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Сборник посвящен памяти известного российского археолога, доктора исторических наук, зав. Научным архивом ИИМК 
РАН Галины Вацлавны Длужневской (1946–2014). Памяти Г. В. Длужневской было посвящено специальное открытое заседание 
Ученого Совета ИИМК РАН (23 марта 2016 г.), собравшее полный зал участников, друзей и коллег Галины Вацлавны. Дальнейшим 
развитием этой благородной акции должно стать издание настоящего сборника, освещающего основные стороны многогранной 
научной и организационной деятельности Г. В. Длужневской. В творческой судьбе Галины Вацлавны отчетливо выделяются два 
периода. Первый — многолетние полевые исследования в Туве (ныне Республика Тыва), специальное изучение археологических 
памятников енисейских кыргызов в этнокультурной истории Центральной Азии и Сибири. Второй — активная творческая 
деятельность по руководству Научным архивом ИИМК РАН, изучение и популяризация фотографии как важнейшего вида 
археологических источников. Тот и другой периоды достаточно полно представлены в материалах настоящего Сборника, 
композиционно состоящего из трех частей. Часть I (меморативная) — воспоминания друзей и коллег о жизни и деятельности Галины 
Вацлавны, часть II посвящена проблемам археологии Центральной Азии и Сибири, в части III рассмотрены вопросы историографии 
и изучения фотографии как археологического источника. Публикация сборника — дань памяти Галине Вацлавне Длужневской, 
отдавшей 50 лет своей жизни и активной творческой деятельности Институту (ЛОИА АН СССР – ИИМК РАН).

The collection is dedicated to the memory of the prominent Russian archaeologist, Director of the Scientific Archives of IIMK RAS, 
Dr. of History Galina Vatslavna Dluzhnevskaya (1946–2014). To the memory of G. V. Dluzhnevskaya, a special broadened session of the 
Scientific Council of IIMK RAS was dedicated (March 23, 2016) which assembled the full audience of the participants — friends and colleagues 
of Galina Vatslavna Dluzhnevskaya. This noble action was further continued in the publication of the present collection covering the main 
aspects of the many-sided scientific and organizational activities of G. V. Dluzhnevskaya. Two periods are clearly definable in the creative 
biography of Dluzhnevskaya. The first comprises field investigations of many years in Tuva (now the Republic of Tyva) devoted to special 
studies of archaeological sites of the Yenisey Kyrgyzes as part of the ethnocultural history of Central Asia and Siberia. The second period is 
concerned with the extensive creative activities at the Scientific Archives of IIMK RAS, studying and popularization of photography as a very 
important group of archaeological sources. The two periods both are fairly well represented among the materials of the present collection 
consisting compositionally of three parts. Part I (memorial) includes reminiscences of friends and colleagues about the life and scientific 
studies of G. V. Dluzhnevskaya. Part II is dedicated to problems of archaeology of Central Asia and Siberia. Part III discusses questions of 
historiography and consideration of photography as an archaeological source. This publication is a tribute to the memory of Galina Vatslav-
na Dluzhnevskaya, who had devoted 50 years of her life and active creative activities to the Institute (Leningrad Branch of the Institute of 
Archaeology AS USSR — Institute for the History of Material Culture RAS).

©  Институт истории материальной культуры РАН, 2018  
 Institute for the History of Material Culture RAS, 2018
©  Авторы статей (фамилии выделены в содержании), 2018 
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Е. В. Бархатова1

Приглашение в Сибирь:
ранний фотопроект книгопродавца Карла Риккера

бретенного им фотографического процесса стали 
предприниматься попытки размножить на бумаге, 
тиражировать полученный в камере-обскуре на 
металли ческой пластине единственный, подлинно 
документальный снимок. В 1842 г. француз Л.-Д. Блан-
кар-Эврар одним из первых стал издавать тетрадями 
«Дагерротипные экскурсии», на листах которых были 
воспроизведены с помощью акватинты полученные 
фотографическим путем изображения.

Усовершенствовав метод калотипии (печать с бу-
мажного негатива), который изобрел англичанин 
Г. Ф. Тальбот, считающийся еще одним родоначаль-
ником фотографии, Бланкар-Эврар в 1852 г. выпустил 
альбом «Египет, Нубия, Палестина и Сирия. Фото-
графические рисунки, собранные в 1849, 1850 и 1851 
годах … Максимом Дюканом», в котором были вос-
произведены 125 видовых снимков. Еще один образец 
раннего фотографического издания — вышедшие 
в 1854 г. в Дрездене три тетради со снимками Акропо-
ля и памятников Афин, сделанные немецким мастером 
А. Ф. Оппенгеймом.

В России также был задуман аналогичный проект: 
владелец открытого в 1842 г. первого в столице пор-
третного фотоателье Альфред Давиньон предпринял 
попытку подготовить альбом «Дагерротипные про-
гулки по России». В нем он собирался воспроизвести 
с помощью литографии снимки с изображением горо-
дов и сел, памятников архитектуры, быта народов, 
населяющих просторы Российской империи. Для этой 
цели Давиньон совершил в 1843 и 1844 гг. поездки по 
разным губерниям, добравшись до Сибири. Деньги 
для столь далекого путешествия Давиньон зарабаты-
вал портретной съемкой, и в процессе этого достаточ-
но уже традиционного занятия фотограф запечатлел 
декабристов, живущих в сибирской ссылке. Эти «го-
сударственные преступники» послали родственникам 
по почте свои дагерротипные изображения, но их 
перехватила бдительная полиция. III Отделение даже 
завело дело против Давиньона, и вскоре после столь 
неприятного инцидента он уехал во Францию. Так 

В1 1870 г. в Петербурге, в известном магазине Карла 
Риккера, специализировавшемся на продаже научных 
книг по медицине, гигиене и естествознанию, появи-
лось новое издание — пятитомный альбом «Амур, 
Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал». Ника-
кого текста в томах не было — только 371 фотография 
с параллельными подписями на английском и рус-
ском языках. Тираж издания разделялся: часть аль-
бомов имела обложку c заглавием на английском 
языке, а другая — на русском. Появление двуязычно-
го издания у Риккера не было необычным делом: этот 
магазин, существовавший в русской столице еще 
с 1853 г. (в 1853–1861 гг. — магазин А. Мюнкса), тор-
говал главным образом литературой на немецком, 
английском, французском и других языках. Тот факт, 
что Риккер, который был комиссионером Медицин-
ской академии, поставщиком Императорской Публич-
ной библиотеки и Императорской академии наук, не 
просто продавал данный пятитомный альбом, а был 
его издателем, и особенно то обстоятельство, что все 
пять томов состояли лишь из наклеенных на бумагу 
фотоотпечатков, справедливо расценивать как нова-
цию в книжном деле России того времени. Именно 
так и считали современники, отмечая в статье, по-
священной 25-летию деятельности Карла Риккера: 
«Мы не можем не указать как на редкость нашей 
русской издательской деятельности — на издание со-
чинения "Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь 
и Урал", 5 томов с 371 оригин[альными] фотографи-
ями, один экземпляр которого стоит 450 рублей» 
(Книжный вестник…, 1886. С. 5).

Во многих странах в это время альбомы с фотографи-
ями, особенно видовыми, снятыми во время далеких 
путешествий, стоили недешево, но были популярны.

В течение всего нескольких лет после обнародования 
Л. М. Ж. Дагером в августе 1839 г. подробностей изо-
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этому грандиозному по масштабам «русскому проек-
ту» не суждено было осуществиться.

Однако в 1850-е гг. на петербургском книжном рынке — 
в магазинах Исакова, Дюфура, Ратькова, Базунова, 
в эстампных заведениях Дациаро и Фельтена — наряду 
с продажей отдельных снимков (например, пе-
тербургских фотопейзажей Дж. Бианки, который 
с 1852 г. работал в Северной столице, или видов Мо-
сквы, снятых саксонским мастером Ф. Мебиусом) стали 
продаваться уже целые фотоиздания — в виде тетрадей, 
папок со снимками, альбомов. Это было знамением 
времени: во всем мире в это время стали популярны 
фотоиздания, которые с успехом продавались туристам 
и в которых запечатлевались не только виды разных 
стран, но и экспонаты европейских музеев2.

Многие современники считали, что «скоро все так 
называемые роскошные издания будут появляться 
не иначе как с фотографическими иллюстрациями» 
(Петербургская летопись, 1859. С. 516). Именно поэто-
му в 1856 г. директор Императорской Публичной 
библиотеки в Петербурге М. А. Корф отмечал: «Осо-
бенно важно приобретение произведений фото-
графических, столько же оригинальными листками, 
сколь и цельными изданиями <…> передающих ко-
пии с замечательнейших произведений архитектуры, 
скульптуры и гравюры, виды примечательных мест-
ностей и археологических памятников» (Корф, 1857. 
С. 87–88).

В том же 1856 г. фонды библиотеки пополнились се-
рией фотопортретов русских литераторов, препод-
несенных в дар С. Л. Левицким и А. И. Шпаковским, 
а в 1859 г. — тет радью из 10 листов под названием 
«Фотографические виды Иерусалима и его окрестно-
стей», которую издал А. Н. Яныш. Критик В. В. Стасов 
считал автором снимков самого Яныша, подчеркивая, 
что его тетрадь «является редким примером русских 
снимков с видов и памят ников дальних стран» (Ста-
сов, 1885. С. 3)3. В своем каталоге «Фотографические 

2 Их количество благодаря интенсивному строительству железных 
дорог в это время значительно увеличивается. Об этом писали 
современники: «Удобства и быстрота новых путей сообщения 
дозволили огромной массе наглядно ознакомиться с лучшими 
произведениями искусства. В прежние времена это было делом 
решительно невозможным. Ныне миллионы людей из всех стран 
видели Кёльнский собор и Сикстинскую мадонну Рафаэля. Каждому 
хочется привезти домой изображения виденных чудес искусства… 
Новейшие изобретения <…> стремятся содействовать этой популяри-
зации… К замечательнейшим из них принадлежит фотография» 
(Герц, 1858. С. 154–155).

3 Хотя в рецензии, опубликованной в «Светописи», утверждалось, 
что Яныш переснял виды Иерусалима с фотографий иностранных 
мастеров, Стасов в каталоге называл автором альбома самого Яныша, 

и фототипические коллекции Императорской Публич-
ной библиотеки», вышедшем в 1885 г., Стасов указал 
на «технические достоинства» кадров Яныша, которые 
даже через 25 лет не побледнели и не выцвели, имеют 
«тон» и отличаются «отчетливостью подробностей». 
Стасов предполагал, что «малый сбыт и недостаток 
средств» помешали Янышу продолжить выпуск сле-
дующих тетрадей (Там же).

Один из первых в стране фотокритиков Стасов не 
случайно гордился русским происхождением этой 
серии — было еще крайне мало отечественных фото-
мастеров, публиковавших свои кадры и занимавших-
ся их продвижением на книжный рынок.

Между тем за появлением на нем новаторских для того 
времени фотоизданий современники следили со вни-
манием. Например, в 1859 г. в журнале «Светопись» 
сообщалось, что в продаже появился альбом «Виды 
Петербурга и его окрестностей» со снимками фото-
графа Омо (Библиография, 1859. С. 66). Этому ино-
странному мастеру, имевшему ателье в Москве, но 
запечатлевшему достопримечательности Северной 
столицы, которые, по всей видимости, имели шанс 
успешного сбыта, конкуренцию в том же 1859 г. со-
ставлял и другой иностранец — французский фотограф 
П. А. Ришбур. Он сопровождал знаменитого писателя 
Теофиля Готье, в 1858 г. предпринявшего путешествие 
в далекую Россию. Было объявлено о подготовке этим 
французским тандемом иллюстрированного фотоиз-
дания под названием «Trèsors d’art de la Russie ancienne 
et moderne». В «Светописи» публиковались анонсы 
о планируемом издании: «…с помощью светописи 
уверим в действительности существования странной 
и удивительной церкви Василия Блаженного, которая 
кажется грезой… Мы заставим изумленную Европу 
уверовать — дагерротип ведь не лжет — и в патриаршие 
и царские сокровища» (Смесь, 1859. С. 24–25). Инте-
ресна реакция русской прессы на эти типично фран-
цузские рекламные ухищрения: «В разосланной про-
грамме, написанной довольно кудряво и вычурно, 
сказано, что цена назначена в 400 рублей серебром 
<…> издание будет печататься только на одном фран-
цузском языке. Кто в состоянии платить такие цены?» 
(Хроника, 1859. С. 239).

В 1859 г. в Париже с помощью гелиографии были из-
даны четыре большеформатные тетради с текстом 
Готье и снимками Ришбура, посвященные Исаакиев-
скому собору (12 листов), Мариинскому дворцу (14 ли-

с которым был знаком лично. Известно, что Яныш подарил библиотеке 
свой альбом со снимками, в котором Стасов написал: «Первый опыт 
фотографии г. Яныша. Подарена им самим в июне 1858 г.».
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стов), памятнику Николаю I (5 листов) в Санкт-
Петербурге, а также Екатерининскому дворцу 
(15 листов) и Арсеналу (14 листов) в Царском Селе. 
Издание, как сообщалось на обложках, выходило под 
патронатом русского императора Александра II и им-
ператрицы Марии Александровны, что, с одной сто-
роны, добавляло ему дополнительное значение и, как 
следствие, увеличивало экономическую составляющую 
всего проекта, а с другой — способствовало укрепле-
нию за рубежом престижа российской культуры.

Высокая цена фотоиздания Готье и Ришбура, которая 
была отмечена современниками, соотносится с ценой 
альбома «Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь 
и Урал», выпущенного в свет спустя десятилетие — 
в 1870 г. Карлом Риккером. 450 или даже 500 рублей, 
заплаченные Императорской Публичной библиотекой 
за экземпляр пятитомника Риккера, были очень се-
рьезными деньгами (Стасов, 1885. С. 7). Однако сле-
дует заметить, что это издание в сравнении с помпез-
ными тетрадями Готье — Ришбура было значительно 
объемнее — в пяти томах был 371 снимок. Существен-
но богаче оно было и по содержащейся визуальной 
информации, касающейся не отдельных столичных 
памятников, а обширнейших территорий за Ураль-
ским хребтом, куда путешественникам, особенно ино-
странным, добираться было намного труднее, чем 
в Петербург. Если французы использовали как до-
полнительную рекламу покровительство русского 
царя, то проект Риккера был его сугубо частным делом, 
не отягощенным никакими официальными преферен-
циями и не решавшим, на первый взгляд, никаких 
политических задач.

Однако достоверные изображения далеких сибирских 
городов и земель, о богатстве которых ходили легенды, 
демонстрация начинавших осваиваться русскими 
обширных тер риторий на Дальнем Востоке, на грани-
це с Китаем, были весьма важны для общемирового 
развития, а также интересны для развивающегося 
быстрыми темпами в то время русского и иностран-
ного капитала. Имея в виду эти, несомненно, имевшие 
политические последствия задачи, Риккер создал 
двуязычное, русско-английское иллюстрированное 
издание, ставшее одним из первых актуальных визу-
альных источников своего времени.

Фамилия фотографа не указана ни в одном из пяти 
томов альбома «Амур, Восточная Сибирь, Западная 
Сибирь и Урал». Однако есть все основания считать 
едва ли не основным создателем этого издания заме-
чательного мастера — Владимира Васильевича Лани-
на, снимки которого преобладают в первом томе 

«Амур» и в третьем томе «Восточная Сибирь, вторая 
часть». Доказательством для этого утверждения слу-
жит трехтомный «Альбом Амура и Уссурийского края», 
который хранится в Российской национальной библио-
теке. Все его 154 снимка являются редкими образцами 
авторской позитивной печати. На них можно увидеть 
корабли в гавани Владивостока, станицу Хабаровку, 
ставшую сейчас крупным мегаполисом, выразитель-
ные этнографические кадры. Подкупает, однако, не 
только экзотичность запечатленных персонажей, но 
и умение фотографа выбрать психологически инте-
ресную модель. Значительное место уделено китай-
ским купцам, приказчикам и банкирам, с которыми, 
видимо, Ланин поддерживал торговые отношения; 
зафиксирована пограничная с Россией Кяхта, отде-
ленная скромным шлагбаумом. На каждом снимке 
стоит личная печать (штамп) фотографа — «В. В. Ла-
нин на Амуре», что является большой редкостью 
в ранней русской фотографии.

Ланин, чьи снимки, по мнению В. В. Стасова, «почти 
вовсе не получили распространения вне Сибири» (Там 
же), происходил из сибирских купцов, которые начали 
активно проникать на Амур после окончательного 
размежевания границ с Китаем по Айгунскому (1858) 
и Пекинскому (1860) договорам. Предприимчивый 
коммерсант, Ланин занимался разъездной торговлей, 
продавая товары прямо с лодок по берегам Амура, 
а зимой — передвигаясь по реке на собачьих упряжках. 
Он много времени проводил в тайге с поисковыми 
партиями, а в конце 1850-х гг. судьба свела его с участ-
никами экспедиции Императорского Русского гео-
графического общества во главе с ботаником и гео-
логом Ф. Б. Шмидтом, который и приобщил Ланина 
к фотографии. В 1862 г. Ланин открывает фотоателье 
в Николаевске-на-Амуре. Он стал родным городом 
фотографа, который в 1870–1875 гг. был там город-
ским старостой. Приморские исследователи пишут, 
что Ланин мог сблизиться с французами Евгением 
и Эмилем Нино, которые останавливались в Никола-
евске в 1865 г. и открыли свой торговый дом. Эмиль 
Нино был еще и фотографом, членом Парижского 
географического общества и публиковал свои снимки 
и заметки о Сибири в журнале «Correspondance» (Свой 
след…, 2012).

Дальневосточные исследователи справедливо пишут 
об обязательном знакомстве Ланина с заезжими фран-
цузами, которые не могли не обогатить его в той или 
иной форме европейским опытом. Тем более что Ла-
нин также сотрудничал с Русским географическим 
обществом, для которого снимал не только природу 
края, но и его коренных жителей — гиляков, тунгусов, 
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айнов, гольдов и предметы их шаманского культа. 
Кадры с представите лями этих этносов составляют 
второй том ланинского «Альбома Амура и Уссурий-
ского края». В его первом томе опубликованы четыре 
снимка, которые можно видеть и в пятитом нике Рик-
кера. Сравнение показывает полную идентичность 
следующих кадров: «Благове щенск» (Риккер, «Амур», 
т. 1, № 15 — Ланин, «Альбом Амура…», т. 1, № 4); 
«Часовня под дубами в Михайлосеменовской станице» 
(Риккер, «Амур», т. 1, № 29 — Ланин, «Альбом Аму-
ра…», т. 1, № 6); «Дом адмирала в Николаевске» 
(Риккер, «Амур», т. 1, № 57 — Ланин, «Альбом Аму-
ра…», т. 1, № 26); «Гиляк» (Риккер, «Амур», т. 1, 
№ 51 — Ланин, «Альбом Амура…», т. 3, № 1). Ввиду 
авторского штампа Ланина все эти фотографии, бес-
спорно, принадлежат ему и отпечатаны с негативов 
этого фотографа. Риккер, конечно же, использовал 
в своем пятитом нике и другие снимки Ланина, по-
священные Сибири и Дальнему Востоку, где Ланин 
активно работал.

Интересно отметить, что с первых из трех перечислен-
ных «эталонных» негативов Ланина отпечатаны и дру-
гие три позитива, которые входят в состав коллекции, 
хранящейся в фотоархиве ИИМК РАН (НА ИИМК 
РАН, ФО, Q 173; Q 174). Она происходит из собрания 
Мраморного дворца и состоит из 107 снимков, сделан-
ных в Сибири и на Дальнем Востоке. В подавляющем 
большинстве эти кадры идентичны иллюстрациям из 
первого и третьего томов альбома Риккера. Однако 
отпечатаны они в гораздо большем формате, значи-
тельно сильнее отретушированы и тщательно раскра-
шены, а также наклеены на одинаковые фирменные 
паспарту с золотыми виньетками. Это необычное, 
репрезентативное оформление всей коллекции может 
объяснить архивный документ, опубликованный при-
морскими исследователями (Свой след…, 2012).

Собственноручное письмо В. В. Ланина от февраля 
1875 г. сообщает, что фотограф подготовил альбом 
видов и типов Приамурского края для Великого Кня-
зя Алексея Александровича, побывавшего там с визи-
том в 1873 г. В память об этом важном событии — 
первом после присоединения этой территории 
к России ее посещении августейшим членом царской 
семьи — Ланин специально и напечатал серию сним-
ков. Какие-то кадры он, судя по письму, даже снял 
специально, проехав по историческому маршруту 
Великого Князя, но большинство снимков уже име-
лось, вероятнее всего, в фотоархиве Ланина — это 
были лучшие композиции, ранее оцененные и вы-
бранные для печати Риккером. Они, несомненно, 
продавались туристам, воспроизводились в периоди-

ке. В письме Ланин отмечает, что «по недостатку 
технических знаний фотографа-самоучки и по неиме-
нию здесь даже потребных материалов работа моя 
сама по себе слишком далека от того, чтобы быть 
удостоенной этого высокого внимания», вследствие 
чего просит военного губернатора Приморской обла-
сти А. Е. Кроуна «поднести» подарок Великому Князю.

С большой долей вероятности можно утверждать, что 
именно эта «подносная» серия памятных снимков 
Ланина оказалась после революции в архиве ГАИМК, 
где сосредоточились многие фотоматериалы из би-
блиотек членов семьи Романовых. Можно даже пред-
положить, что в обработке ланинских позитивов для 
подарка принимали участие петербургские специали-
сты, во всяком случае, в издательстве Риккера за пять 
лет до создания подносного альбома (в 1870 г.) уже 
занимались «облагораживанием» ланинских матери-
алов. Сравнение довольно средних по техническому 
качеству «эталонных» авторских отпечатков со штам-
пом Ланина и фотоиллюстраций из пятитомника 
Риккера свидетельствует о серьезном вторжении 
в первоначальный кадр посторонней руки. Скорее 
всего, издательские мастера обрабатывали или «дово-
дили» ланинские негативы, то есть ретушировали их, 
убирали пятна, рисовали растения на переднем плане, 
облака на небе или повозку в центре композиции. 
С таких «правленых» негативов печатался затем тираж 
бу мажных позитивов — это было распространенной 
практикой того времени.

Как явствует из каталога Стасова, трехтомный ланин-
ский «Альбом Амура и Уссурийского края» доставил 
в Петербург приезжий с Амура купец в 1871 г. Но далее 
Стасов допускает путаницу в датах, отмечая: «коллек-
ция эта, снятая с натуры местным фотографом 
В. В. Ланиным в 1875–1876 гг.» (Стасов, 1885. С. 8). 
Уникальные снимки дальневосточного фотографа 
Ланина не могли быть сделаны после 1871 г. (год при-
обретения альбома в библиотеку), а только до 1871 г., 
а еще вернее — до 1870 г., когда вышел пятитомник 
Риккера. Скорее всего, Ланин снимал во второй по-
ловине 1860-х гг., а для купленного в 1871 г. трехтом-
ного альбома уже в библиотеке были сделаны новые 
крепкие переплеты с яркими до сих пор золочеными 
надписями «Альбом Амура и Уссурийского края. 1875–
1876». Дата, видимо, поставленная переплетчиком, 
могла ввести в заблуждение Стасова, который издал 
свой каталог значительно позже, в 1885 г.

Однако Стасов допускает еще одну непростительную 
неточность в своем каталоге, не упоминая имени Ла-
нина в связи с риккеровским пятитомником. Более 
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того, критик утвер ждает, что снимки для интересую-
щего нас издания были «сняты на месте бароном 
Брэном и должны были по первоначальному плану 
быть изданы петербургским фотографом Бауманом, 
но по недостатку средств у него перешли в собствен-
ность книгопродавца Риккера» (Там же. С. 7).

Как нам удалось узнать, в 1860 г. фотография в Петер-
бурге под названием «Политехно графическое заведе-
ние», принадлежащая Алексею Бауману, находилась 
«под ведением ба рона Брандиса, фотографа из Дрез-
дена и ученика гг. Мейера и Пирсона» (Санкт-Пе-
тербургские…, 1860. С. 1201). Скорее всего, Стасов 
перепутал фамилии Брэна и Брандиса. Исследователи 
из Архангельска нашли архивные документы, соглас-
но которым в 1860 г. из Вологодской губернии при-
были в Архангельск два фотографа-компаньона: прус-
ский подданный Герман Локке и Карл Вильгельм 
барон фон Брандис (из Цилле) — австрийский (ганно-
верский) подданный, кавалер Королевского Ганновер-
ского ордена Гвельфов IV класса, евангелического 
вероисповедания, 39 лет от роду (Бронникова, 2012). 
Эти сведения могут помочь в дальнейшем поиске 
данных об этом иностранном мас тере, работавшем 
в России в 1860-е гг.

«Барон Брандис» упоминается и в другом источнике — 
каталоге Всероссийской этнографической выставки, 
состоявшейся в 1867 г. в Москве. На эту выставку при-
сылались фотографии из разных регионов страны, 
и под № 1 в ее каталоге обозначены: «Тунгусы Ени-
сейской губернии» и подпись «От барона Брандиса» 
(Указатель…, 1867. С. 137). От него же получены, со-
гласно каталогу, и другие снимки: № 25 «Остяки на 
р. Пите, Енисейской губ.»; № 317 «Татарин Султан 
Шимов, из первопришедших в Сибирь из Каскарии»; 
№ 318 «Коканские князья»; № 385 «Киргиз-Кайсаки». 
Сразу несколько фотографий каталога (№ 519 — «Си-
бирский крестьянин из окр. Семипалатинска»; № 520 
«Плотник из г. Омска»; № 521 «Сибирский купец 
в г. Омске»; № 522 «Вид Гавриловского золотого при-
иска в северной Тайге Енисейской губернии»; № 523 
«Зимовье на реке Пите в северной Тайге») имеют одну 
подпись — «От барона Брандиса». Поскольку в ката-
логе неоднократно встречается одна подпись для не-
скольких фотографий, то логично предположить, что 
все пять снимков (№ 519–523) сделаны бароном Бран-
дисом. Тем более что именно он фотографировал в тех 
же географических пунктах тунгусов (в Енисейской 
губернии, № 1) и остяков (на реке Пите, № 25).

Из данных каталога 1867 г. очевидно, что барон Бран-
дис запечатлевал Сибирь, то есть он добирался до 
этого далекого края, и именно его снимки, скорее 

всего, использованы в пятитомнике Риккера. Напри-
мер, во втором томе «Восточная Сибирь. Первая часть» 
находятся снимки: № 85 «Остяки на реке Пите, ловя-
щие рыбу», № 87 «Зимовье на реке Пите», № 98 
«Кочевые тунгусы со своими оленями». Эти кадры 
имеют почти те же названия, что и снимки, прислан-
ные бароном Брандисом в Москву на этнографическую 
выставку 1867 г. Логично предположить также, что 
и следующие кадры из второго тома Риккера: № 86 
«Остятское семейство подле их летней юрты», № 100 
«Берега реки Пита», — выполнены тем же мастером 
и тогда же, когда он снимал вышеперечисленные 
фотографии.

Можно сделать и еще одно предположение — барон 
Брандис, приславший в Москву «Вид Гавриловского 
золотого прииска в северной Тайге Енисейской губер-
нии», не мог не снять во время своего далекого сибир-
ского путешествия и другие попадавшиеся ему на пути 
прииски, которых достаточно много представлено во 
втором томе альбома Риккера. Некоторые из панорам-
ных фотографий состоят из двух частей: на них сняты 
прииски Рязанова (№ 88–92), Григорова (№ 95–96), 
Паткуля (№ 93), даниловский прииск (№ 99). Также, 
судя по названиям снимков, присланных на выставку 
1867 г., Брандис фотографировал в Семипалатинске 
и Омске: панорамные виды этих городов, состоящие 
из двух или трех частей, присутствуют в четвертом 
томе альбома Риккера «Западная Сибирь».

Во втором же томе «Восточная Сибирь. Первая часть» 
издатель опубликовал снимки старейшего иркутского 
мастера А. К. Гофмана. Как утверждается в одном из 
справочников, Гофман был польским ссыльным, ко-
торый одним из первых открыл профессиональное 
фото ателье в Иркутске, где проработал приблизитель-
но с 1858 г. вплоть до 1906 г. (Попов, 2013. С. 357). Им 
сняты уникальные виды города до пожара 1879 г., 
которые воспроизвел Риккер: панорама Иркутска со 
стороны Глазковского предместья от Знаменского 
женского монастыря (№ 130–132), вид западной части 
Тихвинской площади (№ 134), вид восточной части 
Тихвинской площади (№ 135), вид Большой улицы 
в сторону Ангары (№ 136). Иркутские исследователи 
датируют эти редчайшие снимки 1860-ми гг. (Ир-
кутск.., 2011. № 2, 22, 26, 39)4, что логично объясняет 
их использование Риккером в издании 1870 г.

Таким образом, можно с уверенностью говорить о не-
скольких мастерах, предоставив ших снимки для пя-
титомника: в первую очередь о чрезвычайно интерес-
ном дальневосточ ном фотографе В. В. Ланине, а также 

 4 Факты сообщены А. Ю. Литвинцевым, заместителем директора 
Нерчинского краеведческого музея. 
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о работавших в 1860-е гг. в Сибири К. В. фон Бранди-
се и А. К. Гофмане. Это не исключает участия и других 
фотографов, у которых Риккер мог при обретать не-
гативы для пятитомника 1870 г. и о которых еще пред-
стоит узнать в процессе продолжающегося в разных 
регионах изучения фотографического наследия мест-
ных мастеров.

Роль раннего иллюстрированного издания Риккера 
также еще недостаточно изучена и оценена историка-
ми, а между тем оно предвосхитило такой широко 
известный фотографиче ский памятник, как «Турке-
станский альбом» 1871–1872 гг., созданный по рас-
поряжению генерал-губернатора К. П. фон Кауфмана 
на «казенный счет» всего в шести экземплярах. Пяти-
томник Риккера «Амур, Восточная Сибирь, Западная 
Сибирь и Урал» был, как уже подчеркивалось, сугубо 
частным проектом. Оба эти многотомные фотоальбо-
мы Стасов справедливо считал «монументальными» 
изданиями (Стасов, 1885. С. 6). Однако «Туркестан-
ский альбом» был доступен лишь очень узкому кругу 
лиц, а издание Риккера надолго стало наиболее пол-
ным визуальным источником для знакомства со зна-
чительной частью Российской империи как русских, 
так и иностранных читателей.
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Е. В. Бархатова

Приглашение в Сибирь:
ранний фотопроект книгопродавца Карла Риккера

Статья посвящена истории создания пятитомного 
альбома «Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь 
и Урал», изданного в 1870 г. в Санкт-Петербурге Кар-
лом Риккером. В альбоме помещена 371 фотография, 
каждая снабжена подписями на английском и русском 

E. V. Barkhatova 

Invitation to Siberia:
An earlier Photoproject of the bookseller Carl Ricker

This article is dedicated to the history of the five-volume 
album ‘Amur, Eastern Siberia, Western Siberia, and the 
Urals’, published in 1870 in Saint Petersburg by Carl 
Ricker. The album includes 371 photographs each pro-

языках. Снимки созданы разными фотографами — 
В. Ланиным, К. В. фон Брандисом, А. К. Гофманом 
и др. Это издание можно считать одним из наиболее 
ранних и полных визуальных источников, посвящен-
ных далеким землям Российской империи.

vided with captions in English and Russian. The photos 
were taken by different photographers including 
V. Lanin, C. von Brandis, A. K. Hoffmann et al. This 
edition can be.
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