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ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

«СЫН АНТИчНОЙ МУдРОСТИ…»1 (в. К. МАЛЬМбЕРг)2

В. а. ГоронЧароВСкий3

ключевые слова: В. К. Мальмберг, классические древности Юга России, Дерптский 
(Юрьевский) университет, Императорская археологическая комиссия, Русское археологи-
ческое общество, Музей изящных искусств, Российская академия истории материальной 
культуры, научная биография.

В статье на основе опубликованных и архивных материалов воссоздается научная 

биография одного из основателей Российской академии истории материальной культуры 
Владимира Константиновича Мальмберга (1860–1921) — выдающегося отечественного 
исследователя в области древнегреческого искусства и античной археологии. Выпускник 
Казанского университета (1884), впоследствии он стал членом-корреспондентом Импера-
торской археологической комиссии (1895), действительным членом Русского археологи-
ческого общества (1897) и Российской академии истории материальной культуры (1919), 
директором Музея изящных искусств им. императора Александра III (1913–1921). Основ-
ное направление его научной работы было связано с изучением древнегреческой декора-
тивной скульптуры, вазовой живописи и предметов художественного ремесла.

DOI: 10.31600/2310-6557-2019-21-140-152

Владимир Константинович Мальмберг (01.12.1860–25.10.1921) — выдающий-
ся отечественный исследователь в области древнегреческого искусства и антич-
ной археологии, один из основателей Российской академии истории материальной 
культуры, столетие которой отмечается в этом году, принадлежал к тому поколе-
нию интеллигенции, которое сформировалось в условиях пореформенной России. 
Свою шведскую фамилию, в переводе означающую «рудная гора», он унаследовал 
от предков, к началу XVIII в. осевших в Эстляндии и затем ставших подданными 
Российской империи. Занимались они, прежде всего, литейным делом, в частно-
сти изготовлением колоколов. Почти двести лет, до Второй мировой войны, напо-
минанием об этом служил колокол главной кирхи Ревеля (Таллина), на котором 
красовалась надпись «fecit Malmberg 17…» (Мальмберг 2014: 77). Отец Владими-
ра Константиновича, купец лютеранского вероисповедания Константин Эдуард 

1 Так назвал В. К. Мальмберга его ученик, историк и искусствовед А. Г. Габричевский (1891–
1968) (Габричевский 2002: 722).

2 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-09-40116.

3 Отдел истории античной культуры, ИИМК РАН, г. Санкт-Петербург, 191186, Россия.
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Мальмберг, отчасти продолжил семейную традицию. Ему принадлежало медно-
добывающее производство в Пензе и сигарная фабрика в центре Москвы. Здесь 
и появился на свет будущий археолог и искусствовед. В пять лет он потерял отца, 
скоропостижно скончавшегося от тифа. Тем не менее мать, ида Мальмберг (урож-
денная Вельш), оставшись с тремя детьми на руках, сделала все, чтобы мальчик 
получил хорошее образование в гимназии святых Петра и Павла. Завершал он его 
уже в казани, куда вся семья перебралась в 1873 г. Судя по сохранившимся ка-
рандашным рисункам, к тому времени у него уже проявились определенные ху-
дожественные наклонности, в частности незаурядные способности к рисованию  
(Там же: 78).

На дальнейший выбор жизненного пути юного Владимира огромное влияние 
оказал профессор императорского казанского университета, известный этнограф 
и археолог В. В. Радлов (1837–1918). Он смог привить ему любовь к истории и по-
знакомил с азами научного подхода к археологическим материалам. Кстати, имен-
но в доме В. В. Радлова шестнадцатилетний гимназист познакомился со своей бу-
дущей женой, Софией (1862–1935)4, из почтенного семейства статского советника 
доктора Оттона Карловича Думберга (Там же: 78). 

В 1884 г. Владимир Константинович окончил историко-филологический фа-
культет Казанского университета по классическому отделению, где был оставлен 
для приготовления к профессорскому званию по кафедре истории и теории изящ-
ных искусств (Тункина 2017: 418). Правда, в Казани В. К. Мальмберг не остался, по-
скольку получил прикомандирование к Императорскому Санкт-Петербургскому 
университету для занятий под руководством таких профессоров, как историк 
искусства и археолог А. В. Прахов (1846–1916), филологи-классики И. В. Помя-
ловский (1845–1906) и П. В. Никитин (1849–1916). Во время рождественских ка-
никул 1885 г. начинающий ученый приехал в Дерпт, где жила его невеста София, 
а заодно решил посетить музей при Дерптском университете, которым заведовал 
тогда известный исследователь классических древностей профессор Георг Лёшке 
(1852–1915). Вероятно, именно от него В. К. Мальмберг получил рекомендации 
для дальнейшего пополнения объема знаний в области античного искусства и ар-
хеологии. Летом 1886 г. он отправился в Берлин, где слушал лекции знаменитых 
профессоров Э. Курциуса (1814–1896), К. Роберта (1850–1922) и А. Фуртвенглера 
(1853–1907), сокурсника Г. Лёшке по учебе в Лейпциге. Так созрело решение о пере-
воде В. К. Мальмберга в Дерптский университет, для чего была и уже упоминавша-
яся причина личного характера.

Весной 1887 г. В. К. Мальмберг сдал экзамен на степень магистра истории и 
теории искусств и после двух пробных лекций получил звание приват-доцента.  
С 1 февраля 1888 г. он начал преподавать на кафедре истории и теории изящ-
ных искусств при Казанском университете (рис. 1). Здесь он читал общие кур-
сы по истории древнего искусства и частные о вазовой живописи и раскопках  

4 Ее двоюродный брат, Карл Евгеньевич Думберг (1862–1931), окончивший в 1888 г. историко-
филологический  факультет Дерптского университета, впоследствии стал директором Керченского 
музея древностей (1891–1901), действительным членом Императорского Одесского общества исто-
рии и древностей (1894), Таврической ученой архивной комиссии (1899), членом-корреспондентом 
Русского археологического общества (1900).
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в Помпеях (ОР ГМИИ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2. Л. 3). Его на-
учная деятельность в новом качестве ознаменовалась 
публикацией первых серьезных работ. Прежде всего 
стоит упомянуть вышедшую в «Записках Русского 
археологического общества» статью «О некоторых 
приемах гончаров-живописцев» (Мальмберг 1890а), 
где он доказал, что древнегреческие вазописцы, вно-
ся небольшие изменения в известные образцы, пере-
делывали один сюжет в другой. В том же году в «Уче-
ных записках Казанского университета» появляется 
статья «К вопросу о древнегреческом вооружении: 
щиты с ковриками» (Мальмберг 1890б), которая обо-
значила интерес молодого ученого к изучению ан-
тичного военного дела.

Теперь Владимир Мальмберг посчитал, что имеет 
полное основание для подачи на имя ректора проше-

ния о разрешении вступления в брак с Софией Думберг, и для него началась долгая, 
гармоничная во всех отношениях семейная жизнь, окрашенная новыми заботами. 
Ведь спустя несколько лет на его попечении, помимо жены, матери и тети, оказа-
лись и двое малолетних детей: Хедвиг-Адриана и Адриан-Георг-Густав-Альфонс. 

В конце 1889 г., после перехода профессора Г. Лёшке в Фрайбургский универси-
тет, освободилась должность экстраординарного профессора классической фило-
логии и археологии в Дерптском университете. Министерство народного просве-
щения предложило В. К. Мальмбергу занять ее, и он согласился, но с оговоркой, что 
по своей специальности может принять на себя лишь чтение лекций по истории 
античного искусства, древностей частного быта и культа, а также изучение со сту-
дентами текстов древних авторов, имеющих непосредственное отношение к этим 
дисциплинам. Только с 10 мая 1890 г., несмотря на сложности переезда с больными 
детьми, он приступил к исполнению своих новых обязанностей. Прежде всего, он 
читал обязательный для студентов классического отделения курс истории грече-
ского и римского искусства. Его спецкурсы были посвящены мифологии и частным 
древностям античного периода, а практические занятия — различным отраслям 
археологии, в том числе результатам исследования античных памятников на Юге 
России. Краткий обзор важнейших археологических открытий в Греции и Малой 
Азии он опубликовал позднее в университетских «Записках» (Мальмберг 1896).

Из древних авторов В. К. Мальмберг разбирал со студентами тексты Павсания, 
Витрувия, Плиния и Лукиана. Периодически для желающих со всех факультетов 
проводились бесплатные экскурсии по экспозиции гипсовых слепков университет-
ского Музея классических древностей, директором которого молодой профессор 
стал в 1890 г. Его усилиями эта коллекция постепенно пополнялась. Правда, на вы-
делявшиеся музею суммы из-за границы удалось выписать всего четыре слепка, 
зато из Императорской Академии художеств поступили 28 гипсовых групп, от-
дельных статуй и бюстов. При этом требовалось заплатить только за их доставку 
(Библиографический словарь… 1903: 481–482). Много внимания на протяжении 
17 лет директор музея уделял изучению и научной обработке музейных фондов, 
публикации хранившихся там материалов.

рис. 1. В. К. Мальмберг, 1888 г.

Fig. 1. V. K. Malmberg, 1888
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Огорчало одно: дети продолжали болеть и вскоре скончались один за другим.  
В день смерти внука, не выдержав переживаний, умерла и бабушка, Ида Мальм-
берг. И всё же жизнь продолжалась. Молодым родителям нужно было заботиться 
о недавно родившейся двухмесячной Елене (1891–1973). В дальнейшем в семействе 
Мальмбергов появилась еще одна дочь — Нина (1893–1965), а затем и сыновья Вла-
димир (1897–1971) и Леонид (1901–1982) (Мальмберг 2014: 79).

Активное участие В. К. Мальмберга в делах университета не помешало ему на-
ладить сотрудничество с Императорской археологической комиссией, откуда по-
ступило предложение заняться описанием классических древностей, найденных  
в Херсонесе в 1888 и 1889 гг. (ИАК 2009: 529). Эта работа, где анализировались гли-
няные формы и терракотовые изделия эллинистического периода из мастерской 
местного коропласта, была опубликована в 1892 г. в таком солидном издании, как 
«Материалы по археологии России» (Т. 7) (Мальмберг 1892а). В мае того же года 
Императорская археологическая комиссия назначила В. К. Мальмбергу 200 рублей 
на «путевые издержки» для осмотра «памятников древности по течению Большо-
го Зеленчука в Кубанской области и проверки материалов по этому предмету, со-
бранных художником Струковым и заключающихся как в прилагаемом альбоме 
изготовленных им рисунков, так и в пояснительной к этому альбому записке» (НА 
ИИМК РАН. РО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 71. Л. 1). Это была хорошая возможность за казен-
ный счет познакомиться с античными памятниками Юга России, и молодой дерпт-
ский профессор ею воспользовался. Летом он отправился в Крым, но не смог ис-
полнить возложенного на него поручения Комиссии. В письме от 2 декабря 1892 г. 
он писал, что это произошло, «так как из Керчи, по осмотрении которой <…> на-
меревался переправиться в Кубанскую область, я совершенно неожиданно был вы-
зван обратно в Дерпт, где во время моего отсутствия была обнаружена кража монет 
из вверенного мне Музея. По возвращении в Дерпт мне пришлось установить, ка-
кие именно монеты пропали и в каком числе, рассмотреть все те, которые полиции 
удалось отобрать у вора и других лиц и т. п. <…> лишь теперь, освободившись от 
части выпавшего на мою долю труда, пользуюсь свободным временем, чтобы из-
вестить Комиссию о неудаче моей поездки» (Там же: Л. 2)5. 

1892 г. оказался связан для В. К. Мальмберга и с успешной защитой магистер-
ской диссертации «Метопы древнегреческих храмов. Исследование в области деко-
ративной скульптуры» (Мальмберг 1892б), в которой он впервые широко исполь-
зовал свой излюбленный метод сравнения произведений скульптуры и вазописи. 
За этот труд Русское археологическое общество присудило ему большую серебря-
ную медаль (НА ИИМК РАН. РО. Ф. 3. Д. 79. Л. 194; Д. 401. Л. 3). Упрочившееся на-
учное положение молодого ученого открыло для него возможность получить долж-
ность ординарного профессора кафедры классической филологии и археологии 
Дерптского университета, в 1893 г. переименованного в Юрьевский6. 

5 В деле имеется приписка рукой В. К. Мальмберга от 17 января 1894 г.: «Отпущенные мне на 
этот предмет двести рублей вследствие несостоявшейся по моей болезни поездки <…> были зачте-
ны мне при уплате гонорара за мой труд по составлению описания древностей, найденных в кургане 
Карагодеуашх», то есть указана уже другая причина возвращения в Дерпт.

6 В ходе реализации политики «разнемечивания» Прибалтийского края, проводившейся в прав-
ление императора Александра III, Дерпту вернули старое название Юрьев, которое сохранялось  
до 1919 г.
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следующим шагом в деле изучения северного Причерноморья античного пери-
ода стало для В. к. Мальмберга, в соавторстве с а. С. Лаппо-Данилевским (1863–
1919), участие в подготовке очередного тома «Материалов по археологии России» 
(Т. 13). В нем обобщались данные, полученные есаулом Кубанского казачьего войска 
Е. Д. Фелицыным (1848–1903) при раскопках знаменитого кургана Карагодеуашх  
у ст. Крымской, и подробно рассматривались конструкция его гробницы, погре-
бальный инвентарь, а также обряд захоронения. Написанный Владимиром Кон-
стантиновичем раздел «Памятники греческого и греко-варварского искусства, 
найденные в кургане Карагодеуашх» (Мальмберг 1894) получил высокую оценку 
в академических кругах (НА ИИМК РАН. РО. Ф. 3. Д. 79. Л. 240–245) и удостоился 
присуждения еще одной большой серебряной медали от Русского археологическо-
го общества (Там же: Д. 79. Л. 239; Д. 401. Л. 71). В 1895 г. несомненным признанием 
его научных заслуг стало избрание членом-корреспондентом Императорской ар-
хеологической комиссии и действительным членом Одесского общества истории 
и древностей. В дальнейшем он стал членом-корреспондентом Германского архео-
логического института в Берлине, Риме, Афинах (1896) и действительным членом 
Русского археологического общества (1897) (Там же: Ф. 3. Д. 14. Л. 123). Дважды он 
был избран депутатом от университета на X и XI Археологические съезды: в Риге 
(1896) и Киеве (1899). Впрочем, нужно отметить, что археологом в полном смысле 
этого слова Мальмберг никогда не был, поскольку использовал данные, получен-
ные в ходе раскопок, но сам никогда в них не участвовал7. 

Постепенно материальное положение семьи Мальмбергов существенно улучши-
лось, и ее глава мог позволить себе неоднократно выезжать за границу для осмотра 
античных памятников и укрепления связей с зарубежными коллегами. К этому он 
был хорошо подготовлен благодаря знанию иностранных языков: латинского, гре-
ческого, французского, немецкого, английского и итальянского (ОР ГМИИ. Ф. 7. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 21). В 1894 г. главной целью шестимесячной командировки для него 
стали Афины, где он, наконец, с помощью бинокля мог в оригиналах рассмотреть 
метопы Парфенона, о которых писал в своей диссертации, и обследовать их фраг-
менты, хранившиеся в Музее Акрополя. Затем он принял участие в экскурсии по 
греческим островам, организованной директором Германского археологического 
института в Афинах В. Дёрпфельдом (1853–1940). Наконец, ему удалось посетить 
Дельфы, где французские археологи за два года раскопок уже успели открыть храм 
Аполлона, сокровищницы афинян и сифносцев. Побывал он также на Пелопоннесе, 
в Венеции, Нюрнберге, Бонне, Антверпене, Лондоне, где были выставлены лучшие 
из метоп Парфенона, и через Берлин возвратился в Россию. В 1897 г. состоялась 
поездка по Скандинавии с посещением Стокгольма и Копенгагена. В 1900 г., после 
посещения Всемирной выставки в Париже, В. К. Мальмберг осмотрел Флоренцию, 
Рим, Неаполь, Помпеи и Вену. Позднее он любил повторять, что всего важнее для 
наук об искусстве собственное знакомство с памятником, а вовсе не изучение его 
по книгам (Сидоров 1921: 292). 

7 Учившийся у Мальмберга искусствовед и библиофил А. А. Сидоров (1891–1978) считал его 
«крупнейшим в России представителем <…> чисто художественного отношения к археологии» (Си-
доров 1921: 291).
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В 1903 г. было положено начало мно-
голетнему сотрудничеству В. к. Мальм-
берга с императорским Московским 
университетом, в котором его пригла-
сили стать руководителем студенче-
ской экскурсии в константинополь и 
по Греции. Между тем научная карье-
ра ученого продолжала успешно раз-
виваться. Много внимания он уделял 
исследованию памятников греческой 
декоративной скульптуры, вазовой 
живописи и отдельным произведени-
ям художественного ремесла. Опреде-
ленным этапом на этом пути стала пу-
бликация такого солидного труда, как 
«Древнегреческие фронтонные компо-
зиции» (Мальмберг 1904), послужив-
шего основой для защиты в мае следу-
ющего года докторской диссертации в 
Московском университете. Незадолго 
до этого Владимир Константинович 
принял участие в Первом международ-
ном археологическом конгрессе в Афи-
нах (7–13.04.1905), где он сделал доклад 
«О золотых вещах, найденных в Херсо-
несе». В столице Греции он снова увидел 
многие из тех памятников, о которых он писал в своих книгах. В частности, ему уда-
лось воспользоваться лесами, возведенными для починки отдельных повреждений 
Парфенона после землетрясения 1894 г., для повторного осмотра скульптурного 
убранства храма (ОР ГМИИ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 3. Л. 1). По окончании работы конгресса 
В. К. Мальмберг в составе русской делегации отправился на недельную самостоя-
тельную экскурсию — сначала морем через Коринфский канал и далее на конных 
экипажах в Дельфы, затем в Фигалию для осмотра знаменитого храма Аполлона  
в Бассах и после посещения святилища Асклепия в Эпидавре вернулся в Афи-
ны. Уже вечером следующего дня по инициативе оргкомитета конгресса началась 
13-дневная экскурсия по островам Эгейского моря (Делос, Миконос, Мелос, Фера 
и др.) и Малой Азии (Троя, Пергам и Эфес) (жебелёв 1905: 1–27). 

На протяжении последующих лет В. К. Мальмберг углубленно занимался изу-
чением античной художественной керамики, итогом чего стали «Этюды по древне-
греческой вазовой живописи», публиковавшиеся в «журнале Министерства народ-
ного просвещения» (Мальмберг 1906б; 1907; 1909). Получила дальнейшее развитие 
и его преподавательская деятельность. Связь с Московским университетом стала 
более прочной, когда в сентябре 1907 г. при содействии И. В. Цветаева (1847–1913) 
он по совместительству был приглашен на должность ординарного профессора 
по кафедре истории и теории изящных искусств. Тогда же В. К. Мальмберг начал 
читать лекции в только что созданном Московском археологическом институте и 

рис. 2. И. В. Цветаев и В. К. Мальмберг с 
выпускниками Московского университета  
А. А. Сидоровым, Д. С. Недовичем и другими 
у входа в Музей изящных искусств, 1913 г.

Fig. 2. I. V. Tsvetaev and V. K. Malmberg with 
the graduates of Moscow University  
A. A. Sidorov, D. S. Nedovich and others near the 
entrance to the Museum of Fine Arts, 1913
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на Высших женских курсах. По словам а. а. Сидорова, окончившего Московский 
университет в 1913 г. (рис. 2), он «учил нас видеть в произведениях античной пла-
стики живых людей, как бы заменять мрамор живой плотью конкретного персонажа» 
(Демская, смирнова 1995: 372). среди его учеников, помимо упомянутых, были буду-
щие известные ученые: филолог и антиковед Д. с. Недович (1889–1947), искусство-
вед а. и. Некрасов (1885–1950), поэт и переводчик с. В. Шервинский (1892–1991).

Неослабевающий интерес к новым находкам на территории северного При-
черноморья побудил В. к. Мальмберга в этот период принять участие в работе над 
новым томом «Материалов по археологии России» (Т. 32). Он был посвящен най-
денным при грабительских раскопках двум статуэткам-подставкам в виде женских 
фигур и верхней части кратера с ручкой, украшенной изображением горгоны (же-
белёв, Мальмберг 1907). Привлекая многочисленные аналогии из раскопок круп-
ных средиземноморских центров, авторы уверенно датировали эти бронзовые из-
делия второй половиной VI в. до н. э. 

В 1909 г. у В. К. Мальмберга появилась возможность посетить Египет. Депар-
тамент народного просвещения включил его в число представителей России, ко-
мандированных на Второй археологический конгресс в Каире (Липатов, Соловьёв 
1959: 143, 147). После окончания работы конгресса вместе со значительным числом 
его участников он отправился вверх по Нилу до острова Филе, осмотрев по пути 
целый ряд древних храмов и скальных гробниц. Можно было сожалеть лишь о том, 
что на музеи времени практически не осталось (ОР ГМИИ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1. Л. 12).

В 1911 г. жизнь В. К. Мальмберга и его семьи резко изменилась. По приглашению 
профессора И. В. Цветаева он окончательно перебрался из Юрьева в Москву, став 
главным хранителем Музея изящных искусств им. императора Александра III при 
Московском университете еще на стадии его создания. Соответственно своей новой 
должности В. К. Мальмберг получил просторную служебную квартиру прямо в зда-
нии музея и сразу активно включился в работу, давая консультации при формирова-
нии раздела слепков древнегреческой скульптуры (около 800 экспонатов) и общей экс-
позиции музея. В этом отношении директору музея и его главному хранителю удалось 
достигнуть строгой систематичности и широты показа. Одновременно В. К. Мальм-
берг в соавторстве с египтологом Б. А. Тураевым (1868–1920) и недавним выпуск-
ником Казанского университета, младшим хранителем Н. А. Щербаковым (1884–
1933) подготовил к печати книгу «Музей изящных искусств имени Александра III  
в Москве. Краткий иллюстрированный путеводитель. Часть I. Египет. Ассиро-Ва-
вилония. Греция. Рим» (Музей… 1912). Впрочем, круг его интересов этим не огра-
ничивался. Так, в январе 1912 г. он выступил на Всероссийском съезде художников  
с докладом «Портреты Дюрера» (ОР ГМИИ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2. Л. 3).

Состоявшееся 31 мая 1912 г. торжественное открытие Музея изящных искусств 
стало крупным событием не только для В. К. Мальмберга., но и для его семьи.  
На этом празднике София Мальмберг в специально сшитом серебристо-сером 
шелковом наряде вошла в музей и осмотрела его залы под руку с императором Ни-
колаем II. Кусочек этого памятного платья она потом увезла с собой в эмиграцию, 
а день рождения музея до сих пор отмечается ее потомками (Мальмберг 2014: 79)8.

8 В данном случае годовщина открытия музея была далеко не единственным поводом для празд-
нования, по стечению обстоятельств в этот день родились старший сын В. К. Мальмберга — Влади-
мир и его внуки — Юрий и Оксана.
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Новый музей сразу приобрел популярность у широкой публики: его посещае-
мость порой доходила до 2500 человек в день. Это неслыханная по тем временам 
цифра. среди посетителей преобладали преподаватели и учащиеся гимназий, Выс-
ших женских курсов, Московского археологического института и других учебных 
заведений, для которых в залах проводились специальные экскурсии. 

В октябре 1912 г. В. к. Мальмберг отправился в Рим для участия в Третьем 
Международном археологическом конгрессе, где он выступил с докладом «О Бель-
ведерском торсе», в котором получила дальнейшее развитие предложенная им ра-
нее оригинальная трактовка этого памятника позднеэллинистического искусства 
как изображения разбойника Скирона, являвшегося частью скульптурной группы 
с афинским героем Тесеем (Мальмберг 1906а). Помимо осмотра раскопок на Па-
латине, катакомб Домициллы и музеев Ватикана для участников конгресса были 
организованы поездки на этрусский некрополь Цере, в Остию, Неаполь, Помпеи, 
Кумы и Пестум (Бороздин 1914). На обратном пути Мальмберг посетил Вену, где 
занимался в Музее истории искусств и изучал подлинные рисунки Дюрера в Аль-
бертине. На следующий год с той же целью он снова побывал в Вене, где ему уда-
лось определить рисунок так называемого золотых дел мастера, на котором в виде 
св. Космы был изображен первый учитель Дюрера — Михаэль Вольгемут. Интере-
суясь средневековой архитектурой, он посетил Нюрнберг, Ротенбург, Нордлинген, 
Эрланген и замок Штольценфельс на Рейне (ОР ГМИИ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2. Л. 3об.).

После кончины И. В. Цветаева в 1913 г. В. К. Мальмберг был назначен на долж-
ность директора музея. Наряду с этим он возглавил кафедру истории искусства 
Московского университета, заведовал университетскими музеями в Казани и 
Юрьеве, а также организовал в них постоянные лекционные курсы. Главной его 
заботой становится организация в Музее изящных искусств аудитории для чтения 
публичных лекций, а также открытие новых залов. В конце концов он оборудовал 
большое помещение для практических занятий в полуподвальном этаже, сосредо-
точив там дублеты экспонатов. 

Таким образом, В. К. Мальмбергу удалось органично связать музейную, учебную 
и исследовательскую работу. Вскоре под его редакцией как пособие по истории 
археологических открытий вышел перевод известного труда профессора Страс-
бургского университета А. Михаэлиса «Художественно-археологические открытия 
за сто лет», за короткое время выдержавшего в Германии два издания. При этом 
большая часть книги была переведена студентами Московского археологическо-
го института, а последняя глава — профессором С. А. жебелёвым (Мальмберг  
1913а: IV). 

Несмотря на недостаток времени, в этот период жизни В. К. Мальмберг опубли-
ковал две статьи, которые стали завершающими в цикле его работ, посвященных 
северопричерноморской тематике. В них рассматривался образ воина на золотой 
обкладке ножен из Чертомлыкского кургана в сравнении с образцами вазописи и 
другими произведениями античного искусства (Мальмберг 1913б; 1914). 

На тот момент согласно сохранившемуся формулярному списку Владимир Кон-
стантинович имел чин действительного статского советника9 и был награжден  

9 Этот высокий гражданский чин соответствовал 4 классу по Табели о рангах и давал право на 
потомственное дворянство.
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орденами св. Владимира 3 и 4 степени, св. анны 1 и 2 степени, св. Станислава  
2 степени и медалью в память царствования александра III. Его доходы состояли 
из пенсии за выслугу лет в 3000 рублей и жалованья по должности директора Му-
зея изящных искусств в размере 2000 рублей (ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 487. Д. 245).

Между тем большая административная и учебная нагрузка начинала сказывать-
ся на здоровье. Когда в октябре 1913 г. врачи диагностировали у пожилого профес-
сора воспаление среднего уха, что через четыре месяца повлекло за собой срочную 
операцию, он почти не прерывал чтение лекций и проведение практических заня-
тий, совмещая их с исполнением обязанностей по руководству музеем. После не-
скольких рецидивов стало ясно, что ему необходим достаточно продолжительный 
отдых. Мальмберг намеревался использовать его в научных целях и 27 мая 1914 г. 
обратился к министру народного просвещения с ходатайством о командировании 
в Грецию и Египет на вторую половину летних вакаций10 с предоставлением по-
собия, поскольку начиная с декабря предшествовавшего года он понес большие 
расходы. Они были связаны с необходимостью лечения старшей дочери Елены в 
сопровождении матери на курорте для легочных больных в Давосе, Швейцария 
(ОР ГМИИ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1. Л. 12). К сожалению, эти планы остались нереализо-
ванными из-за сложной международной обстановки накануне вступления России  
в Первую мировую войну.

Военные годы тяжело отразились на деятельности Музея изящных искусств. 
Единственным достижением этого периода стало создание в 1916 г. новой экспо-
зиции зала бытовых древностей римской эпохи. Еще больше ситуация осложни-
лась после Октябрьского переворота 1917 г., который подтолкнул многих предста-
вителей российской интеллигенции к эмиграции. Но Владимир Константинович 
не смог покинуть музей, который стал его домом, и уехать за границу. Главным для 
него было сохранить сам музей и его коллекции, а это было непросто. Правление 
Московского университета прекратило ассигнования на содержание музейного 
здания и штата сотрудников. В зимний период помещения не отапливались, элек-
трическое освещение не работало. Временами не горели даже те двадцать кероси-
новых ламп, что были в музее, так как их нечем было заправить. Местами протека-
ла стеклянная крыша, поврежденная в ходе обстрелов при установлении советской 
власти в Москве (Демская 1979: 47). 

Несмотря на все трудности, В. К. Мальмберг по-прежнему продолжал поддер-
живать связь с российскими научными учреждениями, в частности с Император-
ской археологической комиссией. В конце сентября 1918 г. он заочно был избран 
членом Совета ее преемницы — Российской Государственной Археологической Ко-
миссии. Прошло всего десять месяцев, и его фамилия появляется в списке участни-
ков Избирательного собрания Российской академии истории материальной культу-
ры. Последовавшее избрание ее членом стало безусловным признанием авторитета 
ученого в среде представителей отечественной науки (ИАК 2009: 1108, 1111). Это 
событие стало для него стимулом для начала осуществления ряда давно задуман-
ных работ. Прежде всего это касалось исследования, посвященного декоративной 
скульптуре Парфенона. В нем Мальмберг намеревался добавить к ранее сделан-
ным и пересмотренным «наблюдениям над метопами и фронтонами Парфенона 

10 То есть речь шла о периоде с 15 июля по 20 августа 1914 г.
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обстоятельное изложение композиции 
фриза». Наряду с этим строго научным 
трудом, предполагаемым для академиче-
ского издания, он приступил к работе «по 
серии брошюр для более широкого круга 
читателей под общим заглавием “Древне-
греческие акрополи и святилища”»11 (ОР 
ГМИИ. Ф. 7. Оп 1. Д. 3. Л. 1–2).

Последние годы жизни ученого прош-
ли под знаком интенсивной музейной и 
просветительской деятельности (рис. 3). 
Помимо Московского университета 
В. К. Мальмберг читал курс лекций по 
истории скульптуры в Свободных госу-
дарственных художественных мастерских. 
По воспоминаниям М. В. Алпатова (1902–
1986), тогда студента историко-филоло-
гического факультета, он вел занятия по 
искусству абсолютно вдохновенно, забы-
вая о том, что перед ним большей частью 
были лишь копии подлинников. На своих 
слушателей слегка рассеянный профессор, 
никогда не пользовавшийся записями или 
конспектами, производил впечатление истинного ученого: седые волосы и борода, 
устремленный куда-то ввысь и горевший голубым пламенем взгляд, что-то детское 
в фигуре. Будучи выше условных приличий, он мог запросто улечься на пол, пока-
зывая особенности расположения фигуры лежащего Кефиса на фронтоне Парфено-
на (Алпатов 1994: 65). Многие отмечали, что ему были присущи «необыкновенная 
зрительная память», обаяние муд рого облика и ореол «своеобразной атмосферы, 
сочетавшей аттическую четкость с мягкой уютностью немецкого романтического 
городка…» (Габричевский 2002: 721). 

Античные коллекции Музея изобразительных искусств в этот период быстро 
росли, прежде всего за счет поступлений через Государственный музейный фонд 
из частных собраний и различных учебных заведений. Сам Мальмберг, получив 
предложение Отдела по делам музеев и охране памятников, с помощью А. Г. Га-
бричевского произвел отбор и подробное описание образцов античной керамики  
в бывшем Строгановском училище для передачи их в свой музей и пополнения его 
экспозиции (РО ГМИИ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2. Л. 3об.).

Эти изменения повлияли на структуру Античного отдела, где с 1918 г. появился 
Вазовый подотдел. Тем не менее в отношении обеспечения нормального существо-
вания музейных сотрудников к началу 1920-х гг. сложилось совершенно бедствен-
ное положение. Их число резко сократилось, и работать было практически некому. 
Ученые того времени при встрече чаще говорили о хлебе насущном, чем о своей  

11 Для этой серии В. К. Мальмберг подготовил описания афинского акрополя и дельфийского 
святилища, но они так и не были опубликованы.

рис. 3. В. К. Мальмберг, 1920 г.

Fig. 3. V. K. Malmberg, 1920



150 из истории науки

профессии. Для Мальмберга же «дело было самой его жизнью» (Габричевский 2002: 
723). Тем не менее ему становилось все труднее защищать интересы музея, а полу-
голодное существование обострило уже имевшиеся проблемы со здоровьем. В за-
явлении, поданном в Президиум Московского государственного университета, он 
писал: «Тяжелая, мною перенесенная болезнь временно повлекла за собою почти 
полную потерю физической трудоспособности. Полная невозможность поправить-
ся в крайне тяжелых жизненных условиях г. Москвы, советы врачей, указывающие 
на необходимость длительного лечения на заграничных курортах, вынуждают про-
сить Университет об исходатайствовании для меня командировки в Германию» (РО 
ГМИИ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 4. Л. 1). К заявлению прилагалось медицинское свидетельство, 
выданное профессором В. Д. Шервинским 14 июля 1921 г., где говорилось, что «про-
фессор В. К. Мальмберг болеет хроническим воспалением почек и органическим по-
ражением сердца в форме миокарда» (Там же: Л. 2). В начале осени 1921 г. он перенес 
инсульт и после непродолжительной болезни скончался. Похоронили его на Введен-
ском кладбище, рядом с отцом.

Этот очерк жизни и научного творчества В. К. Мальмберга можно завершить сло-
вами А. Г. Габричевского: «…смерть таких людей всегда героична, ибо в эпохи ката-
строфичные оставаться верным себе — значит погибнуть» (Габричевский 2002: 720).
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he paper uses both published and archive materials to reconstruct the scholarly biography 

of one of the founders of the Russian Academy of the History of Material Culture, Vladimir 

Konstantinovich Malmberg (1860–1921) — an outstanding researcher in the ield of Ancient 

Greek art and archaeology of the Classical Period. A graduate of the Kazan University (1884), 

he became a corresponding member of the Imperial Archaeological Commission (1895), a full 

member of the Russian Archaeological Society (1897) and Russian Academy of the History of 

Material Culture (1919), the director of the Alexander III Museum of Fine Arts (1913–1921).  

he main direction of his scholarly work was associated with the study of the Ancient Greek 

decorative sculpture, vase paintings and applied arts objects.
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