фи ч е с кие  средства  муз ей н ого  худож ест
в ен н ого  яз ы ка.  В  м у з е й н ый  о б и х од  в ош ло  п о н ятие 
«з рели щ н ость »,  одн ако  оно  п ри об рело  з десь  св ою  спе
ц и фи ку,  не  сов п адаю щ ую  с  театраль н ой  з рел и щ н ос
тью  и  не  и м е ю щ ую  н и ч его  об щ его  с  аттракц и он ом. 
М у з е й н ая  экс п о з и ц ия  ор г ан и ч ески  соеди н яет  н ауч
н ую  достоверн ость  с о де р ж а н ия  с  яркой  з рел и щ н ос
тью  показ а.  Г лав н ы ми  де й с тв у ю щ и ми  ли ц ами  в  «му
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з е й н ом  сп ектакле»  в ы с ту п а ют  м у з е й н ые  п р е дм е ты, 
и  х у до ж н и ки  до л ж ны  п рав и ль но  п е р е да ть  их  с м ы сл 
и  в з аи м оотн ош ен и я.  П оэтому  все  в н е ш н ие  э ффе к т ы, 
з а с л о н яю щ ие  п одли н н ые  вещ и,  в се  св етов ы е,  ц в ето
вы е,  ш у м о в ые  и  п роч ие  х у до ж е с тв е н н ые  п р и е м ы,  и с
п оль з уемые  ради  н их  самих,  не  д о л ж ны  н аходи ть  мес
та  в  эксп оз и ц и он н ом  р е ш е н и и.  П р и р о да  з р е л и щ н о с ти 
м у з е й н ой  п р и н ц и п и а л ь но  и н ая,  н е ж е ли  театраль н ой: 
она  п р и з в а на  уси л и ть  с м ы с л о в ые  а кц е н ты  экс п о з и
ц и и,  сделать  ее  эм оц и он ал ь но  в ы р а з и те л ь н ой  и  до
с тав л яю щ ей  эстети ч еское  удоволь стви е. 

Т а ким  о б р а з о м,  м у з е й н ая  э к с п о з и ц ия  д о л ж на 
м а кс и м а л ь но  то ч но  о т р а ж а ть  п р о ц е с сы  и  яв л е н и я, 
п р о те ка ю щ ие  в  п р и р о де  и  об щ еств е,  и  п ри  этом  гово
р и ть  о б р а з н ы м,  у в л е ка те л ь н ым  и  э м о ц и о н а л ь н ым 
яз ы ком.  Усп еш но  р е ш а ть  эту  з адачу  н е о б ы ч а й но  труд
но,  не  случ ай но  в о з н и кло  такое  п о н яти е,  как  «и скус
ство  эксп оз и ц и и »,  п редстав л ен ие  об  э кс п о з и ц ии  как 
тв о р ч е с ком  п р о и з в е де н ии  особого  ж а н ра  и скусств а. 
П о  м н е н ию  сп ец и али стов,  и с ку с с тво  а р х и те кту р н о
х у до ж е с тв е н н ых  р е ш е н ий  отн оси тся  как  к  и з о б р а з и
те л ь н ы м,  так  и  к  в ы р а з и т е л ь н ым  и с ку с с тв а м.  В едь 
в  его  а р с е н ал  входят  не  толь ко  м н о г о о б р а з н ые  худо
ж е с тв е н н ые  и те х н и ч е с кие  средства,  х а р а кт е р н ые  для 
п р о с тр а н с тв е н н ых  и скусств  —  ж и в о п и с и,  г р а фи ки, 
скуль п туры,  но  и  эл ем ен ты  д р а м а ту р г и и4 .  О р г а н и ч е с
к и  о б ъ е д и н яя  в  е д и н ое  ц е л ое  р а з л и ч н ые  в и ды  и с
кусств  и  те х н и ч е с кие  средства,  х у д о ж е с тв е н н ое  п р о
е кти р о в а н ие  м у з е й н ых  экс п о з и ц ий  в ы з в ало  к  ж и з ни 
та кие  н о в ые  п он яти я,  как  э кс п о з и ц и о н н ый  и  в ы ста
в о ч н ый  ди з ай н. 

Н а и л у ч ш ей  фо р м ой  с о в р е м е н н ой  э к с п о з и ц ии 
сч и тается  ан самбль,  все  ко м п о н е н ты  которого  —  му
з е й н ые  п редметы,  н ауч н о в сп ом ог атель н ые  м атери а
л ы,  а р х и т е к т у р н о  х у д о ж е с т в е н н ые  и  т е х н и ч е с к ие 
средства  —  п одч и н ены  еди н ому  з амы слу,  в з а и м о с в я
з ан ы,  согласованы  и  состав ляют  п р е дм е тно  и  о б р а з но 
п остроен н ую  х у до ж е с тв е н н ую  структуру. 

Имея,  п одобно  друг им  видам  и скусства,  о б р а з н ую 
п ри роду,  х у д о ж е с тв е н н ое  п р о е кти р о в а н ие  о б л а да ет 
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при  этом  своей  сп ец и фи кой.  Худож еств ен н ый  об раз 
в эксп оз и ц и он н ом  ан самбле  во  мн огом  соз дается  твор
ческой  фа н та з и ей  худож н и ка,  которая,  одн ако,  баз и
руется  на  глубоком  и  всесторон н ем  з н ан ии  эксп он и
руемого  о б ъ е кта.  Х у д о ж е с тв е н н ое  п р о е кти р о в а н ие 
ш и р о ко  и споль з ует  да н н ые  пси хологии  и  педагогики, 
уч и ты вает  сов окуп н ость  ц елого  ряда  факторов,  вли я
ю щ их  на  п роц есс  худож ествен н ого  в осп ри ятия  и  на 
способн ость  ч еловека  усваи вать  оп ределен н ое  коли
ч ество  и н фо р м а ц и и. 

В их  числе  такие  н ем ал ов аж н ые  дан н ы е,  как  опти
маль н ая  в ы сота  эксп оз и ц и он н ого  пояса,  угол  н аклона 
ви три н,  н аи более  удобн ый  для  осмотра  в ы став лен н ых 
в  н ей  экспон атов,  коли ч ество  матери алов,  еди н ов ре
мен но  и  с  одн ой  п оз и ц ии  п оп адаю щ их  в  п оле  з р е н ия 
человека,  объ ем  и н форм ац и и,  которую  способен  усво
ить  ч еловек  за  п олтора  —  два  часа  п реб ы в ан ия  в  экс
п о з и ц и о н н ых  з алах.  В а ж н ое  з н а ч е н ие  п р и о б р е та ет 
та кже  ц ветовое  и  световое  р е ш е н ие  эксп оз и ц и он н ого 
ан самбля.  Х у до ж н ик  до л ж ен  стреми ть ся  к  тому,  ч тобы 
р а з л и ч н ы ми  с п о с о б а ми  ко н ц е н тр и р о в а ть  в н и м а н ие 
з ри теля  и  п о дде р ж и в а ть  в  н ем  и н терес  на  всем  протя
ж е н ии  осмотра  эксп оз и ц и и,  уметь  в ов ремя  сн ять  «му
з ей н ую»  усталость  и  эм оц и он аль н ую  п ерегруз ку. 

О б р а з н о с ть  в  м у з е й н ой  э кс п о з и ц ии  в о з н и к а ет 
тогда,  когда  в  с о з да н н ой  х у до ж н и ком  эстети ч еской 
среде  в  рез уль тате  соп оставлен ия  раз ли ч н ых  эксп он а
тов,  в з аи мно  до п о л н яю щ их  друг  друга,  в о з н и ка ет  н о
вая  и н фо р м а ц и я,  н о в ые  з н ан ия  о  п роц ессах  и  явлен и
ях.  В соз н ан ии  п осети телей  об раз  соз дается  не  толь ко 
на  осн ове  ц еп оч ки  з ри тель ских  ассоц и ац и й,  в  меха
н и з ме  его  фо р м и р о в а н ия  у ч а с тв у ют  т а к же  з н а н ие 
и  р а з м ы ш л е н и е. 

Сам ые  р а з л и ч н ые  по  своему  материалу,  те х н и ке 
и з готовлен и я,  р а з м е р ам  и  п роч им  х а р а кте р и с ти кам 
эксп он аты  д о л ж ны  предстать  в  эксп оз и ц и он н ом  ан
самбле  как  еди н ое  ц елое.  В соз дан ии  этой  ц елостн ости 
и  п рояв ляется  п р о фе с с и о н а л и зм  худож н и ка,  у м е ю щ е
го  грамотно  и  тв орч ески  и сп оль з овать  раз ли ч н ые  ар
хи тектурн о худож еств ен н ые  средства. 

Наи б олее  п редп оч ти тель н ый  п ри ем  соз дан ия  об
раза  —  это  и сп ол ь з ов ан ие  п одли н н ых  м уз ей н ых  пред
метов,  когда  р а з н о о б р а з ие  их  характера,  фо рм  и  ц вета 
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п оз в оляет  соз дать  ч еткую  и  п л асти ч ескую  ко м п о з и
ц и ю.  В  ли тературе  п оследн их  лет  п о до б н ые  экс п о з и
ц и о н н ые  комп лексы,  в кл ю ч а ю щ ие  р а з н ые  ти пы  му
з е й н ых  предметов,  и н огда  н а з ы в а ют  м у з е й н ы ми  н а
тю р м о р та м и5 . 

К а к  у ж е  говорилось,  п редм еты п одл и н н и ки  сп о
соб ны  докум ен ти ров ать друг друга,  одн ако  их  соп оста
в и тель н ый  и в з а и м о до п о л н яю щ ий  п о каз  не  всегда  в о з
м о ж е н.  В едь  в к л ю ч е н н ые  в  о дин  э к с п о з и ц и о н н ый 
комп лекс  м уз ей н ые  п р е дм е ты  могуг  б ы ть  одн оти п н ы
ми,  н есов м ести м ы ми  л и бо  их  коли ч ество  о ка з ы в а е тся 
н едостаточ н ы м,  ч то бы  с фо р м и р о в а л ся  н о в ый  о б р а з. 
Поэтому  в оз н и кает  п отреб н ость  в  и сп ол ь з ов ан ии  дру
гих  средств  и  п ри ем ов. 

К  числу  таких  средств  отн осятся  карты,  схемы,  диа
граммы,  различн ого  рода  н ауч н ые  рекон струкц и и,  раз
мер,  ц вет  и  форма  которых  могут бы ть  з аданы  кон крет
н ы ми  экс п о з и ц и о н н ы ми  п отреб н остям и.  Ин огда  о ни 
стан овятся  н а с то ящ и ми  п р о и з в е де н и ями  и скусств а, 
как,  н апри мер,  в  муз еез ап ов едн и ке  «Старая  Ладога» 
(Лен ин градская  область),  где в  одн ой  из  б аш ен  XI I  в.  ху
до ж н ик  А. Скрягин  воплотил  ори ги н аль н ое  худож ест
в ен н ое  реш ен ие  и стори ч еской  эксп оз и ц и и.  Ее  темати
ч еские  комплексы  н аряду  с  п одли н н ы ми  средн ев еко
в ы ми  доспехами,  о р у ж и ем  и  г рам отами  в кл ю ч а ли 
ков ан н ые  металлические  планы  сраж ен и й,  п оясн и тель
н ые  тексты  бы ли  в ы сеч ены  на  соз дан н ом  из  о б о ж ж е н
ного дерева  фрагмен те  крепостн ого  частокола,  а  м акра
ме  из  грубых  кан атов  с  в кр а п л е н и ем  м етал л и ч еских 
фрагмен тов  являлись  г еог рафи ч ески ми  картам и6 . 

В  соч етан ии  с  п о дл и н н ы ми  п редм етами  н а у ч н о
всп омогатель н ые  м а те р и а лы  п о м о г а ют  фо р м и р о в а ть 
о б р а з н ое  п р е д с та в л е н ие  об  о п р е д е л е н н ом  яв л е н и и, 
фе н о м е н е,  п роц ессе.  Но  п ри  этом  х у д о ж н ик  д о л ж ен 
не  з аб ы в ать  о том,  ч то  боль ш и н ство  м у з е й н ых  п о с е ти
телей  не  всегда  м о ж ет  отли ч и ть  у н и ка л ь н ую  р е л и к в ию 
от  в ы раз и тель н ой  р е ко н с тр у кц и и,  п оэтому  «подавать» 
н ауч н овсп омогатель н ый  м атери ал  следует  та ким  об

5  См.  Музейные термины  / /  Терминологические  проблемы  му
зееведения: Сб. науч. тр. /  ЦМР.  М.,  1986. 

6  См.: Розенблюм  Е. Время  и  пространство  в музейной  экспози
ции / /  Музееведение.  На пути  к  музею XXI  века: музейная  экспози
ция. М.,  1996. С.  190. 
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разом,  чтобы  он  не  «убивал»  м ен ее  аттракти вн ые  под
ли н н и ки. 

Исполь з ую тся  н аучн овспомогатель н ые  матери а
лы  в  огран и ч ен н ом  масш табе,  в  п роти вн ом  случае  мо
ж ет  и сч ез н уть  с п е ц и фи ка  м у з е й н ой  э кс п о з и ц и и. 
Правда,  в  особ ых  случаях  эксп оз и ц ии  могут  строи ть ся 
п реи м ущ еств ен но  на  коп и й н ом  матери але.  Н ап ри м ер, 
в  Тульской  области  в  1980  г.  к  600летию  Кули ковской 
би твы  откры лся  муз ей  «Куликово  поле»,  экс п о з и ц ия 
которого  п остроена  главн ым  об раз ом  на  тщ ател ь но 
вы полн ен н ом  н ауч н овспомогатель н ом  матери але,  по
сколь ку  п одли н н ые  п амятн и ки  ш ести в еков ой  дав н ос
ти  собрать  в  достаточ н ом  коли ч естве  не  представля
лось  в оз м ож н ы м.  П реи м ущ еств ен но  на  восп рои з веде
н и ях  п одли н н и ков  строятся  эксп оз и ц ии  для  о с о б ых 
категорий  п осети телей  —  детей  и  слепы х,  ко то р ым 
в а ж но  п оз н акоми ть ся  с  п редметом  на  ощ упь.  Но  по
доб н ые  и склю ч ен ия  л и шь  п одтверж дают  об щ ее  пра
вило  сов ремен н ой  м у з е й н ой  методики,  согласно  кото
рому  осн ову  худож еств ен н ого  р е ш е н ия  экс п о з и ц ии 
составляют  эксп он аты п одли н н и ки,  а  н ауч н овспомо
гатель н ый  м а те р и ал  и сп оль з уется  главн ым  о б р а з ом 
как  подсобн ое  средство,  п оз в оляю щ ее  сделать  экспо
з и ц ию  более  в ы раз и тель н ой  и  доходч и вой. 

На  сов рем ен н ом  этапе  раз в и тия  искусства  муз ей
н ой  эксп оз и ц ии  а кти в н ая  роль  стала  отводиться  бута
фории,  которая  и сп оль з уется  тогда,  когда  в оз н и кает 
п отребн ость  в  соз дан ии  п редметн оосяз аемой  атмо
с фе ры  какого ли бо  яв лен ия  и ли  соб ы ти я.  В  м у з е ях 
м о ж но  увидеть  фр а г м е н ты  палубы  корабля,  ули ч н ые 
фо н а р и,  и ми тац ии  ч асти  улиц  с  б улы ж н ой  мостовой, 
фраг м ен ты  ш ахт,  в ерстов ые  столбы  и  т.  д. 

Труд бутафора  перестал  бы ть  ремеслом,  и  бутафор
ский  предмет  п орой  воспри н и мается  как  самоц ен н ое 
прои з веден и е.  П ои ски  дин амичн ости  в  построен ии  экс
п оз и ц ии  при вели  к  тому,  что  в  муз еях  стали н ередко  по
являться  темати ч еские  комплексы,  воссоз даю щ ие  атмо
с фе ру  определен н ой  эпохи  с  п омощ ью  обстан овочн ых 
сц ен  и  ин терь еров,  при ч ем  в соз дан ии  этого  своеобраз
ного  муз ейн ого  з рел и ща  н аряду  с муз ей н ы ми  предмета
ми  при н и мают  участие  и  бутафорски е.  Степень  погру
ж е н ия  посети теля  в  и н ую  п редметн ую  среду  м о ж ет 

Ни  с.  бы ть полной,  но м о ж ет  бы ть всего ли шь н амеком  на  кон
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7  См.: Розенблюм  Е. Указ. соч. С.  190192. 
8  См.:  Майстровская  М.Т. Архитектурнохудожественные  ком

поненты  в  музейной  экспозиции  / /  Музееведение.  Искусство  му
зейной  экспозиции  и  техническое  оснащение  музеев.  М.,  1985. 
С .  27   47. 

кретн ый  контекст,  в  рамках  которого  следует  рассмат
ри вать  подлин н ые  экспон аты.  О дн а ко  бутафори я,  как 
и  н аучн овспомогательн ые  материалы,  не  дол ж на  п ре
в ращ ать ся  из  средства  в  самоц ель,  когда  п о дл и н н ые 
предметы  теряю тся  среди  театраль н ых  декорац и й. 

В ткань  м уз ей н ой  экс п о з и ц ии  н е р е д ко  в кл ю ч аю т
ся  и  сп ец и аль но  соз дав аем ые  для  н ее  п р о и з в е д е н ия 
и скусств а7 .  Н а п р и м е р,  по  з а ка зу  М у з ея  Че с м е н с кой 
п обеды  (Петербург)  х у до ж н и ки  Ло м о н о с о в с ко го  фа р
фо р о в о го  з авода  и с п о л н и ли  на  р о с к о ш н ых  б л ю д ах 
и з о б р а ж е н ия  кораблей,  уч аств ов ав ш их  в  з н а м е н и том 
с р а ж е н и и.  В ы п олн яя  фу н к ц ию  н ауч н ов сп омогатель
н ых  матери алов,  эти  б лю да  в  то  ж е  в р е мя  и м е ют  сам о
ц ен н ое  з н ач ен ие  п р о и з в е де н ий  и скусств а. 

В  комплексе  художественновы разительных  средств, 
и с п о л ь з у е м ых  п ри  с о з да н ии  с о в р е м е н н ых  э кс п о з и
ц и й,  в а ж н ая  роль  отводи тся  с п е ц и а л ь н ым  п р и с п о с о б
лен и ям  для дем он страц ии  эксп он атов,  то  есть  экспози
ционному  оборудованию.  В  э кс п о з и ц и о н н ом  ан сам б ле 
о но  одн ов рем ен но  в ы п олн яет  как  у ти л и тарн ую,  так 
и  а р х и те кту р н о  х у д о ж е с тв е н н ую  фу н к ц и и8 .  Ути л и
та р н ая  фу н кц ия  з аклю ч ается  в  о б е с п е ч е н ии  с о х р а н
н ости  эксп он атов,  з а щ и те  их  от  в р е дн ых  в оз дей ств ий 
о кр у ж а ю щ ей  среды,  п о в р е ж д е н ий  и  х и щ е н и й.  Архи
тектурн о худож еств ен н ая  фу н кц ия  состоит  в  о р г а н и
з ац ии  об ъ ем н оп ростран ств ен н ой  с р е ды  экс п о з и ц ии 
и  соз дан ии  оп ти маль н ых  услов ий  для  н аи более  р а ц и о
н аль н ого  р а з м е щ е н ия  предметов. 

В  сов рем ен н ой  м у з е й н ой  п р а кти ке  п р и м е н яе тся 
сп ец и аль н ое  (ун икальн ое)  и  у н и в е р с а л ь н ое  оборудо
в ан и е.  О б р а з цы  сп ец и аль н ого  о б о р у до в а н ия  соз даю т
ся  для  кон кретн ого  м уз ея  с  уч етом  с п е ц и фи ки  эксп о
н атов,  архи тектуры  п о м е щ е н ий  и  м н ог их  других  фа к
то р о в,  в а ж н ых  с  то ч ки  з р е н ия  х у д о ж е с т в е н н о го 
р е ш е н ия  экс п о з и ц и и.  Ун и в е р с а л ь н ое  о б о р у д о в а н ие 
представляет  собой  раз ли ч н ые  у н и фи ц и р о в а н н ы е,  мо
дул ь н ые  ги бкие  си стемы,  которые  ч а ще  всего  и сп оль
з ую тся  на  вы ставках  и  в  кр у п н ых  м у з е й н ых  ц ен трах. 
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Государственный  Исторический   му
зей.  Археологические  памятники   древ
него  Херсопеса 

В  з а в и с и м о с ти 
от  х а р а кте ра  экс п о
з и ц и о н н ых  м атери
алов  и  о с н о в н ых 
и дей  а р х и те кту р н о
х у д о ж е с т в е н н о го 
р е ш е н ия  э к с п о з и
ц ии  у п о тр е б л яю тся 
р а з л и ч н ые  т и п ы 
э к с п о з и ц и о н н о го 
о б о р у д о в а н и я. 
Для  п л о с ко с тн о го 
э к с п о н и р о в а н ия 
и с п о л ь з у ю т ся  в е р
т и к а л ь н ые  щ и т ы, 
и ли  стенды,  р а з
л и ч н ые  по  ко н с т
р у к ц ии  и  п р и н ц и
пам  устан ов ки  в  и н
т е р ь е р е.  Ин ог да  во 
и з б е ж а н ие  п е р е
г р у з ки  э к с п о з и ц ии 
и ли  в  ц елях  эко н о м
н о го  и с п о л ь з о в а н ия 
и м е ю щ и х ся  п лощ а
д ей  ч а с ть  э к с п о з и
ц и о н н ых  м а т е р и а
л ов  н а м е р е н но  не 
в ы с та в л яе тся  для 
н е п о с р е д с т в е н н о го 
о б о з р е н и я.  Э тот  так 
н а з ы в а е м ый  «скры
тый  план»  п о м е щ а
е т ся  в  турнике
ты   —  п одобия  кн и

ги  с  тв ерды ми  п е р е ки д н ы ми  ли стами,  у кр е п л е н н ы ми 
на  ш а р н и р а х.  В н их  о б ы ч но  расп олаг аю тся  п лоскост
н ые  м а те р и а лы  —  докум ен ты,  плакаты,  фо то г р а фи и. 

Для  п ростран ств ен н ого  эксп он и ров ан ия  исполь
з ую тся: витрины   р а з н ых  кон струкц ий  и фо рм  —  гори
з он таль н ы е,  в ерти каль н ы е,  н астоль н ы е,  п ри стен н ы е, 
п одв есн ы е,  в и т р и ны  кру г ов о го  об з ора;  п о ди у мы  — 
в о з в ы ш е н ия  для  откры то го  экс п о н и р о в а н ия  о б ъ е м

Государственный  Исторический   му
зей.  Зал  археологии.  «Каменный   век» 



п ых  предметов;  универсальные  модульные  системы   — 
ка р ка с н ы е,  б е с к а р к а с н ы е,  к о м б и н и р о в а н н ы е,  р а м
н ы е,  п ростран ств ен н о стерж н ев ы е. 

Выставка   произведений  Д.Г.   Левицкого. 
Государственная  Третьяковская  галерея.  1986. 

Художник   В. Шпак 

П ри  п р о е кти р о в а н ии  об орудов ан ия  у ч и ты в а е тся 
е го  п р о п о р ц и о н а л ь н о с ть  о тн о с и те л ь но  э кс п о н а т ов 
и  экс п о з и ц и о н н ых  з алов,  сп особ н ость  ор г ан и ч но  в п и
сать ся  в  и н терь ер  по  сти лю,  ц вету,  габари там.  Н о  п ри 
этом  н е п р е л о ж н ым  яв ляется  с л е ду ю щ ее  п рав и ло:  в оз
дей ств ие  о б о р у до в а н ия  на  п о с е ти те ля  д о л ж но  б ы ть 
в тори ч н ым  по  о тн о ш е н ию  к  эксп он ату.  Это  не  з н ач и т, 
что  оборудован ие  до л ж но  бы ть  аб сол ю тн ым  н ей трал ь
н ым  или  н ев и ди м ы м.  Н ап роти в,  о но  д о л ж но  н е п р е
мен но  вклю чать ся  в  о б р а з н ое  р е ш е н ие  экс п о з и ц и и, 
но  характер  этого  в кл ю ч е н ия  д о л ж ен  бы ть  тщ а те л ь но 
п родуман н ы м. 
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Э ксп оз и ц и он н ая  п ракти ка  последн их  десяти летий 
показ ы вает,  что  оборудов ан ие  м о ж ет  н ести  о с н о в н ые 
об раз н ые  характери сти ки  эксп оз и ц и и,  но  оно  м о ж ет 
бы ть  и  отн оси тель но  н ей траль н ы м,  фу н кц и о н а л ь но 
св яз ан н ым  с  х а р а кте р ом  экспон атов.  Об орудов ан ие 
м о ж ет  бы ть  сти ли з ован н ы м,  повторяя  свои ми  фо р м а
ми  худож еств ен н ые  п р и е мы  эп охи  соз дан ия  п амятн и
ка,  но  м о ж ет  бы ть  и  кон трастн ы м,  и  в  этом  случае  о но 
п ри з в ано  отделить  с о в р е м е н н ую  эксп оз и ц ию  от  и сто
ри ч еского  и н терь ера. 

Напри мер,  соз давая  в  1986 г. в Треть яковской  гале
рее  вы ставку  п р о и з в е де н ий  Д.Г.  Леви ц кого,  а в то ры 
п ри н яли  реш ен ие  эксп он и ров ать  карти ны  в  стилиз о
ван н ом  и н терь ере  XVII I  в.,  о тр а ж а ю щ ем  худож ествен
н ый  дух  эпохи.  Для  этого  в архи тектурн ое  простран ст
во  вы ставки  бы ли  п ом ещ ены  кан делябры,  часы,  ваз ы, 
а  фо н ом  для  эксп он и ров ан ия  полотен  служили  щ и ты, 
з адрап и рован н ые  фи сташ ков оз елен ым  бархатом  в  ви
де  п орть ер  с  тяж ел ы м и,  н и сп адаю щ и ми,  перехвач ен
н ы ми  складками. 

Акти вн ы ми  и  сп ец и фи ч ески ми  комп он ен тами  ар
хи тектурн охудож ествен н ого  ан самбля  являю тся  цвет 
и  свет.  С  их  п омощ ью  м о ж но  объ еди н и ть  эксп оз и ц и
о н н ые  комплексы  в еди н ое  гармон и ч н ое  целое,  сделать 
акц ент  на  н аи более  в а ж н ых  эксп он атах  и  комп оз и ц и
ях,  доби ть ся  о п р е де л е н н ой  эм оц и он ал ь н ой  р е а кц ии 
посетителей.  Прав и ль н ый  вы бор  осв ещ ен ия  способст
вует точн ой  п ередаче  ц вета  экспон атов.  Оп ределен н ые 
ц ветовые  и  световые  р е ш е н ия  могут  добавлять  н едо
стаю щ ую  кон текстн ую  и н фо р м а ц и ю. 

Нап ри мер,  в  Г осударствен н ой  Треть яковской  га
л е р ее  на  вы ставке  «Екатери на  В еликая  и  Москва»,  па
радн ой  и  п редстави тель н ой,  п ри уроч ен н ой  к  850ле
тию  города,  в  осн ове  эксп оз и ц и он н ого  образа  л е ж а ло 
соз дан ие  ассоц и ати в н ой  среды  в  ви де  дворц ового  за
ла.  Красн о п урп урн ый  колорит  в ы став ки  в  соч етан ии 
с  п оз олотой  рез н ых  р ам  и  красоч н ой  ж и в о п и с ью  п ор
третов  с о в р е м е н н и ков  и м п е р а тр и цы  соз давал  атмо
с фе ру  то р ж е с тв е н н о с ти  и  вели ч и я.  С о в е р ш е н но  и н ой 
х а р а ктер  п р и с ущ  в ы с та в ке  Г осударствен н ого  м у з ея 
и з об раз и тель н ых  и скусств  им.  А.С.  П уш ки на  «Сокро
в и ща  Трои»,  где  экс п о н и р у е тся  в сем и рно  и з в естн ая 

4 3 0  а р х е о л о г и ч е с кая  ко л л е кц ия  Г.  Ш л и м а н а.  В  о с н о ве 



Глава  5.  M p i a a n жпщю 
х у д о ж е с т в е н н о го 
р е ш е н ия  э к с п о з и
ц ии  — об раз  класси
ч е с кой  археологи ч е
с к о й  э к с п о з и ц ии 
кон ца  XI X в.,  с  п ри
сущ ей  ей  эстети кой, 
с д е р ж а н н о с т ью 
и  ч е ткой  п р о с тр а н
с тв е н н ой  о р г а н и з а
ц и е й.  В ы с о к о к а ч е
ств ен н ое  оборудова
н ие  в ы п о л н е но  на 
с о в р е м е н н ом  ди з ай
н е р с к ом  у р о в не 
и  о р г а н и ч но  в п и са
но  в  среду  вы ставки, 
с  ее  м яг ким  п олу

м р а к ом  п о д с в е т ки  г^,,.,.  ,  г  п  г, г Г М И И  им.   А.С. Пушкина.  Парадная 
И  б л а г о р о дн ым  КО  леСтница   с  колоннадой 
р и ч н е в ым  ко л о р и
том,  п ом ог аю щ им  соз дать  а тм о с фе ру  т и ш и ны  и  н ето
роп ли вого  теч ен ия  в р е м е н и9 . 

О г р о м н ое  з н а ч е н ие  для  в о с п р и ятия  э кс п о з и ц ии 
и м е ет  ее пространственное  решение,  то есть  расп оло
ж е н ие  эксп оз и ц и он н ых  матери алов  и  экс п о з и ц и о н н о
го  оборудов ан ия  в  п ростран стве  э кс п о з и ц и о н н ых  п о
м е щ е н и й.  П рав и л ь н ое  с о о тн о ш е н ие  элем ен тов  эксп о
з и ц и он н ого  ан самбля,  их  в з аи м осв яз ь,  г руп п и ров ка, 
оп ределен ие  дом и н ант  —  все это и м е ет  п е р в о с те п е н
н ую  в аж н ость для соз дан ия  х у до ж е с тв е н н о го  экс п о з и
ц и он н ого  образ а.  П р о с тр а н с тв е н н ым  ч л е н е н и ем  экс
п о з и ц ии  м о ж но  ор г ан и з ов ать  д в и ж е н ие  п о с е ти те л ей 
и  р и тм  осмотра,  отдели ть  одну  тему  от другой,  г лав н ое 
от  второстеп ен н ого,  в в ести  п р о с тр а н с тв е н н ые  п ауз ы, 
отделяю щ ие  друг  от  друга  п рои з в еден и я,  о б ъ е ди н и ть 
р а з р о з н е н н ые  ч асти  в еди н ое  ц елое. 

Н ап ри м ер,  для  в р е м е н н ых  э кс п о з и ц ий  в  Г М И И 
им.  А.С. П у ш ки на  о б ы ч но  отводятся  Белый  з ал,  ко 

9  См.: Майстровская  М.Т.  Музейный  образ — поиски и  находки 
(экспозиционное  искусство  90х годов)  / /  Музееведение.  На  пути 
к  музею XXI  века: музейная  экспозиция. М., 1996. С. 342 — 346. 
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лон н ада  и два  з амы
к а ю щ их  ее  з а л а. 
В Белом  з але  раб оты 
раз м ещ аю тся  по  пе
ри м етру  стен,  а  н аи
более  з н ач и тель н ые 
п рои з в еден ия  груп
п и рую тся  в  апси де. 
Ц е н тр а л ь н ая  ч асть 
з а ла  остается  св о
б о д н о й,  и  т о л ь ко 
б л и же  к  ко л о н н ам 
и  п е р п е н ди ку л яр но 
долев ой  оси  м о ж ет 
с т о я ть  н е с к о л ь ко 
щ и тов,  но  п р и н ц ип 
с и м м е тр ии  и  у р а в
н о в е ш е н н о с ти  п ри 
э т ом  с о х р а н яе т с я. 

Белый зал Государственного  музея  изобра  На  КОЛОННад е  п р о
зительных   искусств  им.   А.С.  Пушкина   и з в еден ия  то же  рас

п ределяю тся  по  п е
ри метру  стен.  Этот  п р и н ц ип  раз м ещ ен и я,  во  мн огом 
п роди ктов ан н ый  архи тектурой  з дан ия,  является  тра
ди ц и о н н ы м,  о дн а ко  в  в ы став оч н ой  п р а кти ке  м у з ея 
есть  весь ма  ори г и н ал ь н ые  подходы  к  р е ш е н ию  эксп о
з и ц ии  в дан н ом  архи тектурн ом  объ еме. 

Один  из  таких  подходов  п родемон стри ровала  вы
ставка  «Ф и н ская  ж и в о п и с ь.  1750—1900»,  о р г а н и з о
ван н ая  в  муз ее  в  1979  г.  По  продоль н ой  оси  Белого  за
ла  бы ли  устан ов лены  щ и ты  с дв усторон н ей  раз веской, 
ли н ия  которых  п реры в ал ась  в  ц ен тре  зала  св оеоб раз
н ой  з он ой  отды ха  з ри телей.  П е р п е н ди ку л яр но  этим 
щ и там  стояли  та кие  ж е,  но  сдвоен н ы е.  Карти ны  расп о
лагались  толь ко  на  щ итах;  белые  м р а м о р н ые  стены  за
ла  оставали сь  св ободн ы ми.  Ф он  для  эксп он и ров ан ия 
ж и в оп и си  б ыл  двух  ц ветов  —  з елен ов ато  кори ч н ев ый 
для двой н ых  п ерп ен ди кул ярн ых  щ и тов  и  светлобеж е
вый  для  осталь н ых  щ и тов.  Их  светлая  окраска  преду
п реж дала  п ояв лен ие  у  з рителя  н еж елатель н ого  ощ у
щ ен ия  от  тем н ой  л и н ии  по  оси  з ала.  П роп орц ии  щ и
тов,  их  расстан овка,  соотн ош ен ие  с  колон н ами  зала, 
си стема  о с в е щ е н ия  в  ви де  в ы н есен н ых  вп еред  дугооб
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Выставка   «Финская  живопись»  в ГМИИ   им.  А.С.  Пушкина. 
Фрагмент   экспозиции.  Дизайнер  Юхани  Палласма 

р а з н ых  крон ш тей н ов  —  в се  это  соз дав ало  сам остоя
тель н ое  простран ство,  в  ко то р ом  н аходи лся  з ри тель. 
Э кс п о з и ц ия  «вела»  его  н а и б о л ее  у д о б н ым  п утем, 
но  п ри  этом  оставляла  свободу  в ы б ора.  А р х и те кту ра 
Белого  зала  не  в клю ч алась  в  о б р а з н ую  структуру  вы
ставки;  с кры тая  м ал ы ми  фо р м а м и,  она  отходи ла  на 
второй  план. 

От  п ри в ы ч н ой  р а з в е с ки  по  с тен ам  фи н с к ие  д и з а й
н е ры  отказ али сь  и  на  колон н аде.  Ка р ти ны  р а з м е с ти
л и сь на  щ итах,  в став лен н ых  в  п ролеты  м е ж ду  колон н а
ми.  Т а кое  п р о с тр а н с тв е н н ое  р е ш е н ие  и з о л и р о в а ло 
экс п о з и ц ию  ка ж дой  колон н ады  и  не  отвлекало  з р и те
л ей  на  п р о ти в о п о л о ж н ую  сторон у.  М р а м о р н ые  стен ы, 
оставаясь  «чисты ми»,  давали  отдых  для  глаз. 

Спустя  н есколь ко  лет  в  том  ж е  п о м е щ е н ии  м у з ея 
бы ла  орган и з ована  вы ставка  п рои з в еден ий  из  собра
н ия  Г.Г. Ти ссен Борн ем и са,  которая  з а п о м н и л а сь  не 
то л ь ко  ш е д е в р а ми  з а п а д н о е в р о п е й с кой  ж и в о п и си 
XIV—XVII I  вв., но  и  св оей  худож еств ен н ой,  п ласти ч ес
кой  форм ой.  Вдоль  стен  Белого  зала  бы ла  устан ов лена 
кон струкц ия  в  виде  мон оли тн ого  щ и та  с  п олукру г лы ми 
п и лястрам и,  д е л и в ш и ми  на  ч а с ти  п л о с ко с ть  с те н. 
В каж дой  из  этих  ч астей  р а з м е щ а л о сь  по  одн ой,  а  в  от
дель н ых  случаях  по  две  карти н ы.  П и л яс тры  одн ов ре
м ен но  вы полн яли  фу н кц ии  экран ов,  и з за  ко то р ых  на 
карти ны  н ап равлялся  м яг кий  свет.  В сю  ко н с тр у кц ию 
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обтяги вал  св етло
б еж ев ый  матери ал 
б архати стой  фа к
туры.  Перед  ап си
дой  был  смон ти ро
в ан  а н а л о г и ч н ый 
щ ит  с  пилястрами, 
на  котором  раз ме
с т и л а сь  р а б о та 
Карп ач чо  «Моло
дой  р ы ц а рь  на  фо
не  п е й з а ж а ».  Э то 
ц ен траль н ое  место 
в  эксп оз и ц ии  пре
доп редел и ли  для 

Выставка   из  собрания  ТиссенБорнемиси 
в  ГМИИ  им.  Л.С.  Пушкина.  Фрагмент   экс
позиции.  Художник   В.  Шпак 

карти ны  ее  вели ч и на  (218  х  151 см)  и  композ и ц и я. 
Среди  эксп он атов  вы ставки  и мели сь  п рои з в еде

н ия,  н ап и сан н ые  на  дерев ян н ой  осн ове  и  н уж дав ш и е
ся  в  постоян н ом  темп ературн ов лаж н остн ом  р е ж и м е. 
Поэтому  для  их  п оказа  спец и аль но  из готовили  ви три
н ы,  ко торые  св оей  фо р м ой  (опора  в  ви де  ко л о н ны 
с  кан н елю рами)  и о краской  (белое  с  золотом)  п овторя
ли  элемен ты  архи тектурн ого  убран ства  Белого  зала. 
Таким  об раз ом  архи тектурн ый  об раз  зала  ор г ан и ч но 
вобрал  в себя  малые  архи тектурн ые  об ъ емы  вы ставки, 
а  они,  в  св ою  очередь,  подчеркн ули  его  красоту. 

Ш и ри на  колон н ады  (2,5 м)  не  поз воляла  и споль з о
вать  з десь  такие  ж е  кон струкц и и,  как  в  Белом  Зале. 
Поэтому  для  п ри дан ия  ц елостн ости  эксп оз и ц ии  карти
ны  помести ли  на  щ и ты,  обтян угые  тем  ж е  светлым  ма
тери алом,  которым  б ы ли  обиты  кон струкц ии  в  ц ен т
раль н ом  зале. 

В есьма  ори г и н аль н ая  п лан и ровка  и  смелое  прост
ран ств ен н ое  р е ш е н ие  отли ч ают  и  мн огие  п остоян н ые 
эксп оз и ц и и.  В их  ч и сле  М уз ей  Соломона  Г угген хейма 
в  Нь ю Йорке,  п о с тр о е н н ый  в  кон це  1950х  гг.  и з вест
н ым  а м е р и ка н с ким  архи тектором  Ф .Л.  Райтом.  Зда
н ие  н а п о м и н а ет  с о б ой  р а с ш и р яю щ у ю ся  вверх  сп и
раль  с  еди н ым  ц ен траль н ым  простран ством,  осв ещ ен
н ым  ч ерез  в ерхн ий  купол.  Здесь  н ет  отдель н ых  з алов. 
Карти н ы,  в и с ящ ие  на  стен ах,  посети тели  осматри ва
ю т,  с п у с ка ясь  с в е р ху  в н из  по  с п и р а л ь но  и ду щ е му 
вдоль стен  пан дусу,  который  окан ч и в ается  вн и зу  боль



ш им  холлом.  Э кс п о з и ц ия  р а з в о р а ч и в а е тся  с п л о ш н ой 
н е п р е р ы в н ой  лен той,  соз давая  е ди н ый  яс н ый  м а р ш
рут.  Посети тель  и м е ет  в о з м о ж н о с ть  как  п о л н о с тью 
скон ц ен три ров ать  св ое  в н и м а н ие  на  ж и в о п и с н ых  про
и з в е де н и ях,  так  и  отдохн уть,  п о в е р н у в ш и сь  л и ц ом 
к  ц ен траль н ому  п ростран ству,  где  п е р ед  н им  п редста
ет  о б щ ая  п ан орама  м уз ея  с рядами  в и тко в  эта ж ей  п ро
ти в оп ол ож н ой  стен ы. 

Последн ие  десятилетия  XX  в.  стали  в рем ен ем  ак
тивн ого  поиска  н етради ц и он н ых  р е ш е н ий  п остоян н ых 
экспоз и ц ий  и в росси й ских  музеях. Ярким  п р и м е р ом  то
му  м ож ет  служ и ть  эксп оз и ц ия  Г осударствен н ого  муз ея 
В.В. Маяковского  (Москва),  откры в ш аяся  в  1989  г.  Со
з дан н ая  на  осн ове  сц ен арн ой  кон ц еп ц ии  Т.П.  Полякова 
и  архитектурн охудожествен н ого  проекта  Е.А.  Амасп ю
ра,  она  вы звала  и  продолж ает  в ы з ы в ать  п роти в ореч и
вые суж ден ия  спец иалистов.  Ее авторы  поставили  п еред 
собой  задачу  «з амен ить  тради ц и он н ую  для  и н терп рета
торов  Маяковского  поли ти ч ескую  м и фол ог ию  ми фоло
гией  поэтической  —  то  есть  не  н ав яз ы в ать  посетителям 
паукообраз н ую  кон ц еп ц ию  «поэта  О ктяб ря  и  соц и али с
тического  строительства»  в  качестве  акси омы,  а  соз дать 
ж еп оз и ц и он н охудож еств ен н ую,  о ткр о в е н но  суб ъ ек
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i n  иную  модель поэтамасималиста,  судьба  которого  бы
ла богата не только творч ески ми  победами, но и  трагиче
ски ми  ош и бками »1 0 . 

Эксп оз и ц ия  п остроена  в  н есвой ствен н ой  отеч ест
вен н ым  м ем ори аль н ым  муз еям  ман ере.  Здесь  н ет  за
стекл ен н ых  в и тр ин  с  экс п о н а та ми  и  эти ке тка м и, 
а  вместо  п ри в ы ч н ых  м у з е й н ых  з алов  —  свободно  п е
ретекаю щ ее  и  устремлен н ое  вверх  п ростран ство.  М е
мориаль н ая  лестн и ца  ведет  в  крохотн ую  «комн атен ку
лодочку»,  как  н аз ы вал  св ое  ж и л и ще  поэт.  Эта  комн ата 
является  ко м п о з и ц и о н н ым  ц ен тром  муз ея,  ее  о б р аз 
в тр а н с фо р м и р о в а н н ой  фо р ме  н еодн ократно  п ов торя
ется  в  эксп оз и ц и и.  И н те р ь ер  комн аты  воссоз дан  ан
самблевым  методом  на  осн ове  п одли н н ых  мемори аль
н ых  предметов.  Вся  осталь н ая  эксп оз и ц ия  представля
ет  собой  одно  из  н е м н о г о ч и с л е н н ых  в о п л о щ е н ий 
об раз н осю ж етн ого  метода  эксп он и рован и я,  предло
ж е н н о го  Т.П.  П о л яко в ым  и  получ и вш его  среди  муз ей
н ых  спец и али стов  н еодн оз н ач н ые  оц ен ки. 

Яз ык  эксп оз и ц ии  м е та фо р и ч ен  и  достаточно  сло
ж е н,  худож еств ен н ооб раз н ые  комп оз и ц ии  далеко  не 
всегда  пон ятны  б ез  эксп ли кац ий  и  ком м ен тари ев  экс
курсов ода.  В едь  б о л ь ш и н с тво  л ю дей  не  п р и в ы кли 
мы сли ть  образ ами,  и  им  трудно  ув и деть  в  кон кретн ой 
фо р ме  абстрактн ые  п он яти я.  В н емемори аль н ой  ч асти 
эксп оз и ц ии  среди  коп ий  и  м ул яж ей  н елегко  оты скать 
коллекц и он н ые  п редметы. 

П одм ена  н а у ч н о с ти  х у д о ж е с тв е н н ой  о б р а з н о с
ть ю,  п рев али ров ан ие  фо р мы  н ад содерж ан и ем,  н и з в е
д е н ие  муз ей н ого  п редм ета  до  уров ня  элемен та  худо
ж е с тв е н н ой  ко м п о з и ц ии  —  вот  далеко  не  п олн ый  п е
реч ень  уп реков,  р а з д а ю щ и х ся  по  адресу  соз дателей 
этой  экс п о з и ц и и.  Д е м о кр а т и з м,  у х од  от  ш а б л о н ов 
и  стереоти п ов  —  та кие  п о л о ж и те л ь н ые  кач ества  в и
дят  в  М у з ее  М а яко в с ко го  другие  сп ец и али сты.  Н аи б о
лее  в з в еш ен н ой  в  да н н ой  си туац ии  вы глядит  о ц е н ка 
м у з ея  Ю . М.  П и щ у л и н ы м:  « П е р ед  н ами  яр ко  в ы р а
ж е н н ый  а в то р с кий  м у з е й,  п о с т р о е н н ый  на  о с н о ве 
п о дч е р кн у то  с у б ъ е к т и в н ой  и н т е р п р е т а ц ии  ж и з ни 
и  творч ества  М а яко в с ко го  и  в ы п о л н е н н ый  в  в есь ма 

1 0  Маяковский.  Мифы  политики,  мифы  поэзии,  мифы  музей
ные / /  Советский музей.  1990. №  4. С. 4. 
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о с тр ой  м е та фо р и ч е с кой  фо р м е.  М н о г ое  в  столь  н е
тради ц и он н ом  р е ш е н ии  вдохн овляет,  мн огое  в ы з ы в а
ет  с о м н е н и я»1 1 . 

Итак,  в  з ав и си м ости  от  х а р а кте ра  эксп оз и ц и и,  ее 
тем ати ки  и  других  кон кретн ых  усл ов ий  х у д о ж н ик  ис
п оль з ует  для  соз дан ия  экс п о з и ц и о н н о го  о б р а за  все 
и м е ю щ и е ся  в  его  п али тре  средства  и ли  какую то  их 
часть.  Ин огда  об раз н ое  н ач ало  дости гается  в  рез уль та
те  ко м п о н о в ки  м у з е й н ых  п редм етов  и  их  комп лексов, 
в других  случаях  акц ент  делается  на  сп ец и аль но  соз да
ваемых  п р о и з в е де н и ях  искусства,  в  треть их  —  на  ар
х и те кту р н ом  р е ш е н ии  и н те р ь е р ов  э к с п о з и ц и о н н ых 
п о м е щ е н ий  муз ея.  М у з е й н ой  с п е ц и фи ке  в  н аи боль
ш ей  степ ени  соответствует  п е р в ый  путь,  когда  о б р аз 
экс п о з и ц и о н н о го  а н с а м б ля  соз дается  на  осн ове  му
з е й н ых  п редметов  и  н ауч н ого  с о д е р ж а н ия  п ри  под
д е р ж ке  х у до ж е с тв е н н о  и з о б р а з и те л ь н ы ми  и  техн и ч е
с ки ми  средствами. 

Основные  этапы  художественног о  проектировани я 
музейных  экспозици й 

Э кс п о з и ц ии  соз даю тся  в  тв о р ч е с ком  с о др у ж е с т
ве  н ауч н ых  сотрудн и ков,  х у д о ж н и ко в,  а р х и те кто р о в, 
д и з а й н е р о в,  и н ж е н е р о в.  Д ля  то го  ч то бы  тр уд  в сех 
у ч а с тн и ков  п р о е кти р о в а н ия  э кс п о з и ц ии  б ыл  с л а ж е н
н ым  и  р е з у л ь та ти в н ы м,  н е о б х о д и мо  ч е тко  о п р е д е
л и ть  п оследов атель н ость  работ,  х а р а к т ер  де яте л ь н о с
ти  на  ка ж д ом  этапе,  состав  п р о е ктн ой  до ку м е н та ц и и, 
п ри  этом  о с н о в н ые  эта пы  х у д о ж е с тв е н н о го  п р о е кти
р о в а н ия  д о л ж ны  бы ть  с о о тн е с е ны  с  эта п а ми  н ауч н о
г о  п р о е кти р о в а н и я. 

Исходн ым  докум ен том  для  н ач ала  раб от  по  архи
тектурн о худож еств ен н ому  п р о е кти р о в а н ию  эксп оз и
ц ии  служ ит  н ауч н ая  кон ц еп ц и я,  в  ко то р ой  с о де р ж и тся 
достаточ но  п олн ая  х а р а кте р и с ти ка  о б щ е го  эксп оз и ц и
он н ого  з амы сла.  На  ее  осн ове,  а  в  ряде  случ аев  п осле 
н а п и с а н ия  р а с ш и р е н н ой  те м а ти ч е с кой  структуры  (те
м ати ч еско го  план а)  с о з да е тся  генеральное  решение 
экспозиции,  то  есть  п ерв он ач ал ь н ый  х у до ж е с тв е н н ый 

1 1  Маяковский. Мифы политики, мифы поэзии, мифы  музейные. 
С. 21. 



проект.  В  н ем  раскры в аю тся  тв орч еский  з амы сел  ав
тора  и  общ ий  подход  ко  всем  архи тектурн охудож ест
в ен н ым  п роблемам  отн оситель но  обли ка  будущ ей  экс
поз иц ии,  которые  на  п оследую щ их  этапах  п роекти ро
в ан ия  будут  р а з в е р ты в а ть ся  и  де та л и з и р о в а ть с я. 
На  этапе  г ен ераль н ого  р е ш е н ия  х у д о ж н и ки  в месте 
с  экс п о з и ц и о н е р а ми  р а з р а б а ты в а ют  сл едую щ ие  ас
пекты  худож ествен н ого  проекта: 

•  об щ ие  сти лев ые  п р и н ц и пы  р а с кр ы тия  содерж а
н ия  эксп оз и ц ии  архи тектурн охудож еств ен н ы ми 
средствами; 

•  р а з м е щ е н ие  осн овн ой  темати ки  по  з алам  и  те р р и
то р ии  м уз ея  с  марш рутом  осмотра  эксп оз и ц и и. 
Э ксп оз и ц и он н ый  м арш рут  об ы ч но  строится  слева 
н ап раво  —  для  удобства  ч тен ия  текстовой  и н фор
мац ии.  В  идеале  посетитель  до л ж ен  идти  предель
но  кратким  марш рутом,  без  в стреч н ых  потоков, 
п етель  и  в о з в р а щ е н и й.  В  з дан и ях,  с п е ц и а л ь но 
строящ и хся  для  музеев,  этот м ом ент  всегда  уч и ты
вается.  Г ораз до  с л о ж н ее  р а з р а б о та ть  м а р ш р ут 
в  п омещ ен и ях,  п р и с п о с о б л е н н ых  под  м у з е й н ые 
н уж ды.  В ген ераль н ом  р е ш е н ии  дол ж ны  бы ть  п ре
дусм отрены  средства,  о р г а н и з у ю щ ие  д в и ж е н ие 
посетителя  в  н у ж н ом  н ап рав лен ии  и  обесп еч и ва
ю щ ие  осмотр  эксп оз и ц ии  в  об ъ еме  пси хологи ч ес
ки х  н орм  в осп ри яти я.  П ом и мо  указ ателей  для  это
го  и сп ол ь з ую тся  д е ко р а ти в н ые  элемен ты,  ц вет, 
свет  и другие  п ри ем ы; 

•  р а з м е щ е н ие  ведущ их  эксп он атов  (смы словых  до
мин ан т); 

•  характер  и  место  в  эксп оз и ц ии  н ауч н ых  рекон ст
рукц ий,  н аи более  круп н ых  восп рои з веден и й,  дио
рам  и  сп ец и аль но  соз даваемых  п рои з в еден ий  ис
кусства; 

•  об щ ие  п р и н ц и пы  осв ещ ен ия  (искусствен н ое,  ес
тествен н ое,  смеш ан н ое,  общ ее,  местн ое)  и  ц вето
вого  р е ш е н ия  эксп оз и ц и и; 

•  об щ ее  р е ш е н ие  оборудован ия; 
•  п р и м е н е н ие  а у д и о в и з у а л ь н ых  и  т е х н и ч е с к их 

средств; 
•  р а с п о л о ж е н ие  з он  отды ха. 

С о в р е м е н н ая  м е то ди ка  п р о е кти р о в а н ия  эксп о
з и ц ии  п редп ол аг ает  р а з р а б о тку  г ен ераль н ого  р е ш е



н ия  в  фо р ме  художественной  концепции  экспозиции. 
которая  в ы п о л н яе тся  в  в и де  ч е р т е ж е й,  м а ке тов  и  п о
яс н и те л ь н ых  до ку м е н то в.  П о с ко л ь ку  она  ш и р о ко  об
с у ж д а е т ся  не  то л ь ко  на  х у д о ж е с т в е н н ом  с о в е т е, 
н о  и  с р е ди  м у з е й н ой  о б щ е с т в е н н о с т и,  ее  я з ык 
и  средства  в ы р а ж е н ия  д о л ж ны  б ы ть  яс н ы ми  и  до
с ту п н ы ми  для  в о с п р и ятия  л ю дей  р а з н ых  с п е ц и а л ь н о
стей.  П о это му  макет,  то  есть  о б ъ е м н ое  и з о б р а ж е н ие 
п р о е кти р у е м ой  экс п о з и ц и и,  в ы п о л н е н н ое  в  о п р е д е
л е н н ом  м асш таб е,  яв л яе тся  п р е дп о ч ти те л ь н ее  ч е р т е
ж е й,  ч и тать  ко то р ые  могут  о б ы ч но  то л ь ко  п р о фе с с и
он алы.  М а кет  да ет  п р е дс та в л е н ие  о  п р о с тр а н с тв е н
н ом  р е ш е н ии  экс п о з и ц и и,  но  ч асто  и  о  ее  ц в е т о в ом 
р е ш е н и и. 

На  втором  этапе  худож еств ен н ого  п р о е кти р о в а
н ия,  после  состав лен ия  и  у тв е р ж де н ия  тем ати ко экс
п оз и ц и он н ого  п лана  и  сц ен ари я,  р а з р а б а ты в а е тся  эс
кизный  проект.   Он  п редставляет  собой  д е та л и з а ц ию 
худож еств ен н ой  ко н ц е п ц ии  ( ген ераль н ого  р е ш е н и я). 
В  эски з н ом  п роекте  п рораб аты в аю тся  с л е ду ю щ ие  во
п росы:  о ко н ч а те л ь н ое  р а с п р е де л е н ие  э к с п о з и ц и о н
н ой  площ ади  раз делов,  тем  и  подтем;  р а з м е щ е н ие  в сех 
эксп оз и ц и он н ых  матери алов;  окон ч атель н ое  о б ъ е м н о
п р о с тр а н с тв е н н ое  и  ц в етов ое  р е ш е н ие  э кс п о з и ц и и; 
о с в е щ е н ие  з алов,  эксп оз и ц ии  и  отдель н ых  экс п о н а
тов;  п ри н ц и п и аль н ое  р е ш е н ие  ко н с тр у кц ии  об орудо
ван ия  и  о б ъ е м н ых  де ко р а ти в н ых  элемен тов;  расста
н ов ка  экс п о з и ц и о н н о го  об орудов ан и я;  р а з м е щ е н ие 
ауди ови з уаль н ых  и  те х н и ч е с ких  средств. 

Особ ое  з н а ч е н ие  в  эски з н ом  п р о е кте  и м е ют  во
п росы  р а з м е щ е н ия  и  подачи  эксп он атов.  С у щ е с тв у ют 
при емы,  которые  п оз в оляют  п одч еркн уть  с у щ е с тв у ю
щ ие  меж ду  п редметами  связ и,  вы дели ть  среди  н их  н аи
б олее  в а ж н ы е.  Н а п р и м е р,  д о м и н а н т н ый  (в едущ и й) 
эксп он ат  часто  расп олагается  в  ц е н тре  экс п о з и ц и о н
н ого  простран ства,  с р а зу  об ращ ая  на  себя  в н и м а н ие 
посетителя.  Его  з н ач и м ость  м о ж ет  а кц е н ти р о в а ть  ак
ти в н ый  ц в етов ой  фо н,  н ап рав л ен н ое  о с в е щ е н ие  и ли 
ж е  сп ец и аль но  соз дан н ое  вокруг  н его  св ободн ое  п р о
стран ство.  Х у до ж н ик  до л ж ен  уметь  об есп еч и ть  н а и
л у ч ш ий  о б з ор  экс п о н а то в,  в о з м о ж н о с ть  о б о з р е н ия 
з н аков,  клейм  и дру г их  мелких  отли ч и тель н ых  особ ен
н остей  п редметов.  Д ля  этого  и сп ол ь з ую тся  з е р ка л а, 
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л уп ы ,  п о в о р а ч и в а ю щ и е ся  подставки.  Но,  п ри в л екая 
в н и ман ие  к  эксп он атам  и  п одч ерки вая  их  особен н ос
ти,  худож н ик  не  д о л ж ен  п ри  этом  з абы вать,  что  з ри
тель н ой  осн ов ой  эксп оз и ц и он н ого  п ростран ства  дол
ж ен  бы ть  экспон ат,  а  средства  показа  и  оборудов ан ие 
дол ж ны  и грать  п ри  этом  п одч и н ен н ую  и  второстепен
н ую  роль. 

Экспонирование  одной композиции современного  художника. 
Нант,   Музей  изобразительных  искусств.  1998. 

Фото   Ю.   Пищулина 

Н е ко то р ые  м у з еи  п р а кти ку ют  п о каз  отдел ь н ых 
п р о и з в е д е н ий  и с ку с с тва  в не  с в язи  с  дру г и ми  эксп о
н атам и.  П о тр е б н о с ть  в  п одоб н ом  п р и е ме  экс п о н и р о
в а н ия  п ояв и л ась  в  1930е  гг.,  когда  в  э кс п о з и ц и ях  му
з е ев  стали  п о яв л ять ся  п р о и з в е д е н ия  х у д о ж н и к о в
ав ан г арди стов,  к о т о р ые  не  соч етал и сь  ни  с  р а б о та ми 
п редстав и тел ей  тр а д и ц и о н н ых  н а п р а в л е н ий  в  и скус
стве,  ни  друг  с друг ом.  Во в торой  п о л о в и не  XX  в.  этот 
п р и н ц ип  б ыл  н е с ко л ь ко  п е р е о с м ы с л ен  в  с в язи  с  р а с
п р о с тр а н е н и ем  и дей  о  том,  что  ш и р о кой  п у б л и ке  ц е
л е с о о б р а з но  п о ка з ы в а ть  г лав н ым  о б р а з ом  ш е д е в р ы. 
В  п о до б н ом  п р е д с та в л е н ии  и м е л о сь  с в ое  р а ц и о н а л ь
н ое  з е р н о,  в едь  м н о г ие  т у р и с ты  п о с е щ а ют  м у з ей 
п р е ж де  в с е го  р а ди  п р о с л а в л е н н ых  и  з н а м е н и т ых 
п р о и з в е де н и й.  М н о г ие  кр у п н ые  е в р о п е й с кие  и  а м е
р и ка н с кие  м у з еи  стали  в ы в оди ть  из  осн ов н о го  м а р ш
рута  р а б о ты,  не  и м е ю щ ие  п е р в о с те п е н н о го  з н а ч е
н и я,  и  р а з м е щ а ть  их  л и бо  в  до п о л н и те л ь н ых  з алах, 
л и бо  в  з а п а с н и ках  с  с и с те м ой  о ткр ы то го  х р а н е н ия 



фо н д о в.  Что  ж е  ка с а е тся  в е л и ких  п олотен,  то  в  н е ко
то р ых  м уз еях  им  стали  отв оди ть  в сю  стен у,  а  и н о г да 
и  ц е л ый  зал. 

В России  п ри н ц ип  ин дивидуаль н ого  п оказа  и сп оль
з уется  главн ым  об раз ом  на  в ы став ках  одн ого  п р о и з в е
де н и я,  д е м о н с т р и р у ю щ их  п р е дм е т  экс п о н а т,  п р е д
с та в л яю щ ий  собой  ш е д е вр  м и р о в о го  и скусства  и ли 
всем  и з в естн ый  рари тет.  Н а п р и м е р,  в  кон це  2000  г. 
в  М о с кву  бы ла  п р и в е з е на  из  фл о р е н ти й с кой  г ал ереи 
У ффи ци  з н а м е н и тая  «В ен ера  Ур б и н с ка я»  Т и ц и а н а. 
Отдель н ый  зал,  п р е до с та в л е н н ый  для  этой  к а р т и ны 
Г осударств ен н ым  м уз еем  и з о б р а з и те л ь н ых  и с ку с с тв 
им.  А .С.  Пуш ки н а,  п одч ерки в ал  о с о б ый  статус  п р о и з
веден и я. 

Заклю ч и тель н ый  этап  худож еств ен н ого  п р о е кти
ров ан ия  состоит  в  раз раб отке  техн и ч еско го  и  рабочего 
проекта,   которы й,  как  прави ло,  в клю ч ает  в  себя:  мон
т а ж н ые  листы,  ав торские  раз раб отки  х у до ж е с тв е н н о
кон структорских  р е ш е н ий  об орудов ан и я,  п р о кл а д ки 
ком м ун и кац и он н ых  л и н ий  для  о с в е щ е н ия  и  кр е п л е н ия 
эксп он атов,  а в то р с кие  п р е д л о ж е н ия  к  и н ж е н е р н ым 
р е ш е н и ям  отоплен ия,  в ен ти л яц ии  и  п о ж а р н о  о х р а н
н ой  си гн али з ац и и. 

М о н т а ж н ые  листы   п редстав ляют  собой  ч е р т е жи 
уч астков  экс п о з и ц и о н н ой  п о в е р х н о с ти,  на  ко т о р ых 
у ка з а но  р а з м е щ е н ие  ко н кр е тн ых  м атери алов.  О ни  со
з да ю тся  х у д о ж н и ком  о б ы ч но  в  м а с ш та бе  1:10;  м а с
ш та б н ые  листы,  в ы п о л н е н н ые  в  м а с ш та бе  1:1,  н а з ы в а
ю тся  ш аблон ами. 

После  из готовлен ия  всего  н еобходи мого  оборудо
ван ия  и н аучн овспомогатель н ых  матери алов  н ач и н ает
ся  монтаж   экспозиции,  в  ходе  которого  на  эксп оз и ц и
он н ой  площ ади  осущ ествляется  сборка  оборудован и я, 
техн и ч еских  средств,  р а з м е щ е н ие  эксп оз и ц и он н ых  ма
тери алов  в  соответствии  с  п роектом  эксп оз и ц и и.  М о н
т аж  осущ ествляется  спец и аль но  п одготов лен н ы ми  ра
боч и ми мон таж н и ками  п ри  уч астии  авторов п роекти
ровщ и ков. 

Одн ов рем ен но  с  руков одств ом  м о н та ж н ы ми  р а б о
та ми  х у до ж н ик  п р и н и м а ет  уч астие  в  подготовке  н е о б
ходи м ых  м атери ал ов  для  р е кл а мы  экс п о з и ц ии  и  ее 
торж еств ен н ого  откры ти я,  которое  об ы ч но  н а з ы в а ют 
верн и саж ем. 
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За  п оследн ие  де с яти л е тия  и скусство  м у з е й н ой 
эксп оз и ц ии  окон ч атель но  утвердилось  в  кач естве  са
мостоятель н ого  ви да  творчества.  Сов ремен н ая  муз ей
н ая  эксп оз и ц ия  —  это  рез уль тат  соз идатель н ого  с о ю за 
н ауч н ого  сотрудн и ка  и  худож н и ка эксп оз и ц и он ера, 
в  котором  и н ог да  п р и н и м а ет  уч астие  и  с ц е н а р и с т. 
В  и скусстве  м у з е й н ой  эксп оз и ц ии  еще  оч ень  мн ого 
н е р е ш е н н ых  и  д а же  сп орн ых  проблем.  Недостаточ но 
раз работаны  в теорети ч еском  отн ош ен ии  средства  со
з дан ия  муз ей н ого  образ а,  с п е ц и фи ка  муз ей н ой  з ре
ли щ н ое™,  ж а н р о в ые  особен н ости  эксп оз и ц и й,  или  то, 
что  в  и скусстве  п ри н ято  н аз ы в ать  «з акон ами  ж ан ра». 
Методи ка  худож еств ен н ого  п роекти ров ан ия  треб ует 
осмы слен ия  и  об об щ ен ия  по  ш и р о ч а й ш е му  с п е ктру 
вопросов.  П оэтому  и скусство  м уз ей н ой  эксп оз и ц и и, 
как  и  муз ей н ое  дело  в  ц елом,  н уж дается  в  тв орч еском 
эксп ери мен те,  благодаря  которому  оно  м ож ет  бы ть  за
щ и щ е но  от ш аб л он ов  и  стереоти пов. 



Г л а ва  Б 
КУЛЬТУРН О  ОБРАЗОВАТЕЛЬНА Я 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ Ь  М У З Е Е В 

П о н ятие  « ку л ь ту р н о  о б р а з о в а те л ь н ая  де яте л ь
н ость»  п олуч и ло  р а с п р о с т р а н е н ие  в  о те ч е с тв е н н ом 
муз еев еден ии  с  н ач ала  1990х  гг.,  и  его  а кти в н ое  ис
п ол ь з ов ан ие  бы ло  в ы з в ано  п о яв л е н и ем  н ов ых  подхо
дов  в  работе  с  м у з е й н ы ми  п осети телями.  На  р у б е же 
1950х  —  60х  гг.  к  с о в е тс ким  м у з е ям  стал  п о с те п е н но 
в оз в ращ ать ся  у трач ен н ый  в  1930е  гг .  статус  н ауч н ых 
у ч р е ж де н и й.  Эти  и з м е н е н ия  о тр а з и л и сь  в  те р м и н о л о
гии,  о б о з н а ч а ю щ ей  одно  из  в а ж н е й ш их  н а п р а в л е н ий 
м у з е й н ой  деятел ь н ости:  в место  п о н ятия  « п р о с в е ти
тель н ая  работа»  стал  уп отреблять ся  те р м ин  «н аучн о
п росвети тель н ая  работа».  Его с о де р ж а те л ь н ая  с то р о на 
оз н ач ала,  ч то  с в ою  о б р а з о в а те л ь н о  в о с п и та те л ь н ую 
фу н к ц ию  м уз ей  осущ ествляет  на  осн ове  н ауч н ых  и с
сл едов ан и й,  ч то  т е п е рь  он  р а с п р о с т р а н яет  з н а н и я, 
в  осн ове  которых  л е ж ит  м у з е й н ый  п редмет. 

Н о  н есмотря  на а кти в и з а ц ию  н ауч н ой  деятель н ос
ти  м у з ей  п р о до л ж ал  оставать ся  и де о л о г и ч е с ким  уч
реж ден и ем,  с тр о и в ш им  св ою  р а б о ту  в  соотв етств ии 
с  д и р е к т и в н ы ми  у к а з а н и ями  р у к о в о д ящ их  о р г а н ов 
и  п остан ов лен и ями  ЦК  К П С С  «О  п о в ы ш е н ии  роли  му
з е ев  в  ко м м у н и с ти ч е с ком  в о с п и та н ии  тр у дящ и х с я» 
(1964)  и  «О  п о в ы ш е н ии  и дей н о в осп и татель н ой  раб о
ты  муз еев»  (1982).  В плоть  до  ко н ца  1980х  гг.  н ауч н о
п р о с в е ти те л ь н ая  р а б о та  д о л ж на  б ы ла  п р о в о д и ть ся 
в  соответствии  с так  н а з ы в а е м ы ми  « л е н и н с ки ми  п р и н
ц и п ами  ком м ун и сти ч еской  п роп аг ан ды ».  Ее  о с н о в н ы
ми  з адач ами  являли сь  « р а с п р о с тр а н е н ие  м аркси стско
л е н и н с кой  и деологии  и  фо р м и р о в а н ие  ком м ун и сти ч е
ского  м и ров оз з рен и я,  в осп и тан ие  ко м м у н и с ти ч е с ко го 
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отн ош ен ия  к  труду,  пропаган да  идей  и н терн ац и он а
л и з ма  и  п атри оти з ма,  фо р м и р о в а н ие  н рав ств ен н ых 
кач еств  ли ч н ости,  эстети ч еская  пропаган да,  б о р ь ба 
п ротив  б у р ж у а з н ой  и  рев и з и он и стской  и деологи и »1 . 

Вместе с  «перестройкой»  и смен ой  идеологических 
парадигм  из  м уз ей н ой  лексики,  касаю щ ей ся  н аучн о
п росв ети тель н ой  работы,  п остеп ен но  и сч ез ли  та кие 
те р м и ны  как  «пропаган да»,  «массовость »,  «и дей н ое 
воспитан ие». М у з ей  стал  рассматриваться  как  средство 
у ж е  не  «эстетической  пропаганды »,  а  раз ви тия  эстети
ческого вкуса  и творческого  воображ ен и я,  как  средство 
фо р м и р о в а н ия  не  «коммун и сти ч еского  м и р о в о з з р е
ния»,  а  ц ен н остн ого  отн ош ен ия  к  историкокультурн о
му  н аследию.  Стала  з авоевы вать  п роч н ые  п оз и ц ии  н о
вая  кон ц епц ия  образ ователь н ой  деятельн ости,  которая 
к  тому  времени  у ж е  получила  ш и рокое  распростран е
н ие  в  з аруб еж н ой  муз ей н ой  п ракти ке  и  осн овы валась 
на  представлен ии  о  муз ее  как  коммун и кац и он н ой  сис
теме. Согласно  этой кон ц епц и и,  задачи муз ея не  сводят
ся  л и шь  к  п ередаче  и н форм ац ии  о  том  или  и н ом  явле
н ии  и проц ессе; он долж ен  обращ ать ся  и  к  вн утрен н ему 
м и ру  посетителя,  воз дей ствовать  на  его  ч увствен н о
эмоц ион аль н ую  сферу. 

Отказ  от  п р е ж н ей  ж есткой  и дей н ои н форм ати в
н ой  н ап рав лен н ости  мен ял  и  характер  в з аи моотн ош е
н ий  м е ж ду  м уз еем  и  посети телем.  Суть  муз ей н ообра
з ователь н ого  п р о ц е с са  п редставлялась  те п е рь  и н ой: 
посети тель  в осп ри н и м ался  у ж е  не  как  об ъ ект  воспита
тель н ого  воз дей стви я,  а  как  рав н оп рав н ый  собесед
н и к,  следователь н о,  о б щ е н ие  м уз ея  с  ауди тори ей  п ри
обретало  фо р му  диалога. 

В св язи  с  н о в ым  п он и м ан и ем  сути  в з аи моотн ош е
н ий  муз ея  и п осети теля  в оз н ик те р м ин  «культурн ооб
раз ов атель н ая  деятель н ость »,  п о др а з у м е в а ю щ ий  об
раз ов ан ие  в п ростран стве  культуры.  П ри  этом  п он ятие 
«образ ован и е»  трактуется  ш и р о ко  и п редп олагает  раз
ви тие  ума  и  и н теллекта  человека,  его душ ев н ых  и  лич
н остн ых  кач еств,  ц ен н остн ых  о тн о ш е н ий  к  м и р у2 .  Те
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1  См.: Музейное  дело  в СССР.  Важнейшие  направления  совер
шенствования работы советских музеев в свете решений XXVI I  съез
да КПСС : Сб. науч. тр. М.,  1987. С.  140141. 

2  Юхневич  М.Ю.   Я поведу тебя в музей.  М, 2001. С. 13. 



I пава  е.  Кул ьтурнообразовател ьна »  деятельност ь  м узеев 
орети ч ескую  и  м етоди ч ескую  о с н о ву  куль турн ообра
з ователь н ой  деятель н ости  составляет  м у з е й н ая  педа
гогика;  она  соз дает  н о в ые  м етоди ки  и  п р о г р а м мы  ра
боты  с  посети телями,  и з уч ает  в оз дей ств ие  на  н их  раз
ли ч н ых  фо рм  м у з е й н ой  ко м м у н и ка ц и и. 

Термин  «культурн ообраз овательн ая  деятель н ость» 
п ри ш ел на смену таким  пон ятиям,  как  «массовопросве
тительная  работа»,  «популяриз ац ия»,  «н аучн ая  п роп а
ганда».  Что ж е  касается  п он ятия  «н аучн опросветитель
ная  работа»,  то  оно  п родолж ает  употребляться  в  муз ей
н ой  п ракти ке  и  в  н а ши  дн и,  одн ако  в  н ем  у ж е  н ет 
п р е ж н ей  идеологической  составляю щ ей.  В месте  с  тем 
сосущ ествован ие  те р м и н ов  «куль турн ообраз ователь
н ая  деятельность»  и  «н аучн опросветитель н ая  работа» 
в  определен н ой  степ ени  свидетельствует  об  отсутствии 
в  муз ейн ой  с фе ре  еди н ого  п он и ман ия  того,  ради  ч его 
муз ей  встречается  со  свои ми  посетителями. 

•  Основные  форм ы 
культурн о  образовательной  деятельности 

Экскурси я 

Э кскурсия  (от лат.  excurs io  —  п оез дка)  как  фо р ма 
п рез ен тац ии  коллекц ий  уходит  с в о и ми  ко р н ями  в  глу
б о кую  древн ость.  Н а п о м н и м,  что  у ж е  в  а н ти ч н ых  хра
мах  сп ец и аль н ые  с л у ж и те ли  р а с с ка з ы в а ли  п о с е ти те
лям  об  и стории  и  х у до ж е с тв е н н ых  достои н ств ах  тех 
и ли  и н ых  в оти в н ых  п редметов.  В  эп оху  В о з р о ж д е н ия 
лю б оз н атель н ую  п у б л и ку  из  ч и сла  з н а тн ых  и  в ы с о ко
п оставлен н ых  особ  з н аком и ли  с  с о б р а н и ем  ка б и н е тов 
и  галерей  как  сами  владель ц ы,  так  и  с о с то яв ш ие  у  н их 
на  служ бе  хран и тели.  Эти  тр а ди ц ии  р а б о ты  со  з р и те
л ем  получили да л ь н е й ш ее  раз в и тие  в  эп оху  П р о с в е щ е
н ия,  когда  з а кр ы тые  с о б р а н ия  н ачали  п р е в р а щ а ть ся 
в  п убли ч н ые  муз еи. 

Согласно  с о в р е м е н н ым  п редставлен и ям,  «экскур
сия  —  коллекти вн ый  осм отр  муз ея,  достоп ри м еч ател ь
н ого  места,  вы ставки,  о б ъ е кта  п р и р о ды  и  т. д. по  о п р е
делен н ому  м а р ш р у ту  п од  руков одств ом  экс ку р с о в о да 
с  п о з н а в а те л ь н ы м и,  о б р а з о в а те л ь н ы м и,  н а у ч н ы ми 
и  восп и татель н ы ми  ц елям и,  а  та кже  для  удов летв оре
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3  Музейные термины //Терминологические  проблемы  музееве
дения: Сб. науч. тр. ЦМР. М.,  1986. С.  128. 

п и я  эстети ч еских  п отреб н остей  п ри  и сп ол ь з ов ан ии 
свободн ого  в рем ен и »3 . 

Таким  образ ом,  экскурсии  п р и с ущ  р яд  х а р а кте р
н ых  п ри з н аков,  главн ый  из  которых  —  п ри ори тет  з ри
тель н ого  в о с п р и яти я,  ко то р ое  с о п р о в о ж да е тся  н е
о б х о ди м ым  с л о в е с н ым  ко м м е н та р и е м.  З р и те л ь н ое 
и  вербаль н ое  в о с п р и ятие  уси ли в ается  м оторн ым  — 
п е р е д в и ж е н и ем  по  з а да н н о му  марш руту,  о с м о тр ом 
объ екта  с  раз н ых  сторон,  на  раз н ом  расстоян и и,  и н ы
ми  словами,  экскурсия  предполагает  дви гатель н ую  ак
ти в н ость  экс ку р с а н то в.  Ее  х а р а кте р н ым  п р и з н а ком 
является  та кже  коллекти вн ость  осмотра,  вследствие 
которой  в  группе  лю дей,  св яз ан н ых  совместн ым  и н те
р е с ом  и  и м е ю щ их  в о з м о ж н о с ть  об м ена  м н е н и ям и, 
в о з н и ка ет  о с о б ая  п с и х о л о г и ч е с кая  а тм о с фе р а,  в ы
з ван н ая  общ н остью  п е р е ж и в а е м ых  эмоц ий.  О на  спо
собствует  в осп ри ятию  и  усв оен ию  уви ден н ого  и  услы
ш ан н ог о.  Э кс ку р с ия  п ров оди тся  под  р у ко в о дс тв ом 
экскурсовода  на  оп ределен н ую  тему  и  по  определен
н о му  марш руту,  то  есть она  и меет  ор г ан и з ов ан н ый  ха
рактер.  Обладая  в семи  чертами,  св ой ств ен н ы ми  экс
курсии  как  таковой,  муз ей н ая  экскурсия  и меет  о п р е
дел ен н ую  с п е ц и фи ку:  она  п роводи тся  в  сп ец и аль но 
орг ан и з ов ан н ом  м уз ей н ом  п ростран стве. 

М у з е й н ые  экс ку р с ии  достаточ но  р а з н о о б р а з ны 
и  раз ли ч аю тся  по  месту  п ров еден ия  и  объ ектам  пока
за,  по  характеру  темати ки,  по  ц елевой  н ап рав лен н ос
ти,  по  составу  экскурсан тов. 

Э кскурсии  могут  проводи ть ся  в  з дан ии  м уз ея  — 
по экспозиции, выставкам, открытому хранению фон
дов,  а  та кже  за  п ределами  муз ей н ого  з дан ия  —  по  па
мятником   и  памятным   местам.   П ракти кую тся  та кже 
комплексные  экскурсии,  ко торые  об ъ еди н яют  е ди н ой 
тем ой  п оказ  м у з е й н ой  эксп оз и ц ии  и  п амятн и ков,  н а
ходящ и хся  в  естеств ен н ых  условиях. 

По  характеру  тем ати ки  в ы деляют  об з орн ые  экс
курсии  и экскурсии  на  темы  п р о фи л ь н ой  ди сц и п ли н ы. 
Обзорные  экскурсии  п редн аз н ач ены  для  п осети телей, 
в п ерв ые  п р и ш е дш их  в  м уз ей  и  ж е л а ю щ их  п олуч и ть 
о б щ ее  п р е дс та в л е н ие  о  его  и с то р ии  и  ко л л е кц и ях. 
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О б ы ч но  эти  п осети тели  —  тури сты,  р а с п о л а г а ю щ ие 
о г ран и ч ен н ым  коли ч еством  в р е м е н и.  Св еден и я,  сооб
щ а е м ые  им  во  в ремя  о б з о р н ой  экс ку р с и и,  н осят  и н
фо р м а ц и о н н ый  характер  и  кратко  з н а ко м ят  с  и стори
ей  и  с о де р ж а н и ем  м уз ей н ого  с о б р а н и я,  о с н о в н ы ми 
раз делами  м уз ей н ой  экс п о з и ц ии  и  отдель н ы ми  вы да
ю щ и м и ся  эксп он атами. 

Экскурсии  на  темы   профильной  дисц иплины  в  му
з ей н ой  п ракти ке  ч аще  н аз ы в ают  темати ч ески ми,  что 
в действитель н ости  н екорректн о,  п осколь ку  в сякая  экс
курсия  и меет тему.  Этот тип экскурси и,  в отличие  от  об
з орн ой,  н аиболее  деталь но  р а с кр ы в а ет  одну  тему  или 
проблему.  Ин огда  в  муз еях  п роводятся  ц и клы  экскур
сий,  связ ан н ые  оп ределен н ой  п роблемати кой  и  пред
н аз н ач ен н ые  для  п остоян н ой  груп пы  посети телей. 

По  ц елевой  н ап рав л ен н ости  р а з л и ч а ют  культур
нообразовательные  (общеобразовательные)  экскур
сии  и  учебн ы е,  н еп осредств ен но  с в яз а н н ые  с  п рог рам
мами  раз ли ч н ых  у ч е б н ых  з а в е де н и й.  К  числу  п ослед
н их  отн осят  и  методические  экскурсии  для  м у з е й н ых 
работн и ков,  которые  з н аком ят  с п р и н ц и п а ми  п острое
н ия  экс п о з и ц и и,  о с о б е н н о с тями  х р а н е н ия  фо н д о в, 
п ров еден ия  экскурси й. 

П о  составу  экскурсан тов  в ы де л яют  экс ку р с ии  для 
детской  или  в з рослой  ауди тори и,  для  тури стов  и ли  для 
м естн ых  ж и телей,  для  групп  о дн о р о дн ых  или  р а з н о
родн ых  по составу  (н ап ри мер, для  роди телей  с деть ми ). 

В п оследн ие  десяти летия  в с в язи  с у п р о ч е н и ем  п о
з и ц ий  т е о р ии  м у з е й н ой  к о м м у н и к а ц ии  э к с к у р с ию 
стали  рассм атри в ать  как  с п е ц и фи ч е с к ий  в ид  о б щ е
н и я,  п редметом  которого  яв л яю тся  ц ен н ости  куль ту
р ы,  п р е д с та в л яю щ ие  з н а ч и м о с ть  и  для  а у ди то р и и, 
и  для  того,  кт о  в ы ступ ает  в  ка ч е с тве  руков оди теля. 
П р и ч ем  о б щ е н ие  это  н о с ит  рол ев ой  характер:  к а ж д ый 
уч астн ик  ди алога  дей ств ует  в  р а м ках  отв еден н ого  ему 
регламен та,  а  стиль  п ов еден ия  з адан  рол ью  экс ку р с о
вода  и  ролью  экс ку р с а н та4 . 

М уз ей  —  это  не  то  у ч р е ж де н и е,  куда  л ю ди  ходят 
в  обяз атель н ом  п орядке,  как,  н а п р и м е р,  в  ш ко лу  или 
на  работу.  Для  того  ч тобы  у  ч елов ека  в оз н и кло  ж ела
н ие  в н овь  п ри й ти  в  муз ей,  он  д о л ж ен  п олуч и ть  от  е го 

4  См.: Юхневич  М.Ю.   Указ. соч. С.  5 3  5 4.  473 
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п осещ ен ия  п олож и тель н ые  эмоц ии  и  благоп ри ятн ое 
впечатлен ие.  В фо р м и р о в а н ии  п ри влекатель н ого  и ми
джа  муз ея  огромн ая  роль  п ри н адл еж ит  экскурсоводу. 
Вот мн ен ие  об  «идеальн ом»  экскурсоводе  одного  из  за
р у б е ж н ых  м у з е й н ых  сп ец и али стов,  экс  п р е з и де н та 
М е ж ду н а р о дн о го  ком и тета  И К О М  по  о б р а з о в а н ию 
и  культуре  К .  Брю н и н гсхаусКн убель. 

«Идеаль н ый  м уз ей н ый  педагог  отвеч ает  следую
щ им  требован и ям:  вопервы х,  он  обладает  з н а н и ями 
о  раз личн ых  раз делах коллекц ии,  в отличие  от  хран и те
ля,  который  обы ч но  работает  л и шь  с  оп ределен н ой  ча
стью  собран ия.  В овторы х,  он  долж ен  бы ть  учителем, 
способн ым  дон ести  св ои  з н ан ия  до  слуш ателей,  дол
ж ен  следить  за  н ов ей ш и ми  н ауч н ы ми  и сследован и ями 
и  уметь доходчиво,  ярко  и  талан тливо  рассказ ать  об  их 
рез ультатах  н ескон ч аемому  п отоку не  п охож их друг  на 
друга  посетителей.  Након ец,  он  до л ж ен  бы ть  соц и оло
гом  и  спец и али стом  по  маркетин гу,  ч тобы  на  осн ове 
з н ан ий  об  особен н остях  соц и аль н ых  слоев  об щ ества 
и  отдель н ых  групп  р а з р а б а ты в а ть  соотв етств ую щ ие 
программы.  И  кон еч но  ж е  все  эти  талан ты  дол ж ны  до
полн яться  ли ч н ым  обаян и ем  и ли  магн ети з мом  (нечто 
вроде  хоз яйки,  п родавца  и матери  в  одн ом лице),  ч тобы 
у  посетителей  склады валось  впечатлен ие,  что  они  на
ходятся  в хорош их  руках»5 . 

Итак,  в а ж н е й ш ий  кр и те р ий  п р о фе с с и о н а л и з ма 
экскурсовода  —  это  свободн ое  владен ие  темой.  Лю б ая 
доп ущ ен н ая  им  о ш и б ка  или  н еточ н ость  сп особны  вы
з вать  н едоверие  г руп пы  и  сомн ен ие  в  комп етен тн ости 
ее  руководи теля.  О дн а ко  в  экскурсии  в а ж на  не  толь ко 
содерж атель н ая  часть,  но  и  фо р ма  подачи  матери ала. 
В тех  случаях,  когда  она  строи тся  не  на  осн ове  диалога, 
а  на  п ри н ц и п ах  о б у ч а ю щ ей  ди дакти ки,  человек,  как 
прави ло,  те р яет  к  н ей  и н терес. 

Э кскурсия  до л ж на  бы ть  адресн ой  и  проводи ть ся 
на  осн ове  д и ффе р е н ц и р о в а н н о го  подхода  к  группе. 
За у ч е н н ый  текст,  п р о и з н е с е н н ый  с  мон отон н ой  ин то
н а ц и ей  без отн оси тель но  к  аудитории,  которой  он  ад
ресов ан  —  ш коль н и кам,  туристам,  спец и али стам,  кол

5  БрюнингсхаусКнубель  К.  Музейный  педагог:  защитник   инте
ресов  посетителей  / /  Международный  журнал  «Museum».  1994. 
№  2. С. 14. 
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легам,  —  п рои з в одит  кр а й не  н е п р и ятн ое  в п еч атлен и е, 
рез ко  с н и ж а ет  и н терес  экскурсан тов.  М е ж ду  тем  спо
собн ость  устан авли вать  кон такт  с  а у ди то р и ей  и  у м е
н ие  корректи ров ать  св ой  р а с с каз  и де й с тв ия  в  з а в и с и
мости  от ее  р е а кц ии  яв ляю тся  оч ень  в а ж н ы ми  п оказ а
телями  мастерства  экскурсовода. 

Каждая  экскурсия  состоит  из  трех  частей:  вступи
тельной  беседы,  осн овн ой  части  и  з аклю читель н ой  бесе
ды.  Представивш ись  группе,  экскурсовод  вы ясн яет  для 
себя  состав аудитории,  сообщ ает  краткие  сведен ия  о  му
зее,  о теме  экскурсии  и  порядке  ее  проведен ия.  Во  всту
пительной  беседе в аж ен  не объем  сообщ аемой  и н форм а
ции,  а  умен ие  экскурсовода  располож и ть  к  себе  лю дей. 
Этому  способствует  его  приветливость,  доброжелатель
ность,  н еприн ужден н ость  во  вз аи моотн ош ен и ях  с  ауди
торией,  готовность  учиты вать  ее  и н тересы  и  п ож елан и я. 

Устан ов л ен н ые  во  в р е мя  в с ту п и те л ь н ой  б е с е ды 
кон такты  н еоб ходи мо  сохран ять  и  п о д д е р ж и в а ть  на 
п р о тяж е н ии  всей  экс ку р с и и.  Н а п р и м е р,  п р о д о л ж и
тель н ые  п ереходы  от  одн ого  о б ъ е кта  осмотра  к  друго
му  следует  и сп оль з ов ать  не  в  кач естве  п е р е р ы ва  в  ра
боте,  а  для  ответа  на  в оп росы  и  б е с е ды  с  отдел ь н ы ми 
ч лен ами  группы.  Отч уж ден н ость  и  у е ди н е н ие  экс ку р
совода  п рои з в одят  н еб лаг оп ри ятн ое  в п еч атл ен и е. 

В  з аклю ч и тель н ой  беседе,  ко то р ая  тр а д и ц и о н но 
состоит  из  ответов  на  воп росы,  экс ку р с о в о ду  следует 
кратко  об об щ и ть  с о де р ж а те л ь н ую  с то р о ну  экс ку р с и и, 
с кон ц ен три ров ав  в н и м а н ие  экс курсан тов  на  главн ом, 
п о и н те р е с о в а ть ся  их  в п е ч а тл е н и ями  от  то л ь ко  ч то 
ув и ден н о го  и  у с л ы ш а н н о г о,  п о с та р а ть ся  з а к р е п и ть 
в  н их  п о л о ж и те л ь н ые  эм о ц и и,  с  к о т о р ы ми  ч е л о в ек 
и  до л ж ен  п оки дать  м у з е й. 

Сущ еств уют  сп ец и ал ь н ые  м е то ди ч е с кие  п р и е м ы, 
сп особств ую щ ие  фо р м и р о в а н ию  в  г руп пе  дов ери тел ь
н ой  п с и х о л о г и ч е с кой  а т м о с фе р ы,  в о з н и к н о в е н ию 
и  сохран ен ию  ко н та кта  м е ж ду  экс курсов одом  и  ауди
тори ей.  Св ою  п р е др а с п о л о ж е н н о с ть  к  о б щ е н ию  экс
курсовод  м о ж ет  п оказ ать,  н ап ри м ер,  с  п о м о щ ью  при
ема  диалога,  п олуч и в ш его  в  м у з е е в е дч е с кой  ли терату
ре  н а з в а н ие  « эв р и с ти ч е с ки й»  (от  г р е ч е с ко го  с л о ва 
«эврика»,  что  оз н ач ает  «н аш ел»  —  оты скал  п рав и ль
н ый  ответ).  Эта  б еседа  в  фо р ме  в о п р о с ов  —  о тв е тов 
и меет  свои  н ю а н сы  в  з ав и си м ости  от  состава  г руп п ы. 
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Для  детской  ауди тории  вопросы  обы ч но  б ы в ают  п ря
мы ми,  то  есть  п редп олаг аю щ и ми  ответ. 

Со  вз рослой  ауди торий  прямой  диалог то же  воз мо
ж ен,  но  главн ым  об раз ом  тогда,  когда  одн овремен но 
исполь з уется  прием  заданий.  Нап ри мер,  уч астн и кам 
экскурсии  предлагается  вы брать  в  з але  н аиболее  ин те
ресн ый  экспон ат  и  моти ви ровать  свой  вы бор.  Но  ч аще 
всего  вопросы,  адресов ан н ые  вз рослой  аудитории,  н о
сят  косвен н ый  характер;  они  не  предполагают  ответа 
и  п редн аз н ач аю тся  для  п оддерж ан ия  тона  довери тель
н ой  беседы.  О б ы ч но  они  формули рую тся  п р и м е р но 
так:  «Вы,  кон ечн о,  зн аете.. .?»,  «Вы,  вероятн о,  помн и те, 
что...?»,  «В оз можн о,  ч то  вы у ж е  догадались...?» 

В  муз ее  п ри ори тетно  з ри тель н ое  восприятие,  по
этому  экскурсия  не  дол ж на  п ревращ ать ся  в  лекц и ю, 
а  экскурсоводу  следует  уметь  прави ль но  соотн оси ть 
п оказ  и  рассказ.  О п ы тн ый  экскурсовод  н икогда  не  п о
верн ется  спи н ой  к  экспон ату;  он  встан ет  вполоборота 
и  п ри  первом  уп ом и н ан ии  обяз атель но  не  толь ко  ука
ж ет  на  экспонат,  но  и  с ам  на  н его  посмотрит,  посколь
к у  это  дв и ж е н ие  обяз атель но  повторят  экскурсан ты. 
Же ст  вообще  и грает  оч ень  в а ж н ую  роль в  экскурси он
н ом  рассказ е.  Он  ори ен ти рует  на  объ ект  показа  и  со
провож дается  слов есн ым  указ ан и ем  «справа»,  «слева», 
«прямо»,  «вверху»  и  т.  п. Одн ако  и з ли ш н яя  ж ести куля
ц ия  соз дает  о щ у щ е н ие  н ап ряж ен н ости,  суетли вости 
и  ослож н яет  в осп ри ятие  темы.  В ходе  рассказа  н еобхо
ди мо  делать пауз ы,  во в р е мя  которых  в н и ман ие  посети
теля  сосредотачивается  на  предмете,  и  тогда  ч еловек 
стан овится  не  слуш ателем,  а  з рителем. 

Несмотря  на  перви ч н ость  зрительн ого  восприятия, 
речь  экскурсовода  и грает  огромн ое  з н ач ен ие  п ри  оц ен
к е  его  мастерства.  В  н ей  не  долж ны  присутствовать  на
зидательность,  н равоучитель н ые  и агрессивн ые  ин тон а
ции;  она долж на  бы ть  не  только  грамотн ой,  но  и  эмоц и
он альн ой. Кн и ж н ый  текст,  п рои з н есен н ый  в  экскурси и, 
на  слух  не  восприн имается,  вы з ы вает  скук у  и  ослабляет 
вн и ман ие  слуш ателей.  Эмоц ион аль но  н асы щ ен н ая  речь 
обладает  боль ш ей  степ ен ью  убедительности  и  обостря
ет  ин терес  к  материалу.  Одн ако  «не  следует  весь  рас
сказ, даже  по самой  ин тересн ой,  волн ую щ ей  аудиторию 
теме,  п ревращ ать  в  декламац и ю.  П ри  проведен ии  экс
курсии  важ но  и з бегать  н еоправдан н ых  эмоц ий,  л ож н о
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го  пафоса,  крикливости.  Надо  и меть  в  виду,  что  осн ов
н ым  источн иком  эмоц ий у  экскурсан тов  является  глуби
на  материала,  факты,  сп особн ые  вз волн овать,  умело  по
строен н ый  показ  и  рассказ »6 . 

Вот какие  рекомен дац ии  н ач и н аю щ им  экскурсово
дам  дают  их  более  оп ы тн ые  коллеги  и  пси хотерапевты. 

«1.  Чтобы  п реодолеть  п ерв ое  в олн ен и е,  п остарай
те сь  сделать  о б р а тн ое  —  п о с и л ь н ее  з а в о л н о в а ть с я. 
Не  помогает  —  п одумай те  о  том,  ч то  у м н ый  ч е л о в ек 
и  в  случае  н еудачи  вас  п ой м ет  и  не  осудит.  Если  всета
к и  осуж дает  —  з н ачит,  не  совсем  у м н ы й.  В л ю б ом  слу
чае  н еудача —  это т о же  опы т,  б оль ше  так п оступ ать  мы 
у ж е  не  будем. 

2.  Рассказ ы вая,  смотри те  на  когон ибудь из  группы. 
Но долго  смотреть  не  стоит.  Взгляд до л ж ен  п еремещ ать
ся  от одного посетителя  к другому. Тогда у каж дого  чело
века  создастся  впечатлен ие,  что  экскурсовод  говорит 
ли ч но для него, а если  не  всегда  на  н его смотрит, то  толь
ко потому,  что  н епри ли ч но  з абы вать  о  других. 

3.  Не  дем он стри руй те  свои  о б ш и р н ые  з н ан и я,  об
р у ш и в ая  на  п осети теля  м н о ж е с тво  дат  и  и мен.  Д а же 
с а м ый  з н а ю щ ий  п осети тель  в  л уч ш ем  случ ае  чувству
ет  себя  подавлен н о,  а  в  худш ем  —  п олн ым  дураком. 
И н фо р м а ц и я,  в  ко то р ой  мн ого  дат  и  и м ен,  утомляет, 
и  о ч е нь  с ко ро  ч е л о в ек  п е р е с та ет  ее  в о с п р и н и м а ть. 
Рассказ  делают  и н те р е с н ым  отдель н ые  п одроб н ости 
соб ы ти я.  Н аз ы в ать  м о ж но  не  б олее  двухтрех  и м ен, 
которые  дей стви тель но  н у ж но  з н а ть  и н телли г ен тн ому 
ч еловеку. 

4.  П оз в ол яй те  с л у ш а те лю  б ы ть  и сследов ателем. 
Ка ки м  образ ом?  Э кскурсов од  р а с с ка з ы в а ет  об  и сто
ри ч еском  собы ти и,  з адает  воп росы,  и  п осети тель  сам 
делает  вы воды,  ко то р ые  секун дой  п о з же  п одтв ерж да
ет  экскурсовод.  Че л о в е ку  п ри ятн ее  с а м о му  делать  от
кр ы тия  с  п ом ощ ью  экскурсовода,  ч ем  п росто  вы слу
ш и в а ть  и н фо р м а ц и ю. 

5.  П о с е щ е н ие  муз ея  —  пусть  а кти в н ы й,  но  всета
к и  отды х. А  раз ве  в о з м о ж ен  отдых  б ез  смеха?  С м ех  об
легч ает  восп ри ятие  с а м ой  с л о ж н ой  и н фо р м а ц и и.  Да
ж е  п родолж и тель н ое  о б щ е н ие  он  делает ле г ким  и  п ри

6  Дьякова  Р.А., Емельянов  Б.В., Пасечный  П.С.  Основы  экскурсо
ведения. М.,  1985. С. 241. 
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ятн ы м.  В ремя  идет  бы стро,  и  п осети тель  вы ходит  из 
муз ея  не утомлен н ый  и н форм ац и ей,  а с ясн ой,  светлой 
головой  и хорош им  н астроен и ем»7 . 

Подготовка  экскурсии  — сл ож н ый  проц есс,  кото
рый  требует от ее автора  не толь ко  п рофесси он ал ь н ых 
з н ан ий  в  той  области,  темати ка  которой  будет  пред
ставлена  в  экскурси и,  но  и  владен ия  экскурси он н ой 
методикой.  Работа  н ач и н ается  с  форм ул и ров ки  те мы 
экскурси и,  оп ределен ия  ее  ц елей  и  задач;  з атем  со
ставляется  б и б ли ог рафия  и  соб и рается  матери ал  по 
теме,  п рораб аты в аю тся  и сточ н и ки  и литература,  дела
ю тся  н еобходи мые  вы п и ски. 

Далее  тщ атель но  и з уч ается  эксп оз и ц и я,  отби ра
ю тся  об ъ екты  п оказа  (осн овн ые  и  дополн и тель н ы е), 
р а з р а б а ты в а ю тся  с труктура  и  м а р ш р ут  экс ку р с и и, 
и з уч аю тся  св еден ия  о предмете,  с о де р ж а щ и е ся  в  фо н
до в ой  до ку м е н та ц и и,  п р о ду м ы в а ю тся  о п ти м а л ь н ые 
п р и е мы  п оказа  эксп он атов  и  логи ч еские  п ереходы  от 
одн ого  объ екта  к  другому. 

Проделан н ая  ав тором  экскурсии  работа  фи кс и р у
ется  в н аиболее  удобн ой  для н его  фо р м е,  обы ч но  в ви
де  ин дивидуаль н ого  т е к с та  экскурсии.  Кр о ме  того, со
ставляется  развернутый  план  экскурсии,  в  ко то р ом 
в  сж атом  ви де  и з лагаю тся  ц ель  экскурси и,  краткое со
д е р ж а н ие  тем  и  подтем,  кон крети з и руется  содерж а
н ие  вступитель н ой  и з аклю ч и тель н ой  бесед,  при води т
ся  структура  экскурси и,  ее  марш рут,  состав  демон ст
р и р у е м ых  эксп он атов  и п родолж и тель н ость  их  п оказ а. 
После  ап роб ац ии  этого  плана  на п ракти ке,  то есть  п ро
веден ия  на его осн ове  ряда  экс ку р с ий  и учета их  поло
ж и те л ь н ых  сторон  и  н едостатков,  составляется  итого
в ый  документ  —  методическая   разработка  экскурсии. 
О на  строи тся  по той ж е схеме,  что и раз в ерн утый  план 
экскурси и,  но в отли ч ие  от н его  с о де р ж ит  п одроб н ый 
п ереч ень  и сп оль з уемых  методи ч еских  п ри емов. 

В последн ие  годы  п одобн ая  докумен тац и я,  состав
л е н н ая  по ж е с ткой  схеме,  н ередко  з амен яется  свобод
но  и з л о ж е н н ым  с о де р ж а н и ем  экскурсии  и  методи ки 
ее  п роведен и я.  Но  в  лю б ом  случае  по  итогам  р а б о ты 
ав тора  н ад тем ой  экскурсии  составляется  н е кий  доку

7  Попова  Е., Литвак   М. Советы  начинающим  экскурсоводам  / / 
Международный  журнал  «Museum».  1993 №  4.  (178).  С.  63 —  64. 
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мен т,  который  об суж дается  и у тв е р ж да е тся  на  методи
ч еских  советах  и  руководством  муз ея. 

Э кс ку р с ии  кр о ме  экскурсов одов  п ров одят  и  н ауч
н ые  сотрудн и ки  раз л и ч н ых  сп ец и аль н остей;  о с о б е н
но  это  характерно  для  н еб ол ь ш их  по  ш тату  м у з е е в. 
Э кс ку р с и о н н ой  деятель н остью  п р о фе с с и о н а л ь но  з а
н и м а ю тся  и  методи сты.  Они  о п р е де л яют  экс ку р с и о н
н ую  темати ку  с  уч етом  с п е ц и фи ки  м у з ея  и  з а п р о с ов 
ауди тори и,  о ка з ы в а ют  н ауч н о м етоди ч ескую  п о м о щь 
в  подготовке  экс ку р с ий  н ауч н ым  с о тр у дн и кам  и  экс
курсоводам,  о б о б щ а ют  оп ыт  экс ку р с и о н н ой  р а б о ты, 
руков одят  п одготовкой  раз л и ч н ых  ку л ь ту р н о  о б р а з о
в атель н ых  м е р о п р и яти й. 

Други е  форм ы  культурнообразовательно й  деятельности 

Э кскурсия  является  главной,  но  не  еди н ств ен н ой 
фо р м ой  куль турн ообраз ователь н ой  деятель н ости  му
зея.  В ли тературе  1970х  —  80х  гг.  н е р е дки  утв ерж де
ния,  будто  в  муз ей н ой  практи ке  и споль з уется  с в ы ше 
100  фо рм  н ауч н о п росв ети тель н ой  р а б о ты.  Г о р а з до 
убедитель н ее  з вучит  м н ен ие  спец и али ста  в  области  му
з ей н ой  педагогики  М . Ю .  Ю хн ев ич  о том,  что  в  этом  во
п росе  уместна  ан алогия  с модой,  где  есть б аз ов ые  моде
ли,  на  осн ове  которых  впоследствии  соз даю тся  с а м ые 
раз н ооб раз н ые  виды  одеж ды.  К  числу  б аз ов ых  о на  от
н о с ит  десять  фо рм  ку л ь ту р н о  о б р а з о в а те л ь н ой  д е я
тель н ости  муз ея.  «Это  экскурсия,  лекц и я,  кон суль та
ция, н ауч н ые  чтен ия  ( кон ферен ц и и,  сессии;  з аседан и я), 
клуб  (кружок,  студия),  кон курс  (олимпиада,  в и ктори
на),  встреча  с  и н тересн ым  человеком,  ко н ц е рт  (литера
турн ый  вечер,  театрали з ован н ое  представлен и е,  ки н о
сеанс),  праз дн ик,  и стори ч еская  и гра»8 . 

Лекция   п р и н а дл е ж ит  к  ч и слу да в н их  и  тр а ди ц и о н
н ых  фо рм  куль турн ообраз ов атель н ой  деятель н ости. 
Ее темати ка  св яз ана  с  п р о фи л ем  м уз ея  и ли  с  и сп оль з о
в ан и ем  м уз ей н ых  матери алов.  В то  в р е мя  как  в  экс кур
сии  п ри ори тетн ым  является  з ри тел ь н ое  в о с п р и яти е, 
в л екц ии  оно и грает  в торостеп ен н ую  роль, а  на  п е р в ый 

8  Юхневич  М.Ю.   Указ.  соч.  С.  63.  Отнесение  научных  чтений 
к   одной  из  форм  культурнообразовательной  деятельности  пред
ставляется  нам необоснованным. 
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план  вы двигается  рац и он аль н ое  восп ри яти е.  Осн ов
н ая  цель лекц ий  —  дон ести  до  слуш ателей  теорети ч ес
ки й  материал,  соп роводив  его  матери алами  м у з е й н ых 
коллекц ий;  оч ень  ч асто  это  копии  или  дубли каты  му
з ей н ых  предметов,  и ллю страц и и,  фотог рафи и,  слай
ды.  Муз ей н ые  п редметы,  если  и  не  демон стри рую тся 
во  время  лекц и й,  то  при сутствуют  «н ез ри мо»  —  их 
описан ие  и характери сти ка  вклю ч аю тся  в  с о де р ж а н ие 
лекц и и. 

В  муз ей н ой  п р а кти ке  получили  расп ростран ен ие 
такие  фо р мы  л екц и он н ой  работы,  как  тематические 
циклы  лекций,  лектории   выходного  дня,  выездные  лек
ции  для  раз ли ч н ых  групп  н аселен и я.  Сущ еств ует  мн е
н ие,  что  в  н аши  дни  муз ей н ая  лекц ия  —  это  в  оп реде
лен н ой  степени  архаи з м,  что  она  не  в ы де р ж и в а ет  кон
курен ц ии  с  с о в р е м е н н ы ми  техн и ч ески ми  средствами 
получен ия  и н фо р м а ц и и.  Одн ако  этот тез ис  оп роверга
ется  опы том  работы  ряда  круп н ых  муз еев  стран ы,  на
п ри м ер,  м у з е я з а п о в е дн и ка  « М о с ко в с кий  Крем ль ». 

Для  в з рослой  ауди тории  в  муз ее  орган и з ован  лек
торий  вы ходн ого  дн я,  который  п о с е щ а ют  лю ди  самых 
раз н ых  п р о фе с с и й.  Чи таемые  в  н ем  лекц ии  дополн я
ю тся  экскурси ями  по  комплексу  п амятн и ков  Кремля, 
по  коллекц и ям  О р у ж е й н ой  палаты,  по  з ап ов едн ым  зо
н ам  столиц ы.  В п рог рамму  ауди торн ых  з ан ятий  вклю
ч аю тся  в и де о с е а н с ы,  б еседы  за  «круглым  столом», 
встречи  с ю в ел и рам и.  Но  главн ое  в  работе  со  в з рослой 
ауди тори ей  —  не  раз н ооб раз ие  форм,  а  содерж атель
н ая  сторона  л е кц и о н н ой  п рограммы,  посколь ку,  как 
п оказ али  р е з у л ь та ты  а н ке ти р о в а н и я,  б о л ь ш и н с тво 
слуш ателей  п ри в одит  в  лекторий  «духовн ый  голод», 
стремлен ие  п оп олн и ть  или  расш и ри ть  г уман и тарн ое 
образ ован и е.  Н о в и з на  кон ц еп ц ии  и св еж есть  м атери а
лов  —  таков  осн ов оп олаг аю щ ий  п ри н ц ип  п ри  фо р м и
ров ан ии  тем ати ки  муз ей н ого  лектори я. 

В н ачале  1990х  гг . на  смену  трехгоди ч н ому  лекто
р ию  «Ун и верси тет  и стории  древ н ерусской  куль туры» 
п ри ш ли  н ов ые  мн оголетн ие  ц иклы  лекц ий  по  отечест
вен н ой  и стории  «Ли ч н ость  и  история.  И стори ч еские 
п ортреты  п оли ти ч еских  деятелей  отеч ествен н ой  исто
рии»,  «Русь  и  Золотая  Орда.  Оп ыт  з ави си мости  и  н ез а
ви си мости ».  Н и ког да  не  п реры в али сь  в  тем ати ке  лек
тория  ц и клы  по  и с то р ии  др е в н е р у с с кой  ж и в о п и с и, 
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но  стремлен ие  к  об н ов л ен ию  те м а ти ки  и  п ои ск  н е тр а
ди ц и о н н ых  ракурсов  в  р а с с ка зе  об  и з в е с тн ых  п амят
н и ках  п ри в ел  к  п о яв л е н ию  мн ог олетн ей  сп ец и ал ь н ой 
п рог раммы  «Д рев н ерусская  и кон а».  Рассч и тан н ая  на 
н есколь ко  лет,  она  в кл ю ч и ла  р яд  ц и клов  («Древ н ерус
ская  и кона  —  фе н о м ен  м и р о в ой  куль туры »,  «Чудо
тв о р н ые  икон ы »,  «Слово  и  и з о б р а ж е н и е»  и др.)  и  б о
лее  ш ести десяти  тем. 

В лектории  м уз ея з ап ов едн и ка  в ы ступ ают  л у ч ш ие 
м у з е й н ые  п рофесси он ал ы,  а  м н ог ие  п р о б л е м н ые  лек
ц ии  по  отеч ествен н ой  и стории  и  куль туре  ч и та ют  в е
ду щ ие  спец и али сты  из  Ин сти тута  р о с с и й с кой  и с то р ии 
РАН,  М о с ко в с ко го  г о с у да р с тв е н н о го  у н и в е р с и т е та 
и м.  М.В. Ломон осова,  Г осударствен н ого  И с то р и ч е с ко
го  м уз ея  и  других  п р о фи л ь н ых  о р г а н и з а ц и й.  О б ъ е ди
н е н ие  в  одн ом  ц и кле  в ы ступ лен ий  и з в е с тн ых  и с то р и
ков,  искусствоведов,  куль турологов,  а р х и те кто р ов  да
ет  в оз м ож н ость  п редстав и ть  р а з н ые  точ ки  з р е н ия  на 
п роб лему  и  проводи ть  ди скусси и,  ч то  в ы з ы в а ет  стой
ки й  и н терес  ауди тори и. 

Тради ц и он н ой,  хотя  и  не  ш и р о ко  р а с п р о с тр а н е н
н ой  фо р м ой  куль турн ооб раз ов атель н ой  деятель н ости 
яв ляю тся  консультации,   которые  п ров одятся  в  экс п о
з и ц ии  или  в  н ауч н ых  отделах  по  и н те р е с у ю щ е му  п о с е
ти теля  вопросу.  Кон суль тант  в  з алах  р о с с и й с ких  м у з е
ев,  в  отли ч ие  от  з а р у б е ж н ой  п ракти ки,  —  яв л е н ие  до
с та то ч но  редкое,  м е ж ду  тем  п о тр е б н о с ть  в  н ем 
п остоян но  растет  в  с в язи  с  у в е л и ч е н и ем  п отока  и н ди
ви дуаль н ых  п осети телей. 

В последн ие  годы  в  экс п о з и ц и ях  ряда  муз еев  стра
ны  п ояви ли сь  ко м п ь ю те р н ые  с п р а в о ч н о  и н фо р м а ц и
о н н ые  п рограммы,  п о з в о л яю щ ие  н ай ти  ответы  на  са
м ые  р а з н о о б р а з н ые  в оп росы.  О дн им  из  п е р в ых  н о в ые 
техн ологии  в  работе  с п осети телями  стал  и сп оль з ов ать 
Д а р в и н о в с к ий  м у з е й,  у с т а н о в и в ш ий  в  с в о их  з а л ах 
ко м п ь ю те р н ые  терм и н ал ы,  о б ъ е д и н е н н ые  в  е д и н ую 
сеть.  Об рати в ш и сь  к  ком п ь ю терам,  м о ж но  не  то л ь ко 
уз н ать  о  структуре  эксп оз и ц и и,  но  и  п олуч и ть  с п р а в ку 
о  л ю б ом  экспон ате.  С у щ е с тв у ют  и  п ро г рам м ы,  доп ол
н яю щ ие  содерж ан ие  эксп оз и ц и и.  Н а п р и м е р,  п рог рам
ма  « М е з о з ой  —  эп о ха  д и н о з а в р о в »,  о т н о с ящ а яся 
к  раз делу  «Раз ви тие  ж и з ни  на  з емле»,  сооб щ ает  и н те
р е с н ые  сведен ия  о  том,  кт о  та кие  ди н о з а в р ы,  ко гда 
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и  где  они  ж и ли,  ч ем  питались,  как  з аботились  о  потом
стве  и мн огое другое.  Она  п остроена  в  фо р ме  и гры: до
ступ  к  и н фо р м а ц ии  откры в ается  л и шь  после  ответов 
на  п ростей ш ие  в оп росы.  С  п ом ощ ью  сп равоч н ых  про
грамм  п осети тель  м о ж ет  п о б ы в а ть  на  в и р ту а л ь н ой 
экскурси и,  получив  п ри  этом  тот  объ ем  и н фо р м а ц и и, 
который  ему н у ж е н.  Программа,  п осв ящ ен н ая  фо н дам 
муз ея,  п оз в оляет  з а г лян уть  в  м у з е й н ые  х р а н и л и ща 
и  п оз н акоми ть ся  с  н аи более  и н тересн ы ми  м у з е й н ы ми 
предметами. 

В оз м ож н ости  для  в ы яв л ен ия  и  раз в и тия  тв орч ес
ки х  сп особ н остей  ли ч н ости  да ют  такие  фо р мы  куль
ту р н о  о б р а з о в а те л ь н ой  де яте л ь н о с ти,  как  к р у ж к и , 
студии,  клубы.  Кружок   о б ы ч но  п редстав ляет  соб ой 
н еб оль ш ую  груп пу  детей  или  п одростков,  о б ъ е ди н е н
н ых  по  и н те р е с ам  и  р а б о та ю щ их  под  руков одств ом 
м у з е й н о го  с о тр у д н и ка.  В  к р у ж к ах  и с то р и ч е с ко го 
п р о фи ля  реб ята  и з у ч а ют  и с то р и ч е с кие  собы ти я,  би о
г р а фии  в ы да ю щ и х ся  лю дей;  в  худож еств ен н о  техн и
ч е с ких  кр у ж ках  —  и з г отав ли в ают  модели,  з а н и м а ю т
ся  ри сов ан и ем,  леп кой,  де ко р а ти в н о  п р и кл а дн ым  и с
кусств ом;  в  к р у ж к ах  м у з е е в е д ч е с ко го  п р о фи ля 
готовятся  стать  экс ку р с о в о да ми  и  и сследов ателями. 
В  работе  к р у ж к о в  п о з н а в а те л ь н ые  элемен ты  соч ета
ю тся  с тв о р ч е с ки м и:  у ч а с тн и ки  дел ают  з а р и с о в ки  му
з е й н ых  п редметов,  и л л ю с тр и р у ют  и с то р и ч е с кие  со
бы ти я,  соз дают  н е о б х о ди м ый  р е кв и з ит  для  театраль
н ых  п остан ов ок  и  п р.  Поч ти  все  кр у ж к и  п р и в и в а ют 
н а в ы ки  м у з е й н ой  раб оты. 

Богатый  оп ыт  раб оты  со  старш еклассн и ками  в  об
ласти  м уз еев еден ия  и  и стори ч еского  и сточ н и коведе
н ия  н акоп лен  Г осударствен н ым  И стори ч еским  муз е
ем.  На  п р о т яж е н ии  одн огодвух  лет  ш ко л ь н и ки  не 
толь ко  п ости г ают  те о р е ти ч е с кие  о с н о вы  м у з е й н о го 
дела,  но  и  п р и о б р е та ют  п ракти ч еские  н ав ы ки  в  раз
ли ч н ых  видах  м у з е й н ой  работы.  Нап ри мер,  они  уч атся 
атри бути ров ать  м у з е й н ые  п редметы,  п о с е щ а ют  з ан я
т и я  по  р е с та в р а ц ии  бумаги  и  картон а,  в ы п о л н яют 
тв орч еские  з адан ия  на  осн ове  эксп оз и ц и он н ого  мате
риала,  готовят  экскурси и,  п ри ч ем  сами  в ы б и р а ют  те
му,  р а з р а б а т ы в а ют  м а р ш р у т,  о тб и р а ют  э кс п о н а ты 
и  адап ти руют  экс ку р с ию  для  оп ределен н ой  катег ории 

Час  п осети телей. 
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1 ш  6 .  Культурнавбразваательиа я  дитедьипст ь  м р е е в 

Бли з кая  к  кр у ж к у  фо р ма  —  студия;   ее  ц ель  з а кл ю
ч ается  в  эстети ч еском  р а з в и тии  детей  и  вз рослы х,  рас
кр ы тии  их  сп особн остей  к  х у д о ж е с тв е н н о му  тв орч е
ству.  Н ап ри м ер,  п ри  В ологодском  м у з е е  з а п о в е дн и ке 
у ж е  мн ого лет  сущ еств ует  студия  «Росп и сь  по  дереву», 
где  о п ы тн ые  п р о фе с с и о н а лы  о б у ч а ют  в сех  ж е л а ю щ их 
тр а д и ц и о н н о му  м а с те р с тву  у к р а ш е н ия  д е р е в ян н ых 
и з делий  —  л ож ек,  досок,  мисок,  туесков,  ваз.  М у з е й
н ые  коллекц ии п редм етов  кр е с ть ян с ко го  бы та  яв л яю т
ся  той  осн овой,  на  которой  строи тся  п р о г р а м ма  сту
дии;  п ри  этом  и з у ч а ю тся  и  в кл ю ч а ю тся  в  м е то д и ку 
об уч ен ия  п р и е мы  старых  мастеров. 

С  матери алами  экс п о з и ц ии  те с но  св яз ана  и  п р о
г рамма  з а н ятий  в  и з о с ту дии  Д а р в и н о в с к о го  м у з е я, 
рассч и тан н ая  на  н есколь ко  лет.  Н а р яду  с  ан и м али сти
ч еским  ж а н р о м,  ко то р ый  и з уч ается  во  в сем  раз н ооб
р а з ии  его  в о з м о ж н о с тей  —  от  и л л ю с тр а ц ии  в  де тс кой 
кн и ге  до  мон умен таль н ого  п ан н о,  —  у ч а щ и е ся  з н а ко
мятся  с  и стори ей  и скусства,  о с в а и в а ют  п р и е мы  ком
п оз и ц и и,  техн и ку  р и с у н ка  и  ж и в о п и с и.  О с о б ая  роль 
отводи тся  экологи ч ескому  в о с п и та н и ю. 

Клуб,   в  отличие  от  кр у ж ко в  и  студи й,  осущ еств л я
ет  с в ою  де яте л ь н о с ть  п у тем  с а м о о р г а н и з а ц и и.  И м 
об ы ч но  руководит  и з б р а н н ый  его  ч л ен ами  Совет,  в  со
став  которого  входят и  н ауч н ые  с о тр у дн и ки  м уз ея;  о ни 
ж е  яв ляю тся  кон суль тан тами  и  руков оди тел ями  с у щ е
ств ую щ их  п ри  клубе  кр у ж ко в  и  с е кц и й.  Клубы  раз ра
б а ты в а ют  п о л о ж е н ия  (уставы)  и  п р о г р а м м ы,  ко то р ые 
п редусм атри в ают  как  с е кц и о н н ые  з ан яти я,  так  и  об
щ ие  м ероп ри яти я,  в  ко то р ых  п р и н и м а ют  уч астие  в се 
ч лены  клуба  —  соб ран и я,  л е к ц и о н н ые  и  с е м и н а р с кие 
курсы,  встречи,  те м а ти ч е с кие  в еч ера,  к о н фе р е н ц и и. 

М у з ей  п редостав ляет  св оим  кл у б ам  п о м е щ е н и е, 
оборудован и е,  кон суль тац и и,  п ом ог ает  в  о р г а н и з а ц ии 
вы ставок,  с о б р а н н ых  лю б и телями  коллекц и й,  п оз в о
ляет  раб отать  с  м у з е й н ы ми  фо н да м и.  П р и в л е ка те л ь
н ость  клуба  з аклю ч ается  в  том,  ч то  он  соз дает  оп ти
маль н ые  условия  для  н е фо р м а л ь н о го  о б щ е н ия  л ю дей, 
и м е ю щ их  о д и н а ко в ую  н а п р а в л е н н о с ть  и н т е р е с о в, 
сп особ ств ует  р а з в и т ию  х у д о ж е с тв е н н о г о,  н а у ч н о го 
или  техн и ч еского  тв орч ества  с  у ч е том  и н ди в и дуаль
н ых  влеч ен ий  ч еловека.  Тем ати ка  кл у б ов  в есь ма  раз
н ообраз н а.  Н аи б ол ее  р а с п р о с тр а н е ны  клубы  кр а е в е
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дов,  лю би телей  стари
н ы,  в етеран ов  В ели кой 
Отеч ествен н ой  вой н ы, 
коллекц и он еров  — н у
м и з м атов,  фи л а те л и с
тов,  фалери стов. 

Мн оголетн ий  оп ыт 
работы  с клубн ы ми лю
б и те л ь с ки ми  о б ъ е ди
н ен и ями  имеет,  н ап ри
мер,  Г осударств ен н ый 
Би ол ог и ч еский  м у з ей 
и м.  К.А .  Т и м и р я з е ва 
(Москва).  П ри  н ем со
з даны  Клуб  лю б и телей 
камн я,  Клуб  лю б и телей 
кактусов  и  Клуб  «Био
фи тум».  Клубы  п ери о
д и ч е с ки  у с т р а и в а ют 
в ы став ки,  на  ко то р ых 
экс п о н и р у ют  коллек
ц ии  своих  членов,  а по
сети тели  могут  п олу

ч и ть  кв а л и фи ц и р о в а н н ую  кон суль тац ию  и  п ри об рести 
п он рав и в ш и еся  об раз ц ы. 

П ров оди м ые  муз еями  конкурсы,  олимпиады,  вик
торины   ор г ан и з ую тся  таким  образ ом,  ч тобы  п ри об
щ и ть уч астн и ков  к з н акомству  с м у з е й н ы ми  коллекц и
ями  и  м уз ей н ой  работой,  сти мули ровать  их  стремле
н ие  к п р и о б р е те н ию  з н ан ий  и ум ен ие  самостоятель но 
мы слить.  Задан ия  уч астн и кам  даю тся  самые  раз н ооб
раз н ы е,  их  в ы п ол н ен ие  требует  з н ан ия  как  факти ч ес
ког о  материала,  так и эксп оз и ц и он н ог о.  Ж ю ри  оц ен и
вает  не  толь ко  п рави ль н ость  ответов  уч астн и ков  со
рев н ов ан и й,  но  и  их  ум ен ие  отстаи вать  св ою  точ ку 
з рен ия  и вести  ди с ку с с и ю. 

В м уз ей  п ри ходят  не только  за з н ан и ями,  но  та кже 
ради  отды ха  и  раз в леч ен и й.  Для удовлетворен ия  этой 
р е кр е а ц и о н н ой  п отреб н ости  п осети телей  м уз ей  и с
п оль з ует  та кие  ку л ь ту р н о  о б р а з о в а те л ь н ые  фо р м ы, 
как  встреча  с  интересным  человеком,  концерты,   лите
ратурные  вечера,  театрализованные  представления, 
кинопросмотры.   О г р о м н ую  и з в е с тн о с ть  п ри об рел и, 

Бородинский  военноисторический 
музейзаповедник.  Праздник  «День 
Бородина» 
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н ап ри мер,  «Декабрь ские  вечера»,  ко то р ые  вот  у ж е  б о
лее  двадц ати  лет  ор г ан и з ую тся  в  Г осударств ен н ом  му
з ее  и з образ и тель н ых  и скусств  им.  А.С.  П у ш ки н а. 

П отреб н остям  л ю дей  в  р е кр е а ц ии  отв еч ает  и  му
з ей н ый  праздник,  п р е д с та в л яю щ ий  соб ой  ко м п л е кс
н ую  фо р му  куль турн ооб раз ов атель н ой  деятель н ости, 
в  которой  еди н ой  те м ой  о б ъ е д и н е ны  эл е м е н ты  экс
ку р с и и,  те м а ти ч е с ко го  в еч ера,  т е а т р а л и з о в а н н о го 
п редстав лен ия  и  пр. Он  п ров оди тся  м у з е й н ы ми  сп ец и
али стами  на  осн ове  тщ атель но  р а з р а б о та н н о го  сц ен а
рия  и  п ри  уч астии  тв орч еских  р а б о тн и ков  театра,  му
з ы ка л ь н ых  у ч р е ж д е н и й,  х у д о ж е с т в е н н ой  с а м о д е я
тел ь н ости,  ради о,  ки н о,  т е л е в и д е н и я.  М у з е й н ые 
п р а з д н и ки  б ы в а ют  фо л ь кл о р н ы м и,  л и т е р а т у р н ы м и, 
кален дарн ы ми,  в оен н о и стори ч ески м и;  о ни  могут  от
ли ч ать ся  друг  от  друга  как  с ю ж е т н ой  сторон ой,  так, 
методами  орг ан и з ац и и.  О дн а ко  для  м уз ей н ого  п раз д
н ика,  ч тобы  он  и мел  о с н о в а н ие  н а з ы в а ть ся  таков ы м, 
обяз атель но  п ри сутств ие  м у з е й н ых  п редметов,  а кти в
н ое  уч астие  п осети телей,  и сп ол ь з ов ан ие  эл ем ен тов  те
атрали з ац ии  и  и г ров ых  эп и з одов,  с о б л ю де н ие  ри ту
аль н ости  и  п раз дн и ч н ых  атри бутов,  то  есть  н еоб ходи
мо  с о ч е та н ие  д в ух  у с л о в ий  —  « м у з е й н о с ти» 
и  «праз дн и ч н ости ». 

Ярким  п р и м е р ом  этой  фо р мы  куль турн о об раз о
ватель н ой  деятель н ости  могут  с л у ж и ть  фо л ь кл о р н ые 
п р а з д н и ки,  п о л у ч и в ш ие  ш и р о к ое  р а с п р о с т р а н е н ие 
в  а р х и те кту р н о  этн о г р а фи ч е с ких  м у з е ях  з а п о в е дн и
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ках  п од  открыты м 
небом.  Особой  изве
стностью  пользуют
ся  фо л ь к л о р н ы е 
праздник и,  ежег од
н о  п р о в о д я щ и е ся 
в  музеезапов еднике 
«Кижи» .  В дни  пра
здник а  посетители 
музея  получают  воз
можность  не  только 
услышать в исполне
нии  профессиональ
н ы х  фо л ь к л о р н ых 
ансамблей  подлин
ны е  образцы  народ
н о г о  м у з ы к а л ь н о
поэтическ ого  тв ор
чества,  но  и  стать 
активным и  участни

Архангельский  музей  деревянного  зодче  ками  п рои сходя щ е
ства  и народного  искусства  в дер. Ма  г о  действа. На  празд
лые  Корелы.  Фольклорный  праздник  р а з Ы г р ь 1 в а е Т С я 

старинная традиционная  «Карельская  свадьба»  со все
ми  харак терными  для  н ее  обрядов ыми  действиями, 
песнями,  причитаниями,  плачами,  хороводами  и  игра
ми.  Исполняются  обряды сватовства,  смотрин  невесты, 
взаимного одаривания жениха  и невесты, выдачи  неве
сты  и др.  Перед  участниками  праздника  демонстриру
ю т  свое  мастерство  народные  умельцы,  при этом  со
зданные ими ремесленные  изделия можно  приобрести. 

На  активном  пов едении  музейной  аудитории  ос
нована и ролевая  игра,  которая  считается  одной  из на
иболее  эффек тив ных  форм  культурнообразователь
ной  деятельности,  способств ующих  развитию  истори
ческого  сознания.  Ее особенность  состоит  в том,  что 
она  целиком  строится  на ролевом  поведении  участни
ков  и дает  в озможность  погрузиться  в  определенную 
среду  в процессе  игры .  Например,  в центральной  час
ти  города Лестера,  рек онструиров анной  по  состоя нию 
на  XVII I  в. и музеефициров анной,  дети в  самодельных 
костюмах,  сшитых  по  фасон ам  того  времени,  пекут 
хлеб  в пекарне,  работают  в ткацко й  мастерской, про



д а ют  в  лав ке  св ои  и з дел ия  тури стам,  п р и ч ем  д о х од 
и дет  на  п о дде р ж а н ие  муз ея. 

С о тр у дн и ки  ш о тл а н дс ко го  М у з ея  о б р а з о в а н и я, 
расп олож ен н ого  в  з дан ии  ш колы  н ач ала  п рош л ого  ве
ка,  проводят  со  ш ко л ь н и ка ми  р о л е в ую  и гру  на  тему 
«урок  в  старой  ш коле».  О де тые  в  те м н ые  платья  с  б е
л ы ми  фартуками  и  строгие  т е м н ые  костю м ч и ки,  дети 
п арами  входят  в  класс,  ч и тают  молитву,  р а с с а ж и в а ю т
ся  за  п арты  с у глублен и ями  для  ч ерн и л ь н и ц «н еп рол и
ваек»  и  сталь н ых  руч ек  с  п е р ь ям и.  И н те р ь ер  кл асса 
воссоз дан,  вплоть до  м елких  деталей,  по  фо т о г р а фи ям 
того  в ремен и.  С о тр у дн ик  м уз ея  в  р о ли  уч и теля  раз г о
в ари в ает  с  деть ми  строго  и  ж е с тко,  как  бы ло  п р и н ято 
в  старой  ш коле. 

Ролевые  и г ры  стали  у тв е р ж да ть ся  в  з а р у б е ж н ой 
м у з е й н ой  п ракти ке  в  1970е  гг., но  в  о те ч е с тв е н н ых  му
з е ях  все  еще  не  п олуч и ли  ш и р о ко го  р а с п р о с тр а н е н и я, 
вероятн о,  в  силу  сл ож н ости  и с п о л н е н и я.  В едь  о ни  тр е
б уют  не  только  об ладаю щ его  а кте р с ки ми  сп особ н ос
тями  руководителя,  но  т а к же  сп ец и аль н ого  п р о с тр а н
ства  и  атри бутов  эпохи. 

Куль турн о об раз ов атель н ая  де яте л ь н о с ть  м о ж ет 
осущ ествлять ся  как  в  стен ах  муз ея,  так  и  за  его  п р е де
лами.  В н емуз ей н ые  фо р мы  р а б о ты  —  лекц и и,  п е р е
д в и ж н ые  в ы став ки  —  п р е д п о л а г а ют  и с п о л ь з о в а н ие 
м уз ей н ых  матери алов  об ы ч но  в  ви де  коп ий  или  дубли
катов  м уз ей н ых  п редметов. 

Н аряду  с п р о с ты ми  фо р м а ми  куль турн ооб раз ов а
тель н ой  деятель н ости  в  м у з е й н ой  п р а кти ке  п олуч и ли 
расп ростран ен ие  и  ком п л ексн ы е,  ко то р ые  о б ъ е ди н я
ю т  еди н ой  тем ой  н есколь ко  фо р м,  н а п р и м е р,  л е к ц ию 
и  кон ц ерт,  экс ку р с ию  и л и те р а ту р н ый  веч ер.  Явствен
но  обоз н ач и лась  тен ден ц ия  к  и с п о л ь з о в а н ию  так  н а
з ы в а е м ых  ц и клов ых  фо р м,  п р е дн а з н а ч е н н ых  для  п о
стоян н ой  ауди тори и.  Э то  не  толь ко  ц и клы  экс ку р с и й, 
лекц и й,  темати ч еских  веч еров,  но  и  ц и клы,  о б ъ е ди н я
ю щ ие  раз н ые  ж а н ры  —  экс ку р с и и,  лекц и и,  в стреч и, 
кон ц ерты  и  пр.  Нап ри мер,  в  Ом ском  государствен н ом 
краеведческом  муз ее  раз работан  двухлетн ий  ц и кл  з ан я
тий  для  учащ ихся  младш их  классов  «Ш кола  Мамон та», 
получивш ий  н аз ван ие  по  самому  и з вестн ому  экспон ату, 
встреч аю щ ему  посетителей  у  входа  в  экс п о з и ц ию  — 
скелету мамонта. В программе  з ан яти й,  п ри з в ан н ых  раз
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вивать  наблю дательность,  з ри тель н ую  память,  ассоц иа
тивное  мы ш лен ие,  —  беседы,  экскурсии  по  экспоз и ц ии 
и  фон дохран илищ у,  и гры викторин ы,  вы ставки  детских 
работ,  рождествен ские  елки,  муз ей н ый  праз дн ик  «Мас
лен иц а». 

Н е ко то р ые  фо р мы  ку л ь ту р н о  о б р а з о в а те л ь н ой 
деятель н ости  п р е дн а з н а ч а ю тся  одн ородн ой  ауди то
ри и,  н ап ри мер,  ш коль н и кам,  студен там,  лю дям  с  огра
н и ч ен н ы ми  в оз м ож н остям и.  В  Ц е н тре  м уз ей н ых  и н и
ц и атив  «Кун ц ево»  (Москва)  еж ег одно  раз рабаты вает
ся  программа,  в  которой  ведущ ей  стан овится  работа 
с  оп ределен н ой  ауди тори ей.  Здесь  еж ем есяч но  орга
н и з ую тся  встречи  для  и н вали дов  рай она  «Дни  вы ход
н ого дн я»,  п си хологи ч ескую  а тм о с фе ру  которых  оп ре
деляет  п ри н ц и п:  «и н вали ды  не  у щ е р б н ы е,  а  п росто 
другие  лю ди ». 

Сп ец и аль н ые  з ан ятия  с  деть ми,  и м е ю щ и ми  н ару
ш ен ия  в  ин теллектуаль н ом,  п си хи ч еском  и  фи з и ч е с
ко м  раз в и тии  п роводятся  в  Русском  муз ее  и  Эрми та
ж е.  Они  н ап рав лены  на  оказ ан ие  п о м о щи  роди телям 
и  педагогам  в  в осп и тан ии  ребен ка,  оз доровлен ии  его 
п си хи ки,  раз в и тии  и н теллекта  и  кругоз ора  ч ерез  п ро
и з в еден ия  искусства.  Этот  метод  арттерапи и,  ш и р о ко 
п р и м е н яю щ и й ся  в  раз ли ч н ых  л еч еб н ых  и  оз дорови
тель н ых  ц ен трах,  показ ы вает,  ч то  реаб и ли тац и он н ое 
воз дей ствие  на  реб ен ка  оказ ы в ает  не  толь ко  его  собст
в ен н ое  творч ество,  но  и  в осп ри ятие  п рои з в еден ий  и с
кусства,  соз дан н ых  худож н и ком.  Радость  и  удовольст
в ие  от встречи  с п р е кр а с н ым  с н и м а ют  н а п р яж е н н о с ть 
и  тр е в о ж н ое  состоян ие  ребен ка,  п омогают  ему  р а с
крепости ть ся,  сти мули руют  его  тв орч ескую  деятель
н ость,  п о м о г а ют  е му  б олее  о р г а н и ч но  в кл ю ч и ть ся 
в  о кр у ж а ю щ ий  ми р. 

Н е ко то р ые  фо р мы  ку л ь ту р н о  о б р а з о в а те л ь н ой 
деятель н ости  раз раб аты в аю тся  для  с м е ш а н н ой  ауди
тори и,  н ап ри мер,  для  роди телей  с деть ми.  В  Г осударст
в ен н ом  Би ологи ч еском  муз ее  им.  К.А .  Ти м и ряз ева  у ж е 
не  один  год  дей ств ует  п ро г рам ма  «Семья  в  муз ее», 
в  рам ках  которой  ка ж д ую  субботу  п р и ш е дш им  в  му
з ей  п осети телям  п редлагается  на  в ы б ор  р яд  мероп ри я
ти й.  В их  числе  —  экс ку р с ии  вы ходн ого  дня  по  темати
к е  м уз ея;  ц и кл  з а н ятий  « С ко р ая  п омощ ь »,  д а ю щ ий 
н а в ы ки  о ка з а н ия  п е р в ой  п о м о щи  п о с тр а д а в ш им 
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в  кри ти ч еской  си туац и и;  о ткр ы тый  п о каз  фо н д о в ых 
коллекц и й;  уч астие  в  би ологи ч еской  и гре  « С е м е й н ый 
лаби ри н т».  По  услови ям  этой и г ры  ее  уч астн и ки,  п е р е
ходя  из  зала  в  зал,  «идут  по  лаб и ри н ту»  и  д о л ж ны  вы
полн ять  п ри  этом  с а м ые  р а з л и ч н ые  з адан и я.  Н а п р и
мер,  ответить  на  воп рос  «Какое  п е р ед  вами  р а с те н ие 
(пш ен иц а,  яч мен ь,  п р о со  и др.)?»,  рассм отреть  ж и в о т
н ых  в  эксп оз и ц ии  и  и сп рав и ть  о ш и б ку  х у до ж н и ка,  п о
каз ать  на  модели,  как  др е в н ие  л ю ди  доб ы в али  огон ь. 
П ри  н еобходимости  на  п ом ощь  уч астн и кам  и г ры  п ри
ходят  сотрудн и ки  муз ея.  Эта  п ро г рам ма  не  толь ко  дает 
экологические  з н ан ия  детям  и  в з рослы м,  п об уж дая  их 
акти вно  вклю чаться  в  п оз н аватель н ый  п роц есс,  но  и  со
з дает  меж ду  н и ми  чувство  еди н ен ия  и  в з аи м н ой  гордо
сти  за  прави ль н ые  ответы. 

Для  того,  ч то бы  куль турн о об раз ов атель н ая  де я
тель н ость  бы ла  эффе кти в н о й,  м у з ею  н е о б х о ди мо  и з у
чать  и  уч и ты вать  и н те р е сы  и  п отреб н ости  св оей  ауди
тори и,  обесп еч и вать  «обратн ую  связ ь »,  п о з в о л яю щ ую 
корректи ров ать  как  п роц есс  соз дан ия  эксп оз и ц и и,  так 
и  п роц есс  ее  в осп ри яти я. 

•  Музейная  аудитория  и ее  изучение 

Сов окуп н ость  лю дей,  в кл ю ч е н н ых  в  с фе ру  куль
турн ооб раз ов атель н ой  деятель н ости  муз ея,  н а з ы в а ют 
м у з е й н ой  аудиторией.  Э то  п о н ят ие  о б ъ е д и н яет  не 
толь ко  реаль н ых  п осети телей,  п р и ш е д ш их  в  кон крет
н ый  муз ей,  но  и  п о т е н ц и а л ь н ых  е го  п о с е ти те л е й, 
то  есть лю дей,  которые  в о о б ще  ходят  в  м уз еи. 

Муз ей н ая  аудитория  характери з уется  по  ряду  па
раметров. Ее соц и аль н одемографи ч еский  ан ализ  п ред
полагает  в ы делен ие  та ких  п р и з н а ко в,  как  о б р а з о в а
тель н ый  уровен ь,  род  з ан ятий,  пол,  воз раст,  место  ж и
тель ства.  К а ж д ый  из  этих  п р и з н а ков  н е о б х о д и мо 
п ри н и мать  во  в н и м ан ие  п ри  работе  с  реал ь н ы ми  и  по
тен ц и аль н ы ми  посетителями,  н о,  как  п о ка з ы в а ют  ис
следован ия,  о тн ош ен ие  к  муз ею,  его  эксп оз и ц ии  и  п ро
граммам  определяется  п реж де  всего  об раз ов атель н ым 
уровн ем  человека. 

С  точ ки  з р е н ия  ч астоты  п о с е щ е н ия  м у з ея  ауди то
рия  м ож ет  характери з ов ать ся  как  н е с та б и л ь н ая  и ли 
постоян н ая.  Н али ч ие  у  м уз ея  п о с то ян н о го  ко н ти н г е н 488 
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та  посетителей  —  п оказ атель  усп еш н ости  его  деятель
н ости  и  в аж н ый  фа к т ор  даль н ей ш его  раз вития.  Му
з ей н ая  ауди тория  и сследуется  и  в  отн ош ен ии  н ап рав
лен н ости  ее  и н те р е с ов  на  оп ределен н ые  фо р мы  куль
турн ообраз ователь н ой  деятель н ости  муз ея,  и  в  этом 
случае  м ож но  г о в о р и ть  об  ауди тории  вы ставок  и ли 
лектори ев,  тем ати ч еских  веч еров  и  кон ц ертов,  посе
тителях  «вы ходн ого  дн я»  и  пр. 

В аж н ым  п а р а м е тр ом  х а р а кте р и с ти ки  м у з е й н ой 
ауди тории  яв л яе тся  с те п е нь  ее  п одг отов лен н ости 
и  п р е д р а с п о л о ж е н н о с ти  к  в о с п р и яти ю,  ч то  и н огда 
обоз н ач ается  п о н яти ем  «муз ей н ая  культура  посетите
ля».  Речь  идет  об  у м е н ии  человека  ори ен ти ровать ся 
в  муз ей н ой  среде  и  в осп ри н и мать  с п е ц и фи ч е с кий  му
з ей н ый  яз ы к.  Кр и те р и ями  оц ен ки  муз ей н ой  куль туры 
могут  служ и ть  ч астота  и  и з би ратель н ость  п о с е щ е н ия 
муз еев,  ц ел ен ап рав л ен н ый  осмотр  эксп оз и ц ий  и  па
м ятн и ков,  н а л и ч ие  п р е дв а р и те л ь н ой  и н фо р м а ц ии 
о  музее,  п олуч ен н ой  из  книг,  статей,  радиопередач,  те
лепередач  и других  и сточ н и ков. 

П ри  ан али зе  м у з е й н ой  ауди тории  в а ж но  уч и ты
вать  обстоятельства  п осещ ен ия  муз ея,  то  есть  самосто
ятельно  п ри ходит ч елов ек  в  муз ей  или  ж е  п осещ ает  его 
орган и з ован но  в  составе  экскурси он н ой  группы,  как 
уч астн ик  куль турн ооб раз ов атель н ого  м е р о п р и яти я. 

Для  п олуч ен ия  всех  этих  дан н ы х,  с  раз н ых  сторон 
х а р а кте р и з у ю щ их  м у з е й н ую  ауди тори ю,  н еобходи мы 
соц и ологи ч еские  и сследован и я.  Одни  из  н их  вы явля
ют  ди н ам и ку  п о с е щ а е м о с ти  и  факторы,  обуславлива
ю щ ие  п ри ток  р а з л и ч н ых  групп  посети телей,  дру г ие 
и з уч ают  и н терес  л ю дей  к  эксп оз и ц и он н ой  тем ати ке 
и  отдель н ым  м у з е й н ым  предметам,  третьи  ан али з и ру
ют  особен н ости  в осп ри ятия  эксп оз и ц и и,  э ффе кти в
н ость  кон кретн ых  экс п о з и ц и о н н ых  реш ен ий  и  фо рм 
куль турн ообраз ователь н ой  деятель н ости.  Рез уль таты 
и сследован ий  п о з в о л яют  соверш ен ствовать  методи ку 
м у з е й н ой  р а б о ты,  в ы р а б а ты в а ть  р е ко м е н д а ц ии  по 
п л ан и ров ан ию  и  у п р а в л е н ию  деятель н остью  м уз еев. 

Соц и ологи ч еские  и сследован ия  проводятся  на  ос
н ове  спец и аль но  раз раб отан н ых  методов,  которые  вы
б и раю тся  в  з ави си мости  от  поставлен н ых  ц елей  и  за
дач.  Зн ач и тел ь н ый  об ъ ем  достов ерн ой  и н фо р м а ц ии 

Hull  п оз воляет  собрать  а н к е т н ый  опрос,  который  проводит
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ся как среди  всей  м уз ей н ой  ауди тори и, так и среди  раз
ли ч н ых  групп  посети телей.  П ри  этом  могут  о п р а ш и
ваться,  н апри мер,  толь ко  экскурсан ты  или  и н ди ви ду
аль н ые  посетители,  м естн ые  ж и те ли  и ли тури сты.  В о
п росы,  п остав лен н ые  в  ан кете,  могут  уточ н ять ся  и ли 
углубляться  с  п ом ощ ью  и н те р в ь ю,  которое  исполь з у
ется и в кач естве  осн овн ого  метода  с б о ра  и н фо р м а ц и и, 
н ап ри м ер,  о  восп ри ятии  эксп оз и ц ии  и  экскурси и.  О но 
м о ж ет  сочетаться  с визуальным  наблюдением  за  осмот
ром  экспозиции,  и тогда  п оявляется  в о з м о ж н о с ть  в ы яс
н и ть  глубин н ые  р е а кц ии  п осети телей. 

В  то  в р е мя  как  с о ц и о л о г и ч е с кие  и с с л е д о в а н ия 
в  сам ом  муз ее  х а р а кте р и з у ют  и н те р е сы  и  з а п р о сы  ре
аль н ой  аудитории,  анкетирование  местных   жителей 
н а п р а в л е но  на  и з у ч е н ие  п о те н ц и а л ь н ой  а у ди то р и и. 
Ком п етен тн ое  с у ж де н ие  о  состоян ии  и  п е р с п е кти в ах 
деятель н ости  м уз ея  могут дать  опросы  экспертов,  в ка
ч естве  которых  в ы ступ ают  лиц а,  с в яз а н н ые  с  м у з е ем 
по  роду  св оих  з ан ятий  и  п р о фе с с и о н а л ь н ых  и н те р е
сов  — м у з е й н ые  раб отн и ки,  педагоги,  деятели  куль ту
ры.  На  осн ове  о б о б щ е н ия  рез уль татов  и ссл едов ан ий 
раз раб аты в аю тся  ко н кр е тн ые  м еры,  н а п р а в л е н н ые  на 
с о в е р ш е н с тв о в а н ие  р а б о ты  с  м у з е й н ой  ауди тори ей. 

В России  п е р в ые  п оп ы тки  а н а л и за  м у з е й н ой  ауди
то р ии  восходят  к  н ач алу  X X в., о дн а ко  си стем ати ч ес
ко е  ее  и з уч ен ие  н ач алось  с  с е р е д и ны  1920х  гг .  Н а и
б о л ь ш ей  м а с ш та б н о с тью  о тл и ч а л и сь  и с с л е до в а н и я, 
п р о в о ди в ш и е ся  в  Т р е ть яко в с кой  галерее;  их  и то г ом 
стало  и з дан ие  с б о р н и ка  «И з уч ен ие  м у з е й н о го  з р и те
ля»  (1928).  В середи не  1930х  гг., ко гда  м н ог ие  с о ц и о
л о г и ч еские  методы  н е о б о с н о в а н но  п р и з н а ли  «л ж ен а
уч н ы ми »,  и сследов ан ия  м у з е й н ой  а у ди то р ии  фа кти
ч е с ки  б ы ли  св ерн уты.  О ни  в о з о б н о в и л и сь  л и шь  на 
р у б е же  1960 —70х  гг.,  когда  в н овь  стала  р а з в и в а ть ся 
соц и ологи я. 

В а ж н ый  вклад  в  стан ов лен ие  м у з е й н ой  соц и оло
гии  вн есло  ком п л ексн ое  и ссл едов ан ие  «М уз ей  и  п осе
титель »,  которое  Науч н ои сследов атель ский  и н сти тут 
куль туры  п ровел  в  1973  —  74  гг. в  р о с с и й с ких  кр а е в е д
ч еских  муз еях,  а в  1978  —  79 гг . — в  м уз еях  з ап ов едн и
ках.  Его ц ель  з аклю ч алась  в  а н а л и зе  в а ж н е й ш их  п р о
блем  ж и з н едеятель н ости  м уз ея  и  е го  в з а и м о о тн о ш е
н ий  с ауди тори ей.  491 
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9  См.: Юхневич  М.Ю.   Указ. соч. С.  93 96. 

Так,  н а п р и м е р,  и з у ч е н ие  в о с п р и ятия  м у з е й н ой 
эксп оз и ц ии  и  экскурсий  при н есло  весь ма  и н тересн ые 
рез уль таты  и п оз в оли ло  вы яви ть  п роблемы  и  п роти в о
речия,  и м е в ш и е ся  в  н ауч н опросвети тель н ой  работе 
тех  лет9 .  Исследован ие  показ ало,  что  для  п осети телей 
краеведч еских  м уз еев  не  характерен  д и ффе р е н ц и р о
ван н ый  осмотр  эксп оз и ц и и,  посколь ку  боль ш и н ство 
из  н их  (87%)  осматри в али  м уз ей  ц ели ком  —  от  отдела 
п ри роды  до  отдела  сов ремен н ости.  П ри  этом  на  ос
мотр  одного  эксп оз и ц и он н ого  зала  площ адью  около 
100  кв. м  в  средн ем  з атрач и валось  3,5 мин уты,  что  сви
детельствовало  о  п ов ерхн остн ом  восп ри ятии  матери а
ла. П ри ч ем  ч ем  н а с ы щ е н н ее  б ыл эксп оз и ц и он н ый  ряд, 
тем  боль ше  рассеи в алось  в н и ман ие  посетителей. 

О б н а р у ж и л о сь  н есоответствие  м е ж ду  «и дей н ым 
замы слом»  эксп оз и ц ии  и п ри н ц и п ами  ее осмотра  посе
тителями.  Соз давая  эксп оз и ц и ю,  муз ей н ые  сотрудн и
ки,  мы сли вш ие  темати коэксп оз и ц и он н ы ми  комплек
сами,  предполагали,  ч то  посетители  будут  соблю дать 
оп редел ен н ый  м а р ш р у т,  п оследователь но  о с в а и в а ть 
тему  за  темой,  читая  п ри  этом  сопроводи тель н ые  текс
ты.  Посетители  ж е  осматри вали  эксп оз и ц ию  фраг м ен
тарн о, марш рут  и гн ори ровали,  к текстовому  коммен та
р ию  обращ али сь  редко, то  есть вели  себя совсем  не  так, 
как  рассч и ты вали  эксп оз и ц и он еры. 

Таким  образ ом,  и сследован ие  сви детель ствовало 
о  н еобходи мости  фо р м и р о в а ть  тради ц ию  д и ффе р е н
ц и рован н ого  осм отра  м уз ея  и  м у з е й н ую  куль туру  п о
сетителя,  ч ему  могла  способствовать  реклама  не  м у з ея 
вообщ е,  а  кон кретн ых  эксп оз и ц ий  и  экспон атов.  О но 
уб еди тель но  п о ка з а л о,  что  экс п о з и ц ии  н е о б х о ди мо 
раз реди ть,  соз дать  н есколь ко  план ов  воспри яти я,  вы
делив  п ри  этом  в едущ и е,  н аи более  аттракти в н ые  экс
п он аты.  Исследователи  отметили  п отребн ость  в  образ
н ом  реш ен ии  эксп оз и ц и и,  что  усилило  бы  ее  эмоц и о
н аль н ое  в оз дей ств ие  на  посетителя. 

В а ж н ые  в ы в о ды  п о з в о л и ло  сделать  и  и з у ч е н ие 
экскурси он н ой  р а б о ты  муз еев.  Исследован ие  п оказ а
ло,  что  посети телей  м е н ее  других  и н тересовал  раз дел, 
п о с в ящ е н н ый  сов рем ен н ости.  Во  в р е мя  его  осмотра, 
ко то р ый  дли лся  а ка д е м и ч е с кий  ч ас,  э кс ку р с о в о ды 
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с тр е м и л и сь  п о з н а ко м и ть  г руп пу  со  в с е ми  с фе р а ми 
ж и з ни  края  и п оказ ать  как  м о ж но  б оль ше  эксп он атов. 
В  и тоге  из за  ч р е з м е р н ой  п е р е г р у ж е н н о с ти  эксп оз и
ц ии  матери алами  м у з е й н ые  п редм еты  де м о н с тр и р о в а
л и сь  бегло,  в осп ри ятие  эксп оз и ц ии  бы ло  л и ш е но  кон
кретн ости.  Нап ри мер,  в  одн ом  из  м уз еев  экс ку р с о в од 
п оказ ал  132  экспон ата,  из  которых  экс ку р с а н там  за
п омн и ли сь  толь ко  13. 

Д а н н ые  об  экс ку р с и о н н ом  осм отре  раз делов,  п о
с в ящ е н н ых  с о в р е м е н н ой  и стории  края,  п одтв ерди ли 
рез уль таты  и сследован и й,  п р о в е де н н ых  на  б а зе  муз е
ев з ап ов едн и ков.  Они  св и детель ств ов али  о  том,  ч то 
п о с е ти те ли  и н те р е с у ю тся  не  о б щ и ми  с в е д е н и ям и, 
а  кон кретн ой  и н фо р м а ц и е й,  о тн о с ящ е й ся  к  м у з е й н о
му  предмету.  В  этой  с в язи  и сследователи  р е ко м е н до
вали  м уз еям  п ров ести  строгий  отб ор  об ъ ектов  п оказ а, 
глубже  раскры в ать  с о д е р ж а н ие  п редметов,  а  за  сч ет 
с о кр а щ е н ия  словесн ого  ко м м е н та р ия  дать  экс курсан
там  в оз м ож н ость  луч ше  рассм отреть  экс п о н а ты. 

В  п оследую щ ие  десяти летия  соц и ол ог и ч еские  и с
следован ия  стали  п роводи ть ся  в  кр у п н ых  муз еях,  об
л а да ю щ их  соотв етств ую щ и ми  отделами  и  с п е ц и а л и с
тами.  О ни  отличались  более  л окал ь н ым  и  ко н кр е тн ым 
характером,  з н ач и тель но  уси ли лась  их  соц и аль н оп си
хологи ч еская  н ап равлен н ость.  В месте  с  тем  соц и оло
ги ч еские  и сследован ия  до  сих  п ор  п роводятся  в  доста
точ но  огран и ч ен н ом  количестве,  ч то  яв но  не  соответ
ств ует  тр е б о в а н и ям  в р е м е н и.  В едь,  как  п о к а з ы в а ет 
сов рем ен н ая  п ракти ка,  н аи боль ш его  усп еха  м о ж ет  до
би ть ся  л и шь  тот  муз ей,  ко то р ый  уч и ты в ает  и н те р е сы 
ауди тори и. 

В з аруб еж н ых  муз еях  и з у ч е н ию  «обратн ой  св яз и» 
уделяется  боль ш ое  в н и м ан и е.  Н а и б о л ь ш ий  р а з м ах  эта 
раб ота  п ри об рела  в  СШ А ,  Кан аде,  В ел и коб ри тан и и, 
Ф ран ц и и,  Г ерман и и,  где  п ров одятся  до л г о в р е м е н н ые 
и  си стемати ч еские  и сследов ан и я.  Н а п р и м е р,  во  Ф р а н
ц ии  в  1991  г.  по  р е ш е н ию  Уп рав лен ия  м уз еев  б ыл  раз
р а б о тан  п р о е кт  п о с то ян н о го  и з у ч е н ия  п о с е ти те л ей 
в  сорока  муз еях.  Во  мн огих  м уз еях  сущ еств уют  сп ец и
ал ь н ые  подраз делен и я,  а н а л и з и р у ю щ ие  м у з е й н ую  ау
ди тори ю,  —  отделы  м аркети н га  и  с в яз ей  с  о б щ е с тв е н
н о с ть ю.  С тр у кту р ы,  з а н и м а ю щ и е ся  и с с л е д о в а н и ем 
м у з е й н ой  аудитории,  соз даю тся,  на  г осударств ен н ом  493 
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у р о в н е ,  —  Ассоц и ац ия  из учен ия  посети телей  (Кана

да),  Комитет  по  и сследован ию  посетителя  и  оц ен и ва
н ию  (США),  М е ж ду н а р о дн ая  л аб оратория  и з уч ен ия 
посетителей  в  В и скон си н ском  ун и в ерси тете  (США) . 

В  последн ее  десяти летие  ми н ув ш его  столетия  со
держ атель н ая  сторона  куль турн ообраз ователь н ой  де
ятель н ости  росси й ских  муз еев  п ретерп ела  с е р ь е з н ые 
и з мен ен ия  в  кон ц ептуаль н ом  план е.  Согласно  н о в ым 
представлен иям,  з адачи  муз ея  не  до л ж ны  своди ть ся 
к  передаче  суммы  з н ан ий  о  явлен иях,  проц ессах,  фак
тах  и  муз ей н ых  предметах.  О б р а щ е н ие  к  в н утрен н ему 
ми ру  муз ей н ого  посетителя,  воз дей ствие  на  его  чувст
в ен н оэмоц и он аль н ую  сферу,  п о г руж ен ие  его  в  и сто
ри ч ескую  среду,  в клю ч ен ие  его  в о о б р а ж е н ия  и  ассо
ц иативн ого  в осп ри ятия  —  таки ми  стали  п ри ори теты 
н ов ой  ко н ц е п ц ии  ку л ь ту р н о  о б р а з о в а те л ь н ой  де я
тель н ости  м уз еев.  Человек,  п ри ш едш ий  в  м уз ей  —  не 
об ъ ект  воспитатель н ого  воз действия,  а  рав н оп рав н ый 
соб еседн и к,  п о это му  о б щ е н ие  м у з ея  с  а у д и то р и ей 
долж но  вы страи вать ся  в фо р ме  не  мон олога,  а  диалога. 



Глава 7 
М Е Н Е ДЖМ Е Н Т  И  М А Р КЕ Т И Н Г 
В  М У З Е Й Н О М  ДЕЛ Е 

Последн ие  десяти летия  X X  столетия  стали  в р е м е
н ем  п о яв л е н ия  с е р ь е з н ых  э к о н о м и ч е с к их  п р о б л ем 
в  м уз ей н ой  с фе р е.  С о кр а щ е н ие  г осударств ен н ого  фи
н ан си ров ан ия  ощ ути ли  в  1980е  гг.  м уз еи  В ел и коб ри
тан ии  и Ни дерлан дов,  Ф р а н ц ии  и  Г ерм ан и и.  «И стощ е
н ие  фон дов  и  с м е щ е н ие  п ри ори тетов  сделали  п о л о ж е
н ие  муз еев  ш атки м»,  —  сооб щ алось  в  о ктяб ре  1991  г. 
на  стран и ц ах  W a s h i n g t on  T imes1 .  Бр у кл и н с кий  м у з ей 
ли ш и лся  почти  40%  своего  текущ его  б ю дж ета,  когда 
его  осн овн ой  благотвори тель  —  город  Н ь ю  Й о рк  — 
рез ко  сократил  м у н и ц и п а л ь н ый  б ю дж ет.  В  1991  г.  Дет
рой тский  и н сти тут  и скусств,  кр у п н е й ш ий  из  а м е р и
кан ских  муз еев,  стал  з акры в ать ся  на  н ескол ь ко  д н ей 
в  н е де л ю,  у в о л ил  п оч ти  40%  ш та тн ых  с о т р у д н и ков 
и  ввел  плату  за  вход  —  в п е р в ые  п осле  «вели кой  де
п ресси и ».  В  1990е  гг .  кр и з и с н ые  яв л е н ия  п о яв и л и сь 
и  в  росси й ской  м у з е й н ой  с фе р е.  С о кр а щ е н ие  государ
ств ен н ого  фи н а н с и р о в а н ия  и  с н и ж е н ие  ко л и ч е с тва 
посети телей  в  св язи  с  эко н о м и ч е с ки ми  трудн остям и, 
п е р е ж и в а е м ы ми  н асел ен и ем  стран ы,  п овлекли  за  со
бой  п отерю  м уз еями  у в е р е н н о с ти  в  з а в тр а ш н ем  дн е. 

Постеп ен но  м у з еи  осоз н али,  ч то  если  о ни  хотят 
и з б е ж а ть  фи н а н с о в о го  краха,  э ффе к т и в но  ко н ку р и
ров ать  на  р ы н ке  досуга,  бороть ся  за  в н и м а н ие  ту р и с
тов  и  с о з да в а ть  д о п о л н и те л ь н ые  в о з м о ж н о с ти  для 
образ ован и я,  у  н их  не  остается  и н ого  вы бора,  как  п е
рен ять  н екоторые  из  методов,  п р а кти ку е м ые  ко м м е р

1  Розен  Б.Х.  Период  выживания:  музеи  в  девяностые  годы  / / 
Международный  журнал  «Museum».  1994. №  182. С. 41. 



ч еским  сектором.  Н ов ая  стратегия  в ы ж и в а н ия  п ри
н есла  в  тради ц и он н ый  м уз ей н ый  яз ык  н овые  п он яти я: 
мен едж мент  и  маркети н г. 

•  Музейный  менеджмент 

П о н ятие  м е н е д ж м е нт  (ан гл.  m a n a g e m e nt  от  to 
manage  —  управлять)  обоз н ач ает  совокуп н ость  п ри н
ц ипов,  методов,  средств  и фо рм  уп рав лен ия  п рои з вод
ством,  а  т а к же  и н тел л ектуал ь н ы м и,  фи н а н с о в ы ми 
и  други ми  ресурсами.  Ин ы ми  словами,  м ен едж м ент  — 
это  теория  и  п ракти ка  уп равлен ия  уч реж ден и ем  и  его 
персон алом. 

Одн им  из  осн ов н ых  и н струмен тов  м ен едж м ен та 
является  п е р с п е кти в н ый  план,  в  п роц ессе  раз работки 
которого  ч етко  фо р м у л и р у ю тся  ж е л а е м ые  ц ели  и  на
м еч аю тся  п ути  их  д о с ти ж е н и я.  Он  п ом ог ает  б о л ее 
тщ атель но  и з уч и ть  с л о ж и в ш у ю ся  в  муз ее  си туац ию 
и  вы яви ть  п ри ори теты  с  точ ки  з рен ия  расп ределен ия 
фи н а н с и р о в а н ия  и  расстан овки  сотрудн и ков.  Соглас
но  реком ен дац и ям  одн ого  из  ведущ их  сп ец и али стов 
в  области  муз ей н ого  м ен едж м ен та  Родж ера  Май лз а, 
в  п роц ессе  п лан и ров ан ия  следует  уч и ты вать  три  клю
ч евых  момен та: 

•  ч етко  представлять  себе,  в  расч ете  на  ког о  соз да
ется  план и  п роводи тся  работа, то  есть выявить   ау
диторию, 

•  дости гн уть  полн ого  и ясн ого  п он и м ан ия  того,  к  ч е
му  стреми тся  муз ей,  то  есть  выстроить   иерархию 
целей  и  задач; 

•  проанализировать  факторы,   ограничивающие  во
площение  проекта.   Ан ализ  фа кто р ов  подраз уме
вает  в ы яв лен ие  и м е ю щ и х ся  в  р а с п о р яж е н ии  му
з ея  фи н а н с о в ых  ресурсов,  л ю дс ких  ресурсов  (не
о б х о ди м ые  з н а н ия  и  у м е н и я),  о б о р у д о в а н ия 
и  м атери алов2 . 
Необходи мо,  ч тобы  в  раз раб отке  п ерсп екти вн ого 

плана  уч аствовали  сотрудн и ки  муз ея,  посколь ку  и мен
но  они  составляют  н аи более  в а ж н ую  ауди тори ю,  кото
рой  он  адресуется.  К  соз дан ию  п лана  п ри в лекаю тся 

2  См. Майлз  Р. Планирование  —  основной  инструмент  менедж
мента / /  Музеи.  Маркетинг .  Менеджмент.  М., 2001. С. 60 —  73. 
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.12  Музееведени е 

и  другие  з а и н те р е с о в а н н ые  груп пы  и  ли ц а,  и м е ю щ ие 
о тн о ш е н ие  к  м уз ею,  его  п о л и ти ке  и  с ти лю  раб оты; 
ведь  и м е н но  они  могут  оказ ать  м у з ею  п о д д е р ж ку  в  тя
ж е л ые  времен а.  Это  м е с тн ые  власти  и ли  ц ен трал ь н ое 
правитель ство,  ко то р ое  ч асто  яв л яется  о с н о в н ым  и с
то ч н и ком  фи н а н с и р о в а н ия  муз ея  и  в  о б щ их  ч е р тах  оп
р е де л яет  его  п оли ти ку,  в ы ш е с т о ящ ие  р у ко в о д ящ ие 
орган ы,  посетители,  исследователи,  сп он соры,  др у з ья 
муз ея.  Каж дая  из  этих  групп,  или  ауди тори й,  п р е дъ яв
ляет  к  м уз ею  раз ли ч н ые  тр е б о в а н ия  и  о ц е н и в а ет  его 
раб оту  на  о с н о в а н ии  р а з л и ч н ых  кр и т е р и е в.  Ус п е ха 
м уз ей  доби в ается  в  том  случае,  когда  ему  удается  уч и
ты в ать  и  сочетать  эти  р а з н о н а п р а в л е н н ые  и н те р е с ы, 
не  отдавая  п редп оч тен ие  ни  одн ой  из  групп. 

О с н о в н ым  и с то ч н и ком  и н фо р м а ц и и,  на  о с н о ве 
ко то р о го  с о з да е тся  п е р с п е к т и в н ый  п л а н,  яв л яю т ся 
сведен ия  о  п роделан н ой  р а н ее  раб оте  и  дости г н утых 
успехах.  В торой  по  з н ач и м ости  и с то ч н ик  и дей  —  это 
так  н аз ы в аем ая  «моз говая  атака»,  п р е дс та в л яю щ ая  со
бой  тв орч еский  п роц есс,  в  ходе  которого  н е б о л ь ш ие 
г руп пы  м у з е й н ых  с о тр у дн и ков  п ы т а ю т ся  в  с ж а т ые 
с р о ки  (20 — 30  минут)  ответи ть  на  в о п р о сы  о  том,  как 
дол ж на  з вуч ать  фо р м у л и р о в ка  м и с с ии  м уз ея  и  ка ким 
об раз ом  он  м о ж ет  получить  н аи б ол ь ш ий  доход  от  сво
ей  деятель н ости.  Сн ач ала  и деи  толь ко  г е н е р и р у ю тся 
и  фи кс и р у ю тся  б ез  об суж ден и я,  н е з а в и с и мо  от  того, 
сколь  н ев ероятн ы ми  и  фа н та с ти ч е с ки ми  о ни  могут  п о
каз ать ся  на  п е р в ый  вз гляд.  Затем  один  из  ч л ен ов  груп
п ы  к л а с с и фи ц и р у ет  о тв е ты,  п р и д а в ая  р е з у л ь та там 
«атаки»  н екую  структуру;  на  этом  этапе  дается  о ц е н ка 
и н ди ви дуаль н ым  и деям.  П р е д л о ж е н ия  одн ого  из  чле
н ов  группы,  как  п рави ло,  р а з в и в а ю тся  др у г и ми  участ
н и ками. 

П е р с п е кти в н ое  п л а н и р о в а н ие  п р е д п о л а г а ет  п о
с тоян н ую  ко р р е кти р о в ку  у ж е  н а п и с а н н о го  по  м е ре 
н акоп лен ия  опы та,  п о ка  все  ч асти  п лана  не  стан ут  со
гласован н ым  ц елы м.  Н ап ри м ер,  п осле  о ц е н ки  фи н а н
совых  ресурсов  и  в ы яв л ен ия  реаль но  в ы п о л н и м ых  ви
дов  работ  м о ж ет  в оз н и кн уть  н еоб ходи м ость  п ересм от
реть  у ж е  о б о з н а ч е н н ые  ц ели  и  з адач и. 

Со г л асно  м е то ди ке,  п р е д л о ж е н н ой  Р о д ж е р ом 
Май лз ом,  н еп осредств ен н ая  р а з р а б о тка  п е р с п е кти в
н ого  плана  состоит  из  следую щ их  стади й: 
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1.  Ф орм ул и ров ан ие  или  п ереосмы слен ие  ми ссии 

музея,  то есть ц ели,  п р о яс н яю щ ей  п ри роду  и с фе ру  де
ятельн ости  муз ея.  Нап ри мер,  в  лон дон ском  М у з ее  ес
тествоз н ан ия  она  з вуч ит  следую щ им  образ ом:  «Обес
печивать  сохран н ость  и  даль н ей ш ее  раз ви тие  м уз ей
н ых  коллекц ий,  а  т а к же  посредством  их  п роп аган ды 
содействовать  и з у ч е н ию  и луч ш ему  п он и м ан ию  окру
ж а ю щ ей  п ри роды,  ее  рац и он аль н ому  и сп оль з ов ан ию 
и  н аслаж ден ию  ее  красотой ». 

2.  Анализ сущ ествую щ его  полож ен ия дел. П ри  этом 
особое  вн иман ие  уделяется  вы явлен ию  сильных  и  сла
бых  сторон  музея,  а  также  откры ваю щ и хся  воз мож н ос
тей  и  предстоящ их  трудн остей  для  раз вития  музея  в  бу
дущ ем. Ин ы ми  словами, ан ализ ирую тся  клю чевые  вн еш
н ие  и  в н утрен н ие  факторы,  могущ ие  повли ять  на 
реш ен ие  н аиболее  важ н ых  для  музея  проблем. 

3.  О п р е д е л е н ие  о б щ е го  н а п р а в л е н ия  р а з в и ти я. 
П ри  этом  фо р м у л и р у е м ые  ц ели,  согласно  «з олотому 
правилу»,  до л ж ны  бы ть: 

•  актуаль н ы ми; 
•  п ри ем л ем ы м и,  то  есть  о т р а ж а ю щ и ми  и н те р е сы 

ш и рокого  кру г а  з аи н тересов ан н ых  лиц,  чтобы  те 
стреми ли сь  оказ ать  м у з ею  поддерж ку; 

•  реаль н ы ми,  то  есть  осущ еств и м ы ми  на  осн ов ан ии 
и м е ю щ и х ся  ч еловеч ески х,  фи н а н с о в ых  и  матери
аль н ых  ресурсов. 
4.  Раз работка  стратеги и,  отв еч аю щ ей  поставлен

н ым  ц елям  (вклю ч ая  ч етко  п роп и сан н ые  ко н кр е тн ые 
задачи,  р е ш е н ие  ко то р ых  п оз волит  добить ся  ж е л а е
м ых  рез уль татов). 

5.  Об есп еч ен ие  фи н а н с о в ой  базы  (бю джета). 
6.  Раз раб отка  м е х а н и з ма  мон и тори н га  и  оц ен ки 

эффе кти в н о с ти  работы. 
В ерн емся  к о  в торой  стадии  раз раб отки  п ерсп ек

ти вн ого  план а.  Д ля  того  чтобы  оц ен и ть  п олож ен ие  дел 
в  муз ее,  сп ец и али сты  п редлагают  и споль з овать  П Э СТ 
и  СВ ОД  ан али з ы.  Аб б рев и атура  ПЭСТ  р а с ш и фр о в ы
вается  как  Политическая,   Экономическая,  Социальная 
и  Технологическая  среда.  Цель  этого  ан али за  состоит 
в  оц ен ке  в о з м о ж н о с тей  даль н ей ш его  раз ви тия  муз ея 
в  кон тексте  в н е ш н ей  по  о тн о ш е н ию  к  н ему  си туац и и, 
степ ень  кон троля  н ад  которой  хотя  и  мала,  но  уч и ты
вать  ее  н еобходи мо.  В н еш н и ми  факторам и,  сп особн ы
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ми  п ов ли ять  на  р е ш е н ие  н аи более  в а ж н ых  для  м у з ея 
проблем,  могут  бы ть: 

а)  п оли ти ч еские  фа к т о ры  —  в о з м о ж н ые  и з м е н е
н ия  в  п рави тель стве  и ли  п ров оди м ой  им  п оли ти ке,  и з
м ен ен ия  в  с у щ е с тв у ю щ ем  з акон одатель стве,  в в е де н ие 
н ов ой  ор г ан и з ац и он н ой  с тр у кту ры  для  муз еев; 

б)  э ко н о м и ч е с кие  фа к т о ры  —  и з м е н е н ия  в  м ест
н ой  и ли  н а ц и о н а л ь н ой  э к о н о м и к е,  о к а з ы в а ю щ ие 
в о з де й с тв ие  на  ко л и ч е с тво  и ли  ка те г о р ии  п о т е н ц и
а л ь н ых  п осети телей,  на  у р о в е нь  дохода  п о те н ц и а л ь
н о го  п осети теля,  на  кач ество  п р е д о с та в л яе м ых  м у з е
ем  услуг; 

в)  соц и аль н ые  фа кто ры  —  д е м о г р а фи ч е с кие  и з
мен ен и я,  о ка з ы в а ю щ ие  в л и ян ие  на  м у з е й н ую  ауди то
ри ю,  н ап ри м ер,  с тарен ие  н аселен и я;  у с и л е н ие  кон ку 
рен тн ой  борь бы  за  фи н а н с о в ые  р е с у р сы  и  п осети теля, 
в ы з в ан н ы е,  н ап ри мер,  п о яв л е н и ем  н о в ых  ви дов  раз
влеч ен ий  и досуга;  н о в ые  в о з м о ж н о с ти  ры н ка,  с в яз а н
н ые  с ростом  тури з ма,  обмен ом  в ы став ками;  у с и л е н ие 
роли  муз еев  в  р е ш е н ии  соц и аль н ых  п роб лем; 

г)  техн ологи ч еские  фа кто ры  —  рост  тр е б о в а н ий 
и  о ж и да н ий  со  стороны  п осети телей  по  м е ре  усов ер
ш ен ств ов ан ия  стан дартов  подачи  м у з е й н ых  коллекц ий 
и  средств  ком м ун и кац и и;  ш и р о кое  р а с п р о с тр а н е н ие 
ко м п ь ю те р и з и р о в а н н ых  систем,  п редостав л яю щ их  п о
стоян н ый  круглосуточ н ый  доступ  к  и н фо р м а ц и и3 . 

В  ходе  СВОД  а н а л и за  р а с с м а тр и в а ю тся  Слабые 
стороны,  Возможности,   Опасности  и  Достоинства 
муз ея,  то  есть  соп остав ляю тся  в н у тр е н н ие  и  в н е ш н ие 
факторы,  о ка з ы в а ю щ ие  в л и ян ие  на  р а з в и тие  муз ея. 
В н утрен н ие  фа кто ры  —  ч и сло  п осети телей,  коллек
ц и и,  в ы став оч н ая  деятель н ость,  о б с л у ж и в а н ие  п осети
телей,  фи н а н с и р о в а н и е,  г е н е р и р о в а н ие  дохода  —  мо
гут  бы ть  как  слабы ми  сторон ами,  так  и  до с то и н с тв а ми 
муз ея.  В н еш н ие  фа кто ры  —  п ол и ти ч ески е,  эко н о м и
ч ески е,  соц и аль н ые  и  техн ол ог и ч еские  —  могут  как 
соз дав ать  б л а г о п р и ятн ые  в о з м о ж н о с ти,  так  и  та и ть 
оп асн ости  для  раз в и тия  муз ея. 

С В ОД  ан ализ  п оз в оляет  устан ови ть,  не  о б ъ е ди н и
л и сь  ли  п ротив  м уз ея  его  слаб ые  с то р о ны  и  оп асн ости 
в н еш н его  характера,  н еся  реал ь н ую  у г р о зу  сущ еств о

3  Майлз  Р. Указ. соч. С. 67   68.  489 
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ванию  муз ея.  Соп остав и тель н ый  ан ализ  в н утрен н их 
и  вн еш н их  фа кто р ов  поз воляет  пон ять  степ ень  э ффе к
тивн ости  п рош лой  раб оты  муз ея,  вы яви ть  и м е ю щ и е ся 
проблемы  и  н амети ть  пути  их  реш ен и я. 

Вот  ан ализ  ги потети ч еского  п ол ож ен ия  дел  в  во
о б р а ж а е м ом  р о с с и й с ком  муз ее,  ко то р ый  п р и в о дит 
в  одн ой  из  своих  раб от  ведущ ий  сп ец и али ст  в  области 
м уз ей н ого  м е н е д ж м е н та,  д и р е ктор  м у з е ев  в  горо
де  Зволле  (Нидерладн ы)  Г ерман  А р тс4 . 

Сильные  стороны  музея.  Он  н аходи тся  в  кр у п н ом 
п рови н ц и аль н ом  городе;  обладает  вели колеп н ой  кол
лекц и ей  н ародн ого  и скусства  и  текстиля,  а  и ко ны  из 
его  собран ия  п оль з ую тся  в  стране  ш и рокой  и з вестн о
стью;  муз ей  расп олагается  в  и стори ч еских  з дан и ях, 
каж дое  из  которых  достой но  п осещ ен и я;  его  ди рек
тор  —  в ы с о к о к в а л и фи ц и р о в а н н ый  п р о фе с с и о н а л, 
эн ерги ч н ый  человек,  ум ею щ ий  сплачивать  коллекти в; 
у  муз ея  х о р о ш ие  кон такты  с  местн ы ми  п оли ти ч ески
ми  ли дерами. 

Слабые  стороны  музея.  Район,  в  котором  располо
ж ен  музей,  редко посещ ают ин остран н ые туристы;  поток 
российских  туристов  рез ко  сократился  в  связи  с  экон о
мической ситуац ией в стране; бю джетн ого  фин ан сирова
н ия  хватает  только  на  выплату  зарплаты  сотрудникам; 
резкое  сокращ ен ие  количества  времен н ых  вы ставок  по
влекло  за  собой  умен ь ш ен ие  повторн ых  посещ ен ий  му
з ея местн ы ми  жителями; постоянная  экспозиц ия  мораль
но устарела;  не  хватает денег  на охрану  музея. 

Возможности.   С у щ е с тв у ет  в о з м о ж н о с ть  отп ра
ви ть  в  з ап адн оев роп ей ские  страны  в  рамках  готовя
щ ей ся  вы ставки  и ко ны  из  собран ия  муз ея;  м естн ый 
з авод  по  п рои з в одству  стекла  готов  в  кач естве  спон
сорской  п о м о щи  п редостави ть  в и три ны  для  п остоян
н ой  эксп оз и ц и и;  соз даю тся  н еболь ш ие  вы ставки,  п о
с в ящ е н н ые  отдель н ым  ли ц ам  и  коллективам,  и з вест
н ым  м е с тн о му  с о о б щ е с тв у;  м у з ей  р а з р а б а ты в а ет 
с п е ц и а л ь н ые  п р о г р а м мы  для  у ч а щ и х ся  в  р а м ках 
ш коль н ой  п рог рам м ы;  во  в н утрен н ем  дв ори ке  м у з ей 
и  другие  о р г а н и з а ц ии  устраи в ают  театрал и з ов ан н ые 
представлен ия  и  кон ц ерты. 

4  Артс   Г. Сильные  и  слабые  стороны  музеев  / /  Музеи,  марке
тинг , менеджмент.  С. 76  —  78. 



Глав а /.  М е н е д жм е н т  м аркетин г  в  м у зе йном  деле 

Опасности.  Э к о н о м и ч е с к ая  с и ту а ц ия  в  с т р а не 
ставит  серь ез н ые  п реп ятств ия  для  раз в и тия  м уз ея;  п о
стоян н ая  н ехватка  средств  де м о р а л и з у ет  сотрудн и ков; 
х р а н е н ие  фон дов  не  в п олне  соответствует  н о р м а ти
вам;  Русская  п рав ослав н ая  ц е р ко вь  треб ует  в оз в рата 
сокров и щ,  хран ящ и хся  в  муз ее  с  1920х  гг.;  п о п ы тки 
р а с ш и р и ть  реаль н ую  м у з е й н ую  ауди торию  о ка з ы в а
ю тся  б е з у с п е ш н ы м и,  п о с ко л ь ку  ч и сло  у ч р е ж д е н и й, 
ко н ку р и р у ю щ их  на  р ы н ке  досуга,  п остоян но  растет. 

Выводы.  С В ОД  а н а л из  д о л ж ен  п о м о чь  м у з ею  оп
р е де л и ть  п р и о р и т е т н ые  н а п р а в л е н ия  д е яте л ь н о с ти. 
Н а п р и м е р,  муз ей  м о ж ет  реш и ть,  ч то  его  г лав н ым  п р и
ори тетом  является  о р г а н и з а ц ия  з а р у б е ж н ой  в ы с та в
ки ,  которая  п р и н е с ет  до х од  и  будет  с п о с о б с тв о в а ть 
у п р о ч е н ию  р е п у та ц ии  м у з е я.  П о л у ч е н н ые  с р е д с тва 
могут  бы ть  и сп оль з ов аны  для  в н е с е н ия  н е о б х о д и м ых 
и з м е н е н ий  в  э кс п о з и ц и ю,  ч то  сдел ает  м у з ей  б о л ее 
п ри в л екател ь н ым  для  местн ого  сооб щ еств а. 

Д ля  того  чтобы  готови ть  р а з н о о б р а з н ые  п р о г р а м
мы,  п ретворять  в  ж и з нь  з а ду м а н н ые  п р о е кты  и  п р о с то 
реш ать  свои  н а с у щ н ые  п роб лем ы,  с в яз а н н ые  с  х р а н е
н и ем  коллекц и й,  н а у ч н о  и с с л е до в а те л ь с кой  и  куль
турн ооб раз ов атель н ой  деятель н ость ю,  м у з ею  н е о б х о
ди мо  расш и рять  и сточ н и ки  фи н а н с и р о в а н и я,  не  пола
гаясь  толь ко  на  б ю д ж е т н ые  асси г н ов ан ия  и ли  до х од  от 
в ходн ых  билетов.  Для  р о с с и й с ких  муз еев,  е ще  то л ь ко 
н а ч и н а ю щ их  ж и ть  по  з а ко н ам  р ы н о ч н ой  эко н о м и ки, 
п роб лема  с а м о фи н а н с и р о в а н ия  достаточ но  н ова,  в  то 
в ремя  как  з а р у б е ж н ые  м уз еи  у ж е  н а ко п и ли  в  этой  об
ласти  н емалый  опы т,  в  з н ач и тель н ой  м е ре  п р и м е н и
м ый  и  к  росси й ской  дей ств и тель н ости. 

В  последн ие  десяти летия  XX  столетия  в  з а р у б е ж
н ых  стран ах  стала склады вать ся  мн ог окан аль н ая  си сте
ма  фо р м и р о в а н ия  б ю дж е та  муз еев,  которая  в кл ю ч ает 
государств ен н ы е,  о б щ е с тв е н н ы е,  ч астн ы е,  ко р п о р а
ти в н ы е,  н еком м ерч еские  и сточ н и ки  фи н а н с и р о в а н и я. 
С о о тн о ш е н ие  г осударств ен н ой  и  н е г о с у да р с тв е н н ой 
состав ляю щ ей  в  этом  б ю дж е те  в  р а з н ых  с тр а н ах  н ео
ди н аково  и обусловлено  тради ц и ями  сп он сорства  и  ме
ц ен атства,  п ри ори тетами  государствен н ой  куль турн ой 
п оли ти ки,  н ал ог ов ым  з а ко н о да те л ь с тв ом  и  д р у г и ми 
факторами.  Нап ри мер,  в  1988  г.  5% об щ его  о б ъ е ма  фи
н ан си ров ан ия  а м е р и ка н с ких  м уз еев  поступало  из  фе  ЗУ  1 
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дерального  бю джета,  5% —  от  фон дов,  5% —  от  корпо
рац ий  и  85% составляли  вклады  ч астн ых  л и ц5 . 

В  1970е  гг.  в  з аруб еж н ой  муз ей н ой  с фе ре  появи
лось,  а  десяти летие  спустя  у ж е  п роч но  укорен и лось 
п он ятие  фандрейзинг  (англ.  fund  —  д е н е ж н ые  средст
ва,  raise  —  добы вать ),  об оз н ач аю щ ее  комплекс  раб от 
по  п ри в леч ен ию  фи н а н с о в ых  средств  для  реали з ац ии 
н екоммерч еских  п роектов.  С о в р е м е н н ые  техн ологии 
п реврати ли  м уз ей н ый  фан дрей з и нг  в  п рофесси он аль
н ый  би з н ес,  которому  п освящ ено  н емало  уч ебн ых  п о
собий. 

В аж н ую  роль в  стан овлен ии  си стемы  фа н др е й з и н
га п ри з в ано  и грать  государство, п осколь ку  и м ен но  оно 
соз дает  п р а в о в ой  и  н алоговый  р е ж и м,  сти мули рую
щ ий  п ерерасп ределен ие  ресурсов  в  н еком м ерч еский 
сектор,  а  т а к же  фо р м и р у ет  си стему  в н е б ю дж е тн ых 
и сточ н и ков  фи н а н с и р о в а н ия  куль турн ых  п р о е кто в. 
В росси й ском  з акон одатель стве  у ж е  з акреп л ены  такие 
осн ов оп олаг аю щ ие  п р и н ц и пы  н алогооблож ен и я,  ко
то р ые  соз дают  эко н о м и ч е с кие  сти мулы  для  уч астия 
ко м м е р ч е с ко го  с е кто ра  в  фо р м и р о в а н ии  б ю д ж е та 
куль турн ых  п роектов,  хотя  н алоговый  р е ж им  и  право
вая  база  е ще  н у ж да ю тся  в даль н ей ш ем  сов ерш ен ств о
ван и и.  Росси й ское  государство  п остеп ен но  н ач и н ает 
вклю ч ать ся  и  в  п роц есс  в н еб ю дж етн ой  п оддерж ки  му
з еев:  р а з в и в а ю тся  сп ец и аль н ые  п рав и тель ств ен н ы е, 
реги он аль н ые  и  м ун и ц и п ал ь н ые  п рограммы,  кон кур
сы  на  гран ты  П рез и ден та  и  Ми н и стерства  куль туры. 

В  с о в р е м е н н ом  м и ре  сущ ествует  си стема  орган и
з ац и й,  которые  раз раб аты в ают  сп ец и аль н ые  благотво
ри тель н ые  п р о г р а м мы  в  области  куль туры.  О б ы ч но 
они  фи н а н с и р у ю тся  раз ли ч н ы ми  структурами,  н аз ы
ваю тся  фо н да ми  и  о ка з ы в а ют  п о м о щь  в  ви де  гран
т ов  —  б е з в о з м е з д н ой  фи н а н с о в ой  и  м а те р и а л ь н ой 
п оддерж ки.  В  н а с то ящ ее  в ремя  м уз еи  почти  всех  рос
с и й с ких  ре г и он ов  у ж е  н акоп и ли  н ем ал ый  оп ыт  со
трудн и ч ества  с  раз л и ч н ы ми  фон дами,  и  об ъ емы  под
д е р ж ки  м у з е й н ых  п роектов  благотвори тель н ы ми  ор
г ан и з ац и ями  п остоян но  растут. 

5  Павлова  Н.Н.  Источник и  финансирования  современных  музе
r n n  ев  и  немного  о  фандрэйзинге  / /  Музей  и  новые  технологии.  М., 
3UI  1999, С. 83. 
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В отличие  от  благотвори тель н ости  с п о н с о р с тво  — 
это  коммерч еская  «сделка»  м е ж ду  б и з н е с ом  и  у ч р е ж
де н и ем  куль туры.  С у щ е с тв у ет  н е м а ло  м о ти в о в,  п о
б у ж д а ю щ их  к о м м е р ч е с к ие  с тр у кту ры  в кл а д ы в а ть 
средства  в  куль турн ые  п роекты.  С п о н с о р с тво  п р е ж де 
всего  является  ч астью  р е кл а м н ой  ком п ан и и,  п ров оди
мой лю бой  ко м м е р ч е с кой  структурой,  и н а р яду  с  с е р и
ей  др у г их  ко р п о р а ти в н ых  м е р о п р и ятий  с та н о в и тся 
в а ж н е й ш им  и н струм ен том  в  соз дан ии  п о л о ж и те л ь н о
г о  и м и д жа  и  реп утац ии  ком п ан и и. 

Умен ие  муз ея  в ы яв и ть  и н те р е сы  п отен ц и ал ь н ого 
сп он сора  и  и сп оль з овать  их  в  св оих  ц елях  состав ляет 
клю ч ев ой  момент  в л ю б ой  ка м п а н ии  по  фа н др е й з и н г у. 
Как  п оказ ы в ает  п ракти ка,  н астоящ его  с п о н с о ра  п оч ти 
н и ко г да  не  у да е тся  н а й ти  в  р е з у л ь та те  с л у ч а й н ых 
встреч,  п оэтому  з а р у б е ж н ые  м у з еи  стали  в ы де л ять 
в ремя  и ресурсы  на  р а з р а б о тку  п р о г р а мм  по  п р и в л е ч е
н ию  сп он соров  и  соз дав ать  сп ец и ал ь н ые  отделы  раз
ви ти я,  в  которых  п р о фе с с и о н а лы  з а н и м а ю тся  п р и в л е
ч ен и ем  и сточ н и ков  доп олн и тель н ого  фи н а н с и р о в а н ия 
и  так  н аз ы в аем ых  « н е де н е ж н ых  в з н осов ». 

Ф ан дрей з и нг  в  м у з ее  н ач и н ается  с  соз дан ия  и н
фо р м а ц и о н н ой  базы  да н н ых  о  п отен ц и ал ь н ых  сп он со
рах  —  отдельн ых  л ю дях  и  комп ан и ях.  В н ее  в клю ч аю т
ся  сведен ия  о п редмете  их деятель н ости,  с фе ре  и н те р е
сов,  тради ц и ях  спон сорства,  его п отен ц и але,  д а н н ые  об 
адми н и страц и и,  ее  ц ен н остн ых  ори ен ти рах.  П ри  этом 
и н фо р м а ц ия  с  п ери оди ч н остью  в  н есколь ко  м е с яц ев 
п ереп роверяется,  ведь  бессмы слен но  и скать  п одходы 
к  б и з н есм ену  или  комп ан и и,  чьи  доходы  стали  катаст
р о фи ч е с ки  сн и ж ать ся.  Напроти в,  в  случ ае  роста  дохо
дов  они  могут  в ы ступ и ть  в  кач естве  сп он соров  какого
ли бо  муз ейн ого  п роекта,  особен но  если  п олуч ат  п ри 
этом  н алоговые  ль готы. 

В  п роц ессе  соз дан ия  и н фо р м а ц и о н н ой  б а зы  дан
н ых  о п отен ц и аль н ых  с п о н с о р ах  особ ое  в н и м а н ие  сле
дует  уделять би з н есу,  и м е ю щ е му  точ ки  с о п р и ко с н о в е
н ия  с  муз ей н ой  дей ств и тель н ость ю.  «Если  вы  х о ти те 
сделать  вы ставку  м еб ели  XVII I  века,  —  п о дч е р ки в а
лось  в  руководстве  по  м у з е й н о му  фа н др эй з и н г у,  —  об
ращ ай тесь  в  м еб ел ь н ую  ко м п а н и ю »6 .  И  е ще  о дин  п р и

6  Цит. по: Павлова  Н.Н. Указ. соч. С.  100.  503 
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7  Сагит   М.  Приобрести  друзей  и  завоевать  влияние  / /  Музеи. 
Маркетинг .  Менеджмент.  С. 84. 

мер.  М уз ею  В и ктории  и  Аль берта  в  Лон доне  не  соста
вило  больш ого  труда  получить  для  п ров еден ия  дв ух 
круп н ых  вы ставок  сп он сорскую  п о м о щь  одного  из  ан
глийских  издательств,  посколь ку  его  ди ректор  оч ень 
и н тересовался  и скусством  в и ктори ан ской  эпохи,  ко
торому  и п осв ящ али сь  обе  в ы став ки7 . 

Сп он сорская  п о дде р ж ка  м о ж ет  з аклю ч ать ся  не 
только  в  фи н ан сов ых  вливан иях.  О на  м ож ет  осущ еств
ляться,  н апример,  в  виде  предоставлен ия  оборудован ия, 
тран спорта для п ерев оз ки детей из ш колы  в музей, а  так
ж е  професси он аль н ых  услуг  в  тех  областях,  в  которых 
муз еи  не  и меют  достаточно  квали фи ц и рован н ых  ш тат
н ых раб отн и ков —для  вы полн ен ия  и н ж ен ерн ых  и  архи
тектурн ых  работ,  р е ш е н ия  ю ри ди ч еских  вопросов. 

После  подготовки  и н фо р м а ц и о н н о го  об есп еч ен ия 
фан дрей з и н г ов ой  п ро г рам мы  н аступ ает  этап  ее  осу
щ ествлен и я,  то  есть  о б р а щ е н ия  к  спон сору.  И сходн ой 
п осы лкой  этого  о б р а щ е н ия  до л ж но  бы ть  ясн ое  п он и
м ан ие  того, ч то  сп он сорство  —  это не  ш е фс тво  и ли  па
тр о н а ж,  не  фи л а н тр о п ия  и ли  ми лосты н я,  а  двусторон
н ий  п роц есс,  в з аи мов ы годн ая  сделка,  от которой  поль
зу  до л ж на  п олуч и ть  ка ж д ая  из  сторон.  С о г л а с но 
реком ен дац и ям  сп ец и али стов,  х о р о шо  п р о ду м а н н ое 
деловое  п р е дл о ж е н ие  составляется  в  п и сь мен н ой  фо р
ме  и  обы ч но  в клю ч ает  в  себя  следую щ ее: 

•  краткая  ан н отац ия  п редлож ен и я,  да ю щ ая  о б щ ее 
п редстав лен ие  о  п роекте; 

•  и н фо р м а ц ия  о  муз ее,  его  ми сси и,  д о с ти ж е н и ях 
и  п остав лен н ых  з адач ах  (они дол ж ны  бы ть  соз вуч
ны  п оли ти ке  спон сора); 

•  оп и сан ие  п роекта  и  об осн ов ан ие  ц елей,  которые 
предполагается  дости гн уть  в  ходе  его  реали з ац и и; 

•  деталь н ое  о п и с а н ие  з аран ее  просч и тан н ого  рез о
н ан са,  который  получ ит  проект; 

•  б ю дж е тн ые  расч еты,  п оказ ы в аю щ и е,  как  и  на  ч то 
будут  и с п о л ь з о в а ть ся  д е н е ж н ые  р е с у р сы  и  п о
м ощь  в  виде  то в а р ов  или  услуг; 

•  оп и сан ие  ко н кр е тн ой  в ы г оды  для  спон сора:  что 
получит  п отен ц и ал ь н ый  п артн ер  муз ея  в  об мен  на 
оказ ан н ую  п оддерж ку; 
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8  См.:  Раньярд  С. Маркетинг как  взаимодействие  с аудиторией  / / 
Музеи. Маркетинг . Менеджмент.  С.  132— 133. 

9  Цит. по: Раньярд  С. Указ. соч. С.  134. 

•  з а кл ю ч ен и е,  в  ко то р ом  е ще  р аз  о г о в а р и в а ю тся 
п реи мущ ества  и  поль за  дан н ого  п р о е кта8 . 
О п ы тн ые  с п е ц и а л и с ты  по  фа н д р е й з и н гу  н астоя

те л ь но  р е ко м е н д у ют  м у з е ям  не  р а с с ы л а ть  д е п е р с о н и
фи ц и р о в а н н ые  эл е ктр о н н ые  з а яв ки,  а  у с та н а в л и в а ть 
л и ч н ые  ко н та кты  и  с в язи  с  п о те н ц и а л ь н ы ми  с п о н с о
рам и.  В  и деале  м е ж ду  м у з е ем  и  с п о н с о р ом  д о л ж ны 
у с та н о в и ть ся  и с ти н но  п а р т н е р с к ие  в з а и м о о т н о ш е
н и я,  в  рез уль тате  ко то р ых  ка ж д ая  из  с то р он  п о л у ч ит 
поль з у. 

Д ля  с п о н с о р ов  п о д д е р ж ка  м у з е й н ых  п р о е к т ов 
и м е ет  н е м а ло  п р и в л е ка те л ь н ых  с то р о н.  Э то  м о г ут 
б ы ть  до п о л н и те л ь н ые  в о з м о ж н о с ти  для  р е к л а мы  с в о
ей  деятел ь н ости,  то в а р ов  и  услуг,  ч то  п о р ой  о ка з ы в а
ется  гораз до  в ы г одн ее  и  э ффе к т и в н е е,  ч ем  п о ку п к а 
э фи р н о го  в р е м е ни  и ли  р е кл а м н ых  п л о щ а д ей  в  п еч ат
н ых  и з да н и ях.  Уч астие  в  с о ц и а л ь но  з н а ч и м ых  п р о е к
тах  и  п р о г р а м м ах  не  то л ь ко  д е м о н с т р и р у ет  п р о ч н ое 
эко н о м и ч е с кое  п о л о ж е н ие  с п о н с о р о в,  но  и  с о з д а ет 
им  п р и в л е ка те л ь н ый  и м и дж.  О д но  из  п р е д п р и ят ий 
р о з н и ч н ой  тор г ов ли  о де ж дой  в  В е л и ко б р и та н ии  так 
о б ъ яс н и ло  св ое  с тр е м л е н ие  п о д д е р ж и в а ть  и с ку с с т
во:  « С о о б щ е с тв о,  в  ж и з ни  ко то р о го  и с ку с с тво  з а н и
м ает  в а ж н ое  место,  с м о ж ет  по  д о с то и н с тву  о ц е н и ть 
и з ящ н ые  п р е дм е ты  и  з ахотеть  о б л а да ть  и м и.  Н а ша 
ко м п а н ия  с тр е м и тся  всегда  и  во  в с ем  а с с о ц и и р о в а ть
ся  с  ка ч е с тв ом  там,  где  она  с о п р и ка с а е т ся  с  ж и з н ью 
л ю д е й »9 . 

М о щ н ым  и сточ н и ком  фи н а н с и р о в а н ия  з а р у б е ж
н ых  муз еев  является  ч астн ый  сектор.  В се  б олее  ш и р о
ко е  р а с п р о с тр а н е н ие  п ол уч ает  с и с те ма  «ч лен ств а», 
о с н о в а н н ая  на  п о д д е р ж ке  м у з е й н ой  д е яте л ь н о с ти 
и  уч астии  в  н ей  фи з и ч е с ких  и  ю р и д и ч е с ких  ли ц.  Тра
д и ц и о н н ы ми  фо р м а ми  такой  с и с те мы  яв л яю тся  «Об
щ ества  друз ей  муз ея»,  «Клубы  друз ей »,  п оп еч и тель
с кие  советы;  их  деятель н ость  н а п р а в л е на  на  устан ов
л е н ие  дов ери тель н ых  отн ош ен ий  м у з ея  с  ауди тори ей. 
Член ство  в  этих  об щ еств ах  и  клубах  м о ж ет  бы ть  как 
и н ди ви дуаль н ы м,  так  и  ко р п о р а ти в н ы м.  Ин ди ви дуаль
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1  См.: Артс   Г.  Музей как  единая команда  / /  Музеи.  Маркетинг . 
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н ое  член ство  п редп олагает  еж ег одн ые  ч лен ские  вз н о
сы,  д а ю щ ие  п раво  на  бесплатн ое  п о с е щ е н ие  муз ея, 
участие  в сп ец и аль н ых  муз ей н ых  мероп ри яти ях,  полу
ч ен ие  муз ей н ого  ж урн ала,  бю ллетеня  или  и н фо р м а ц и
он н ого листка,  п редоставлен ие  более  н и з ких  ц ен  в  му
з ей н ом  маг аз и не  и ли  ресторан е.  Ко р п о р а ти в н ые  чле
н ы,  п латя  е ж е г о д н ый  вз н ос,  п о л у ч а ют  р а з л и ч н ые 
при ви леги и,  в  ч астн ости  п раво  поль з овать ся  ски дкой 
п ри  арен де  м у з е й н ых  п о м е щ е н ий  для  о р г а н и з а ц ии 
раз ли ч н ых  м ероп ри яти й,  н апри мер,  п рез ен тац ии  сво
ей  продукц и и,  в  те  дни  и  часы,  когда  м уз ей  з акрыт  для 
посетителей. 

В а ж н е й ш ий  фа к т о р,  о б е с п е ч и в а ю щ ий  э ффе к
т и в н о с ть  д е ят е л ь н о с ти  м у з ея  —  это  е го  л ю д с к ие 
р е с у р с ы.  Сти ль  у п р а в л е н ия  м у з е ем  и  его  в н у тр е н
н яя  о р г а н и з а ц ия  д о л ж ны  о б е с п е ч и в а ть  н а и б о л ь ш ую 
р е з у л ь та ти в н о с ть  р а б о ты,  а  для  этого  м уз ей  д о л ж ен 
стать  е ди н ой  ко м а н д о й,  в  ко то р ой  ка ж д ый  р а б о тн ик 
и м е ет  не  то л ь ко  ч е т к ий  крут  з адач  и  о б яз а н н о с те й, 
но  и  в о з м о ж н о с ть  п родв и г ать  и деи,  м о г у щ ие  стать 
ц е н н ым  в кладом  в  р а з в и тие  м уз ея.  Д ля  Р о с с ии  б о л ее 
т р а д и ц и о н на  с и т у а ц и я,  ко гда  м у з е й н ая  п о л и т и ка 
«сп ускается  с в е р х у »,  и  рядов ой  р а б о тн ик  не  и м е ет 
в о з м о ж н о с ти  в л и ять  на  н ее  ка ким  бы  то  ни  б ы ло 
о б р а з о м. 

М е ж ду  тем  м н о г ие  з а р у б е ж н ые  м у з еи  у ж е  осо
з н али,  ч то  о б ъ е д и н е н ие  в  еди н ую  ко м а н ду  делает  ра
боту  гораз до  э ффе к т и в н е е.  Сог ласно  р е ко м е н да ц и
ям  в е ду щ их  м у з е й н ых  м е н е д ж е р о в1 0 ,  для  у с п е ш н ой 
ко м а н дн ой  р а б о ты  н еоб ходи м о,  ч то бы  в се  ч л е ны  ко 
ман ды: 

•  п ри н и м али  и  раз деляли  ц ели  п роекта; 
•  п р и з н а в а ли  и  у в а ж а ли  у м е н ия  и  н а в ы ки  д р уг 

друга; 
•  осоз н авали,  ч то  для  соз дан ия  эксп оз и ц ии  в а ж ны 

не толь ко  н а у ч н ые  з н ан ия  и умен ие  вести  и сследо
ватель скую  работу,  но  и  н ав ы ки  осущ еств лен ия 
ком м ун и кац и и; 

•  со г л аси л и сь  с  г р а фи к ом  в ы п о л н е н ия  п р о е кта 
и  с си стемой  мон и тори н га  рез уль татов. 
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Руководителям  п р о е кта  следует  п р е дп р и н ять  все 
от  н их  з ав и сящ ее,  ч тобы  ч л ены  ком ан ды: 

•  з н али,  что  от  н их  требуется; 
•  хотели  это  делать; 
•  получили  н еоб ходи м ые  в о з м о ж н о с ти  и  р е с у р с ы; 
•  б ы ли  бы  п р о и н фо р м и р о в а ны  об  у с п е х ах  и  н е

удач ах. 
Одн ако  на  п р а кти ке  о р г а н и з о в а ть  р а б о ту  м у з ея 

как  еди н ой  ко м а н ды  о ка з ы в а е тся  до с та то ч но  с л о ж н о: 
в  м у з ее  ч асто  о тс у тс тв у ют  н а в ы ки  п е р с п е кт и в н о го 
в и де н и я,  да л е ко  не  в с е г да  у д а е тся  на  п р о т я ж е н ии 
п родол ж и тел ь н о го  в р е м е ни  с о в м е щ а ть  р а з н о н а п р а в
л е н н ые  группы  и н те р е с о в.  Г ораз до  э ффе к т и в н ее  ко 
м ан дн ая  раб ота  п р о те ка ет  в  р а м ках  ко н кр е тн о го  п р о
екта,  н а п р и м е р,  р е о р г а н и з а ц ии  м у з ея  и ли  к р у п н ой 
в ы став ки. 

Одн им  из  в а ж н е й ш их  н а п р а в л е н ий  д е л о в ой  ак
ти в н ости  с о в р е м е н н ых  ко м м е р ч е с ких  и  государств ен
н ых  структур,  а  з атем  и  у ч р е ж д е н ий  куль туры  стало 
осв оен ие  техн ологий  о тн о ш е н ий  с  о б щ е с тв е н н о с ть ю. 
Во  второй  п олови не  1980х  гг.  в  Р о с с ию  п р и ш ло  п он я
тие  Publ ic  Relat ions  (англ.  publ ic  —  о б щ е с тв е н н ый  + 
re lat ions  —  отн ош ен и я,  связ и ),  ко то р ое  до  сих  п ор  не 
получило  одн оз н ач н ого  и столков ан ия  в  р у с с ком  яз ы
ке.  Одни  сп ец и али сты  п редлаг ают  п е р е в о ди ть  его  как 
«связи  с  общ еств ен н ость ю »,  дру г ие  ж е  с тр е м ятся  и з
бегать  такого  п е р е в о да  и  и сп оль з уют  тр а н с л и те р а ц ию 
П аб л ик  Ри лей ш нз  и  его  а н г л о яз ы ч н ую  а б б р е в и а ту ру 
PR.  Одн им  из  н аи более  о б о б щ е н н ых  и  у н и в е р с а л ь н ых 
сч и тается  оп редел ен ие  PR  как  у п р а в л е н ч е с кой  дея
тельн ости,  н ап рав лен н ой  на  устан ов л ен ие  в з а и м о в ы
годн ых  гармон и ч н ых  о тн о ш е н ий  м е ж ду  о р г а н и з а ц и ей 
и  общ еств ен н ость ю,  от  которой  з а в и с ит  усп ех  фу н к
ц и он и ров ан ия  этой  о р г а н и з а ц и и ". 

PRдеятель н ость  дели тся  на  в н у тр е н н юю  и  в н еш
н ю ю.  Осн ов н ая  з адача  в н у тр е н н ей  деятел ь н ости  —  с о
з дан ие  п олож и тель н ого  кл и м ата  и  тв о р ч е с кой  атмо
с фе ры  в  с а м ом  у ч р е ж д е н ии  ку л ь ту р ы.  В н е ш н ий 

1 1  См.: Абалкина  Т.В. PR некоммерческой  организации:  теорети
ческие  основы современных  PRтехнологий  и  моделей  коммуника
ции  / /  Музей  будущего:  Информационный  менеджмент.  М.,  2001.  r n i 
С.  168191.  3 U / 



PR  в клю ч ает  т е ку щ ие  м ероп ри ятия  и  PRкамп ан и и. 
I [ель  текущ их  м ероп ри ятий  —  п оддерж и в ать  на  долж
н ом  уровне  у ж е  с фо р м и р о в а н н ое  отн ош ен ие  об щ е
ств ен н ости  к  м у з ею  и  п л а н о м е р но  его  р а з в и в а ть. 
PRкампан ии  н ап рав лены  на  до с ти ж е н ие  вполне  кон
кретн ых  рез уль татов,  сп особн ых  с фо р м и р о в а ть  и ли 
и з м ен и ть  отн ош ен ие  ц елевых  групп  к  муз ею,  его  п ро
граммам  и  п роектам.  Они  состоят  из  комплекса  вз аи
мосв яз ан н ых  акц ий  и  мероп ри яти й,  расп ределен н ых 
во  времени  так,  ч тобы  одно  доп олн яло  другое.  Раз ра
боткой  PRкамп ан ий  з ан и м аю тся  сп ец и аль н ые  аген т
ства  или  п ри г л аш ен н ые  кон суль тан ты. 

PR  м о ж ет  о с у щ е с тв л ять ся  р а з н ы ми  п у тям и, 
но  п р е ж де  всего  ч ерез  средства  массовой  и н форм а
ц и и.  Работая  со  С М И,  муз еи  рассы л ают  теле и  радио
комп ан и ям  и  в едущ им  ж урн али стам: 

•  п ресс рели зы  —  сообщ ен и я,  с о де р ж а щ ие  в а ж н ую 
н овость  или  п ол ез н ую  и н фо р м а ц ию  для  ш и р о кой 
аудитории,  н ап ри м ер,  о  п редстоящ ем  в ерн и саж е; 

•  п ресс сп рав ки  —  и н фо р м а ц ия  о  те ку щ их  м еро
приятиях,  не  яв ляю щ и хся  сен сац и ей  (н апри мер, 
о  ходе  реставрац и и ); 

•  п рессп акеты  —  п одборка  матери алов  с  п ри л ож е
н и ями  и  фо то г р а фи ям и. 
Проводятся  бри фи н г и,  п ресс кон ферен ц и и,  «круг

лые  столы »,  п у б л и ч н ые  ди скусси и,  п р е з е н та ц и и;  о р
г ан и з ую тся  п р о с м о тры  вы ставок.  В  ц елях  фо р м и р о
в ан ия  о б щ е с тв е н н о го  м н е н ия  п редстав и тели  м у з ея 
в ы ступ ают  в  р а з л и ч н ых  клубах  и  общ еств ах,  устраи
в ают  п р и е мы  для  местн ого  сооб щ ества  и  п оли ти ч ес
ки х  ли деров,  п р о в о д ят  с п е ц и а л ь н ые  экс ку р с ии  для 
VIPперсон. 

•  Мцзейный  маркетинг 

Маркети нг  (англ.  marke t ing  —  акт  п окуп ки  и  про
д а жи  на  р ы н ке  от  market  —  ры н ок)  —  си стема  мер,  на
п рав лен н ых  на  макси маль но  вы годн ый  (прибы льн ы й) 
сбыт  п родукц и и,  а  та кже  и н фр а с тр у кту ра  по  рекламе 
товара,  и з у ч е н ию  и  фо р м и р о в а н ию  спроса.  Несмотря 
на  то,  что  Устав  И К О М  определяет  муз ей  как  н еком
м е р ч е с кое  у ч р е ж д е н и е,  м а р ке ти н г о в ые  техн ол ог ии 
все  акти в н ее  входят  в  м уз ей н ую  сферу.  Ведь  «н еком
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мерч ески и»  х а р а ктер деятель н ости  м уз еев  не  оз н ач ает 
з ап рет  на  п олуч ен ие  п ри бы ли,  а л и шь  н акл ады в ает  оп
редел ен н ые  о г р а н и ч е н ия  на  ее  и сп ол ь з ов ан и е:  з арабо
та н н ые  средства  м уз ей  долж ен  н ап рав лять  на  св ое  раз
ви ти е,  а  статус  н е ко м м е р ч е с кой  о р г а н и з а ц ии  об есп е
чивает  ему  в  ряде  случ аев  н алоговые  ль готы. 

Доступ  к  м у з е й н о му  соб ран и ю,  у с л о в ия  для  само
об раз ов ан ия  и  об щ ен и я,  творч ества  и  п р о в е де н ия  до
суга,  п редостав лен ие  и н фо р м а ц и и,  п о м о щь  в  об раз о
ватель н ой  и  п росв ети тель н ой  деятель н ости,  реклама 
и  фо р м и р о в а н ие  и м и д жа  —  вот  далеко  не  п олн ый  п е
реч ень  тех  услуг,  ко то р ые  п редлагает  м уз ей.  Зн а ч и
тель н ая  их  часть  м о ж ет  бы ть  в остреб ов ана  и  оп лач ена 
не  толь ко  м у з е й н ы ми  п осети телями,  но  и  др у г и ми  п о
треби телями  —  н ауч н ы ми  о р г а н и з а ц и ям и,  у ч е б н ы ми 
з аведен и ями,  ко м м е р ч е с ки ми  ко м п а н и ям и,  ор г ан ами 
местн ого  самоуп равлен и я,  б лаг отв ори тель н ы ми  фо н
дами,  средствами  м ассов ой  и н фо р м а ц ии  и  др. 

М у з е й н ый  м аркети нг  и яв ляется  тем  де й с тв е н н ым 
и н струмен том,  ко то р ый  п оз в оляет  не  толь ко  оп реде
лять, п ро г н оз и ров ать  и удовлетворять  н у ж ды  п отреб и
телей  м у з е й н ых  услуг,  но  в  ряде  случ аев  э ффе к т и в но 
вли ять  на  фо р м и р о в а н ие  этих  н у жд  и  д а же  н еп осред
ств ен но  их  фо р м и р о в а ть.  Г рам отн ый  м а р ке ти нг  мо
ж ет  та кже  п омочь  вы яви ть,  удов летв ори ть  и  воз дей ст
вовать  на  п отреб н ости  фи н а н с и р у ю щ их  м у з ей  орга
н и з ац ий  и  п отен ц и ал ь н ых  сп он соров. 

В  н астоящ ее  в р е мя  мн огие  д а же  у с п е ш но  работа
ю щ ие  муз еи  и м е ют  в  св оем  составе  отдел  маркети н г а, 
з адачи  которого  з акл ю ч аю тся  в  содей ств ии  ув ели ч е
н ию  п осещ аемости  муз ея,  р а с ш и р е н ию  м у з е й н ой  ау
ди тории  и р а с п р о с тр а н е н ию  и н фо р м а ц ии  о  м у з ее  сре
ди  тех,  кто  не  входит  в  ч и сло  его  п осети телей.  Сп ец и а
л и с ты  по  м а р ке т и н гу  п р е д о с та в л яют  н е о б х о д и м ые 
да н н ые  для  состав лен ия  п ерсп екти в н ого  п лана  р а б о ты 
муз ея,  проводят  кр а тко с р о ч н ые  м а р ке ти н г о в ые  кам
п ан ии  в  ходе  отдель н ых  м уз ей н ых  м е р о п р и яти й,  уча
ствуют  в  п ри в л еч ен ии  в н е б ю дж е тн о го  фи н а н с и р о в а
н ия  и  в  работе  со  сп он сорам и.  На  л ю б ом  из  н ап рав ле
н ий  своей деятель н ости  они  в ы с тр а и в а ют  с в ою  раб оту 
по  одн ому  и  тому  ж е  п ри н ц и п у:  п ров одят  и сследова
н ие  и  п лан и ров ан и е,  р е а л и з о в ы в а ют  план,  ан ал и з и ру
ют  рез уль таты  и  в н о с ят  н е о б х о д и м ые  к о р р е к т и в ы.  ЗОо 
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В  отличие  от  маркети н га  в  коммерч еских  у ч р е ж
ден и ях,  м у з е й н ый  м а р ке ти нг  п р и в л е ка ет  р е с у р сы 
в двух  формах: 

•  п рямой  —  за  сч ет  п родажи  потреби телям  св оих 
товаров  и  услуг; 

•  оп осредован н ой  —  за  сч ет  п ри влеч ен ия  в н е ш н их 
ресурсов:  б ю дж е тн ых  средств,  гран тов,  сп он сор
ской  п о дде р ж ки,  ч астн ых  п о ж е р тв о в а н и й.  Э ти 
средства  и споль з ую тся  для  реали з ац ии  соц и аль но 
з н ачимых  куль турн ых  п роектов  и  программ. 
Обе  фо р мы  н еком м ерч еско го  маркети н га  те с но 

вз аимосвяз ан ы:  ч ем  в ы ше  соц иаль н ая  з н ачимость  му
з ея  и  общ ествен н ая  привлекатель н ость  его  программ 
и  проектов,  тем  боль ше  у  н его  воз мож н остей  получать 
средства  из  «вн еш н их»  источн иков.  В  отличие  от  ком
мерческого  сектора,  где  потребитель  и  плательщ ик  вы
ступают  в  одном  ли ц е,  в  н екоммерч еском  маркети н ге 
п отреби тели  и  фи н а н с о в ые  р е с у р сы  р а з ъ е ди н е н ы, 
но  вз аи мосвяз ан ы:  доступ  к  ден ь гам  откры вают  общ е
ствен н ый  и н терес  и п ри з н ан и е.  Поэтому  маркети нг  му
з ея  всегда  вклю ч ает  два  стратегических  н аправлен ия: 

•  п рез ен тац ию  и  п р о дв и ж е н ие  м уз ея  и  его  деятель
н ости; 

•  п рез ен тац ию  и  п р о дв и ж е н ие  кон кретн ых  тов аров 
или  услуг1 2 . 
Что  м ож ет  п редл ож и ть  м уз ей  своим  п отреби телям 

в  кач естве  «товара»?  Это  п р е ж де  всего  экс п о з и ц ии 
и  в ы став ки,  р а з л и ч н ые  фо р мы  куль турн ообраз ова
тель н ой  деятель н ости.  Кн и ги,  каталоги,  буклеты  и  дру
гая  п оли г рафи ч еская  продукц и я,  св яз ан н ая  н еп осред
ствен но  с темати кой  муз ея  или  бли з кая  к  ней,  а  т а к же 
ви деофи ль мы,  слай ды  и  другие  и з дан и я,  и сп оль з ую
щ ие  с о в р е м е н н ые  и н фо р м а ц и о н н ые  техн ологии,  так
ж е  могут  стать  одн ой  из  статей  доходн ой  части  муз ея. 
Н о  для того, ч тобы  и з дав аем ые  ти р а жи  оказ али сь  ком
мерч ески  ц елесооб раз н ы ми,  н еобходи ма  фи н а н с о в ая 
п оддерж ка  сп он соров. 

Одн им  из  и сточ н и ков  п оп олн ен ия  доходов  муз ея 
м о ж ет  бы ть  п р о да жа  п р а ва  на п рои з в одство  реп родук
ц и й,  особен но  если  м уз ей н ое  с о б р а н ие  поль з уется  и з

1 2  Абанкина  Т.  Социальный  маркетинг  в  «цивилизации  досу
га» / /  Музеи. Маркетинг . Менеджмент.  С. 38  —  39. 
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в естн ость ю.  Н е ко то р ые  м уз еи  и м е ют  п ри б ы ль  от  сда
чи  св оих п о м е щ е н ий  в  арен ду для п р о в е де н ия  п р и е м ов 
и  м ероп ри яти й.  Н ап ри м ер,  М уз ей  п оли ти ч еской  и сто
р ии  в  Сан ктП етерб урге  у с п е ш но  ор г ан и з ует  в  с в о их 
стен ах  п раз дн ов ан ие  детских  дн ей  р о ж д е н и й. 

Магаз и н,  п редл аг аю щ ий  п о да р о ч н ые  и  с у в е н и р
н ые  и з дели я,  о т р а ж а ю щ ие  п р о фи ль  муз ея,  м о ж ет  не 
толь ко  п ри н оси ть  доход,  но  и  п р и в л е ка ть  п осети телей. 
Руч ки,  блокн оты,  кален дари,  з акладки,  ко с м е ти ч ки, 
сум ки  и  другие  то в а ры  с  с и м в о л и кой  и ли  н а з в а н и ем 
муз ея  служ ат  н еп лохой  реклам ой.  В а ж н ым  эл ем ен том 
с е р в и с н ой  и н фр а с тр у кту ры  муз ея  яв л яю тся  ка фе,  ка
фе те р и и,  бары,  ресторан ы.  Их  о р г а н и з а ц ия  п р и н о с ит 
ден ь ги  л и шь  н ез н ач и тель н ому  ч и слу  муз еев,  но  о ни 
н еоб ходи м ы,  ч тобы  сделать  п о с е щ е н ие  м у з ея  б о л ее 
п ри ятн ы м.  Кроме  того,  сущ еств ует  н ем ало  п р и м е р ов 
того,  как  откры тие  п ри  муз ее  ка фе  и ли  бара  п ри в лека
ло  доп олн и тель н ое  ч и сло  п осети телей. 

В м есте  с тем  б ы ло  бы  н е в е р н ым  п олагать,  ч то  му
з ей  м о ж ет  раб отать  по  п р и н ц и пу  с а м о о ку п а е м о с ти. 
И с с л е до в а н ия  п о ка з ы в а ю т,  ч то  д а же  в  та ких  благо
п о л у ч н ых  стран ах,  как  С Ш А  и  В е л и ко б р и та н и я,  до
п о л н и те л ь н ые  до х о ды  от  к о м м е р ч е с к ой  де яте л ь н о с
ти  с о с та в л яют  л и шь  5%  —  10%  в  м у з е й н ом  б ю д ж е т е. 
В  М у з ее  а эр о н а в ти ки  и  ко с м и ч е с ких  и с с л е д о в а н ий 
в  В аш и н г тон е,  с а м ом  п о с е щ а е м ом  м у з ее  м и ра,  п о р ог 
ко то р о го  е ж е г о дно  п е р е с ту п а ет  20  —  25  млн  ч ел ов ек, 
до х о ды  от  р о з н и ч н ой  то р г о в ли  п о к р ы в а ют  л и шь  7% 
о п е р а ти в н ых  и з д е р ж е к.  М е тр о п о л и те н  м у з ей  в  Н ь ю
Й о р ке  р а с п о л а г а ет  с е т ью  п о п у л я р н ых  м а г а з и н ов 
и  о с у щ е с тв л яет  с а м ые  в н у ш и те л ь н ые  в  м и ре  п рода
ж и  ч е р ез  И н те р н е т.  Но  и  е го  до х о ды  от  то р г о в ли  по
к р ы в а ют  то л ь ко  4%  о б щ их  р а с х о до в. 

Для  б ол ь ш и н ства  м у з е ев  в х о дн ая  п лата  и  ч л ен
с кие  в з н о сы  «друз ей  муз еев»  состав л яют  с а м ую  су
щ е с тв е н н ую  ч асть  з а р а б а ты в а е м о го  дохода  и  могут 
дости гать  20% стои м ости  с о д е р ж а н ия  м уз ея.  Исследо
в а н ия  п оследн их  лет  п оказ ы в аю т,  ч то  кл юч  к  дохо
дам  —  в н у ш и те л ь н ые  п оказ атели  по  коли ч еству  п осе
щ е н ий  м у з е я1 3 . 

13  Раньярд  С.  Коммерческая деятельность музеев / /  Музеи. Мар
кетинг .  Менеджмент.  С.  174— 175. 



Поэтому  краеуголь н ым  камн ем  лю бого  маркети н
га  является  ан ализ  реаль н ой  и  потен ц и аль н ой  аудито
рии  музея,  умен ие  стать  на  п о з и ц ию  посетителя  и  его 
глазами  вз глян уть  на  муз ей.  «Нельзя  угодить  всем  сра
зу»,  —  таким  п р и н ц и п ом  долж ен  руководствовать ся 
музей,  определяя  св ою  ми ссию  и  соз давая  свой  про
дукт.  Обы ч но  сущ ествует  н есколь ко  категорий  посети
телей  (так  н аз ы в аем ых  ц елевых  аудиторий,  или,  в  мар
кетин говых  терми н ах,  —  сегмен тов  муз ей н ого  ры н ка), 
на  которые  муз ей  ори ен ти руется  в  своей  деятель н ости 
и в работе  с которы ми  использ ует  раз н ые  п р и е мы  и  ме
тоды.  Это  могут бы ть  местн ые  ш коль н и ки,  семь и,  тури
сты,  представители  раз ли ч н ых  кон фесси он аль н ы х,  н а
ц ион аль н ы х,  п рофесси он ал ь н ых  куль тур.  Прав и ль но 
определить  ц елев ые  аудитории  (сегменты  ры н ка)  по
могает  П Э СТ  ан али з,  в  проц ессе  которого  п отен ц и аль
н ая  ауди тория  и сследуется  с  уч етом  п оли ти ч ески х, 
экон омических,  соц и аль н ых  и  техн ологи ч еских  усло
вий,  в  которых  сущ ествует  и  фун кц и он и рует  муз ей. 
Определяя  ч и сло  п осещ ен ий  со  стороны  потен ц и аль
н ой  аудитории,  то  есть  вы являя  раз м еры  ры н ка,  м у з ей 
долж ен  убеди ть ся  в  том,  что  р ы н ок  этот  з н ач и телен 
и  на  его  з авоеван ие  стоит  н аправлять  усилия. 

В и з уч ен ии  м у з е й н ой  ауди тории  тради ц и он но  вы
деляют  два  осн ов н ых  подхода,  и з в естн ые  как  «каби
н етн ое»  и  «полевое»  и ссл едов ан и е1 4 .  Каб и н етн ое  ис
следован ие  состоит  в  ан али зе  раз ли ч н ых  ви дов  стати
сти ки,  н а п р и м е р,  м е с тн ых  и ли  о б щ е н а ц и о н а л ь н ых 
отчетов  о  структуре  н аселен ия  и  ее  и з м ен ен и ях,  со
в рем ен н ых  тен ден ц и ях  в  области  раз ви тия  тури з м а. 
Полевое  и сследов ан ие  предполагает  сбор  н ов ых  эмпи
ри ч еских  дан н ых  п осредством  н аблю ден ия  за  поведе
н и ем  лю дей  или  в  ходе  беседы  с  н и ми. 

Если  музей  свою  приоритетн ую  задачу  видит  в  уве
личении  посещ аемости,  то,  с  точки  з рен ия  маркетинга, 
н аимен ее  з атратн ым  способом  ее  реш ен ия  будет  кон ц ен
трац ия  усилий  на  тех  лю дях,  которые  уже  являю тся  му
з ейн ы ми  посетителями.  Но если  музей  предполагает  рас
ш ирить  или смен и ть аудиторию, ему необходимо  провес
ти  кабин етн ое  исследование,  которое  поможет  вы явить 

1 4  См.: Майлз Я. Наш посетитель: кто он и каковы его  потребнос
ти / /  Музеи. Маркетинг . Менеджмент.  С.  144— 154. 
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местн ы е,  регион аль н ые  или  н ац и он аль н ые  тен ден ц и и, 
поз воляю щ ие  н аметить  пути  реш ен ия  этой  п роблемы. 

В  1996 г.  М уз ей  Поля  Гетти  (ЛосАн дж елес,  С Ш А ) , 
п ров едя  ан ализ  м у з е й н ой  ауди тории  и  г ородской  ста
ти сти ки,  устан овил  сл едую щ ее.  Н а и б о л ь ш ий  п р о ц е нт 
среди  посети телей  составляли  л ю ди  с  в ы с о ким  у р о в
н ем  об раз ов ан ия  и  дохода.  Боль ш и н ство  п осети тел ей 
отличала  вы сокая  м о ти в а ц ия  п о с е щ е н ия  муз ея  и  яс н ое 
о с о з н а н ие  той  поль з ы,  ка ку ю  он  п р и н о с ит  им  с а м им 
и  их  семь ям.  Одн ако  с л о ж и в ш а яся  си туац ия  в  дей ств и
тель н ости  не  отраж ала  с у щ е с тв у ю щ ее  эко н о м и ч е с кое 
и  соц и аль н ое  м н о г о о б р а з ие  города.  Так,  р о дн ым  яз ы
ко м  более  ч ем п ол ов и ны  детей,  о б у ч а ю щ и х ся  в  ш ко л ах 
города,  являлся  и с п а н с кий  яз ык  (на  н ем  говори ли  в  с е
мье),  одн ако  та кие  дети  составляли  л и шь  н ез н ач и тель
н ый  п роц ент  п осети телей  муз ея.  М н о г ие  п редстав и те
ли  этн и ч еских  м ен ь ш и н ств  в  п ерв ый  р аз  п р и ш ли  в  му
з ей  весь ма  н еохотн о,  о дн а ко  в и з ит  им  п о н р а в и л с я, 
н есм отря  на то, ч то  они  не  в осп оль з ов али сь  в сем  сп ек
тр ом  п редостав ляемых  м уз еем  услуг.  Э тн и ч е с кое  мн о
гообраз ие  города  н е у кл о н но  росло,  п р и ч ем  эта  ди н а
м и ка  бы ла х а р а кте р на  и для детей  ш кол ь н о го  в оз раста. 

Осн овы ваясь  на  этих  дан н ы х,  муз ей  на  последую
щ ие два  года определил  в  качестве  главн ой  ц ели  устан ов
лен ие  вз аимодействия  с  учителями  и  об щ еств ен н ы ми 
лидерами,  п рож и в аю щ и ми  в  испан оговорящ их  рай он ах 
города.  Маркети н говый  план,  составлен н ый  на  осн ове 
детальной  и н формац и и,  получен н ой  в  ходе  ан кети рова
ния,  содержал  та кже  рекомен дац ии  по  поводу  н аи более 
оптимальн ых  слов  и  формули ровок,  которые  н еобходи
мо  использовать  для  п ри влеч ен ия  посетителей  с  н и з кой 
мотивац ией.  Посколь ку  коллекц ии  муз ея  в клю ч ают в  ос
н овн ом  европейское  искусство  XV— XI X  вв., то для  п ри
влечен ия  лю дей  лати н оамери кан ского  п рои схож ден ия 
требовалось  учесть  их  весь ма  огран и ч ен н ое  представле
н ие  о  ев роп ей ской  куль турн ой  тради ц и и,  и з б е ж а ть 
в  описан ии  акц ен та  на  в ы сокую  эстетическую  ц ен н ость 
искусства  и  представить  муз ей  как  п ри ятн ое  место,  где 
мож но  всей  семьей  и н тересно  провести  вы ходн ой  ден ь, 
заодно  узн ав чтото  н о в о е1 5 . 

15  Раньярд  С. Маркетинг  как   взаимодействие  с  аудиторией  / / 
Музеи.  Маркетинг .  Менеджмент.  С.  118 — 119. 
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Согласно  б аз ов ой  схеме  кл а с с и фи ка ц ии  спроса, 
п отреб и тели  о б ы ч но  делятся  на  ч е ты ре  о с н о в н ые 
группы: 

•  тех,  кто  не  з н ает  о  предлагаемых  товарах  и  услу
гах,  поэтому  их  не  потребляет; 

•  тех,  кто  з н ает,  но  не  потребляет; 
•  тех,  кто  з н ает  и  потребляет; 
•  тех,  кто  з н ает,  но  потребляет  ко н ку р е н тн ые  това

ры  и  услуги. 
По  н аблю ден и ям  экспертов,  в  России  оч ень  вели

к а  доля  тех,  кт о  не  з н ает  о  п р е д да г а е м о м  м у з е й н ом 
продукте  и  по  этой  п р и ч и не  не  стан ови тся  его  п отре
бителем.  П оэтому  в  муз ей н ом  маркети н ге  особая  роль 
долж на  отводить ся  так  н аз ы в аем ым  «з авоеватель н ы м» 
маркети н г ов ым  стратеги ям,  ко то р ые  н ап рав лены  на 
и н фо р м и р о в а н ие  п отен ц и аль н ой  ауди тории  и  рекла
му  муз ей н ого  п редлож ен и я. 

По  о тн о ш е н ию  к  «тем,  кто  з н ает,  но  не  потребля
ет»  ц е л е с о о б р а з но  п р и м е н е н ие  « с ти м у л и р у ю щ е й» 
м а р ке ти н г о в ой  страте г и и,  о р и е н т и р о в а н н ой  на  то, 
ч тобы  раз веять  устой ч и в ое  п редставлен ие  о  м уз ей н ом 
п редл ож ен ии  как  «скучн ом»  и  «устаревш ем».  Расш и
ри ть  спрос  за  сч ет  «тех,  кто  п отребляет  кон курен тн ые 
то в а ры  и услуги»,  п оз в оляют  «корп орати вн ы е»  м арке
ти н г ов ые  стратегии,  которые  н ап рав лены  на  фо р м и
ров ан ие  сов м естн ых  п роектов,  п ро г рамм  и  п родукта 
с  теми  орг ан и з ац и ям и,  которые  п редлагают  кон кури
р у ю щ ие  то в а ры  и  услуги  в  с фе ре  досуга.  Как  п оказ ы
вает  практи ка,  кон курен ц ия  в  этой  с фе ре  ч асто  н осит 
и скусств ен н ый  характер,  и  в  дей стви тель н ости  сущ е
ствуют  б ол ь ш ие  в оз м ож н ости  для  об ъ еди н ен ия  уси
л ий  и  сотрудн и ч еств а1 6 . 

Таким  об раз ом,  в  н астоящ ее  время,  по  м н е н ию  од
н ого  из  в е ду щ их  сп ец и али стов  в  области  экон ом и ки 
и  куль турн ого  маркети н га  Т.В. Аб ан ки н ой,  эффе кти в
н ая  маркети н гов ая  стратегия  состоит  в  фо р м и р о в а н ии 
корп орати в н ого  п редл ож ен и я:  м е ж м у з е й н ое  сотруд
н ичество,  с о в м е с тн ые  п ро г рам мы  с други ми  орган и з а
ц и ями  и у ч р е ж д е н и ями  культуры,  п а р тн е р с кие  п роек
ты.  П ри  этом  осн ову  предлагаемого  продукта  состав

p j f l  Часть  II .  Теория  н  практик а  м узейного  деда 
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ля ют  в з а и м о до п о л н яю щ ие  то в а ры  и  услуги,  ко то р ые 
п ров оц и руют  их  ком п л ексн ое  п отреб л ен ие  в  оп реде
л ен н ых  п роп орц и ях.  Такой  п родукт  м о ж ет  соз давать
ся  сов м естн ы ми  у с и л и ями  муз ея  и  ту р и с ти ч е с ких  ор
ган и з ац и й,  муз ея  и  об раз ов атель н ых  у ч р е ж д е н и й,  му
з ея  и  и н дустрии  раз в л еч ен ий  и  т.  д. 

В  сов рем ен н ой  России  п еред  м у з е ями  стоят  две 
кл ю ч ев ые  з адачи  в  области  ко м м у н и ка ти в н ой  п оли ти
ки .  С  одн ой  сторон ы,  им  н уж но  р а з р у ш и ть  л о ж н ые 
стереоти п ы,  с л о ж и в ш и е ся  в  с о з н а н ии  л ю дей  в  отн о
ш е н ии  муз ей н ого  п редл ож ен и я,  с  дру г ой  с то р о ны  — 
и з м ен и ть  ту  н еадекв атн ую  о ц е н ку  ауди тории  м уз ей
н ы ми  раб отн и кам и,  ко то р ая  о с н о в а на  то л ь ко  на  их 
соб ств ен н ых  п редстав лен и ях. 

П ров еден н ые  в  ряде  е в р о п е й с ких  с тр ан  и сследо
ван ия  показ али,  ч то  для  сотрудн и ков  м у з е ев  в  ц е л ом 
х а р а кте р на  н е а д е кв а тн ая  о ц е н ка  м у з е й н ой  а у ди то
р и и1 7 .  Н ап ри м ер,  м у з е й н ые  сотрудн и ки  сч и таю т,  что: 

•  ауди тория  одн ородн а; 
•  а у д и то р ия  д у м а ет  о  себ е,  как  о  л ю б и т е л ях  и с

кусств а; 
•  а у д и то р ия  д и н а м и ч на  и  а к т и в на  в  в ы б о ре  и с

кусств; 
•  а у ди то р ия  о б р а з о в а н на  и  с в е д у ща  в  и с ку с с тв е; 
•  ауди тория  у в е р е на  в  своих  з н ан и ях,  х о р о шо  ори

ен ти руется  в  м у з ее  и  и скусстве; 
•  ауди тория  раз деляет  ц ен н ости  муз ея. 

Н о  в  дей стви тель н ости  п одоб н ые  п р е дс та в л е н ия 
оказ али сь  н е в е р н ы м и,  п осколь ку  в  б о л ь ш и н с тве  слу
ч аев  лю ди  п ри ходят  в  муз еи,  чтобы: 

•  п ри в ести  детей  и ли  друз ей; 
•  п ровести  в ремя  с  другом  или  подругой; 
•  отдохн уть  в  ти ши  муз ея; 
•  «подн яться  н ад  обы ден н ость ю »,  и  п о то му  ч то  им 

н рав и тся  а тм о с фе ра  в  муз ее; 
•  у в и де ть  и н т е р е с у ю щ ую  их  ко л л е кц ию  и ли  в ы

ставку; 
•  п о з н а ко м и ть ся  с  м у з е е м,  п о то му  ч то  о ни  —  ту

р и с ты. 

1 7  См.: Towards a Sociology  of  Cultura l  Communications.  UK,  1997. 
Абанкина  Т.  Социальный  маркетинг  в  «цивилизации  досуга». 
С.  4 4  4 5. 
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Лю ди  не  п ри ходят  в  м уз еи  и  галереи,  п отому  что: 
•  не  зн аю т,  ч то  п рои сходит  в  муз еях; 
•  не  раз б и раю тся  в  и скусстве  и  стесн яю тся  этого; 
•  дел ов ые  л ю ди  сч и таю т,  ч то  о ни  оч ень  з а н яты, 

а  в  муз ее  н и ч его  н ель зя  п осмотреть  бы стро; 
•  посетители  с  деть ми  считаю т,  что  в  муз еях  не  лю

бят детей,  п осколь ку  им  все  в ремя  делают  з амеч а
н ия  по  поводу  поведен и я; 

•  ин валиды  не хотят,  ч тобы  на  н их  обращ али  и з л и ш
н ее  вн и ман и е; 

•  молодые  лю ди  чувствуют  себя  н еоб раз ов ан н ы ми 
и  стесн яю тся  этого. 
Для того ч тобы л ю ди  чувствовали  себя  в муз ее  спо

ко й но  и  ув ерен н о,  о ни  до л ж ны  получить  п редв ари
тель н ую  д и ффе р е н ц и р о в а н н ую  и н фо р м а ц и ю,  раз в еи
в а ю щ ую  их  п редуб еж ден и я.  Нап ри мер,  для  делов ых 
лю дей  могут  бы ть  соз даны  сп ец и аль н ые  путеводи тели 
«Если  у  Вас  всего  30  минут...»;  для  вз рослых  раз раб а
ты ваю тся  п рог раммы  з авуали рован н ого  обуч ен ия  ч е
р ез  откры тые  з ан ятия  с  детьми,  потому  что  в з рослы е, 
особен но  п о ж и л ые  лю ди,  стесн яю тся  учиться. 

М у з ей  м о ж ет  влиять  на  ауди торию  как  н еп осред
ствен но  в своих  стен ах,  так  и ч ерез  рекламу  и  пабли си
ти  (скры тую  рекл ам у и н форм ац и ю ).  Наряду  с  тради
ц и о н н ы ми  в ы н о с н ы ми  щ и тами  с и н фо р м а ц и ей  о  рабо
те  муз ея  в  кач естве  н оси теля  рекламы  и сп оль з ую тся 
раз ли ч н ая  с у в е н и р н ая  продукц и я,  уп аков оч н ые  сред
ства  с  си мв оли кой  и  н аз в ан и ем  муз ея.  Реклама  м уз ея 
и  п р о в о д и м ых  им  м е р о п р и ятий  м о ж ет  расп ростра
н ять ся  в  виде  плакатов,  р а з м е щ а е м ых  в  об щ еств ен н ом 
тран сп орте,  в  в и де  в клады ш ей  и  листовок,  при лагае
м ых  к п оч тов ым  отп рав лен и ям  или  газетам,  в  ви де  объ
яв лен ий  в газ етах  и  ж урн алах,  на  радио  и  телев и ден и и. 
Реклама  дей ств ует  не  толь ко  в  кач естве  н епосредст
вен н ого  стимула  п о с е щ е н ия  муз ея,  но  и  как  средство 
фо р м и р о в а н ия  и  о фо р м л е н ия  вп еч атлен и й.  Ее  долго
в р е м е н н ый  э ффе к т,  з а кр е п л яю щ ий  п о л о ж и те л ь н ый 
и м и дж  муз ея,  не  м е н ее  в аж ен,  ч ем  си ю ми н утн ое  дей
стви е.  П оэтому  на  рекл аме  н ель зя  экон омить,  а  раз ра
баты вать  ее  н у ж но  п рофесси он аль н о,  в  русле  еди н ого 
для  муз ея  фи р м е н н о го  стиля. 

П аб л и си ти  (англ.  publ ic i ty  —  публичн ость,  глас
ность)  —  это:  1)  н ели ч н остн ое  сти мули рован ие  сп роса 



Г Н И  I   М81ЦЖМСВТ1  MHKTI I f  I  У|И1ИИ ии 

на  товар,  услугу  и ли  деятель н ость  п о с р е дс тв ом  п убли
ка ц ий  и лд  п олуч ен ие  б лаг оп ри ятн ых  п р е з е н та ц ий  на 
радио,  телеви ден и и,  которые  не  о п л а ч и в а ю тся  оп реде
л е н н ым  спон сором;  2)  публичн ость,  гласн ость,  и з вест
н ость,  популярн ость.  Паб ли си ти  фо р м и р у ют  о тз ы вы 
п артн еров  и  кли ен тов,  деятель н ость  с а м ой  орг ан и з а
ц и и,  а  та кже  средства  PR  —  п ресс рел и з ы,  статьи,  ре
п о р та ж и,  п р е с с  к о н фе р е н ц и и.  Э ти  с р е дс тва  и м е ют 
р яд  п р е и м у щ е с тв  п е р ед  р е кл а м о й:  о ни  п о л ь з у ю тся 
б о л ь ш им  дов ери ем,  п о с ко л ь ку  в о с п р и н и м а ю т ся  как 
об ъ екти в н ые  н овости,  а  их  подготовка  и  р а з м е щ е н ие 
обходи тся  деш ев ле.  В ряде  си туац ий  следует  и сп оль з о
вать  и м ен но  пабли си ти,  а  не  п р ям ую  реклам у.  Н а п р и
мер,  б л а г о тв о р и те л ь н ую  а к ц ию  у м е с т н ее  о с в е т и ть 
в  колон ке  н овостей,  а  п р о фе с с и о н а л ь н ое  о б ъ яс н е н ие 
н овой  услуги  или  м е р о п р и ятия  с та н ет  п о н ятн е е,  если 
будет  и з л о ж е но  в  статье  или  и н терв ь ю. 

Ог ром н ые  в о з м о ж н о с ти  для  и н фо р м и р о в а н ия  ау
ди тории  дает  Ин терн ет.  В  н а ши  дни  оч ень  м н ог ие  му
з еи  и м е ют  во  В сем и рн ой  п аути не  с в ою  и н ди в и дуаль
н ую  стран и цу  —  сайт  (от  ан гл.  site  —  место,  участок), 
с  п о м о щ ью  которой  они  з н а ко м ят  с в о их  ко м п ь ю те р
н ых  п оль з ователей  с  п е р с п е кти в н ы ми  и  т е ку щ и ми  на
п рав лен и ями  деятель н ости,  а н о н с и р у ют  п р е дс то ящ ие 
мероп ри яти я,  р е кл а м и р у ют  услуги.  И н те р н ет  поз воля
ет  о р г а н и з о в ы в а ть  и н т е р а к т и в н ое  о б щ е н ие  л ю б ых 
п рофесси он ал ь н ых  групп  и ауди тори й,  о ткр ы в а ет  б ез
г р а н и ч н ые  в оз м ож н ости  для  п редстав л ен ия  м уз ей н ого 
продукта,  п р е ж де  всего  за  счет  р а з л и ч н ых  в и дов  со
в р е м е н н ых  «электрон н ы х»  п уб л и кац ий  и  и н те р а кти в
н ых  п родаж  в  в и ртуаль н ых  магаз и н ах,  яр м а р ках  и  вы
ставках. 

М е н е д ж м е нт  и  маркети нг  —  это  не  то л ь ко  н аука, 
которую  следует  постигать,  но  и  и скусств о,  тр е б у ю
щ ее  оп ределен н ого  рода  талан та.  Еди н ого  р е ц е п та  ус
п е ш н ой  д е яте л ь н о с ти  для  м у з е ев  р а з л и ч н о го  ти па 
и  п р о фи ля  бы ть  не  м ож ет.  Каж дый  из  н их  д о л ж ен  раз
р а б о та ть  св ой  с о б с тв е н н ый  м е х а н и зм  в ы ж и в а н ия 
и  п роц в етан ия  в  услови ях  р ы н о ч н ой  эко н о м и ки. 
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PR  вклю ч ает  т е ку щ ие  м ероп ри ятия  и  PRкамп ан и и. 
Цель  текущ их  м ероп ри ятий  —  п оддерж и в ать  на  долж
н ом  уровне  у ж е  с фо р м и р о в а н н ое  отн ош ен ие  об щ е
ств ен н ости  к  м у з ею  и  п л а н о м е р но  его  р а з в и в а ть. 
PRкампан ии  н ап рав лены  на  до с ти ж е н ие  вполне  кон
кретн ых  рез уль татов,  сп особн ых  с фо р м и р о в а ть  и ли 
и з мен и ть  отн ош ен ие  ц елевых  групп  к  муз ею,  его  п ро
граммам  и  п роектам.  О ни  состоят  из  комплекса  вз аи
мосв яз ан н ых  а кц ий  и  мероп ри яти й,  расп ределен н ых 
во  времени  так,  ч тобы  одно  дополн яло  другое.  Раз ра
боткой  PRкампан ий  з ан и м аю тся  сп ец и аль н ые  аген т
ства  или  п ри г лаш ен н ые  кон суль тан ты. 

PR  м о ж ет  о с у щ е с тв л ять ся  р а з н ы ми  п утями, 
но  п реж де  всего  ч е р ез  средства  массовой  и н фо р м а
ц и и.  Работая  со  С М И,  м уз еи  рассы лают  теле  и  ради о
комп ан и ям  и  в едущ им  ж урн али стам: 

•  п ресс рели зы  —  сообщ ен и я,  с о де р ж а щ ие  в а ж н ую 
н овость  или  п олез н ую  и н фо р м а ц ию  для  ш и р о кой 
аудитории,  н а п р и м е р,  о  п редстоящ ем  в е р н и с а ж е; 

•  п ресс сп равки  —  и н фо р м а ц ия  о  те ку щ их  м еро
приятиях,  не  яв ляю щ и хся  сен сац и ей  (н апри мер, 
о  ходе  реставрац и и ); 

•  п рессп акеты  —  п одборка  матери алов  с  п ри л ож е
н и ями  и  фо то г р а фи ям и. 
Проводятся  б ри фи н г и,  п ресс кон ферен ц и и,  «круг

лые  столы »,  п у б л и ч н ые  ди скусси и,  п рез ен тац и и;  о р
г ан и з ую тся  п р о с м о тры  вы ставок.  В  ц елях  фо р м и р о
в а н ия  о б щ е с тв е н н о го  м н е н ия  п редстав и тели  м уз ея 
в ы ступ ают  в  р а з л и ч н ых  клубах  и  общ еств ах,  устраи
в ают  п р и е мы  для  местн ого  с о о б щ е с тва  и  п оли ти ч ес
ки х  ли деров,  п р о в о д ят  с п е ц и а л ь н ые  экс ку р с ии  для 
VIPперсон. 

•  Музейный  маркетинг 

М аркети нг  (англ.  marke t ing  —  акт  п окуп ки  и  про
д а жи  на  р ы н ке  от m a r k et  —  ры н ок)  —  си стема  мер,  на
п рав лен н ых  на  макси маль но  вы годн ый  (прибы льн ы й) 
сбыт  п родукц и и,  а  та кже  и н фр а с тр у кту ра  по  рекламе 
товара,  и з у ч е н ию  и  фо р м и р о в а н ию  спроса.  Несмотря 
на  то,  что  Устав  И К О М  определяет  муз ей  как  н еком
м е р ч е с кое  у ч р е ж д е н и е,  м а р ке ти н г о в ые  техн ол ог ии 
все  акти в н ее  входят  в  м уз ей н ую  сферу.  Ведь  «н еком



мерч ески й»  х а р а ктер  деятель н ости  м уз еев  не  оз н ач ает 
з ап рет  на  п олуч ен ие  п ри бы ли,  а л и шь  н а кл а ды в а ет  оп
ределен н ые  о г ран и ч ен ия  на  ее  и сп ол ь з ов ан и е:  з араб о
тан н ые  средства м у з ей до л ж ен  н ап рав л ять  на  св ое  раз
витие,  а  статус  н е ко м м е р ч е с кой  о р г а н и з а ц ии  о б е с п е
ч и в ает  ему  в  ряде  случ аев  н алогов ые  ль готы. 

Доступ  к  м у з е й н о му  соб ран и ю,  условия  для  само
об раз ов ан ия  и  об щ ен и я,  тв орч ества  и  п р о в е де н ия  до
суга,  п редостав лен ие  и н фо р м а ц и и,  п о м о щь  в  об раз о
ватель н ой  и  п росв ети тель н ой  деятель н ости,  р е кл а ма 
и  фо р м и р о в а н ие  и м и джа  —  вот  далеко  не  п о л н ый  п е
реч ень  тех  услуг,  которые  п редлагает  муз ей.  Зн а ч и
тель н ая  их  часть  м о ж ет  бы ть  в остреб ов ана  и  оп лач ена 
не  толь ко  м у з е й н ы ми  п осети телями,  но  и  дру г и ми  п о
треби телями  —  н ауч н ы ми  о р г а н и з а ц и ям и,  у ч е б н ы ми 
з аведен и ями,  ко м м е р ч е с ки ми  ком п ан и ям и,  о р г а н а ми 
местн ого  самоуп равлен и я,  б лаг отв ори тель н ы ми  фо н
дами,  средствами  м ассов ой  и н фо р м а ц ии  и  др. 

М у з е й н ый  маркети нг  и является  тем  де й с тв е н н ым 
и н струмен том,  ко то р ый  п оз в оляет  не  толь ко  оп реде
лять,  п рог н оз и ров ать  и удов летв орять  н у ж ды  п о тр е б и
телей  м у з е й н ых  услуг,  но  в  ряде  случ аев  э ффе к т и в но 
влиять  на  фо р м и р о в а н ие  этих  н у жд  и  д а же  н еп осред
ств ен но  их  фо р м и р о в а ть.  Г рам отн ый  м а р ке ти нг  мо
ж ет  та кже  п омочь  вы яви ть,  удов летв ори ть  и  в оз дей ст
вовать  на  п отребн ости  фи н а н с и р у ю щ их  м у з ей  орга
н и з а ц ий  и  п отен ц и ал ь н ых  сп он соров. 

В  н астоящ ее  в ремя  мн огие  д а же  у с п е ш но  работа
ю щ ие  муз еи  и м е ют  в  своем  составе  отдел  маркети н г а, 
з адачи  которого  з акл ю ч аю тся  в  содей ств ии  ув ели ч е
н ию  п осещ аемости  муз ея,  р а с ш и р е н ию  м у з е й н ой  ау
ди тории  и  р а с п р о с тр а н е н ию  и н фо р м а ц ии  о  м у з ее  сре
ди  тех,  кто  не  входит  в  ч и сло  его  п осети телей.  С п е ц и а
л и с ты  по  м а р ке ти н гу  п р е д о с та в л яют  н е о б х о д и м ые 
да н н ые  для  составлен ия  п ерсп екти в н ого  п лана  р а б о ты 
муз ея,  п роводят  кр а тко с р о ч н ые  м а р ке ти н г о в ые  кам
п ан ии  в  ходе  отдель н ых  м у з е й н ых  м е р о п р и яти й,  уча
ствуют  в  п ри в леч ен ии  в н е б ю дж е тн о го  фи н а н с и р о в а
н ия  и  в  работе  со  сп он сорами.  На  л ю б ом  из  н ап рав ле
н ий  своей деятель н ости  о ни  в ы с тр а и в а ют  с в ою  раб оту 
по  одн ому  и  тому  ж е  п ри н ц и п у:  п ров одят  и сследова
н ие  и  п лан и рован и е,  р е а л и з о в ы в а ют  план,  а н а л и з и р у
ют  рез ул ь таты  и  в н о с ят  н е о б х о д и м ые  к о р р е к т и в ы. 
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В  отличие  от  маркети н га  в  ком м ерч еских  уч реж
ден и ях,  м у з е й н ый  м а р ке ти нг  п р и в л е ка ет  р е с у р сы 
в двух  формах: 

•  прямой  —  за  сч ет  п родажи  п отреби телям  св оих 
товаров  и  услуг; 

•  оп осредован н ой  —  за  счет  п ри в леч ен ия  в н еш н их 
ресурсов:  б ю дж е тн ых  средств,  гран тов,  сп он сор
ской  п о дде р ж ки,  ч а с тн ых  п о ж е р тв о в а н и й.  Э ти 
средства  и сп оль з ую тся  для  реали з ац ии  соц и аль но 
з н ач и мых  куль турн ых  п роектов  и  программ. 
О бе  фо р мы  н е ко м м е р ч е с ко го  маркети н га  те с но 

вз аимосвяз ан ы:  ч ем  в ы ше  соц иаль н ая  з н ач и мость  му
з ея  и  общ ествен н ая  привлекатель н ость  его  п рограмм 
и  проектов,  тем  больше  у  него  воз мож н остей  получать 
средства  из  «вн еш н их»  источн иков.  В  отличие  от  ком
мерческого  сектора,  где  потребитель  и  плательщ ик  вы
ступают  в  одном  лиц е,  в  н екоммерч еском  маркети н ге 
п отреби тели  и  фи н а н с о в ые  р е с у р сы  р а з ъ е ди н е н ы, 
но  вз аимосвяз ан ы:  доступ  к  ден ь гам  откры вают  об щ е
ствен н ый  ин терес  и п ри з н ан и е.  Поэтому  маркетинг  му
з ея  всегда  вклю чает  два  стратегических  н аправлен ия: 

•  п рез ен тац ию  и  п р о дв и ж е н ие  муз ея  и  его  деятель
ности; 

•  п рез ен тац ию  и  п р о дв и ж е н ие  кон кретн ых  тов аров 
или  услуг1 2. 
Что м о ж ет  п редл ож и ть  муз ей  своим  п отреби телям 

в  кач естве  «товара»?  Э то  п р е ж де  всего  экс п о з и ц ии 
и  вы ставки,  р а з л и ч н ые  фо р мы  куль турн ообраз ов а
тель н ой  деятель н ости.  Кн и ги,  каталоги,  буклеты  и  дру
гая  п оли г рафи ч еская  п родукц и я,  св яз ан н ая  н еп осред
ствен но  с темати кой  муз ея  или  бли з кая  к  н ей,  а  та кже 
ви деофи ль мы,  слай ды  и  другие  и з дан и я,  и сп оль з ую
щ ие  сов рем ен н ые  и н фо р м а ц и о н н ые  техн ологии,  так
ж е  могут  стать  одн ой  из  статей  доходн ой  части  муз ея. 
Н о  для  того,  ч тобы  и з дав аем ые  ти р а жи  оказ али сь  ком
м ерч ески  ц елесооб раз н ы ми,  н еобходи ма  фи н а н с о в ая 
п оддерж ка  сп он соров. 

Одн им  из  и сточ н и ков  п оп олн ен ия  доходов  м у з ея 
м о ж ет  бы ть п р о да жа  п р а ва  на  п рои з водство  репродук
ц и й,  особен но  если  м уз ей н ое  с о б р а н ие  поль з уется  и з

12  Абанкина  Т.  Социальный  маркетинг  в  «цивилизации  досу
га»  / /  Музеи. Маркетинг .  Менеджмент.  С. 38  —  39. 



Глав а  7 .  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т  И  м аркетин г  в  м узейном  двле 

вестн ость ю.  Н е ко то р ые  муз еи  и м е ют  п р и б ы ль  от  сда
чи  св оих  п о м е щ е н ий  в  арен ду для п р о в е д е н ия  п р и е м ов 
и  м ероп ри яти й.  Н а п р и м е р,  М уз ей  п ол и ти ч еской  и сто
рии  в  Сан ктП етерб урге  у с п е ш но  о р г а н и з у ет  в  св оих 
стен ах  п раз дн ов ан ие  де тс ких дн ей  р о ж д е н и й. 

Магаз и н,  п редлаг аю щ ий  п о да р о ч н ые  и  с у в е н и р
н ые  и з дели я,  о т р а ж а ю щ ие  п р о фи ль  муз ея,  м о ж ет  не 
толь ко  п ри н оси ть  доход,  но  и  п р и в л е ка ть  п осети телей. 
Руч ки,  б локн оты,  кален дари,  з а кл а дки,  ко с м е ти ч ки, 
сум ки  и  другие  то в а ры  с  с и м в о л и кой  и ли  н а з в а н и ем 
м уз ея  служ ат  н еп лохой  реклам ой.  В а ж н ым  эл ем ен том 
с е р в и с н ой  и н фр а с тр у кту ры  муз ея  яв л яю тся  ка фе,  ка
фе те р и и,  бары,  ресторан ы.  Их  о р г а н и з а ц ия  п р и н о с ит 
ден ь ги  л и шь  н ез н ач и тель н ому  ч и слу  муз еев,  но  о ни 
н еоб ходи м ы,  ч то бы  сделать  п о с е щ е н ие  м у з ея  б олее 
п ри ятн ы м.  Кр о ме  того,  сущ еств ует  н ем ало  п р и м е р ов 
того,  как  откры тие  п ри  м у з ее  ка фе  и ли  бара  п ри в лека
ло  доп олн и тель н ое  ч и сло  п осети телей. 

В м есте  с тем  б ы ло  бы  н е в е р н ым  п олагать,  ч то  му
з ей  м о ж ет  р а б о та ть  по  п р и н ц и пу  с а м о о ку п а е м о с ти. 
И с с л е до в а н ия  п о ка з ы в а ю т,  что  д а же  в  т а к их  благо
п о л у ч н ых  стран ах,  как  С Ш А  и  В е л и ко б р и та н и я,  до
п о л н и те л ь н ые  до х о ды  от  к о м м е р ч е с к ой  д е яте л ь н о с
т и  с о с та в л яют  л и шь  5%  —  10%  в  м у з е й н ом  б ю д ж е т е. 
В  М у з ее  а эр о н а в ти ки  и  ко с м и ч е с ких  и с с л е д о в а н ий 
в  В аш и н г тон е,  с а м ом  п о с е щ а е м ом  м у з ее  м и ра,  п о р ог 
ко то р о го  е ж е г о дно  п е р е с ту п а ет  20  —  25  млн  ч ел ов ек, 
до х о ды  от  р о з н и ч н ой  тор г ов ли  п о к р ы в а ют  л и шь  7% 
о п е р а т и в н ых  и з д е р ж е к.  М е тр о п о л и те н  м у з ей  в  Н ь ю
Й о р ке  р а с п о л а г а ет  с е т ью  п о п у л я р н ых  м а г а з и н ов 
и  о с у щ е с тв л яет  с а м ые  в н у ш и те л ь н ые  в  м и ре  п рода
ж и  ч е р ез  И н те р н е т.  Но  и  его  до х о ды  от  то р г о в ли  п о
к р ы в а ют  толь ко  4% о б щ их  расходов. 

Для  б ол ь ш и н ства  м уз еев  в х о дн ая  п лата  и  ч л ен
с кие  в з н о сы  «друз ей  муз еев»  с о с та в л яют  с а м ую  су
щ е с тв е н н ую  ч асть  з а р а б а ты в а е м о го  дохода  и  могут 
дости гать  20% стои мости  с о д е р ж а н ия  муз ея.  Исследо
в ан ия  п оследн их  лет  п оказ ы в аю т,  ч то  кл юч  к  дохо
дам  —  в н у ш и те л ь н ые  п оказ атели  по  кол и ч еству  п осе
щ е н ий  м у з е я1 3 . 

13  Раньярд  С. Коммерческая деятельность музеев / /  Музеи. Мар
кетинг .  Менеджмент.  С.  174— 175. 
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Поэтому  краеуголь н ым  камн ем  лю бого  маркети н
га  является  ан ализ  реальн ой  и  потен ц иаль н ой  аудито
рии  музея,  умен ие  стать  на  п оз и ц ию  посетителя  и  его 
глазами  вз глян уть  на  муз ей.  «Нельзя  угодить  всем  сра
зу»,  —  таким  п р и н ц и п ом  долж ен  руководствовать ся 
музей,  определяя  св ою  ми ссию  и  соз давая  св ой  про
дукт.  Обы ч но  сущ ествует  н есколь ко  категорий  посети
телей  (так  н аз ы в аемых  ц елевых  аудиторий,  или,  в  мар
кетин говых  терми н ах,  —  сегмен тов  муз ейн ого  ры н ка), 
на  которые  муз ей  ори ен ти руется  в  своей  деятель н ости 
и в  работе с которы ми  использ ует  раз н ые  п р и е мы  и  ме
тоды. Это  могут  бы ть местн ые  ш коль н и ки,  семьи,  тури
сты,  представители  раз ли ч н ых  кон фесси он аль н ы х,  н а
ц ион аль н ы х,  п рофесси он ал ь н ых  культур.  П рав и л ь но 
определить  ц елев ые  ауди тории  (сегменты  ры н ка)  по
могает  П Э СТ  ан али з,  в  проц ессе  которого  потен ц и аль
н ая  ауди тория  и сследуется  с  уч етом  п ол и ти ч ески х, 
экон омических,  соц и аль н ых  и  техн ологи ч еских  усло
вий,  в  которых  сущ ествует  и  фун кц и он и рует  муз ей. 
Определяя  число  п осещ ен ий  со  стороны  потен ц и аль
н ой  аудитории,  то  есть  вы являя  раз м еры  ры н ка,  м уз ей 
долж ен  убедить ся  в  том,  что  ры н ок  этот  з н ач и телен 
и  на  его  з ав оев ан ие  стоит  н аправлять  усилия. 

В и з уч ен ии  м у з е й н ой  ауди тории  тради ц и он но  вы
деляют  два  о с н о в н ых  подхода,  и з в естн ые  как  «каби
н етн ое»  и  «полевое»  и ссл едов ан и е1 4 .  Каб и н етн ое  ис
следован ие  состоит  в  ан али зе  раз ли ч н ых  ви дов  стати
сти ки,  н а п р и м е р,  м е с тн ых  и ли  о б щ е н а ц и о н а л ь н ых 
отчетов  о  структуре  н аселен ия  и  ее  и з мен ен и ях,  со
в рем ен н ых  тен ден ц и ях  в  области  раз в и тия  тури з ма. 
Полевое  и сследов ан ие  предполагает  сбор  н ов ых  эмп и
ри ч еских  дан н ых  п осредством  н аблю ден ия  за  поведе
н и ем  лю дей  или  в  ходе  беседы  с  н и ми. 

Если  муз ей  свою  приоритетн ую  задачу  видит  в  уве
личен ии  посещ аемости,  то,  с  точки  з рен ия  маркетинга, 
н аимен ее  з атратн ым  способом  ее реш ен ия  будет  кон ц ен
трац ия  усилий  на  тех  лю дях,  которые  у же  являю тся  му
з ейн ы ми  посетителями.  Но если  музей  предполагает  рас
ш ирить или смен ить  аудиторию, ему необходимо  провес
ти  кабин етн ое  исследование,  которое  поможет  вы явить 
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3.1  Музееведени е 

местн ы е,  регаон аль н ые  или  н ац и он аль н ые  тен ден ц и и, 
поз воляю щ ие  н аметить  пути  реш ен ия  этой  проблемы. 

В  1996  г.  М уз ей  П о ля  Г етти  (ЛосАн дж елес,  СШ А) , 
п ров едя  ан ализ  м у з е й н ой  ауди тории  и  г ородской  ста
ти сти ки,  устан ов ил  сл едую щ ее.  Н а и б о л ь ш ий  п р о ц е нт 
среди  посетителей  составляли  л ю ди  с  в ы с о ким  у р о в
н ем  об раз ов ан ия  и  дохода.  Боль ш и н ство  п осети тел ей 
отличала  вы сокая  м оти в ац ия  п о с е щ е н ия  м уз ея  и  яс н ое 
о с о з н а н ие  той  поль з ы,  ка ку ю  он  п р и н о с ит  им  с а м им 
и  их  семь ям.  Одн ако  с л о ж и в ш а яся  си туац ия  в  дей ств и
тель н ости  не  отраж ала  с у щ е с тв у ю щ ее  эко н о м и ч е с кое 
и  соц и аль н ое  м н ог ооб раз ие  города.  Так,  родн ым  яз ы
ко м  более  чем  п олов и ны детей,  о б у ч а ю щ и х ся  в  ш ко л ах 
города,  являлся  и с п а н с кий  яз ык  (на  н ем  гов ори ли  в  се
мье),  одн ако  такие  дети  составляли  л и шь  н ез н ач и тель
н ый  п роц ент  п осети телей  муз ея.  М н о г ие  п редстав и те
ли  этн и ч еских  м ен ь ш и н ств  в  п е р в ый  раз  п р и ш ли  в  му
з ей  в есь ма  н еохотн о,  одн ако  в и з ит  им  п о н р а в и л с я, 
н есм отря  на то,  что  они  не  в осп оль з ов али сь  всем  сп ек
тр ом  п редостав ляемых  м у з е ем  услуг.  Э тн и ч е с кое  м н о
г ооб раз ие  города  н е у кл о н но  росло,  п ри ч ем  эта  ди н а
ми ка  бы ла  характерна  и для детей  ш коль н ого  в оз раста. 

Осн овы ваясь  на  этих  дан н ы х,  муз ей  на  последую
щ ие два  года определил в  качестве  главн ой ц ели  устан ов
лен ие  вз аимодействия  с  учителями  и  об щ еств ен н ы ми 
лидерами,  п рож и в аю щ и ми  в испан оговорящ их  рай он ах 
города.  Маркети н говый  план,  составлен н ый  на  осн ове 
детальн ой  и н формац и и,  получен н ой  в  ходе  ан кети рова
н ия,  содержал  также  рекомен дац ии  по  поводу  н аи более 
оптимальн ых  слов  и  формули ровок,  которые  н еобходи
мо  использовать  для  п ри влеч ен ия  посетителей  с  н и з кой 
мотивац ией.  Поскольку коллекц ии  муз ея  в клю ч ают в  ос
н овн ом  европейское  искусство  XV—XI X  вв., то для  п ри
влечен ия  лю дей  лати н оамери кан ского  п рои схож ден ия 
требовалось  учесть  их  весьма  огран и ч ен н ое  представле
н ие  о  ев роп ей ской  куль турн ой  тради ц и и,  и з б е ж а ть 
в  описан ии  акц ен та  на  вы сокую  эстетическую  ц ен н ость 
искусства  и  представить  муз ей  как  п ри ятн ое  место,  где 
м ож но  всей  семьей  и н тересно  провести  вы ходн ой  ден ь, 
заодно  узн ав  чтото  н о в о е1 5 . 
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Согласно  б аз ов ой  схеме  кл а с с и фи ка ц ии  спроса, 
п отреб и тели  о б ы ч но  делятся  на  ч е ты ре  о с н о в н ые 
группы: 

•  тех,  кто  не  з н ает  о  предлагаемых  товарах  и  услу
гах,  п оэтому  их  не  потребляет; 

•  тех,  кто  з н ает,  но  не  потребляет; 
•  тех,  кто  з н ает  и  потребляет; 
•  тех,  кто  з н ает,  но  потребляет  ко н ку р е н тн ые  това

ры  и  услуги. 
По  н аблю ден и ям  экспертов,  в  России  оч ень  вели

к а  доля  тех,  кто  не  з н ает  о  предлагаемом  м уз ей н ом 
продукте  и  по  этой  п ри ч и не  не  стан ови тся  его  п отре
би телем.  П оэтому  в  м уз ей н ом  маркети н ге  особая  роль 
дол ж на  отводить ся  так  н аз ы в аем ым  «з авоеватель н ы м» 
м аркети н г ов ым  стратегиям,  которые  н ап рав лены  на 
и н фо р м и р о в а н ие  п отен ц и аль н ой  ауди тории  и  рекла
му  муз ей н ого  п редлож ен и я. 

По  о тн о ш е н ию  к  «тем,  кто  з н ает,  но  не  потребля
ет»  ц е л е с о о б р а з но  п р и м е н е н ие  « с ти м у л и р у ю щ е й» 
м а р ке ти н г о в ой  страте г и и,  о р и е н т и р о в а н н ой  на  то, 
ч тобы  раз в еять устой ч и в ое  п редставлен ие  о  м уз ей н ом 
п редл ож ен ии  как  «скучн ом»  и  «устаревш ем».  Расш и
ри ть  спрос  за  сч ет  «тех,  кто  п отребляет  кон курен тн ые 
то в а ры  и услуги»,  п оз в оляют  «корп орати в н ы е»  м арке
ти н говые  стратеги и,  которые  н ап рав лены  на  фо р м и
ров ан ие  сов м естн ых  проектов,  п ро г рамм  и  п родукта 
с  теми  ор г ан и з ац и ям и,  которые  п редлагают  кон кури
р у ю щ ие  то в а ры  и  услуги  в  с фе ре  досуга.  Как  п оказ ы
вает  практи ка,  ко н ку р е н ц ия  в  этой  с фе ре  ч асто  н осит 
и скусств ен н ый  х а р а кте р,  и  в  дей стви тель н ости  сущ е
ствуют  боль ш ие  в оз м ож н ости  для  об ъ еди н ен ия  уси
л ий  и  сотрудн и ч еств а1 6 . 

Таким  об раз ом,  в  н астоящ ее  время,  по  м н е н ию  од
н ого  из  в е ду щ их  сп ец и али стов  в  области  экон ом и ки 
и  куль турн ого  маркети н га  Т.В. Аб ан ки н ой,  эффе кти в
н ая  маркети н гов ая  стратегия  состоит  в  фо р м и р о в а н ии 
корп орати в н ого  п редл ож ен и я:  м е ж м у з е й н ое  сотруд
н ичество,  с о в м е с тн ые  п рог раммы  с дру г и ми  орган и з а
ц и ями  и у ч р е ж д е н и ями  куль туры,  п а р тн е р с кие  п роек
ты.  П ри  этом  о с н о ву  предлагаемого  п родукта  состав
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л яют  в з а и м о до п о л н яю щ ие  тов ары  и  услуги,  к о т о р ые 
п ров оц и руют  их  ко м п л е кс н ое  п о тр е б л е н ие  в  о п р е де
л ен н ых  п роп орц и ях.  Такой  п родукт  м о ж ет  соз давать
ся  сов местн ы ми  у с и л и ями  муз ея  и  ту р и с ти ч е с ких  о р
ган и з ац и й,  муз ея  и  об раз ов атель н ых  у ч р е ж д е н и й,  му
з ея  и  и н дустрии  р а з в л е ч е н ий  и  т.  д. 

В  сов рем ен н ой  России  п еред  м у з е ями  стоят  две 
кл ю ч ев ые  з адачи  в  области  ко м м у н и ка ти в н ой  п оли ти
ки .  С  одн ой  сторон ы,  им  н у ж но  р а з р у ш и ть  л о ж н ые 
стереоти п ы,  с л о ж и в ш и е ся  в  с о з н а н ии  лю дей  в  отн о
ш е н ии  муз ей н ого  п редл ож ен и я,  с  другой  с то р о ны  — 
и з м е н и ть  ту  н еадекв атн ую  оц ен ку  а у ди то р ии  м у з е й
н ы ми  р а б о тн и ка м и,  ко то р ая  о с н о в а на  толь ко  на  их 
соб ств ен н ых  п редстав лен и ях. 

П р о в е де н н ые  в  р яде  ев роп ей ских  стран  и сследо
в ан ия  показ али,  ч то  для  сотрудн и ков  м уз еев  в  ц е л ом 
х а р а кте р на  н е а д е кв а тн ая  о ц е н ка  м у з е й н ой  а у ди то
р и и1 7 .  Н ап ри м ер,  м у з е й н ые  сотрудн и ки  сч и таю т,  что: 

•  ауди тория  одн ородн а; 
•  а у д и то р ия  д у м а ет  о  с е б е,  к ак  о  л ю б и т е л ях  и с

кусства; 
•  а у ди то р ия  д и н а м и ч на  и  а кти в на  в  в ы б о ре  и с

кусств; 
•  а у ди то р ия  о б р а з о в а н на  и  с в е д у ща  в  и с ку с с тв е; 
•  ауди тория  у в е р е на  в  св оих  з н ан и ях,  х о р о шо  ори

ен ти руется  в  м у з ее  и  и скусстве; 
•  ауди тория  раз деляет  ц ен н ости  муз ея. 

Н о  в  дей стви тель н ости  п одоб н ые  п р е дс та в л е н ия 
оказ али сь  н е в е р н ы м и,  п осколь ку  в  б о л ь ш и н с тве  слу
ч аев  лю ди  п ри ходят  в  муз еи,  чтобы: 

•  п ри в ести  детей  и ли  друз ей; 
•  п ровести  в р е мя  с другом  или  подругой; 
•  отдохн уть  в т и ши  муз ея; 
•  «подн яться  н ад  обы ден н ость ю »,  и  п о то му  ч то  им 

н рав и тся  а тм о с фе ра  в  муз ее; 
•  у в и де ть  и н т е р е с у ю щ ую  их  к о л л е к ц ию  и ли  в ы

ставку; 
•  п о з н а ко м и ть ся  с  м у з е е м,  п о то му  ч то  о ни  —  ту

р и с ты. 



Часть  I I .  Теория  и  практик а  м дзеияогв  дела 

Лю ди  не  п ри ходят  в  м уз еи  и  галереи,  потому  что: 
•  не  зн аю т,  ч то  п рои сходит  в  муз еях; 
•  не  раз б и раю тся  в  и скусстве  и  стесн яю тся  этого; 
•  делов ые  л ю ди  сч и таю т,  ч то  о ни  о ч е нь  з а н яты, 

а  в  муз ее  н ичего  н ель зя  п осмотреть  бы стро; 
•  посетители  с  деть ми  считаю т,  что  в  муз еях  не  лю

бят  детей,  п осколь ку  им  все  в ремя  делают  з амеч а
н ия  по  поводу  п оведен и я; 

•  ин валиды  не хотят,  ч тобы на  н их  обращ али  и з ли ш
н ее  вн и ман и е; 

•  молодые  лю ди  чувствуют  себя  н еоб раз ов ан н ы ми 
и  стесн яю тся  этого. 
Для того ч тобы л ю ди чувствовали  себя  в муз ее  спо

ко й но  и  уверен н о,  о ни  до л ж ны  получить  п редв ари
тель н ую  д и ффе р е н ц и р о в а н н ую  и н фо р м а ц и ю,  раз в еи
в а ю щ ую  их  п редуб еж ден и я.  Нап ри мер,  для  делов ых 
лю дей  могут  бы ть  соз даны  сп ец и аль н ые  путеводители 
«Если  у  Вас  всего  30  минут...»;  для  вз рослых  раз раба
ты в аю тся  п ро г рам мы  з авуали рован н ого  обуч ен ия  ч е
р ез  откры тые  з ан ятия  с  детьми,  потому  что  вз рослы е, 
особен но  п о ж и л ые  лю ди,  стесн яю тся  учить ся. 

М уз ей  м о ж ет  влиять  на  ауди торию  как  н еп осред
ствен но  в своих  стен ах,  так  и ч е р ез  рекламу и  п абли си
ти  (скры тую  рекл ам у и н форм ац и ю ).  Наряду  с  тради
ц и он н ы ми  в ы н о с н ы ми  щ и тами  с и н фо р м а ц и ей  о  раб о
те  муз ея  в  кач естве  н осителя  р е кл а мы  и сп оль з ую тся 
раз ли ч н ая  с у в е н и р н ая  продукц и я,  уп аков оч н ые  сред
ства  с  си мв оли кой  и  н аз в ан и ем  муз ея.  Реклама  м уз ея 
и  п р о в о д и м ых  им  м е р о п р и ятий  м о ж ет  р а с п р о с тр а
н яться  в  ви де  плакатов,  р а з м е щ а е м ых  в  об щ еств ен н ом 
тран сп орте,  в  ви де  в клады ш ей  и  листовок,  п ри лагае
мых  к п оч товым  отп рав лен и ям  или  газетам,  в ви де  объ
яв л ен ий  в газ етах  и ж урн алах,  на  радио  и  телеви ден и и. 
Реклама  дей ств ует  не  толь ко  в  кач естве  н епосредст
вен н ого  сти мула  п о с е щ е н ия  муз ея,  но  и  как  средство 
фо р м и р о в а н ия  и  о фо р м л е н ия  вп еч атлен и й.  Ее  долго
в р е м е н н ый  э ффе к т,  з а кр е п л яю щ ий  п о л о ж и те л ь н ый 
и м и дж  муз ея,  не  м е н ее  важ ен,  ч ем  си ю ми н утн ое  дей
ствие.  Поэтому  на  рекл аме  н ель зя  экон омить,  а  раз ра
баты вать  ее  н у ж но  п рофесси он аль н о,  в  русле  еди н ого 
для  муз ея  фи р м е н н о го  стиля. 

Паб ли си ти  (англ.  publ ic i ty  —  публичн ость,  глас
31  и  ность)  —  это:  1) н ели ч н остн ое  сти мули ров ан ие  сп роса 
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на  товар,  услугу  и ли  деятель н ость  п о с р е дс тв ом  п убли
кац ий  и ли  п олуч ен ие  б лаг оп ри ятн ых  п р е з е н та ц ий  на 
ради о,  телеви ден и и,  которые  не  о п л а ч и в а ю тся  оп реде
л е н н ым  спон сором;  2)  п убли ч н ость,  гласн ость,  и з в ест
н ость,  популярн ость.  П аб л и си ти  фо р м и р у ют  о тз ы вы 
п а р тн е р ов  и  кли ен тов,  деятель н ость  с а м ой  ор г ан и з а
ц ии,  а  та кже  средства  PR  —  п ресс рел и з ы,  стать и,  ре
п о р та ж и,  п р е с с  ко н фе р е н ц и и.  Э ти  с р е дс тва  и м е ют 
р яд  п р е и м у щ е с тв  п е р ед  р е кл а м о й:  о ни  п о л ь з у ю т ся 
б о л ь ш им  дов ери ем,  п о с ко л ь ку  в о с п р и н и м а ю т ся  как 
о б ъ е кти в н ые  н овости,  а  их  подготовка  и  р а з м е щ е н ие 
обходи тся  деш евле.  В ряде  си туац ий  следует  и сп ол ь з о
вать  и м е н но  пабли си ти,  а  не  п р ям ую  реклам у.  Н а п р и
мер,  б л а г о тв о р и те л ь н ую  а к ц ию  у м е с т н ее  о с в е ти ть 
в  колон ке  н овостей,  а  п р о фе с с и о н а л ь н ое  о б ъ яс н е н ие 
н ов ой  услуги  или  м е р о п р и ятия  с та н ет  п о н ятн е е,  если 
будет  и з л ож ено  в  статье  или  и н те р в ь ю. 

О г р о м н ые  в оз м ож н ости  для  и н фо р м и р о в а н ия  ау
ди тории  дает  Ин терн ет.  В  н а ши  дни  оч ень  м н о г ие  му
з еи  и м е ют  во  В сем и рн ой  п аути не  с в ою  и н ди в и дуаль
н ую  стран и цу  —  сайт  (от  ан гл.  site  —  место,  уч асток), 
с  п о м о щ ью  которой  о ни  з н аком ят  с в о их  ко м п ь ю те р
н ых  поль з ователей  с  п е р с п е кти в н ы ми  и  т е ку щ и ми  на
п рав л ен и ями  деятель н ости,  а н о н с и р у ют  п р е д с то ящ ие 
м ероп ри яти я,  р е кл а м и р у ют  услуги.  И н т е р н ет  п оз в оля
ет  о р г а н и з о в ы в а ть  и н т е р а к т и в н ое  о б щ е н ие  л ю б ых 
п р о фе с с и о н а л ь н ых  групп  и  ауди тори й,  о ткр ы в а ет  б ез
г ран и ч н ые  в оз м ож н ости  для п р е дс та в л е н ия  м у з е й н о го 
продукта,  п р е ж де  всего  за  счет  р а з л и ч н ых  в и дов  со
в р е м е н н ых  «электрон н ы х»  п уб л и кац ий  и  и н те р а кти в
н ых  п родаж  в  ви ртуаль н ых  магаз и н ах,  яр м а р ках  и  вы
ставках. 

М е н е д ж м е нт  и  маркети нг  —  это  не  толь ко  н аука, 
которую  следует  постигать,  но  и  и скусств о,  тр е б у ю
щ ее  оп ределен н ого  рода  талан та.  Еди н ого  р е ц е п та  ус
п е ш н ой  де яте л ь н о с ти  для  м у з е ев  р а з л и ч н о го  ти па 
и  п р о фи ля  бы ть  не  м ож ет.  Ка ж д ый  из  н их  д о л ж ен  раз
р а б о та ть  с в ой  с о б с т в е н н ый  м е х а н и зм  в ы ж и в а н ия 
и  п роц в етан ия  в услов и ях  р ы н о ч н ой  эко н о м и ки. 



ПРИЛОЖЕНИ Я 

П р и л о ж е н ие  1 

Наименование музея 

« УТ В Е Р ЖДА Ю » 
Директо р музея 

(печат ь музея) 
.200  г. 

А К Т  М 

прием а  предмето в  па постоянно е  (временное )  «ранени е 
«  »  200  г. 

Настоящи й  акт  составле н  представителе м  музе я 

( ф.  н.  о.,  д о л ж н о с т ь) 

с  одно й  стороны ,  я  лядо м  (представителе м  учреждения) . 

. с  другой . 
( ф.  я. о.,  дойность ) 

•  том ,  чт о  первы й  принял ,  а  второ й  сда л  в  постоянно е  (временное ) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  хранени е 
(полн ое  н а и м е н о в а н ие  м уз ея) 

следующи е  предметы : 

и 

Наименование 
и  краткое  описание. 
Матерная,  техника. 

Учетные  обо* паевая а  Сохранность  Примечание 

Всег о  по  акт у  принято: .  .предметов . 
( ц и фр а ми  U  ПроПНСЫО) 

Основание :  (№  протоколо в  фондовоаакупочно й  комиссии) . 

Ак т  составле н  в _ _ _ _ _ _ _ _  »«з.  и вруче н  подписавши м  его  лица м 

Принял :  Сдал : 

Присутствовали : 



П р и м е ш 
П р и л о ж е н ие  2 

КОЛЛЕКЦИОННАЯ  ОПИСЬ 
Ак т  № 

№  по книг е поступлени й 

Дат »  запис и 

Дат а  составлени я опис и 

На  обложке :  подробно е  наименовани е  коллекци и 

Кол ичест в  предмето в  а коллекци и 

Стоимост ь  коллекци и 

Врем я  и  место  нахождени я  сбор а  ил и  приобретени я  коллекци и  с 

указание м  л иц ,  собравши х  и определивши х ее 

В  како е  собрани е  поступил а коллекци я 

Опис ь 

а 

Наямевоммк   •  
ооасава*  вредметд  Материл  •  m n u 

Ра  гаер. 
НС 

Сожрав  Щ  Пранаа
чамп 




ю  Дата  «авися 

to  Автор  (школа,  воохв) 

Наименование,  краткое 
описание  предмета  . 
'подписи,  даты  •  т.  л) 

ел  Сохранность 

СП  Материал  к   техника 

• я  Размер,  все  (для  драг. 
МСТвЛ.ЮИ  Н КОМНей) 

00 

ВрСМЯ.  С "ОС  Об 
и  источник  пост упление, 
прож хождение  предмета, 
3KTU  *К\  ;и|П  inn 
н  сои ропож дающие 
ДОкуМГНТU 

<о  Hiсели  вреднее 
приобретен 

О 
Кудя  предыст  передай 
с  распиской  получившего 

Г  Инв.  М 

ю  Количество  вред меток 

сЗ  При  меч.)  кие 

 .\V*   по 

is  Дата  аоанск 

Вреыя,  нсточкнк 
н  способ  поступлсиня, 
сопроводительные 
документы,  М  акта 

*•  
Наименование  в  краткое 
описание  предмета 
(автор,  дата, 
место  происхождения, 
надоясн.  подписи  н  пр.) 

ЕЙ  Количество  предметов 

О)  Материал  н  техника 

I 
Размер  Вес  для  драг, 
металлов  а  камней 

00  Сохранность 

<£> 
Стоимость  (при  покупке), 
акт  закупочной  комиссии 

О 
D  кикой  отдел  или 
собрание  поступил 

М  научного  инвентаря 

to 

Примечание 
Место  нахождения 
предмете  (запись 
карандаш ом).  Акты  о 
временной  передаче, 
изъятии  нт.  п. 

X 

> 

s i 
8  * 

5  § 

Si 
И  х 
I  5 
S  f 



П р и л о ж е н ие  4 

Л » 
во  запаса 

Названве  в  краткое 
опасакв*   иатервалов 

Колвчестпо 
вргдмртов 

Откуда  получено, 
(ссылка  к  я 
документ) 

Куда  передачо 
я  подпись 

принявшего 

Цеиа  (если 
материма 
мкувдея) 

Приме
чание 

I  2  3  4  5  6  7  8 

1 

КН И Г А  УЧЕТА  Н А У ЧН О  В С П О М О Г А Т Е ЛЬ Н ЫХ  М А Т Е Р И А Л ОВ 



П р и л о ж е н ие  б 

ИНВ ЕНТАРНАЯ  КНИГ А  (научны *  инвентарь  м ук» ) 
( Д Л Я  м узеи ,  крон е  художественных ) 

э 

! 
1 

И 
| 2 

И ! 
3 3» 

 И 
ВДВ 

11 •1 
«•*   с 

.  в» 

|| 
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П р и л о ж е н ие  6А 

ИНВЕНТАРНА Я  КНИГ А  (научный  инвентарь  музея) 

(дли  художественных  музеев) 

i 

•  
к 

1 

а 
I L L 

С S з 

• *5 

}1 |3 

l i § B i  a . 

•6 

* в 
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Приложени я 

П р и л о ж е н ие  7 

КАРТОЧКА  НАУЧНОГО  ОПИСАНИЯ 
(ТИПОВАЯ  ИНВЕНТАРНАЯ  КАРТОЧКА  ДЛЯ  МУЗЕЕВ  КРОМЕ  ЕСТЕСТВЕННОИСТОРНЧЕСКНХ) 

Наименование  музея  Отдел 

ИввеятарныО  М.  Старый  нниснтарний 

м* 

КП 

Л 

Н • г а  г н а 

» 
В рем  •  дояуиит 
етушмим* 

Автор  (мастер, школ», стрема 
• эдатедц  >тяи<жиая  группа)_ 

Датировка 

Налиим,  назначение  . 

Ф о то 

Материал,  техник* 
Размер.  Вес. проб* две  драгметаллов. 

Описание  (содержание)  предмета  и  его  основных прагшнког(формы,  нииа
чеиии.  устройств*,  покрои.  UHtrn. сюжета,  композиции,  художественного 
стиле,  воображении,  укрешеннЯ.  свали  с  событием  нли  лицом,  адресата 
и ер.), обрамление _  _ 

Тексты, ооиеты, мадаиси,  псчцн, атэмпы. энакн и 

Марии,  клейма, неклейка, серийные  W * 

Место  н  время  производства  (создании,  нэготовлеииа.  чеканя,  симки,  и и ш ,  аздаии* в  пр. ). 

Сотр. 

Реетеврвцнв  а  иожерв! 

Пувлюеацнв,  веаользовлнв*.  бытование 

Музе 

.Честома IOJBJKHIH ;  Огматка  о  выдаче:  Дата  составлена 



П р и л о ж е н ие  8 

Наименование музея 

Главны й  хранител ь  музе я 

. 2 00  г. 

А К Т  Л 

виутрнмуаейно й  передач и 

200  г. 

Настоящи й  акт  составле н  хранителе м 

(фонда,  экспозиция)  фамилия  и .  о . 

хранителе м 
(фонда.  Э к с п о з и ц и я )  фамилия  и.  о. 

в  том ,  чт о  первы й  сда л а второ й  приня л на 

материальноответственно е  хранени е  следующи е  предметы : 

М   do  КП . 
нив.  М 

(•  случив 
атсутст

вня  М М 
К П 

Нвимеиоввнис 
и  краткое 
ооксямка 

Материал, 

техника 

Размер, 
• ее — 

для  дра
гоцен

ных  метал
лов 

Сохранность 
П р и м е

ч а н ие 

Цел ь  выдачи :  ______ 

Основани е  выдача : 

Выдал : 

Приня л  на материалы!о 
ответстееяко е  хранение : 

П ри сутств ов али: 
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Галерея  Питти.   Зал  Марса 





Военная  галерея  Зимнего  дворца.  Акварель  Э.  Гау. 
Государственный  Эрмитаж 





Государственный  музей  В. В.  Маяковского. 
Мемориальная  комната  поэта  —  «комнаталодочки». 

Воссоздана  ансамблевым  методом 
на  основе  подлинных  мемориальных  предметов 



Государственный  музей  В.В.  Маяковского. 
Фрагмент  экспозиции  «Рождение  человека». 

Воссоздана  баженовская  ротонда  Училища  живописи, 
ваяния  и  зодчества,  представлены  работы 

В.  Маяковского  (серии  «жирафьих  рисунков», 
«полуобнаженная  натурщица»)  и  рисунки  «левых» 
художников,  присутствие  которых  подчеркивает 

конфликтность   пребьизания  «выгоняемых»  и  поэта  в 
стенах  академической  школы 





Е.А.  Розенблюм.  Проект   экспозиции 
для  Центрального  музея  революции 



Государственный  Дарвиновский  музей.  Вводный  зал  с 
витринами,  посвященными  многообразию  жизни   на 

земле.  В  центре  — скульптурная  реконструкция 
вымерших  животных.   Палеонтолог  и  художник 

К.  К.  Флеров 



Государственный  Дарвиновский  музей.  Фрагмент  зала,  в 
котором  экспонируется  глубоководная  фауна, 

напоминает  автономный  аппарат  для 
океанографических  исследований  —  батискаф,  а  стекла 

витрин    иллюминаторы,  сквозь  которые  можно 
знакомиться  с  обитателями  морских  глубин 



Муз ей  Д'Орсе  в  Париже,   экспонирующий  произведения 
французского  искусства  второй  половины  XIX  — 

первой  трети   XX  в.  Музей  размещен  в  здании  старого 
железнодорожного  вокзала  Д'Орсе,  над  первым  этажом 

которого  возвышается  большой  неф,  прорезанный 
поперечными  балками.  Помещение  разделено  на 

отдельные  залы  с  помощью  перегородок 



Музей  Д'Орсе  в  Париже. 
Проект   Г.  Ауленти  органично  вписал  экспозицию 

в  стиле  постмодерна  в  архитектурную  канву  модерна 
начала  XX  века 



Лувр.  Большая  галерея,  построенная  в  конце  XVI  в.  по 
приказу  Генриха  IV,  соединила  Лувр  с  дворцом  Тюильри. 

Сейчас  здесь  экспонируются  коллекции  итальянской 
живописи 



Лувр.  Монументальная  лестница,  законченная  в  1870  г. 

На  верхней  площадке  экспонируется  знаменитая 
статуя   богини  Ники,  фрагменты  которой  были  найдены 

французскими  археологами  на  острове  Самофрашя  в 
Эгейском  море 



Лувр.  Во  Дворе  Наполеона  в  1989  г.  появилась  Пирамида 
—  необычное  сооружение  из  стекла  и  металла, 

созданное  по  проекту  архитектора  Ю.   Минбея.  По 
винтовой  лестнице  из  Пирамиды  можно   попасть  в 

Большой  вестибюль  в  Лувре,  а  затем  в  музейную 
экспозицию 
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4 1  4 2,  70 
Виттельсбахи  (династия)  88, 98, 

119 
ВихманБ.Г.  137198 
Владимир, князь  58 
Воейков В.  334 
Вокансон, Жа к  де  217 
Вольтер  (Аруэ, Мари  Фпансуа) 

126,  166 
ВольтерА.А.  285 
Ворм, Оле  (Олаф)  105106 
Вульф, Оскар  301 

Габсбурги  (династия)  73, 91, 116, 
136,  175 

Галилей, Галилео  99,  104,  107 
Галлуп, Анна  308 
Геббельс  Й.П.  294 
Генри Винчестерский  59 
Генрих IV  143 
Георги И.Г.  157,  167168 
Герофил  23 
Геснер, Конрад  100 
ГётеИ.В.  135 
Гиппарх  23 
Гитлер, Адольф  283, 294 
Глузинский В.  328, 331 
Гнедовский М.Б.  328, 331 
Гоген, Поль  293, 295 
Гойя, Франсиско  175 
Голенищев  B.C.  229 
Голицын Д.М .  153 
Гомер  23, 25 
Гонзага,  Винченцо I  73, 79, 87, 

115.  118119 

Гортензий  Гортал  41 
Гоцковский  И.Э.  164 
Грабарь И.Э.  277,356 
Гримами, Доменико  87 — 88 
Гримм Ф.М.  166 
Грюневальд, Матгиас  192 
Гужон , Жа н  142143 
ГуставАдольф И  117 
Гюльбекян,  Галуст  299 

Д'Аламбер, Жа н  127128 
ДЭсте,  Изабелла  79,  118 
Д'Эсте, Лионелло  77 
Давид, Жа к  Луи  121,146147 
Дарвин, Чарльз  439 
Дезидерио да Сетгиньяно  94 
Дейк  Антонис  ван; см.: 

Ван Дейк  А. 
ДейлЧ.  247 
Декарт, Рене  99 
Демидов, Акинфи й  153—154 
Джовио, Паоло  72, 76 
Джонсон  Уильям  254 
Джордано,  Лук а  192 
Джорджон е  115,167 
Дидро, Дени  126128,  144,  166 
Дон Хуан Персидский  54 
Донателло  88 
Дружини н  Н.М.  322 
Дукельский  В.Ю.  323, 326 
Дьякова Р.А.  477 
Дюрер, Альбрехт  119.192 

Евклид  23 
ЕготовИ.  В.  194 
Екатерина 1  154 
Екатерина II   163 167 ,169 171 
Елизавета Петровна  162,437 
Емельянов Б. В.  477 
Ермак  Тимофеевич  367   368 

Жа н  Беррийский  (Валуа) 
5 9  60 

Забелин И.Е.  201 
ЗаксА.Б.  326 
Заславский М.А .  435 
Зевксид  35, 42 
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Земпер,  Готфрид  189 
Зенодот  23 
Зильберштейн  И.С.  379 

Иван IV Васильевич  (Грозный) 
51,56.357.367   368 

Иванов Д А  301 
Иксанова  И.В.  327. 373 
Иловайский ДИ .  201 
Императо, Фсрранте  100—101, 

103104 
Иннокентий  XII I   118 
Иосиф  II   136137 

КалитинаН.Н .  128 
Каллимах  23 
Кальчолари,  Франческо 

100101 
Камерон Д.Ф .  330   331 
Кандински й  В.В.  293, 295 
Карами шов A.M.  171 
Карл ! Стюарт  114115.128,148 
Карл VI  (император)  60,  136 
Карл V Мудрый  54,59 
Карл IX (король Франции)  94 
Карл Великий  49   50.54 
Карл Теодор  135 
Карраччи , Аннибале  192 
Каспаринская  С А.  341 
КауленМ.Е.  322 
Квиккеберг  (Квиккельберг), 

Самуэль  123 
Кеплер,  Иоганн  107 
Керьен, Мак с  313 
Кефисодот  17 
Ки м Ир Сен  283 
Кирхер, Атанасий  106107 
КирхнерЭ.Л .  293   294 
Клавдий  40 
Клейн Р.И.  229 
Кленце,  Лео фон  186—187, 

190191 
Климент XII   141 
Климент XIV  141 
Кличк а Ф.Н.  170171 
Ключевски й  В.О.  201 
Кольбер. Жа н  Батист  116 
Кон , Феликс  303 

Кондратьев  В В.  323325 
Константин  1 39, 58, 83 
Коперник , Николай  107 
Корреджо  79,  116 
КорфН. А  235   236 
К  отгон, Роберт  130 
Краге, Ламберт  135 
Кранах Лука с  (Старший)  192 
Красе  Марк  Лициний  32 
Кресилай  (Кресил)  17 — 18 
Кресс  С.  247 
Кресченти, Николо  59 
Кроза,  Пьер  166167 
Крупска я Н.К .  303 
Кук , Джеймс  216 
Кучеренк о М. Е.  371, 380 

Лагранж  (генерал)  183 
Ланци, Луидж и  140 
Лаурана, Лучано да  78 
ЛебренШ.  142 
ЛевХ  86 
Левыки н  КГ .  8, 372, 450 
Ленин В.И.  276 
Леонардо да Винчи  115 
Леопольд Вильгельм  117, 

120121,  136 
ЛесгафтП.Е.  236 
Леохар  8 4  85 
ЛескоП.  142143 
Лжедмитрий  I  56 
Ли Бянь  65 
Лисипп  17. 36 
ЛитвакМ .  478 
ЛихтваркА .  234235 
Локк , Джо н  126 
Лоррен,  Клод  183, 222 
Лук а Лейденский 
Лукул л Луций Лицинний  32 
Луначарски й  А. В.  277278, 

285 
Лурь е В. Г.  390 
Людовик   I Баварский  185,  187, 

192, 202 
Людовик   IX Святой  49 
Людовик   XIV  116. 143 
Людовик  XVI   144. 173 
Людовик   XVII I   180182 



Мавлеев ЕВ.  322 
Мазарини, Джули о  115116 
Майлз, Роджер  496   497, 499, 

512 
Майстровская М.Т.  453, 457 
Маклей, Александр  249 
Максимилиан  1  73, 119 
Максимилиан  II   87.  119 
Мамонтов СИ .  228 
Мандельбаум Б.Д. 
Мантенья, Андрее  70,79 
Манчини , Джули о  124 
МаоЦзэдун  270.283 
Мария Те резня  136137 
Марцелл. Марк  Клавдий  26. 27 
Маршалл. Джо н  256 
Матисс, Анри  293.295 
Маттарнови Г.И.  158159 
Мауриц (Мориц) Оранский  184 
Медичи  (род)  73,88   90. 

121122 
Медичи. Анна Мария Луиза  139 
Медичи, Козимо 1 76 
Медичи, Леопольдр  105 
Медичи, Лоренцо  (Великолеп

ный)  76.93 
Медичи. Пьеро  77 
Медичи, Франческо  I  80—81, 

87.  8 9  90 
Мейран. Пьер  312 
Меллон, Эндрю  247, 299 
Меркати. Микеле  100102 
Метелл,  Квин т Цецилий  36—37. 

41 
Метсю,  Габриел  183 
Мехель, Христиан  (Кристиан) 

137138 
Микеланджело Буонаротти  83, 

88 
Миллер, Оскар фон  220 
Мирон  17.39 
Митридат  27. 31 
Мнесикл  19 
МонахтинСИ .  302 
Моне, Клод  288 
Монигетти А.И.  219220 
Мономах,  Константин  58 
Морозов А  В.  275,279 

Морозов  И.А.  275,279,296 
Морозов СИ .  228 
Муммий, Луци й  24, 33 
Мурильо,  Бартоломе  122, 221 
Муссолини,  Бенито  283 

Н.Н   и  I I !  И Л  15 
Найкель. Каспар  124 
Наполеон  I  (Бонапарт)  118, 

173175,  177, 180183.  188 
Нерон  3 2  3 3 . 35 
Неуступный И.  5, 350 
НечаевМальцев  Ю.С. 

228   229 
Николай!  190192 
Николай»  2 0 5  2 06 
Ньютон, Исаак   99 

Одескальки  (род)  118 
Одоевский  В.Ф.  199 
Орган, Роберт  403 
Остаде, Адриан ван  152.  167.  192 
Остроухое И.С  203, 275,  280 

Павел II I   83 
Павлова  Н.Н.  5 0 2  5 03 
Павсаний  17, 30, 40, 70 
Пакстон, Джозеф  217 218 
Палласма,  Юхани  459 
11.т.1С  К  11  248 
Пасечный П.С.  477 
Персей  27 
Перуджино,  Пьетро  79 
Петр  I Великий  110,149155. 

157159,  161163.200 
Петрарка. Франческо  70 
Петроний Арбитр  42 — 43 
Пий VI   118,  141 
Пикассо. Пабло  293, 295, 300, 326 
Пил ЧУ .  2 4 0  2 42 
Питги , Лук а  121 
Пищулин Ю.М .  385, 462, 466 
Платон  16,31. 34,  42 
Плиний  Младший  28,  3 1  32 
Плиний Старший  30, 35   36, 70, 

84.99 
ПлоцкетМ.Х .  434 
Плутарх  2 6  27 

35  Музееведени е 
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Полипгот  25 
Поляков Т.П.  461 
Помпеи  (Великий) Гней  27   29, 

3 1  32 
Понтормо, Якопо  89 
Попова  Е.  478 
Портер Д.  331 
Пракситель  17, 35, 37 
Протоген  36, 40, 43 
Прохорове.  334 
Птолемеи  (династия)  22—25 
Птолемей  I Сотер  22 
Птолемей II   24,118 
Пунин Н.Н.  277 
Пьеро делла Франческа  79,178 

Равикович ДА .  281,325 — 327 
Разгон А.М.  8, 323, 326   327, 341 
РайтФ.Л.  460   461 
Растрелли Б. К.  161 
Растрелли ВВ.  163,  166 
Рафаэль Санти  89,115  116, 

118, 122, 134,  167,  178,240. 
299 

Рейнолдс, Джошу а  222 
Рембрандт Харменс  ван Рейн 

114,  135, 152,  164,  167, 
179180,  183,  192,240,299 

Ривьер,  Жор ж  Анри  6, 
311313,  316,  328 

Ришелье, Арман Жа н дю  Плесси 
115 

Робеспьер, О постен  145 
Розенблюм  Е.А.  451, 453 
РомедерЮ.  331 332 
Рубенс, Питер Пауль  114—115, 

118,  122, 135,  137,  152,  167, 
176, 192, 222, 240, 2999 

РудольфII   91 ,9495,117,136 
Румянцев В.Е.  201 
Румянцев Н.П.  197199 
Рюйш, Фредерик   108  1 1 1,  150, 

154155 

Сагит, Марк   504 
Салтыков АА .  383 
Сарто, Андрее дель  89 
Себа, Альфред  154 

Селевкиды  (династия)  22 
Семенов А  А.  201202 
Сенека  32 
Сергей Александрович,  великий 

князь  202, 228 
Сеченов И.М.  236 
Сеченьи, Ференц  196,236 
Сикст IV  8 2  83 
Симитьер  П.Э. дю  240 
СкаврМарк   2829 ,31 
Скварчоне, Франческо  70 
СкрягинА .  451 
Слоун,  Хэнс  129130 
Смит,  Эндрю  249 
СмитсонДж.  246247 
Соколова  Н.Д  358 
Солдатенков К. Т.  203 
Соловьев СМ .  201 
Сому  (император)  63 
Сталин И.В.  283,303 
Стасов В. В.  203 
Столяров Б.А.  358 
Страбон  44 

Странский 3.  5 , 7  8,  323, 325, 
350 

Стриженова Т.  448 
Стронг,  Рой  331 
Стэнифорт,  Сара  406 
Сулла, Корнелий Луций  28 
Сью, Раньярд  505, 511, 513 

Тайцзун  64 
Тверская Д.И .  350   351 
Тезауро,  Эммануэль  106 
Тейт, Генри  203 
Тенирс, Давид  (Младший) 

120121,  183 
Тенишева  М.В.  280 
Теофраст  16 
Терборх,  Герард  183, 299 
Тимофей  40 
Тинторетто  116,167 
Тит, Флавий Веспасиан  33, 35,74 
Тициан  115116,  118,  122, 140, 

192,222, 299, 467 
Т о н К А  194195 
ТрейдескантДжон  (Младший) 

128 



iMtnt i  ц ш ш 

Трейдескант Джо н  (Старший) 
128 

Третьяков  П.М.  203   205 
Третьяков СМ .  204 
Туманов В.Е.  326 

УайденерД.  247 
Уваров А.С.  200   202 
Уилки , Дейвид  222 
Уоллих,  Натаниэль  254 
Уолпол, Роберт  167 
Урбан VII   124 
УшинскийК.Д .  235 

Фальконе  Э.М.  166 
ФельтенЮ.М.  165 
Федериго да  Монтефельтро 

7 7  79 
ФедоровДавыдов А.А.  286 
Фердинанд  I  91 
Фердинанд  II  Тирольский  91, 

9 4  9 5,  136 
Фердинанд VI I   181 
Фетхипаши, Ахмет  258 
Фидий  25, 34, 37, 40 
Филипп IV  114,  116,221 
Филипп Эгалите  118 
Финягина Н.П.  371372, 

379   380, 385 
Фомин В.Н.  371,380 
Франциск   I  73,94,  142 
Фредерик   II I   212 
Фридлендер, Мак с  301 
Фридрих  II  (король прусский) 

164 
Фридрих  II  Гогенштауфен  59 
Фридрих  Вильгельм 111  184 
Фрир, Чарльз  247 
Фролов АИ .  327 

Хадсон, Кеннет  321 
Хальс, Франс  164 
Хамдибей, Осман  259 
Хань (династия)  64 
Харли, Роберт  130 
Хаселиус,  Артур  207   208,  210 
Хаттон, Уильям  132 
Хербст В.  8, 372, 449 

Хетш, Рольф  295 
Хильдебрандт И.Л.  136 
Ховард Томас,  граф  Арундел 

115 
Хогарт, Уильям  222 
Хомяков ДА .  228 
Христина Шведская  117—118 

Цао Чжа о  66 
Цветаев И.В.  228 229 
Цезарь, Гай Юлий  2 8  30 
Цицерон, Марк  Туллий  28,31, 

42,69 

Чези, Федерико  104 
Челлини, Бенвенуто  94, 96 
Чеснола  245 
Чжа н Цзян  267 
ЧжаоКуанин ь  65 

Шага л М.З.  293,295 
Шагал, Шарль  293, 295 
Шервуд В.О.  201 
Шереметев  Б.П.  153 
ШехтельФ.О.  228 
Шинкель , Фридрих  185 
Шпа к  В.  455.460 
Шрайнер К.  7,  323 
Шувалов И.И.  169 
Щуки н СИ .  275, 279, 296 

Эвандр  40 
Эйд, Пьер  267 
Эйк , Янван  94 
Эмилий Павел  27,  178 
Энгстрём, Челль  313 
Эпику р  42 
Эратосфен  23 

Юбер, Франсуа  313 
Юлий II   8 3 85,  141 
Юсти, Людвиг  301 
ЮхневичМ.Ю .  358,479 

Ян И.  325 
ЯтмановГ.С.  273 
ЯщенкоА  434 

35



ПРЕДМЕТНЫ М  УКАЗАТЕЛ Ь 

Австралийский музей,  Сидней 
249 

Академия дель Чименто  104 
Академия деи Линчей  104 
Александрийский  мусейон 

22   23,44,112 
Альбертина, Вена  214 
Американский  музей  Пила Ч.У., 

Филадельфия  242 
Анатолийских цивилизаций  му

зей,  Анкара  262 
Анатомический театр, Амстер

дам  108, 150 
Анатомический театр,  Москва 

151,  159 
Антикварий в Саббионета  87 
Антикварий , Ватикан  (Бельве

дерский двор)  85, 87 
Антикварий , Капитолий  (Рим) 

83,  141 
Антикварий , Мюнхен  88 
Антропологии и этнографии  му

зей  им. Петра Великого, 
СанктПетербург  233, 343, 
347,  362 

Архангельский  музей деревян
ного зодчества и  народного 
искусства, дер. Малые Коре
лы Архангельской  обл.  486 

Археологический музей  (Керзо
на),  Матхур  255 

Археологический музей, Стам
бул  258   259 

Археологический музей, Агра  256 
Археологический музей,  Сарнат 

255256 
Архитектуры музей  им. А.В. Щу

сева, Москва  348 
Ахенская капелла  54 
Ашмола  музей,  Оксфорд 

128129 

Аэронавтики  и космических  ис
следований музей,  Вашинг
тон  511 

Баркисименто музей  315 
Бельведерский двор; см.: Антик 

варий, Ватикан 
Биологический  государствен

ный музей  им. К.А . Тимиря
зева, Москва  484, 488 

Бодрумский музей  подводной 
археологии  336 

Большой дворец, Петергоф  163 
Боргезе  галерея, Рим  117 
Бородинский  военноисториче

ский  музейзаповедник, 
Моск . обл.  334,339,347, 
484485 

Брера, Пинакотека Брера, Ми 
лан  177178 

Британский музей,  Лондон 
59   60,  129130,  132,211, 
214216,  434, 441 

Британский музей  естественной 
истории, Лондон  434 

«Васа», Стокгольм  336 
Ватикана музеи, Рим  34, 48, 

84 85,  176,414415 
Великой Отечественной  войны 

1941 —1945 годов централь
ный музей, Москва  334 

Венгерский национальный му
зей  196 

Венская императорская  галерея 
136,  148 

Версаль  143, 145 
Виктории и Альберта музей, 

Лондон  215,  234,504 
Вилла императора  Адриана 

3 3  3 4.  118 



1рвдм етный  указател ь 

Внеземного вещества музей Инсти
тута геохимии и аналитической 
химии (РАН), Москва,  337 

Военномедицинский  музей Ми 
нистерства  обороны  (Петер
бург)  343,362 

Военноморской музей  (централь
ный),  СанктПетербург  151 

Военный  музей, Стамбул  258 
Востока государственный  музей, 

Москва  347, 376, 387, 442 
Всемирная промышленная вы

ставка  1851  г., Лондон  215, 
217,  434 

«Вятские народные  художест
венные промыслы»  музей, 
г. Киров  335 

Германский  национальный  му
зей,  Нюрнберг  196 

Гетти Поля музей, ЛосАндже
лес 513 

Глиптотека, Мюнхен  185186,  190 
Горный музей  Петербургского 

горного института,  Санкт
Петербург  169  —  170 

Город науки и техники Ла Вил
лет,  Париж  307, 309   310 

Государев кабинет  151, 
153154 

Государственные музеи,  Берлин 
(музейный  комплекс) 
1718,  37,  180,214,294 

Гуггенхейма музей,  НьюЙорк 
295,  460   461 

Гугун , Пекин  268269,270 

Дарвиновский  государственный 
музей  (ГДМ) , Москва  337, 
438439,  481, 483 

Датская королевская  кунсткаме
ра,  Копенгаген  212 213 

Декоративного искусства  музей, 
Париж  215 

Декоративноприкладного  и на
родного искусства  Всерос
сийский музей, Москва  335 

Декоративноприкладного  искус
ства музей  Петербургского 
высшего художественнопро
мышленного училища  338 

Детройтский  институт  искусств 
495 

Детская студия при Национальном 
центре искусства и культуры 
им.  Ж.  Помпиду  309310 

Детский исторический  музей, 
СанктПетербург  309 

Детский музей  «В мире  сказок» 
при Смоленском  музееза
поведнике  309 

Детский музей,  Бруклин 
308309 

Детский  музей,  Вена  309 
Детский музей,  Ноябрьск   Тю

менской  области  309 
Детский музей, Эдинбург  309 
Детский  центр  Всероссийского 

музея декоративноприклад
ного искусства  309 

Древнерусской  культуры и ис
кусства музей им.  Андрея 
Рублева  347 

Дрезденская  картинная  галерея 
(см.:  Картинная  галерея 
в Дрездене) 

Египетский  музей, Берлин  213 
Естественнонаучный  националь

ный музей, Вашингтон  247 
Естественной истории  музей, 

Стокгольм  435 

Железнодорожного  транспорта 
России  центральный  музей 
Министерства  путей  сооб
щения  (Петербург)  343 

Жуков а Г.К . музей  в с.  Жуков о 
Калужско й  обл.  335 

Западного  искусства  националь
ный музей, Токио  266 

Запретный  город,  Пекин 
268 269  549 
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«Зеленый свод», Дрезден  3, 61 
Зимний дворец,  СанктПетер

бург  162, 164166,  168, 190, 
273   274,  278,290,297 

Золотой дворец  (Нерона), Рим 
32   33, 35 

Зоологический музей Москов
ского университета 
им. М.В. Ломоносова  343, 430 

Игрушк и музей  280 
Изобразительных  искусств го

сударственный  музей 
(ГМИИ ) им. А.С. Пушкина, 
Москва  282, 296, 335, 337, 
347, 359, 378, 456   460, 467, 
485 

Изящных искусств музей,  Бос
тон  243 

Изящных искусств музей  имени 
императора Александра III , 
Москва  (см. также:  Изобра
зительных искусств  музей 
им. АС .  Пушкина)  229 

Иконописи  и живописи  музей, 
Москва  279 

Инвенториум  309 — 310 
Индийский музей  Калькутт ы 

254,257 
Институт искусств, Чикаг о  243 
Иркутски й музеум  170—172 
Искусства и промышленности 

музей, Вена  215 
Истории и техники  националь

ный музей, Вашингтон  247 
Истории  Москвы музей,  Москва 

335,  369 
Истории политической  полиции 

России X IXX X  вв., Санкт
Петербург 

Истории самодержавия  музей, 
Петергоф  297 

Истории  строительства БАМ  му
зей,  Северобайкальск 
389390 

Историкоэтнографический  му
зей  в Смоленске  280 

Исторический музей  государст
венный  (ГИМ) , Москва 
200   202, 334, 347, 356   357, 
359, 377, 388, 482 

Исторический музей, Пекин  268 

Кабинет изящных искусств Мос
ковского университета  229 

Кабинет Королевского научного 
общества, Лондон  150 

Кабинет натуральной  истории 
Московского  университета 
169170 

Канадская национальная  гале
рея, Оттава  239 

Канадский национальный му
зей, Оттава  239 

Капитолийски й  музей, Рим 
8 2  8 3,  141, 174 

Картинная галерея в Бельведе
ре, Вена  136139,  168, 174 

Картинная галерея в Дрездене 
133135,  163, 188189,  192 

Картинная галерея в Дюссель
дорфе  135, 137138,  187 

Картинная  галерея в Касселе 
135,  174 

Картинная галерея в Шталль
бурге, Вена  136137 

Картинны й зал Екатерининско
го дворца, Царское Село  163 

Кафедральный собор, Реймс  52 
«Кижи» ,  историкоархитектур

ный и этнографический му
зейзаповедник   340, 347 

КириллоБелозерский  истори
коархитектурный и худо
жественный  музейзаповед
ник   340,347   348,486 

Классического Востока музей, 
Москва  280 

Конинклийкмузеум,  Амстердам 
180 

Консерватория искусств и реме
сел, Париж  145,217,232 

Королевский музей  Онтарио, 
Торонто  239 
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Костромской  муп^й м<1|)1>лн(>й 
архитектуры  и кростыиик о 
го быта  336 

Красной армии музей, Москва  280 
Красной армии музей, Петро

град  280 
«Куликов о поле», музей в Туль

ской обл.  452 
Кунсткамера в Берлине  186 
Кунсткамера в Вене  91 
Кунсткамера в Дрездене  91, 

95   96,98 
Кунсткамера в замке Амбрас  91 
Кунсткамера в замке Градчаны, 

Прага  92 
Кунсткамера в Копенгагене  (см. 

Датская королевская  кунст
камера) 

Кунсткамера в Мюнхене  91,  123 
Кунсткамера в Петербурге  (см.: 

Петербургская  кунсткамера) 

«Ла Спекола»,  зоологический 
музей, Флоренция  141 

Лейбгвардии  Казачьего полка 
музей, Париж  280 

Лесоводства музей  им. Г.Ф. Мо
розова Петербургской лесо
технической академии  338 

Литературный музей  (Пушкин 
ский дом)  343 

Личны х  коллекций музей, 
Москва  378 

Лувр, Париж  116,142146, 
175177,  181183,  185,214, 
362 

Люксембургски й дворец  144, 
202 

Мадрасский музей  255 
Мальмезонская галерея  183 
Мангеймская галерея  187 
Маурицхёйс,  Гаага  184 
Махараджи  музей, Джайпу р  257 
Маяковского В.В. государствен

ный музей,  Москва 
461 462 

М«л>ЩММ'  '"И  му и>|1  I'  I 

|  H U L L  ЯМДаММ М  м»лИ1|нн>  МИ ) 

ппу к  МЛ 
Международный  еоши  М) 

( и к о м )  :». 320,  .ми,  i M 
Метрополитенм узей ,  l l i . io 

Йорк   243245,  248,298, 
414415,511 

Минералогический  музей 
им. А.Е. Ферсмана,  Москва 
343 

Моделькамера Вольного  Эконо
мического Общества  170 

Монплезир,  Петергоф 
151152,  163 

Морской музеум, Петербург  151 
Московская  этнографическая 

выставка  1867 г.  210 
«Московский  Кремль»,  государ

ственный  историкокультур
ный музейзаповедник   347, 
368,  480 

Московский областной краевед
ческий музей, Истра  (см. так
ж е  «Новый Иерусалим»)  437 

Музей  в аббатстве Св. Винсен
та,  Безансон  142 

Музей  в Кейптауне  249 
Музей  в ЛоуренсуМаркиш 

(Мапуту)  250 
Музей  в Найроби  250 
Музей  в Солсбери  250 
Музей  в храме Святой Софии, 

Стамбул  260   261 
Музей дворца Топкапы, Стам

бул  258   259,261 
Музей  и региональный  центр 

интерпретации ОтБос  (см.: 
Экомузей  ОтБос) 

«Музеон»,  Гаага  309 
Музыкальной  культуры  музей 

им.  М.И Глинки  347 
Муниципальный музей  Сейша

ла  312 

Наполеона музей  (см. такж е 
Лувр)  175177,  188 



Нредыетры й  ц а за тв д ь 

Народного искусства  музей  На
учноисследовательского  ин
ститута  художественной 
промышленности  в Москве 
335 

Наук и музей, Лондон  218219, 
232.  441 

Национальная галерея  Викто
рии,  Мельбурн  249 

Национальная  галерея  искусст
ва,  Вашингтон  299 

Национальная  галерея.  Лондон 
222   223 

Национальная  галерея,  Берлин 
301 

Национальная  коллекция изящ
ных искусств, Вашингтон  247 

Национальная  художественная 
галерея Нового  Южног о 
Уэльса, Сидней  249 

Национальный  музей,  Булавайо 
250 

Национальный музей,  Буэнос
Айрес  239 

Национальный  музей, Дели  257 
Национальный музей,  Киот о 

265 
Национальный музей,  Нара  265 
Национальный  музей,  Прага 

196 
Национальный  музей,  Риоде

Жанейро  239 
Национальный научный  музей, 

Токио  266 
Национальный  художественный 

музей,  Ботсвана  252 
Национальный  центр  искусства 

и культуры имени  Жорж а 
Помпиду,  Париж  306 

Национальных древностей  му
зей,  Бухарест  196 

Национальных древностей  му
зей,  СенЖермен  196 

Немецкий  музей,  Мюнхен  220 
Новая пинакотека, Мюнхен  202 
Нового западного искусства  му

зей,  Москва  296 

Новой западной живописи  1й 
музей  279 

Новой  западной живописи  2й 
музей  279 

«Новый Иерусалим»,  историко
архитектурный и художест
венный музей, Истра  279, 339 

Обороны Ленинграда музей  335 
Омский  государственный  крае

ведческий музей  487 
Оружейная  палата,  Москва 

5 5  56,  58, 61, 167,  193196, 
301.  367, 480 

Особый музей  французской 
школы  145 

Палатинская  галерея  (Питти га
лерея)  121122 

Палаццо Веккьо,  Флоренция 
8 0  8 1,  89 

Палаццо Риарио, Рим  118 
Палеонтологический  музей 

им.  Ю А  Орлова, Москва  343 
Палехского искусства  музей 

в г. Палех Ивановской  обл 
335 

Памятник и Асиния  Поллиона 
37 

Педагогический музей  военно
учебных заведений,  Петер
бург  235236 

«Пенаты»,  Репина  И.Е. музей
усадьба  335 

Петербургская  кунсткамера 
110,  124, 150,  154162,  172, 
212,  343. 347 

Пинакотека  на Афинском акро
поле  19 

ПиоКлементино музей,  Рим  87, 
141,  174 

Питти галерея  (см.: Палатинская 
галерея) 

Политехнический  государствен
ный музей  (ГПМ) ,  Москва 
200,  219   220.  233, 337, 347. 
366   367,  375, 386,  431,  439 
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Политической  истории  России 
музей,  СанктПетербург 
334, 511 

Портик   Метелла  36, 41 
Портик  Октавии  (Постройки 

Октавии)  37, 41 
Прадо,  Мадрид  73,  118, 

180181,221 
Прикладного искусства  музей, 

Берлин  215 
Прикладного искусства  музей, 

Прага  9 4  9 5 , 98 
Принца Уэльского музей,  Бом

бей  256 

Раскрепощения  женщины  му
зей,  Москва  297 

Революции  музей СССР.  Моск 
ва  280 

Революции музей,  Петро
град—Ленинград  280 

Рейксмузеум  (Государственный 
музей), Амстердам 
178180 

Реймский  собор  52 
Ризница  Печерского монастыря, 

близ  Пскова  51 
Ризница собора Св. Вита, Прага  50 
Римский форум  29, 38 
Римской  Империи  музей,  Рим 

283 
Российский  этнографический 

музей  334 
«Ростовский  Кремль»,  музейза

поведник   в г. Ростов Яро
славской обл  348 

Румянцевский  музей  197 — 200, 
211,281282 

Русский  музей  государственный 
(ГРМ). Петербург  205   207, 
273, 335, 347. 359 

Русский  национальный  музей 
искусств  344 — 345 

Святилище Артемиды  Эфесской 
18 

Северный  музей, Стокгольм  207 

('<|11'р<>к><тлй<ки||> отделении 
Британского  короли Некого 
В О С Т О ЧН О Й )  о П Щ Ш ' П И  M y  l l ' l l 

267 
Сёсоин  63 
Скансен, Стокгольм  2011  ММ 
Смитсоновский  институт. Вл

шингтон  246   247.420   421 
Современного искусства  мунй. 

Париж  331 
Современной  истории  России 

центральный музей  (см. так
ж е  Революции музей  СССР), 
Москва  426 

Соловецкий  историкоархитек
турный  и природный  музей
заповедник   340 — 341 

Сталинградский областной  му
зей  303 

Старая пинакотека,  Мюнхен  74, 
120,  135,  185, 190,  192 

Старой Москвы  Музей  280 
«Старый Владимир», музей  го

родского быта  335 
Старый музей, Берлин  185, 224 
Стоа Пойкиле  22, 34, 40 

«Танаис». археологический  му
зейзаповедник,  Ростовская 
обл.  334 

Тейт галерея, Лондон  202 
Тодайдзи  63, 265 
Токийски й  национальный  музей 

263 
Торговопромышленный музей ку

старных изделий Московского 
губернского земства  215 

Третьяковская  галерея  государ
ственная  (ГТГ),  Москва 
204   206,211.275,277, 
281  2 8 2,  286   288. 347, 359, 
419,455456,  491 

Турецкого  и исламского  искус
ства музей,  Стамбул 
258   260 

Тюильрийский дворец,  Париж 
182 
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Уффици  галерея. Флоренция 
79. 88   89,91,  139140,214, 
467 

Учебный музей Академии худо
жеств, СанктПетербург  169 

Фарфора  музей, Москва  279 
Феспийское святилище муз,  Фе

спий  16,35,37 
Филадельфийский  художест

венный музей  243 
Фонтенбло  73 
Форум  Мира  35, 40 
Французских памятников му

зей, Париж  227 
Фресок  Дионисия музей в с. Фе

рапонтово  Кирилловского 
рна Вологодской обл.  335 

Фрира  галерея  247 
Фундаментальный  институт 

Черной Африк и  (ИФАН) , 
Дакар  250 

Хорюдзи  264   265 
Храм Венеры  Прародительницы 

в Риме  31 
Храм Геры в Пестуме  18 
Храм Мира  (Форум  Веспасиана) 

33,  3 5  36 
Храм Св. Софии, Киев  51 
Храм Св. Софии,  Константино

поль  260   261 
Храм Согласия в Риме  35, 43 
Храм Счастья в Риме  35, 40 
Храм Эскулапа  в Агригенте  39 

Храм Юпитера  Капитолийского 
в Риме  31,40 

Хрустальный дворец, Лондон 
217218 

Художественная  галерея, То
ронто  239 

Художественноисторический 
музей, Вена  30, 96 

Центр естественной  истории, 
Наньтун  267 
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