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4 Определение совокупной площади любой из тем производилось так: площадь каж-
дого сообщения делилась на число содержащихся в этом сообщении тем, а выявленные 
таким образом площади, отведенные в разных журналах данной теме, суммировались. 

5 В пяти анализируемых журналах помещены объявления об издании 24 газет и жур-
налов («Мир Божий», «Факелы», «Речь», «Правда», «Печатное Дело» и др.), в том числе 
четырех сатирических («Альманах», «Адская Почта», «Бомбы» и «Балда»). 

6 Эта цифра превышает общее число проанализированных сообщений (194), так как в 
некоторых из них применены одновременно несколько подходов к изображению персо-
нажа. 

7 Прессонимика (от фр. presse: пресса, печать + гр. опута: имя, название) — совокуп-
ность названий любого массива периодических или продолжающихся изданий, объеди-
ненных по региональному, лингвистическому или тематическому (отраслевая журналис-
тика) признакам. Термин предложен нами по аналогии с «топонимикой». 

8 Дмитриев В. Г. Скрывшие свое имя (Из истории анонимов и псевдонимов). 2-е изд., 
доп. М., 1977. С. 276-279 (Словарь терминов). 

9 Названия остальных 55 журналов Сводного каталога не выделены нами в специаль-
ные группы, так как они не отражают направление журналов. 

ю Р у С С К а я сатира первой революции 1905-1906/ Сост. В. Боцяновский и Э. Голлер-
бах; предисл. В. А. Десницкого. А., 1925. С. 210, 215. 

11 Практическое применение этой методики требует следующих пояснений: 1) не учи-
тывались случаи появления текстуально идентичных подзаголовков в нескольких номе-
рах одного и того же журнала; 2) в 23 случаях не учитывались также подзаголовки (или 
их части), если в их состав не вошли выделенные ключевые слова; 3) под ключевым словом 
понимался его корень, содержащий главный смысл слова. Особенности грамматического 
перехода существительное — прилагательное (например, сатира — сатирический) во 
внимание не принимались. 

12 По работе В. И. Ленина «О статистике стачек в России» (Полн. собр. соч. Т. 19. 
С. 377-406). 

13 Жуков В. Ю. Сатирическая журналистика периода Первой российской революции 
как исторический источник (на материалах Петербурга): Автореф. дисс... канд. ист. наук. 
Л., 1991. С. 17. 

и Там же. С. 16. 

И. Л. Тихонов 

Археологические коллекции в художественных музеях 
Санкт-Петербурга в XIX — начале XX века 

В 1993 г. Юрий Давидович Марго лис любезно согласился выступить 
официальным оппонентом на защите моей кандидатской диссертации, по-
священной развитию археологии в Санкт-Петербургском университете с 
XVIII в. до первой трети XX в. Настоящая статья является продолжени-
ем изучения этой темы и данью памяти замечательному ученому и челове-
ку, профессору Ю. Д . Марголису. 

В процессе становления и развития археологии как о с о б о й научной дисцип-
лины в а ж н у ю роль играли музеи, постепенно накапливавшие ф о н д а р х е о л о г и -
ческих коллекций, в дальнейшем ставший источниковедческой основой для м н о -
гих исследований. Самым крупным археологическим собранием из петербург -
ских музеев к началу XX в. о б л а д а л И м п е р а т о р с к и й Э р м и т а ж , имевший в своем 
составе специальное отделение древностей . И с т о р и и ф о р м и р о в а н и я э т о г о со-
брания посвящен целый р я д публикаций 1 , тем не менее эта тема еще ж д е т своего 
м о н о г р а ф и ч е с к о г о освещения . Значительные коллекции по археологии имелись 
в двух э т н о г р а ф и ч е с к и х м у з е я х — Э т н о г р а ф и ч е с к о м отделе Русского музея И м -
ператора Александра I I I и о с о б е н н о в М у з е е А н т р о п о л о г и и и э т н о г р а ф и и А к а -



демии наук2. В результате активной полевой деятельности генерала Н. Е. Бран-
денбурга интересные и большие коллекции скопились в Артиллерийском музее3. 
Собственные собрания имелись в Русском Археологическом обществе4, Санкт-
Петербургском Археологическом институте и Санкт-Петербургском универси-
тете5. Все эти археологические коллекции достаточно хорошо известны специа-
листам, о чем, в частности, свидетельствует приведенная здесь обширная биб-
лиография. Между тем небольшие, но интересные собрания «древностей» в раз-
ные годы формировались и в других петербургских музеях художественного 
профиля. Это прежде всего Музей Императорской Академии художеств, Музей 
Центрального училища технического рисования барона А. Л. Штиглица и Музей 
Императорского Общества поощрения художеств. 

Музей Императорской Академии Художеств 

Начало собранию «антиков» в Академии художеств было положено в 1758 г., 
когда куратор Академии И. И. Шувалов преподнес ей художественную коллек-
цию, включающую в себя античные барельефы. Позднее императрица Екатери-
на II поручила И. И. Шувалову купить за границей на ее счет античные статуи 
и слепки с них. В 1769 г. поступили 58 копий знаменитых античных статуй, при-
обретенных Шуваловым. А в середине 1760-х гг. новый президент Академии 
И. И. Бецкой подарил «конную статую консула римского» и «антик-статую мра-
морную, представляющую здравие»6. В 1766 г. Бецким была подарена статуя бо-
гини Гигейи7. В 1774 г. адмирал Г. А. Спиридов преподнес в дар Академии кол-
лекцию греко-римской скульптуры, собранную на островах греческого архи-
пелага во время русско-турецкой войны. По большей части это были сильно 
поврежденные статуи, их фрагменты и рельефы. Еще одну группу образцов 
древней пластики составляли памятники, поступившие в Академию в 1784 г. так-
же по повелению Екатерины II: это были преимущественно рельефы и мрамор-
ные маски8. В самом начале XIX в. в составе коллекции Антонио Фарсетти опять 
поступают слепки с античной скульптуры. В 1818 г. были приобретены слепки с 
фриза и статуй Парфенона, а 1843 г. — 64 гипсовых слепка с античных вещей Не-
аполитанского музея9. С помощью собрания академических слепков были отли-
ты бронзовые группы, скульптуры и бюсты для парков и дворцов в Петергофе, 
Павловске, Царском селе. 

В последней четверти XVIII — начале XIX столетий, в эпоху господства клас-
сицизма в европейской и отечественной культуре, копиями античных статуй и 
архитектурных элементов украшают строящиеся в Санкт-Петербурге и его ок-
рестностях дворцы, общественные и частные здания, интерьеры и даже хозяй-
ственные постройки. Соответственно, «антики» в это время становятся элемен-
тами живой культуры, а уж копирование их учащимися Академии является важ-
нейшей часть художественной подготовки. Для совершенствования в искусствах 
Академия чаще всего посылает своих выпускников в Италию, где посещение рас-
копок Помпей и Геркуланума, как и других археологических раскопок, является 
часть обязательной программы для них. Результатом такого посещения стала 
знаменитая картина К. Брюллова «Последний день Помпеи». В одном из писем 
Брюллова сохранился рассказ об этой поездке: «Нам открылась откопанная ча-
стью сего несчастного города. Мы взошли, у входа сидели сторожа-проводники; 
один из них предложил нам свои услуги и сказал, что это место был малый фо-
рум, или место, где собирался народ для торга и других публичных дел <...> Вид 
сих развалин невольно заставил меня перенестись в то время, когда эти стены 
были еще обитаемы, когда этот форум, на котором мы стояли одни, и где тишина 
была только прерываема какой-нибудь ящерицей, был наполнен народом... 



Нельзя пройти сии развалины, не почувствовав в себе совершенно нового чув-
ства, заставляющего все забыть, кроме ужасного происшествия с сим горо-
дом»10. Брюллов, одним из первым среди русских художников, поставил себе це-
лью воссоздать в картине реальное, а не мифологическое событие прошлого, 
опираясь на изучение исторических источников и археологических данных. 
Стремясь к наибольшей достоверности изображения, Брюллов тщательно изу-
чил материалы раскопок и исторические свидетельства Плиния Младшего. Ар-
хитектурные сооружения на картине восстановлены им по остаткам сохранив-
шихся в Помпеях зданий, предметы домашнего обихода и женские украшения 
были скопированы с экспонатов, находящихся в Неаполитанском музее. Еще в 
1828 г. художник подчеркивал, что скелеты «найдены были в таком положении», 
а изображенные им вещи «все взяты мною из музея» и что он следует «нынеш-
ним антиквариям». На картине изображено реальное место в Помпеях — Дорога 
Гробниц и перекресток возле усыпальниц некоего Скавра и сына жрицы богини 
Цереры, где действительно были найдены ожерелья, кольца, серьги, браслеты, 
изображенные Брюлловым, а также обугленные остатки колесницы. 

Изображения руин античных построек со скульптурой и элементами декора 
стали излюбленной темой архитектурных пейзажей, создаваемых русскими ху-
дожниками в Италии и других странах. Историческая тематика занимала одно 
из первых мест в творчестве выпускников Академии художеств. 

В 1870 г. был опубликован каталог древней скульптуры собрания Академии 
художеств11. Большинство оригиналов относились к позднеримской эпохе и до 
1830-х гг. их было всего тридцать девять. Среди них были мраморная статуя Ги-
гейи, найденная в 1729 г. на Палатине в Риме; керамические рельефы из Геркула-
нума, а в 1831 г. к ним добавились 20 подлинных античных произведений, пере-
данных по распоряжению Николая I. Это были небольшая скульптура спящего 
Силена, головы Деметры и льва, две капители, четыре «мрамора с греческой над-
писью» и тринадцать надгробных барельефов с болгарского берега Черного 
моря и из Румелии (европейской части Турции), собранные в 1829-1830 гг. биб-
лиотекарем Николая I С. Сейджером и художником А. О. Дезарно12. 

По сведениям В. Г. Лисовского, во второй половине XIX в. в музей поступи-
ли «коллекции южнорусских древностей», собранные киевским коллекционе-
ром Т. В. Кибальчичем. Они составили интереснейшую экспозицию, разверну-
тую в нескольких помещениях, расположенных в первом этаже здания Ака-
демии художеств вдоль 3-й линии Васильевского острова. Впоследствии эти 
коллекции были переданы в Русский музей и положили начало его отделу, по-
священному истории народного искусства13. 

В музее Академии художеств хранилось и значительное число русских, гре-
ческих, римских, византийских, западноевропейских и других медалей и монет. 
Коллекция римских и византийских медалей и монет была вывезена из Варшавы 
в 1832 г. и, по Высочайшему повелению, передана в 1834 г. в Академию, попол-
нившую этим значительным вкладом свой небольшой до того времени минц-ка-
бинет, составленный из разных случайных поступлений. В 1870-е гг. принадле-
жащие Академии нумизматические коллекции были приведены в надлежащий 
порядок хранителем кабинета Д. Прозоровским, составившим подробный ката-
лог. К этому времени в собрании было 98 греческих монет и почти полторы тыся-
чи римских14. Интересной частью академического собрания были 32 архитектур-
ные модели известных построек античности, сделанные из пробки итальянским 
архитектором А. Кики, по заказу Екатерины II. Они предназначались для обуче-
ния внуков императрицы Александра и Константина. 

В 1817 г. президентом Академии художеств был назначен Алексей Николае-
вич Оленин (1763-1843). Археология занимала немалое место в кругу интересов 


