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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 
 Authors of the papers (names are marked in the contents), 2018ISBN 978-5-907053-08-3
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Тетрадь представляет собой 10 листов бумаги, сшитых 
нитками. Размер каждого листа 33 × 21,1 см. Все листы 
полностью записаны с обеих сторон разными почерка-
ми, характерной для второй половины XVIII в. канце-
лярской скорописи. Все записи расположены по годам, 
в хронологической последовательности с 1776 по 1783 гг. 
Только некоторые записи имеют точную датировку, но 
во всех записях вкратце отражена суть произведенных 
затрат и указаны их размеры. Сумма, выдаваемая на 
«мелочные расходы», была невелика и составляла, 
в среднем, 50 рублей в год. Всего же за 8 лет было «от-
пущено» 380 рублей (Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 1 об.).

Все расходы, произведенные за 8 лет на нужды Кун-
сткамеры, можно отнести к двум основным разделам: 
деньги, потраченные на содержание «Музея истории 
натуральной», и суммы, истраченные на содержание 
«Кабинета редкостей» (вместе с «Минцкабинетом»). 
В свою очередь, все записи, касающиеся «Музея исто-
рии натуральной», условно разделяются на три груп-
пы: о приобретении и изготовлении новых экспонатов; 
о закупках различных материалов, необходимых для 
обеспечения сохранности экспонатов; об улучшении 
условий хранения музейных памятников.

Приведем некоторые примеры, характеризующие 
первую группу записей, сделанных в «Тетради Бак-
мейстера». Так, в 1777 г. по личному приказу дирек-
тора Академии наук С. Г. Домашнева были приобре-
тены «четыре рогова барана» (Р. IV, оп. 1, д. 55, 
л. 3 об.). В 1778 г. были куплены «два поросёнка Каба-
ньих» (Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 5 об.). В 1779 г. за один рубль 
были куплены «усы от Кита-рыбы» (Р. IV, оп. 1, 
д. 55, л. 8 об.) и т. д.

В музее достаточно активно велась работа и по изго-
товлению новых экспонатов. Так, в 1778 г. чучелщику 
Михаилу Карелину было заплачено 15 рублей «за 
зделание чучела оленя» (Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 5 об.). 
В 1782 г. этому же работнику были выданы 3 рубля «за 
зделание чучела Тигра» (Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 10). А в 
1783 г. чучелщику Илье Никифорову было уплачено 

В. С. Соболев1

«Приходно-расходная тетрадь» И. Г. Бакмейстера  
как источник по истории Кунсткамеры. 1776–1783 гг.
Ключевые слова: история науки, Академия наук, деятельность академических учреждений, Кунсткамера, 
история музейного дела.

Keywords: history of science, Academy of Sciences, activities of Academy institutions, Kunstkammer, history of muse-
ology.

doi.org/10.31600/978-5-907053-08-3-2018-300-302

Историкам1 науки известно сочинение Ивана Григо-
рьевича Бакмейстера «Опыт о Библиотеке и Кабине-
те редкостей и истории натуральной Санкт-Петер-
бургской императорской Академии наук». В «Опыте» 
содержались, в частности, интересные сведения об 
истории создания Кунсткамеры, о составе и содер-
жании ее фондов и др. В 1778 г. эта книга, напечатан-
ная к тому времени еще только на французском 
языке, была удостоена золотой медали Санкт-Петер-
бургской Академии наук. В 1779 г. это сочинение 
было опубликовано и на русском языке в переводе 
Василия Костыгова.

В то время Библиотека и Кунсткамера составляли одно 
структурное подразделение — учреждение Академии 
наук, а непосредственное руководство им было воз-
ложено на библиотекаря и его заместителя — унтер-
библиотекаря Академии наук. Кроме того, согласно 
действовавшего тогда Регламента Академии 1747 г., 
в штат этого учреждения еще входили один «помощ-
ник при Библиотеке» и один «помощник при Кунстка-
мере» (Уставы…, 2009. С. 77).

Недавно в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН 
нам удалось выявить интересный архивный рукопис-
ный источник, отложившийся в фондах в результате 
деятельности И. Г. Бакмейстера именно в должности 
унтер-библиотекаря. Этот документ имеет следующий 
свой «родной» заголовок: «Тетрадь данная из Комис-
сии Академии наук унтер-библиотекарю Бакмейстеру 
на записку в приход и расход, выданных ему на мелоч-
ные расходы при Библиотеке и Кунсткамере денег. 
1776 года» (СПФ АРАН, Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 1–10)2. 

1 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 5/2. 
Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания 
и техники им. С. И. Вавилова РАН. Сектор Истории Академии наук. 
Адрес электронной почты: vlad_history@mail.ru.

2 Далее при архивных ссылках на материалы Санкт-Петербургского 
Филиала Архива РАН название архива не повторяется.
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говяжьих для повязки склянок, 1000 вёдер вина про-
стого, из которого будут дух винный осажать и употре-
блять на перемену натуралей, 20 фунтов корки на 
затычки, 20 фунтов ниток повязочных разных рук…» 
(Цит. по: Пекарский, 1860. С. 594–595).

Согласно записям музеем покупались и красящие 
вещества для оформления экспозиций. Так, в 1777 г. 
покупался «фермис для лакирования рам, змей и яще-
риц» (Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 3 об.); в 1778 г. была приоб-
ретена «краска зелёная», для обработки «пеньков, 
на которых поселены разные птицы Сибирские» (Р. IV, 
оп. 1, д. 55, л. 6) и др.

К третьей группе можно отнести записи о расходах на 
улучшение условий хранения экспонатов. Это были, 
в частности, работы по совершенствованию самих 
экспозиций музея. Так, в 1777 г. были произведены 
затраты на реставрацию и окраску «150 постаментов 
для птиц» (Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 2 об.); заплачено «за 
делание 19 дощечек, на которых прикалываются яр-
лыки, с написанием имён к зверям» (Р. IV, оп. 1, д. 55, 
л. 4 об.); было истрачено 10 рублей «на делание фона-
рей, в которых поставлены малиновые птицы» (Р. IV, 
оп. 1, д. 55, л. 5); в 1779 г. за 5 рублей был сделан «ящик 
для Морского Кота» (Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 8 об.) и др.

В этом плане выполнялись и достаточно сложные, 
профессиональные работы по изготовлению муляжей, 
которые были призваны обогатить экспозиции. Так, 
в 1777 г. резчику Михаилу Карелину было заплачено 
7 рублей «за делание двух чучел Морских Камчатских 
бобров из дерева с обшивкою» (Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 3).

Иногда в музее возникала, видимо, срочная необхо-
димость оплаты ремонтных работ. Так, в 1777 г. была 
оплачена работа плотников «за делание дверей в бане, 
в которой сушатся птицы» (Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 2 об.).

Как уже указывалось выше, ко второму основному 
разделу содержания «Тетради Бакмейстера» можно 
отнести записи, касающиеся «Кабинета редкостей» 
(вместе с «Минцкабинетом»). Здесь, прежде всего, 
затраты были связаны с покупкой новых экспонатов. 
Так, приобретались нумизматические памятники для 
«Минцкабинета». В 1777 г. за 1 рубль была куплена 
«монета рубль государя Петра Великого 1725 года» 
(Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 3 об.); в 1778 г. «господину подпо-
рутчику Устинову за три монеты Петра Великого 
и одну монету Петра III было выдано 4 рубля» (Р. IV, 
оп. 1, д. 55, л. 6); в 1779 г. «за две медали, одна золотая, 
а другая серебряная было заплачено 4 руб. 55 коп.» 
(Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 9) и т. д.

Здесь можно отметить одну любопытную деталь — 
монеты периода царствования императора Петра I 
приобретались для музея как безусловные памятники 

3 рубля «за зделание чучела Соболя с постументом» 
(Там же).

Наибольшее количество записей в «Тетради Бакмей-
стера» было о приобретении различных материалов, 
необходимых для обеспечения сохранности музейных 
предметов. Приведем полностью одну из подобных 
записей, сделанную в мае 1778 г. На наш взгляд, она 
неплохо отражает суть этого вопроса, так как в ней 
упоминаются «расходные» материалы, приобретав-
шиеся музеем регулярно (Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 5 об.). 
Итак, было «выдано Комиссару Семёну Бухвастову на 
покупку разных вещей: пузырей говяжьих 130 — 1 р. 
20 коп.; ниток Голландских 6 фунтов — 78 коп.; игл 
и булавок — 1р. 80 коп.; разных гвоздей — 60 коп.; 
порошков для окуривания птиц — 35 коп.; табаку — 
13 коп.; писчей щетины — 12 коп.; закладок медных 
к дверям — 40 коп.; бумаги картузной — 60 коп.; ма-
кавого масла для чищения картин — 12 коп.».

Прокомментируем некоторые позиции из данной за-
писи: говяжьи пузыри и нитки шли на «на укупорку» 
стеклянных сосудов, в которых в спирту хранились 
экспонаты; курительные порошки и табак использова-
лись в качестве антисептиков; иглы и булавки были 
необходимы для монтажа фрагментов экспозиции и т. д.

В «Тетради Бакмейстера» неоднократно упоминаются 
расходы, связанные с приобретением «простого вина» 
в бочках (т. е. водки). Из этого продукта уже в самой 
Кунсткамере классическим методом «перегонки» 
получали спирт, который в достаточно больших коли-
чествах шел на обеспечение сохранности экспонатов, 
помещенных в стеклянные емкости. В одной из за-
писей, сделанных в 1779 г., говорится и о покупке 
«льда, для перегонки спирту» (Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 7). 
О масштабах заготовки спирта свидетельствует, в част-
ности, то, что в 1779 г. было дополнительно приобре-
тено «десять бутылей, в которые мерою входит спирту 
по одному ведру», и несколько других «бутылей по 
шесть кружек3» (Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 9 об.). 

Следует сказать о том, что номенклатура и качество 
материалов, необходимых для обеспечения сохран-
ности музейных памятников в XVIII в., практически 
не изменялись. В этой связи позволим себе привести 
одну выдержку из письма, с которым в декабре 1718 г. 
(т. е. за 60 лет до описываемых нами событий) обра-
тился Л. Блюментрост к императору Петру I. В этом 
письме шла речь о «припасах», которые были необхо-
димы Кунсткамере в течение года, при этом, в част-
ности, указывалось следующее: «200 сажен дров для 
топки палат, 300 фунтов свеч сальных, 2000 пузырей 

3  В то время «ведро» ровнялось 12,5 л жидкости; а в «кружку» ее 
входило 1,2 л.
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В заключение позволим себе высказать некоторые 
соображения источниковедческого характера. На наш 
взгляд, «Тетрадь Бакмейстера» является достаточно 
интересным источником по истории деятельности 
Кунсткамеры во второй половине XVIII в.:

 . в настоящее время в распоряжении исследователей 
имеется довольно ограниченное количество источни-
ков, которые бы отражали повседневную деятельность 
академических учреждений в XVIII в.;

. в «Тетради Бакмейстера» действительно подчас при-
водятся сведения, которые можно считать незначи-
тельными и недостаточно яркими. Но здесь следует 
иметь в виду то важное обстоятельство, что именно из 
подобных событий и действий состояла и продолжает 
состоять повседневная жизнь и деятельность научных 
учреждений гуманитарного профиля.

Таким образом, данный источник можно считать до-
статочно объективным и информативным, подлинным 
отражением своего времени и своей принадлежности 
к истории Академии наук.

Литература и источники
Пекарский, 1860 — Пекарский П. П. Петербургская старина // 

Современник. 1860. Т. 83. №. 10. Отд. 1.

СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 55.

Уставы…, 2009 — Уставы Российской Академии наук. 1724–2009. 

М., 2009.

activities of the first museum in Russia. There are weighty 
grounds to consider the ‘Notebook’ of I. G. Baсmeister as 
an objective and informative source on the history of the 
first academic museum and a genuine evidence of its time.

The Saint-Petersburg branch of the Archives of RAS keeps 
a ‘Receipt/housekeeping notebook’ of the unter-librarian 
of the Academy of Sciences Johann G. Baсmeister of 1776–
1783. This manuscript reflects to some extent the day-to-day 

V. S. Sobolev

‘Receipt/housekeeping notebook’ of I. G. Baсmeister as a source  
on the history of the Kunstkammer. 1776–1783

России. Имеются достаточно веские основания считать 
«Тетрадь» И. Г. Бакмейстера объективным и инфор-
мативным источником по истории первого академи-
ческого музея, подлинным свидетельством своего 
времени.

В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН хранит-
ся «Приходно-расходная тетрадь» унтер-библиотека-
ря Академии наук И. Г. Бакмейстера 1776–1783 гг. 
Данный рукописный документ в известной степени 
отражает повседневную деятельность первого музея 

В. С. Соболев

«Приходно-расходная тетрадь» И. Г. Бакмейстера как источник  
по истории Кунсткамеры. 1776–1783 гг.

истории. Однако платили за них по номиналу, то есть 
«рубль за рубль», следовательно, их нумизматическая 
ценность тогда музеем никак не компенсировалась.

Записи свидетельствуют о том, что иногда, видимо, 
возникала и срочная необходимость проведения ре-
ставрации музейных предметов, находившихся в фон-
дах «Кабинета редкостей». Так, в 1778 г. часовщику 
Федору Шицу были даны деньги «за стекло к часам, 
которые сделаны на подобии яйца» (Р. IV, оп. 1, д. 55, 
л. 6 об.); в этом же году Семену Бухвастову был запла-
чен 1 рубль за ремонт «шёлкового шнура к Коперни-
ковой системе4» (Там же), в 1779 г. были выданы 
деньги «за починку Камзола Государя Петра Велико-
го» (Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 9) и др.

В «Тетради Бакмейстера» встречаются также сведения 
и об улучшении условий хранения экспонатов в «Ка-
бинете редкостей». Так, в 1779 г. столяру Соренсену 
было заплачено 3 рубля «за зделание фонаря из Оре-
хова дерева над бальзамированной Монстрою» (Р. IV, 
оп. 1, д. 55, л. 9 об.).

«Тетрадь» заканчивается довольно любопытной, на 
наш взгляд, заверительной записью, сделанной самим 
И. Г. Бакмейстером: «С 1776 года по сей 1783 год полу-
чил я от Академии всех денег на мелочные расходы 
380 руб., но как в сём расходе показано 392 руб. 
63 коп., то в числе оных находятся и собственные мои 
12 руб. 63 коп., кои я по необходимости издержал. 
Бакмейстер» (Р. IV, оп. 1, д. 55, л. 10).

4  Здесь, видимо, речь шла о модели гелиоцентрической системы мира 
Н. Коперника.
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