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МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ КОЛЛЕКЦИЙ МУЗЕУМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИРАЛТЕЙСКОГО

ДЕПАРТАМЕНТА И ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВОЕННО�МОРСКОГО МУЗЕЯ

Интерес к научноисследовательской деятельности был характерен для
моряков русского флота первой половины XIX в. Научное наследие мно
гих офицеров составляют не только бесценные наблюдения, дневниковые
записи, карты и рисунки, но и собранные ими коллекции. С самых первых
лет создания военного флота, по мысли Петра I, моряки России были не
пременными участниками многих государственных экспедиций и миссий.
Привезенные ими материалы пополнили библиотеки, архивы, музеи Рос
сийской империи.

Император Александр I утвердил 4 апреля 1805 г. предложение о со
здании при Государственном Адмиралтейском департаменте (далее —
ГАД) Музеума [РГА ВМФ. Ф. 148. Оп. 1. Д. 146. Л. 417]. Основой Музеу
ма Государственного Адмиралтейского департамента (далее — МГАД)
стали коллекции СанктПетербургской моделькамеры, собранные
в 1709–1805 гг. Активно пополнявшийся музей просуществовал до ок
тября 1827 г., когда началось его раскассирование по повелению им
ператора Николая I, продолжавшееся до октября 1834 г. [Там же. Ф. 578.
Оп. 1. Д. 10. Л. 14]. В результате расформирования МГАД лишился боль
шей части коллекций и был вновь превращен в Моделькамеру. Статус
музея этому собранию удалось вернуть лишь в 1867 г. Пережив ряд пере
именований, с 1924 г. это крупнейшее собрание памятников российского
морского культурного наследия носит название Центрального военномор
ского музея (ЦВММ).

Первое фундаментальное исследование по истории музея было подго
товлено в 1909 г. к 200летнему юбилею собрания известным флотским
историком С.Ф. Огородниковым [Огородников 1909]. О значении этого
труда можно судить по тому, что следующая работа, внесшая серьезный
вклад в изучение истории ЦВММ, увидела свет только через 50 лет [Куш
нарев 1959]. К настоящему времени появилось значительное количество
публикаций, дополняющих и уточняющих исследование С.Ф. Огородни
кова, в том числе статьи, посвященные отдельным аспектам истории Му
зеума Государственного Адмиралтейского департамента [Курносов 2000;
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Курносов 2004; Курносов, Ларионов 2003; Ларионов, Курносов 2003;
Ларионов 1994; Разгон 1963].

В настоящей публикации будет обращено внимание на предметы из
Австралии, с архипелагов и островов Тихого, реже — Индийского океа
нов, поступившие в МГАД от участников российских экспедиций, посе
тивших эти земли по пути в Русскую Америку и особенно на обратном
пути. С 1803 по 1829 гг. кораблями Российского Императорского флота
и судами РоссийскоАмериканской компании (далее — РАК) было совер
шено более двух десятков кругосветных и полукругосветных плаваний.
В Приложении 2 указаны данные 12 судов, участвовавших в плаваниях.
Хранить коллекции на кораблях офицерам было довольно сложно, если
учесть, что приобретенные ими лодки и байдары достигали пяти и более
метров в длину, а хрупкие модели туземных судов приходилось держать
в специальных упаковках. Поэтому, на наш взгляд, представляет инте
рес таблица, показывающая размеры и другие технические характери
стики русских кораблей и судов, совершавших плавания в Тихом океа
не. Не случайно представлены данные о вооружении: суда, независимо
от их назначения (будь то военные, РАК или частные), имели пушки «на
случай нападения неблагоприятствующих морских судов», как гла
сит экспликация одного из чертежей (инв. № 12218/2), хранящегося
в ЦВММ.

Российские моряки посетили многие районы Тихого и Индийского
океанов, причем инструкции Морского министра давали командирам
определенную свободу в выборе маршрута и охвата изучаемых террито
рий. Помимо кораблей ВоенноМорского флота в плавания отправлялись
судно, построенное на средства РоссийскоАмериканской компании, —
«Кутузов», а также корабль, построенный на средства канцлера графа
Николая Петровича Румянцева (1754–1826), «Рюрик».

Исследование списков предметов, переданных моряками в МГАД,
показывает, что лишь 12 коллекций совершенно определенно содержат
предметы этнографического и естественнонаучного характера из Ав
стралии (Новая Голландия) и Тасмании (Ван Дименова Земля), островов
Океании (Гавайские (или Сандвичевы, о. Овиги), Кука (или Пенринские),
Марианские, Маркизские (или Маркиза Мендозы, о. НукаХива), Мар
шалловы (Графа Румянцева, атолл Вотье), Новогебридские (о. Танна),
Новая Гвинея, Новая Зеландия, Общества (о. Таити), Пасхи, Туамоту (или
Опасный архипелаг; о. Анны, или Анаа), Тубуаи (о. Раиваваи), Тонга (или
Дружества), Фиджи (о. Оно) и др.), Филиппинских овов, а также Ма
лайского архипелага и Мадагаскара. Эти коллекции были собраны море
плавателями Ю.Ф. Лисянским, П.В. Повалишиным, И.Ф. Крузенштер
ном, В.М. Головниным, Л.А. Гагемейстером, Ф.Ф. Беллинсгаузеном,
А.П. Лазаревым, С.П. Хрущевым, М.П. Лазаревым, Д.И. Завалишиным,
Ф.П. Врангелем, а также С.Г. Скоттом. Данные о собирателях приведены
в: [Курносов, Ларионов, Соболева 2005а: 391–396].

Первым важным документом, характеризующим коллекции Музеума
Государственного Адмиралтейского департамента, стала «Опись вещам,
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находящимся в ведении чиновника 8 класса Глотова 1810 года» [РГА ВМФ.
Ф. 215. Оп. 1. Д. 777. Л. 1–71]. Там зарегистрированы следующие по
с т у п л е н и я :

Л. 17 — Указ ГАД № 3530 от 30 ноября 1806 г. Приняты «реткости от
капитанлейтенанта Повалишина» — 49 вещей без указания, в какой
местности приобретен тот или иной предмет;

Л. 17об. — Указ ГАД № 3594 от 7 декабря 1806 г. «Приняты реткости
от капитана Лисянского»; записано 42 предмета, 14 наименований без
указания места приобретения;

Л. 21об.–22 — Указ ГАД № 279 от 22 января 1808 г. «Приняты раз
ные редкости от капитана 1 ранга Скота». Степан Григорьевич Скотт был
принят из английской службы в 1783 г. с чином лейтенанта. Видимо,
увлекался коллекционированием. До прибытия в Россию, возможно,
участвовал в дальних вояжах английских кораблей, но сведений об этой
части его биографии обнаружить не удалось. В период службы на рус
ском флоте в океанских походах не был, плавал лишь в европейских
морях, участвуя в сражениях русскошведской войны 1788–1790 гг.
и в блокаде берегов Франции в 1799–1800 гг. Поэтому «деревянный щит
с деревянным при оном оружием из Новой Зеландии» С.Г. Скотт не обя
зательно приобрел во время собственного плавания, а, как и другие ра
ритеты своей коллекции, мог купить у европейских коллекционеров.
Дослужился он в русском флоте до чина капитанкомандора (1807 г.),
умер в 1813 г. [Общий морской список 1890: 84–85]. В Музеум он передал
четыре шкафа с разными «реткостями», которых насчитывалось 992 пред
мета.

Л. 69 об. Без указа в 1809 г. Музеуму были «подарены капитаном Кру
зенштерном» 23 предмета, 15 наименований. И.Ф. Крузенштерн передал
свое собрание прямо в музей, минуя ГАД.

После смерти А.Я. Глотова, фактически руководившего всеми делами
музея, 9 июля 1825 г. управляющему чертежной ГАД чиновнику 8 класса
и кавалеру А.Е. Колодкину было поручено составить комиссию «для осви
детельствования всего хранящегося в Музеуме». В результате работы ко
миссии была создана «Генеральная опись вещам, поступившим в Музе
ум», часть 1 (1805–1822 гг.) [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. 169 л.]
и часть 2 (1822–1833 гг.) [Там же. Д. 1204. 41 л.]. Ниже приводятся сведе
ния о поступлениях, взятые именно из этой описи:

Указ ГАД № 441 от 19 ноября 1816 г. — о передаче в музей коллек
ции, собранной капитаном 2 ранга В.М. Головниным во время круго
светного плавания на шлюпе «Диана» в 1808–1811 г. (13 пунктов).

Указ ГАД № 714 от 9 октября 1819 г. — разные редкости и модели от
капитана 2 ранга В.М. Головнина, собранные им во время путешествия
на шлюпе «Камчатка» в 1817–1819 гг., всего 38 наименований.

Указ ГАД № 764 от 20 ноября 1819 г. — о приеме в дар от капитан
лейтенанта Л.А. Гагемейстера разных редкостей, привезенных из пла
вания на судне «Камчатка» (1816–1819 гг.), всего 67 единиц, 12 наиме
нований.
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Указ № 449 от 12 июля 1822 г. — о передаче из ГАД в ящиках вещей,
переданных капитанкомандором Ф.Ф. Беллинсгаузеном и привезенных
из плавания на шлюпе «Восток» в 1819–1821 гг.

Указ ГАД № 1098 от 27 октября 1824 г. — о поступлении предметов
(82 наименования) от капитанлейтенанта А.П. Лазарева 1го после воя
жа 1822–1824 гг. на шлюпе «Ладога».

Реестр редкостей, собранных капитанлейтенантом С.П. Хрущевым
во время плавания 1821–1824 гг. шлюпа «Аполлон» и доставленных в му
зей в 1824 г., состоял из 69 пунктов. Вещи переданы в Музеум по тому же
Указу ГАД № 1098.

Заметим, что в ранних документах МГАД в отношении музейных пред
метов употреблялся термин «вещь». Впервые термин «предмет» встре
чается в инвентарях 1869 г., а в более ранних документах термин «пред
мет» попадается лишь случайно.

Как уже отмечалось, на протяжении 1827–1834 гг. МГАД был раскас
сирован и предметы, в нем хранившиеся, были переданы различным
флотским и гражданским учреждениям. Когда и куда именно попадали
предметы, позволяют проследить пометы в книгах упомянутой «Гене
ральной описи вещам, поступившим в Музеум».

Предметы записывали в опись согласно спискам собирателей в хроно
логическом порядке, но без валовой (сплошной) нумерации, что затрудняет
работу с ними. В графах указывались фамилия и звание лица, от которого
поступала коллекция, название корабля и годы его плавания, номер ука
за ГАД и год передачи коллекции в музей. В оригинальных «Реестрах ред
костей, собранных во время вояжа...» однотипные предметы обычно объ
единялись под общим названием с указанием их количества (например,
«поясов, выплетенных из коры — 2»). Иногда обозначено место проис
хождения или место приобретения, а также дополнительные сведения
о предмете. Копии списков прилагались к указам ГАД. Между копиями
списков и реестров, сделанных в разное время, встречаются разночтения,
дополнения и искажения написания отдельных слов и имен собственных,
которые при научном анализе описей и других документов удалось
в основном определить.

Пометы в описях и на полях списков для передачи в другие учреждения
содержат номер указа ГАД, год поступления и прочие сведения, позволяющие
определить, куда попали после расформирования Морского Музеума те или
иные вещи (например, в Академию наук, впоследствии — в Кунсткамере).

В «Журнал ежедневных заседаний Комиссии, учрежденной для освиде
тельствования и сдачи Музеума Адмиралтейского департамента, июль
1825 – ноябрь 1827 гг.» [Там же. Д. 1207. 306 л.] после наличествовав
ших экспонатов записаны списки предметов, доставленных из дальнего
вояжа на фрегате «Крейсер» капитаном 1 ранга М.П. Лазаревым 2м
в 1825 г. и подаренных непременным членом ГАД капитанкомандором
В.М. Головниным. В марте 1826 г. добавилась «Опись вещей, в квартире
Завалишина [участника плавания на фрегате «Крейсер» 1822–1825 гг.]
найденных» из 15 пунктов.
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Обнаруженные списки этнографических предметов крайне скупы и од
нообразны. В частности, нами выявлен и опубликован ряд документов,
характеризующих состав коллекций, собранных в районах Сибири и Се
вера, а также на азиатском материке [Курносов, Ларионов, Соболева
2005а] и в Америке [Курносов, Ларионов, Соболева 2005б]. В этих стать
ях приведен корпус текстов документов из Российского государственно
го архива ВоенноМорского флота (РГА ВМФ). За основу нами принят спи
сок по «Генеральной описи вещам, поступившим в Музеум с 1805 г.» [Там
же. Д. 1203]. Особо отмечены расхождения текстов описи с другими спис
ками, а также пометы и дополнения.

В данной публикации по возможности приведены документы и спис
ки, ранее не публиковавшиеся (в том числе предметов, поступивших по
Предписанию Гидрографического Депо № 108 в 1828 г.). Как свидетель
ствуют документы Музеума, иногда невозможно разделить океанийские
и американские предметы в перечнях многочисленных образцов оружия,
рыболовных снастей и утвари, происхождение которых в списках не ука
зано. По этой причине в Приложение 2 включен шлюп «Нева».

Так, реестр принятых в Музеум редкостей, собранных капитанлей
тенантом П.В. Повалишиным, содержит 13 наименований, под которы
ми значатся 48 предметов [Там же. Д. 762. Л. 2–2 об.; Там же. Д. 1128.
Л. 14–14 об.; выписка — РГА ВМФ. Ф. 578. Оп. 1. Д. 86. Л. 236–
236 об.], а реестр коллекции, переданной капитаном 2 ранга Ю.Ф. Лисян
ским, — 15 наименований (предметов — 44) [Там же. Ф. 215. Оп. 1.
Д. 1203. Л. 18 об.–19; Д. 777. Л. 17 об.]. Среди них — мужские серьги
с острова НукаХива, а также крючки из перламутра, веера, «материи из
коры» (т.е. луба) и некоторые др. предметы тоже, возможно, океанийско
го происхождения.

В первой половине XIX в. сбор предметов, характеризующих природу и
население дальних стран, посещаемых российскими моряками, произво
дился бессистемно и неравномерно. Это не было главной их задачей. Тем
не менее, как известно из письма И.Ф. Крузенштерна, участники его кру
госветной экспедиции начали собирать коллекции еще до того, как был
создан Музеум, не имея опыта и методик [Там же. Ф. 14. Оп. 1. Д. 283.
Л. 12 об.].

Серьезно относился к подбору вещей В.М. Головнин, который сумел
сохранить информацию о предметах всех коллекций, доставленных им
в музей.

О.Ю. Коцебу совершил в 1815–1818 гг. научное плавание на бриге
«Рюрик», причем расходы на постройку судна и экспедицию взял на себя
канцлер граф Н.П. Румянцев. Поэтому коллекции, собранные экспеди
цией Коцебу, попали в личное собрание Румянцева, а не в МГАД. Но по
чертежам или по одной из моделей, привезенных О.Ю. Коцебу, была сде
лана «модель судна островов Графа Румянцева, г. Коцебу открытых
в 1816 г.». Как свидетельствует рапорт ГАД чиновника 7 класса Глотова
от 7 февраля 1819 г., в Модельной мастерской изготовлена «по приказа
нию Морского министра Траверсе модель судна с островов Графа Румянце
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ва, открытых капитанлейтенантом Коцебу. Таковая модель ныне нахо
дится в Моделькамере» [Там же. Ф. 215. Оп. 1. Д. 548. Л. 166.]. Ныне
модель хранится в ЦВММ (инв. № 630).

Ф.Ф. Беллинсгаузен придерживался данных ему инструкций Морского
ведомства: «Во всех местах, где будете приставать, должны стараться уз
навать нравы народов, их обычаи, религии, военные орудия, род судов,
ими употребляемых, и продукты, какие имеются, также по части нату
ральной истории и проч.; равно узнавать, какой нации люди посещают
более диких народов, кого они более любят и другие подробности, каса
ющиеся до торговли, мены и выгоды оных» [Инструкция Морского мини
стра… 1853: 70]. Это сказалось на значительных размерах и составе при
везенной им коллекции: «Капитанкомандор и кавалер Беллинсгаузен
доставил в ящиках разные редкости, собранные им во время вояжа для
Музеума Департамента». Глотову дано было распоряжение разобрать эти
ящики, доставленные на шлюпе «Восток». Вещи, находившиеся в них,
были взяты на учет по Указу ГАД № 449 от 12 июля 1822 г. [РГА ВМФ.
Ф. 215. Оп. 1. Д. 764. Л. 8–9]. Таким образом, реестр привезенным вещам
составлялся в МГАД по мере распаковки ящиков, и этот процесс обычно
затягивался на многие месяцы. Всего из списка в 207 пунктов [Там же.
Д. 579. Л. 20–23 об.] было отобрано 200 шкур, из которых надворный
чиновник Алексеев сделал 131 чучело, а также привел в порядок насеко
мых и бабочек [Там же. Л. 3, 4, 5, 9]. Этнографических предметов, соглас
но реестру, было около 500. «Опись изделиям, привезенным экспедицией
от Южного полюса» [Там же. Л. 2425; РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203.
Л. 163–165] содержит в основном перечень австралийских и океанийских
экспонатов, а также южноамериканские естественнонаучные коллекции
[Соболева 1995]. К сожалению, более подробные сведения о вещах в опи
сях отсутствуют.

Пункт № 6 Инструкции капитану М.П. Лазареву (1822 г.) гласил, что
в первую очередь следует делать: «Когда же случится вам быть в местах,
мало посещаемых мореплавателями, и которые не были еще утверждены
астрономическими наблюдениями и гидрографически подробно не опи
саны, или случится открыть какуюнибудь землю или остров, не озна
ченные на картах, то старайтесь как можно вернее описать оные, опреде
ляя главные пункты наблюдениями широты и долготы, и составьте карту
с видами берегов и подробным промером, особливо тех мест, кои приста
нищем служить могут. При описи руководствуйтесь правилами, изло
женными в морской геодезии сочинения г. вицеадмирала Сарычева»
[Инструкция М.П. Лазареву… 1952: 235]. Составление какихлибо кол
лекций Лазареву не предписывалось. Сбор предметов и доставка их на
борт производились членами команды фрегата, очевидно, по инициати
ве командира корабля.

М.П. Лазарев доставил из плавания на фрегате «Крейсер» в дар Му
зеуму небольшое собрание редкостей (Указ ГАД № 1009 от 10 сентября
1825 г.). Комиссия, составленная для освидетельствования и сдачи
Музеуму, «об исполнении сего указа с представлением ведомости»
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рапортовала Департаменту 5 ноября 1825 г. за № 25 [РГА ВМФ.
Ф. 215. Оп. 1. Д. 764. Л. 10–10 об.]». 12 ноября 1825 г. (без номера
Указа) доставлены в Музеум капитаном 1 ранга М.П. Лазаревым и по
рапорту № 26 сданы профессору Щеглову и капитанлейтенанту Н.А. Бес
тужеву естественнонаучные и этнографические (сибирские, североамери
канские и океанийские) предметы (список: [Там же. Д. 1207. Л. 27 об.–
28]).

Обследование островов не всегда проходило благополучно. Так, 16 ап
реля 1826 г. «со шлюпа «Кроткий» (к[апитан]л[ейтенант] барон Фер[ди
нанд] Врангель) мичман Адольф фон Дейбнер вместе с двумя матросами
были убиты и съедены дикими на ове Нукагива. В наказание за это остро
витяне были обстреляны картечью» [Повседневные записи… 1893: 75].
До и после этого случая контакты с аборигенным населением, а также
сбор этнографических и естественнонаучных предметов представляли
некоторую опасность для моряков. Тем большую ценность имеют кол
лекции, доставленные ими в Россию.

Комиссия Колодкина 22–23 сентября 1825 г. освидетельствовала этно
графические предметы, хранившиеся в комнатах МГАД. Перечень их со
стоял из 271 пункта [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1207. Л. 150–160 об.].
Название предмета в «Журнале» Комиссии, как правило, совпадает со
списками собирателей и, очевидно, с бирками и этикетками (см. При
ложение 1). Как подчеркивал в своем рапорте В.М. Головнин [Ива
нова 1996: 132–133], «названия же и употребления оных [предметов]
означены на билетцах, при каждой из них находящихся» [РГА ВМФ.
Ф. 215. Оп. 1. Д. 557. Л. 1–1 об.]. «Билетцы», очевидно, имелись и на
других коллекциях, попавших впоследствии, например, в МАЭ. В неко
торых раковинах, кораллах и пр. зоологических экспонатах ЦВММ
сохраняются небольшие бумажные этикетки с надписями «N. Guinea»,
«N. Caledonia» и др.

Пометы «NB от капитана [имярек]» и др., очевидно, указывают на
наличие источника этой информации. В «Журнале» перечислено значи
тельное количество вещей, не значащихся в описях МГАД, прежде всего
из ранних коллекций (Повалишина, Лисянского, Крузенштерна, Скот
та), а также названы иные дарители (капитанлейтенант Яновской).

13 ноября 1827 г. комиссия Колодкина получила распоряжение соста
вить каталоги — описи предметов, имеющихся в МГАД. Из этих реестров
сохранились две категории, составленные постоянным членом комиссии
с 1827 по 1834 гг. чиновником 9 класса Ефимом Петровичем Андреевым.
В обе эти описи попали этнографические предметы (см. Приложение 1):
в «Каталог корабельным судам и прочим моделям 1805–1833 гг.» [Там же.
Ф. 578. Оп. 1. Д. 10. Л. 15–67 об.] — № 225, а также №№ 273–287 и 299.
В «Каталог Механических и Цывильных моделей 1805–1833 гг.» —
№№ 250–260 [Там же. Л. 64 об.–65]. По всей вероятности, эти вещи нику
да не были переданы, поскольку находились не в хранилищах Моделька
меры, а на складах Модельной мастерской, куда, возможно, были отданы
для ремонта или консервации.
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Одновременно с раскассированием музей до 1833 г. все еще пополнялся
экспонатами. Туда продолжали поступать предметы от возвращавшихся
из плавания моряков. Но часть их коллекций в этот период направлялась
в Царскосельское Адмиралтейство. Одновременно обнаруживались и ме
няли место хранения предметы, оказавшиеся в разное время у чиновников
Морского министерства, в Гидрографическом Депо, модельных мастерс
ких и др. ведомствах.

Как выяснилось, списки собирателей не полностью отражают состав
коллекций, доставшихся Музеуму. Об этом свидетельствуют записи в жур
налах при раскассировании МГАД. Выше было упомянуто о ящиках с раз
ными редкостями, поступившими от капитанкомандора Ф.Ф. Беллинс
гаузена. Шлюпы «Восток» и «Мирный» вернулись в СанктПетербург
в 1821 г., но модели лодок, привезенных из этой экспедиции, были при
няты в состав музейной коллекции лишь «1828 года марта 17 дня при
предписании Гидрограф. Депо за № 108» [Там же. Л. 40 об.–44].

Коллекции, поступавшие в МГАД, обычно были смешанными по со
ставу. Естественнонаучная их часть количественно преобладала. Эт
нографические коллекции приобретались по ходу плавания, и их гео
графическая принадлежность не всегда ясна, тем более что при смене
хранителя и в условиях постоянной реорганизации Музеума информа
ция терялась. Имеются расхождения между разными списками и Гене
ральной описью в количестве предметов, текстах комментариев (хотя
основный их смысл не изменен). Имели место разные способы реги
страции вещей и фиксации информации о них — не только в списках,
но и на этикетках. Сопоставление использованных нами документов по
зволило в целом дать представление об этнографических предметах
в МГАД. Это позволяет уточнить атрибуцию сохранившихся в ЦВММ
экспонатов, прежде всего моделей и подлинных «туземных судов».
В Приложении 3 дано разъяснение, какие именно модели находятся
в ЦВММ.

В 1827 г. Государственный Адмиралтейский департамент был упразд
нен, а его функции переданы Управлению генералгидрографа и Учено
му комитету [Там же. Ф. 215. Оп. 1. Л. 1–2]. В 1828 г. ряд предметов, не
переданных в свое время в МГАД, оказался в Моделькамере при Главном
Адмиралтействе, которая стала преемницей Музеума.

В 1834 г. Моделькамера поступила в подчинение Управления гене
ралинтенданта флота. Передача вещей от Комиссии Колодкина, соглас
но предписанию Гидрографического Депо № 383 от 16 апреля 1834 г.,
проходила по двум каталогам, составленным Е.П. Андреевым [Там же.
Д. 769. Л. 37]. С февраля 1864 г. Моделькамера при Главном Адми
ралтействе стала именоваться «СанктПетербургской моделькамерой»,
а в 1867 г., по требованию флотской общественности, она вновь стала Мор
ским музеем.

В 1864 г. начальником СанктПетербургской моделькамеры был
назначен лейтенант Николай Михайлович Баранов. Им был составлен
и в 1866 г. опубликован «Каталог СанктПетербургской моделькамеры».
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В этом каталоге были поименованы 27 «туземных вещей» — №№ 358–
378, 380–383, 386–387 [Каталог… 1866: № 5. 60–64]. Во введении, на
писанном в феврале 1866 г., Н.М. Баранов сообщает: «Вслед за назна
чением меня начальником моделькамеры и модельной мастерской
я немедленно приступил к разбору предметов камеры и к составлению им
краткого исторического каталога». Ему пришлось преодолеть немалые
трудности, связанные с запущенностью учетной документации. Приме
ром может служить следующая ситуация, описанная Н.М. Барановым:
«Разбирая вещи моделькамеры, приходилось нападать на довольно ко
мические сведения, например, отыскалась модель долбленого — с рогоже
вым парусом — корыта; билет на нем гласил: «лодка, на которой граф
Румянцев катался по островам Невы». Не зная за победителем Кагуль
ским подобных эксцентричностей, мы отправились в архив Мор[ского] ми
н[истерства] и там после многих поисков нам удалось решить эту шараду:
М.П. Лазарев привез из кругосветного плавания модель лодки диких,
с островов графа Румянцева» [Каталог… 1866: № 5. 2] (см. рис. 1).

В ЦВММ хранится некоторое количество предметов, привезенных
российскими моряками из плаваний по Тихому и Индийскому океанам.
«1828 года марта 17 дня при предписании Гидрограф[ического] Депо за
№ 108» ряд предметов, оставшихся от МГАД, оказались в Моделькаме
ре при Главном Адмиралтействе (см. Приложения 1, 3). Многие из них
попали в Каталог, составленный Барановым. Другие предметы поступи
ли позже из Царскосельского Адмиралтейства (1909 г.), Государственно
го Музейного фонда (1920е гг.) и т.д.

Многие предметы, переданные из МГАД в Академию наук в 1828 г.,
в дальнейшем оказались в коллекциях Кунсткамеры. В 1930 г. из Военно
морского училища им. М.В. Фрунзе (бывшего Морского кадетского корпу
са) и из Центрального Военноморского музея хранившиеся там непро
фильные (этнографические) коллекции были переданы в Музей
антропологии и этнографии им. Петра Великого [Ершова, Корсун 2005;
Иванова 1996; Корсун 2005; Соболева 1995; Шафрановская, Азаров
1984]. Таким образом, предметы, привезенные русскими кругосветными
мореплавателями, имеются как в составе их именных коллекций, так
и в собраниях «из старых поступлений» либо «из коллекций Кунст
камеры» МАЭ, а также в коллекциях, переданных из военноморских
учреждений.

Ныне все, что сохранилось от коллекций «туземных вещей» первой
половины XIX в., представляет исключительную ценность, так как эти
предметы характеризуют культуру коренного населения Океании и дру
гих земель до начала колонизации. Собирательская деятельность россий
ских моряков и ученых XIX в. помогает восстановить некоторые тради
ции многих народов. Это особенно актуально сейчас, когда растет интерес
к маршрутам прославленных мореплавателей, когда 200летие первой
русской кругосветной экспедиции широко освещали средства массовой ин
формации и по ее следам отправилась экспедиция на учебном парусном
судне «Крузенштерн».
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Resume

The article examines history of registration of Pacific exhibits donated by
the Russian navigators to the Museum of the State Admiralty in Saint
Petersburg in the beginning of the XIXth century. Regardless of the fact that
not all expeditions had direct instructions to collect, it was done on the captains’
initiative during roundtheworld voyages. The structure of these early natural
science and ethnographic collections is revealed through the documents
preserved in the Russian State Naval Archive. Some new data on the ships that
transported these objects to SaintPetersburg is included. History of several
exhibits kept in the State Naval Museum is discovered.
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Приложение 1

КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕУМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИРАЛТЕЙСКОГО

ДЕПАРТАМЕНТА И МОДЕЛЬ�КАМЕРЫ
ПРИ ГЛАВНОМ АДМИРАЛТЕЙСТВЕ1

Степан Григорьевич Скотт

Указ ГАД № 279, 22 января 1808 г. «Приняты разные редкости от капитана
I ранга Скота, а именно в 4х шкапах, состоящих под №ми I, II, III, IV». Всего
992 вещи в 4 шкафах [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 777. Л. 20об.–22об.]. В описях
имеются расхождения в количестве предметов. Всего от капитана Скотта в МГАД
поступило 69 этнографических предметов.

В шк. I
Разных минералов двести кусков малых [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1128,

Л. 16–16 об.]. — 200 [количество предметов, указанных цифрами в: РГА ВМФ.
Ф. 215. Оп. 1. Д. 777. Л. 20 об.–22 об.] (100 [добавлено: «Окаменелостей или раз
ных минералов 100 кусков малых» — РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 20 об.
Далее количество предметов, указанное в этой описи, приводится в скобках.]).

Орудий и разного рода вещей двадцать три — 23 (23)
В шк. II
Из царства животных и растений, как то черепахи, рыбы, полипы, змеиные

шкуры, кокосовые орехи и проч., всего семьдесят пять штук — 75 (25)
Орудий диких, стрел и разных вещей тридцать — 30 (30)
В шк. III
Раковины средней и малой величины триста — 340 (300)
Разного рода окаменелостей двадцать четыре — 24 (24)
Медалей и монет медных и оловянных пятьдесят — 50 (30)
Разных материй из коры и рогожек четырнадцать — 14 (14)
В шк. IV
Больших и средних раковин сто сорок девять — 149 (149)
Кораллов разных и растений тридцать семь — 37 (37)
Кроме сего:
Разного рода орудий диких и стрел двадцать пять — 25 (25)
Персидское ружье с деревянным стволом одно — 1 (1)
Шведский древний палаш один — 1 (1)
Лук для бросания стрел, принадлежавший за 150 лет графу Штенбоку,

один — 1 (1)
Деревянный маленький шкафчик, в коем с пресмыкающимися животными

банок шестнадцать — 16 (12)

1 В данной публикации приводятся документы, которые не были освещены
в предыдущих статьях. Комиссия Колодкина, очевидно, пользовалась списка
ми собирателей и бирками на предметах, но по недостатку времени не довела
дело сверки до конца, резко оборвав список. Об этом свидетельствует, напри
мер, сличение списка в «Журнале» с перечнями вещей, отобранных для переда
чи в Морской Кадетский Корпус и Черноморское Депо Карт, записанными ниже
в этом же «Журнале».
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С раковыми различного [добавлено: «мелкого» — РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д.
1203. Л. 21] рода банок четыре — 4 (4)

Род щитов две штуки — 2 [Отсутствует в РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203].
Кинжал в кожаном футляре один — 1 (1)
Рыбье ребро более 3 аршин одно — 1 (1)
Деревянный щит с деревянным при оном оружием из Новой Зеландии — 1 (1).

(Помета: «Отданы с прочими вещами 1828 г. в Академию наук»)
Прочие предметы «сданы частями, как значится в “Журналах каждодневных

занятий комиссии по Указу Адмиралтейского Департамента и Предписаниям
Гидрографического Депо в 1827–1828 гг.” в Морской Кадетский корпус, в Черно
морское управление, в Академию Наук и профессору Щеглову 1825 г.» [РГА ВМФ.
Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 20 об.–21 об.].

Этнографические коллекции,
обнаруженные в МГАД в 1827 г.

Общий состав и количество предметов, скопившихся в МГАД на момент вос
стания декабристов, отражает «Журнал ежедневных заседаний Комиссии,
учрежденной для освидетельствования и сдачи Музеума Адмиралтейского де
партамента, июль 1825 — ноябрь 1827 гг.». Этот документ, в котором подведе
ны итоги собирательской деятельности Музеума, впервые вводится в научный
оборот.

Согласно Указу № 7 от 22 ноября 1827 г. [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 764.
Л. 37], Комиссии следовало записать в опись еще один предмет. «Читали: Отно
шение 1 Отделения Гидрографического Депо за № 7, что Канцелярия ВицеДи
ректора Инспекторского Департамента Морского Министерства при отношении
своем от 16 ноября сего 1827 г. за № 1375 препроводила в Управление Генерал
Гидрографа один кусок рукоделие, вытканный на ове Луконии [о. Лусон, Фи
липпинские ова. — Авт.] манильскими индианками из волокон листа Pandanu
(род ананаса), который по возвращении из дальнего вояжа в сем 1827 году Воен
ного транспорта “Кроткого” бывшим командующим оного капитаном 2 ранга
Врангелем был представлен господину Начальнику Морского Штаба Его Импе
раторского Величества. Оное рукоделие доставлено в 1 Отделение Гидрографиче
ского Депо для хранения в Музеум между прочими редкостями, но как все вещи
сего рода в ответственность ведомства Управления ГенералГидрографа отходят,
то прилагаемое у сего рукоделия и препровождается в Комиссию, учрежденную
для освидетельствова и сдачи Музеума.

Положено: Записать в опись и приобщить к прочим для сдачи. Подпись: Ко
лодкин» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1207. Л. 298об.299].

22–23 сентября 1825 г. Комиссия освидетельствовала следующие предметы,
хранившиеся в двух комнатах МГАД [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1207. Л. 150–
160 об.]:

«22 сентября
Пик с островов Фиджи — 2
Палицы, служащие вместо сабли во время сражения, с Маркизских ов — 2
Оружия Маркизских ов — 1
Булава, сделанная из дерева, называемого казуарина, с ова Отаити — 1
Булава, употребляющаяся в сражении жителями Маркизских ов — 1. NB от

капитана Крузенштерна
Оружие диких островов Маркиза Мендозы с острова Накуева [НукаХива. —

Авт.] — 2
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Копье с Сандвичевых ов — 1. NB от кап.лейт. Повалишина
Оружие диких, с Сандвического острова Отанги, отнятые у диких по взятии

капитана Кука — 6. NB от капитана Скотта
Стрел, называемых жителями острова Таны нуфанги [точнее, нуфанга — Ива

нова, 2, с. 133], коими они бьют рыбу — 2 [Указ ГАД № 441 19 сентября 1816 г.
В.М. Головнин, кругосветное плавание на шлюпе «Диана». В п. 1) документа указа
на 1 стрела: РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 123–123 об.]

Оружие диких островов Маркиза Мендозы с ова Нукагива — 2
Два воинских орудия, деревянное и каменное, жителей острова Таны, называе

мые ими кивас [точнее, кавас — Иванова, 2, с. 133], которое они употребляют в сра
жении, держа в руках и действуя на обе стороны как мы саблями — 2. NB привезе
ны на шлюпе «Диана» [См. п. 3) и 4) списка В.М. Головнина, кругосветное плавание
на шлюпе «Диана». РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 123–123 об.]

Топор каменный маркизских овов — 1. NB от кап. Крузенштерна
Топор каменный с островов Маркиза Мендозы, острова Нукагива — 1. NB от

кап. Крузенштерна
Камень продолговатый, употребляемый вместо долота с Сандвичевых ов —1
Копье с Сандвичевых ов — 1. NB от кап. Скотта
Копье с ова Мадагаскара — 1
Лук с западного берега Америки — 1. NB от кап. Крузенштерна
Оружие с мыса Нотки — 1
Лук для стреляния птиц с Дружеских ов — 1. NB поступило от кап. Скотта
Лук, коим жители острова Таны бросают стрелы — 1. NB привезен на шлюпе

Диана [См. п. 1) списка В.М. Головнина, кругосветное плавание на шлюпе «Диа
на». РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 123–123об.]

Лук из Новой Гвинеи для стрелянья птиц — 1.
Оружий из Новой Зеландии — 2. NB от кап. Скотта
Кинжал с западного берега Америки — 1. NB от кап. Крузенштерна
Гребок с ова Новой Зеландии — 1
Лук из Новой Гвинеи — 1
Оружий с острова Отаити — 2. NB поступило от кап. Скотта
Сетка охотничья для поклажи птиц с Маркизских ов — 1. NB от кап. Кру

зенштерна
Лук из Зунда Нутка — 1
Колчан со стрелами, напитанными ядом, из Новой Зеландии — 1. NB от кап.

Скотта
Весло острова Нукагива одного из Маркизских островов — 1. NB от кап. Кру

зенштерна
Лук и стрелы НордВестовых берегов Америки — 2. NB от кап. Скотта
Весел с Маркизских ов — 2. NB от кап. Крузенштерна
Тунгусский крючок, коим поправляют збрую на оленях — 1
Палицы к щиту из Новой Зеландии — 1
Щит из Новой Зеландии — 1. От кап. Скотта
Доска, из которой бросают бобровые стрелы, с острова Кадьяк — 1
То же еще одна — 1.От кап. Крузенштерна
Стрелок с ова Кодьяка — 1. От кап. Лисянского
Колчан или сумка для стрел с Курильских ов — 1
Рыбная острога с Кодьяка — 1
Стрела с наконечником с ова Кальяка — 1. От кап. Крузенштерна
Стрел нерпячьих охотников с острова Кадьяка — 7
Род кожаного длинного мешка для поклажи стрел жителями ова Кадьяка — 1
Ошейник сверх которого надевают жители Сандвичевых ов — 1
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Каска непрячья охотников ова Кадьяка — 1
Маска с Сандвичевых ов — 1
Маска ов Маркиза Мендозы с ова Нукагива — 1. От кап. Повалишина
Мазка [маска. — Авт.] жителей Ситки — 2. От кап. Лисянского
Луков из Египта — 2
Стрел, напитанных ядом, из Новой Гвинеи — 12
Стрел жителей Новой Зеландии — 6
Сумка для поклажи острых стрел — 1. От кап. Скотта
Рукоделье диких с Сандвичевых ов — 1. От кап. Повалишина
Тонкая веревка из коры с Сандвичевых ов — 1. От кап. Скотта
Сумка с ова Кадьяка — 1. От кап. Повалишина
Искат, выплетенный из корья, для ношения воды жителей ова Кодьяк — 1.

От кап. Лисянского
Искат, выплетенный из корья, для разной поклажи жителей острова Ко

дьяк — 1. От кап. Повалишина
Нож с ова Уналашки — 1
Сумка, сделанная из рыбьих кишок, с Алеутских ов — 1
Вид паруса лодки жителей овов Сандвичевых — 1
Сумка из собачьей кожи — 1.От кап. Скотта
Лодка Алеутских ов — 1. От кап. Крузенштерна
Лодка Алеутских ов — 1
Костяное изображение лодки — 1. От кап. Лисянского
Сумка для поклажи стрел с Алеутских ов — 1
Сумочка из собачьей кожи с Алеутских ов — 1. От кап. Крузенштерна
Искат, выплетенный из корья, для разных поклажей с ова Кадьяка — 1. От

кап. Лисянского
Уда для ловли рыбы палтусные — 1
Музыкальный инструмент жителей ова Таны, называемый ими нау — 1. От

кап. Головнина [См. п. 8) списка В.М. Головнина, кругосветное плавание на
шлюпе «Диана». РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 123–123 об.]

Бубны из птичьих носов жителей Сандвичевых ов — 2. От кап. Повалишина
[Указ ГАД № 3530 от 30 ноября 1806 г. От кап. П.В.Повалишина, плавание на
шлюпе «Нева». «Род бубен, два круга, называемых домы, сделанные из птичьих
носов — 2». РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 762. Л. 2–2 об.]

Искат, выплетенный из корья, для ношения воды — 1. От кап. Лисянского
Маут, обвязанный веревкой, сделанный дикими, который в продолжение

вояжа употребляем был капитаном Портлок от Сандвичевых ов — 1. От кап.
Скотта

Мазка [маска. — Авт.] деревянная Сандвичевых ов — 1. От кап. Повали
шина

Деревянная продолговатая чаша, род корзины с Маркизских ов — 1
Рукоделье диких из рыбьих кишок — 1. От кап. Лисянского
Нитки и прочие мелочи, привезенные с Суматры, от кап. Скотта
Перламутровая уда с Вашингтоновых ов — 1. От кап. Крузенштерна
Сумок, сделанных жителями ова Кадьяк — 2. От кап. Повалишина
Род пращи, называемой ова Таны жителями, казасива, посредством кото

рой в сражении бросают они небольшие копья — 1. Со шлюпа «Дианы» [См. п. 6)
списка В.М. Головнина, кругосветное плавание на шлюпе «Диана». РГА ВМФ.
Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 123–123 об.]

Ниток из рыбьих кишок и из коры с Сандвичевых овов — 1
Рукоделия диких из рыбьих кишок с Сандвичевых овов — 1
Шнурок, сделанный из коры — 1
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Крючок для рыбы с Маркизских овов — 1
Простой веер с Вашингтоновых овов — 1
Сумка из коры жителей ова Кадьяка — 1. От кап. Повалишина
Рукоделье диких из рыбьих кишок — 1
Рукоделье диких с Сандвичевых овов — 1. От кап. Лисянского
Украшенье, сделанное из камня со стеклярусом, вкладываемое в прорезь под

нижнею губой жителей ова Кадьяк — 1
Перевязь или пояс, подаренный капитану Головнину при первом свидании

одним из жителей ова Таны — 1 [Cм.: п. 13) списка В.М. Головнина, кругосветное
плавание на шлюпе «Диана». РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 123–123 об.]

Куски обитаталей ова Таны, они их носят в ушах как серьги — 2 [См.: «12)
Два куска, какие носят жители ова Таны в ушах вместо серег — 1». В.М. Голов
нин, кругосветное плавание на шлюпе «Диана». Там же.]

Штучка, которую жители ова Таны носят в хряще, разделяющем ноздри,
делая в оном нарочно прорезь — 1 [См.: п. 11). Там же.]

Браслет из скорлупы кокосовых орехов жителей ова Таны, которые носят
на руках и называют талинебой [точнее, тегинабой — Иванова, 2, с. 133] — 1.
Со шлюпа «Диана» [См.: п. 9). Там же.]

Костяные серьги, которые носят мужчины — 1. От кап. Крузенштерна
Браслет из скорлупы кокосовых орехов жителей ова Таны — 1. Со шлюпа

«Диана» [См. п. 10) списка В.М. Головнина, кругосветное плавание на шлюпе
«Диана». РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 123–123 об.]

Костяная серьга овов Маркиза Мендозы Нукагива — 1
Искат, выплетенный из корня жителями ова Кадьяка, для резной покла

жи— 1. От кап. Лисянского
Веер жителей Сандвичевых овов — 1. От кап. Повалишина
Зубы, украшения жителей ова Нукагива, которые носят мужчины на шее —

1 [«Зубы, украшение жителей острова Нукагива — 1». 12.01.1809 «Разного рода
вещи, подаренные от капитана Крузенштерна». Они записаны после указа ГАД
№ 68 РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 103.]

Простой веер с Маркизских овов — 1. От кап. Крузенштерна
Шляпа корневая раскрашенная жителями ова Кодьяк — 1. От кап. Лисянского
Шляпа корневая раскрашенная жителей ова Кадьяка — 1. От кап. Скотта
Шапочка нарядная жителей Маркизских овов — 1. От кап. Крузенштерна
Таионская шляпа с побрякушками в средине жителей ова Кадьяк — 1. От

кап. Лисянского
Искат или сосуд, плетеный из корня, для держания воды жителей ова Ка

дьяка — 1. От кап. Повалишина
Замшевые сапоги с Алеутских овов — 1. От кап. Крузенштерна
Так же — 1. От кап. Скотта
Инструмент кумир называемый, которыми управляет и повелевает владетель

жителей Сандвичевых овов — 1. От кап. Лисянского
Чашка деревянная с овов Вашингтоновых — 1. От кап. Повалишина
Орудие, называемое жителями ова Таны пака [точнее, паха — Иванова, 2,

с. 133], служащее вместо топора или шлахты, при выделывании деревянных
вещей употребляемое — 1 [См. п. 7) списка В.М. Головнина, кругосветное плава
ние на шлюпе «Диана». РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 123–123 об.]

Пращ, называемый жителями ова Таны, тариф — 1 [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1.
Д. 557. Л. 2. См. п. 5) списка В.М. Головнина, кругосветное плавание на шлюпе
«Диана».]

Копье, подобное алебарды с ова Мадагаскара привезенное, сделано в 1537 го
ду — 1
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Лук [арбалет. — Авт.], принадлежащий фельдмаршалу графу Штенбоку, с ко
торыми он датчанами взят был в плен, за 150 лет — 1. Поступил от кап. Скотта

Шведский палаш — 1 [Указ ГАД № 279, 22 января 1808 г. От капитана 1
ранга Скотта. «Шведский древний палаш один — 1». РГА ВМФ. Ф.215. Оп. 1.
Д. 1128. Л. 16–16 об.]

Оружье с Дружественных овов — 1
Белой материи кусок из коры, пау называемая, с ова Овиги — 1
Пау материя из коры желтой кусок с Маркизских овов — 1
Пау пестрой кусок из коры материи с Маркизских овов — 1
Латы деревянные переплетенные с ова Нукагива — 1
Пау желтая из коры материя с Сандвичевых овов — 1 куска
Пау белая материя из коры с Сандвичевых овов — 1 кусок
Кожаное платье из горла сивуча — 1
Из пузыря платье, называемое камлейка — 1
Замшевое платье с красными кружками, из крови оленей написанными,

с ова Кадьяка — 1
Летнее платье с ова Матсмай [Хоккайдо. — Авт.], род армяка — 1 [Поступи

ло в МГАД 12.01.1809 от И.Ф. Крузенштерна. РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203.
Л.103]

Материя крашеная из коры, пау называемая — 2 куска
Пау белая материя из коры с ова Пасхи, кусок — 1
Из кишок сделанная камлейка с ова Кадьяка — 1
Платье кожаное жителей Ситхских овов — 1
Пау, крашеной материи из коры, с Маркизских овов — 2 куска
Пау желтая материя Маркизских овов — 2 куска
Пау белая материя из коры с Маркизских овов — 1 кусок
Пау желтая материя из коры с Дружеских овов — 6 кусков
Пау крашеной материи из коры с Сандвичевых овов — 3 куска
Рукоделье диких с ова Кадьяк — 1
Сеть из рыбьих кишок — 1 [Указ ГАД № 3530 от 30 ноября 1806 г. От кап.

П.В. Повалишина, плавание на шлюпе «Нева». «Сеть, сплетенная из рыбьих
кишок, одна — 1». РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 17 об.–18]

Невод из рыбьих кишок — 1 [Там же.]
Крышка, сделанная из штучного можжевелового дерева, из которого швед

ский король в Куопью пил пиво — 1
Башмачок настоящей величины, какой носят китайские женщины — 1
Башмачок настоящей величины, какой носят китайские женщины — 1
Чубук с трубкою и прочий прибор табачный с Курильских овов — 1
Пау белая материя из коры с Маркизских овов — 4 куска
Пау желтая материя из коры — 2 куска
Пау крашеная пестрая материя из коры — 3 куска
Рукоделье с ова Кадьяка — 1
Рукоделий с овов Маркизских — 3 шт.
Картинки китайские, сделанные из перловой крупы — 2
Татарский ножик с прибором — 1
Китайский веер — 1
Татарские палочки красные, употребляемые для братья пищи — 2
Топор зеленой яшмы жителей из СевероЗападного берега Америки около

широты 61о — 1 [Указ ГАД № 714 от 9 октября 1819 г. В.М. Головнин, плавание
на шлюпе «Камчатка». РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 141–143.]

Нарядная мазка [маска. — Авт.] жителей с СевероЗападного берега Амери
ки около острова Ситхи — 1 [Там же]
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Сосуды деревянные, употребляемые жителями СевероЗападного берега Аме
рики — 2 [Там же.]

Лук со стрелами Нового Альбиона — 1 [Там же.]
Сосуд для хранения жидкостей с Сандвичевых овов — 1 [Там же.]
Музыкальный инструмент жителей Алеутских оств из носов птицы морских

попугаев — 1 [Там же.]
Головное украшение жителей Нового Альбиона — 1 [Там же.]
Копье, коим жители Кадьяка бьют китов — 1 [Там же.]
Головной наряд жителей Калифорнии — 1 [Там же.]
Черешок из моржовой кости работы жителей Кадьяка — 1 [Там же.]
Сивучий пузырь, кой жители Алеутских овов привязывают к стрелам, ко

торыми они бьют бобров и употребляют вместо сосудов для хранения жидко
стей — 1 [Там же.]

Кусок материи, сделанной Сандвичанами из коры бумажного дерева — 1 [Там
же.]

Другой образец таковой же материи — 1 [Там же.]
Ковер служащий нарядным платьем старшинами СевероЗападного берега

Америки, сделанный из шерсти диких коз — 1 [Там же.]
Кусок материи жителей Сандвичевых овов— 1 [Там же.]
Топор жителей Сандвичевых овов, которые ныне (1819 г.) весьма редки, по

тому что сандвичане употребляют железо — 1 [Там же.]
Шляпа работы Чуготской губы жителей — 1 [Там же.]
Копье жителей Сандвичевых овов — 1 [Там же.]
Палочка, которую жители Сандвичевых овов употребляют при любимой их

игре — 1 [Там же.]
Опахало, коим от старшин и почетных женщин Сандвичевых овов слуги их

отгоняют мух — 1 [Там же.]
Наряд калифорнийских индейцев — 1 [Там же.]
Одежда королевы с Сандвичевых овов — 1 [Указ ГАД № 794 от 20 ноября

1819 г. От капитанлейтенанта Л.А. фон Гагенмейстера, плавание на «Кутузо
ве». См.: «Одежда королевы Сандвичевых островов /Космимины/ Имя одной из
жен короля Каимехимеха. Одежда называется таппа или каппа — 1». РГА ВМФ.
Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Д. 143 об.–144]

Кувшин глиняный древних перуанцев — 1 [Там же.]
Ишкатов колошенских (род цилиндрических корзин) — 2 [Там же.]
Игра колошенская в кожаной сумке — 1 [Там же.]
Ниток жиляных кадьякской вязки — 2 пучка [Там же.]
Лук Нового Альбиона и при нем три стрелы — 1 [Там же.]
Шляпа диких народов сплетена из корня — 1 [Указ ГАД № 318 от 14 мая

1820 г. От Муравьева М.М. Видимо, вещи от его родственника М.И. Муравьева
из Русской Америки. РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Д. 149 об.]

Стрел с ова Кадьяк — 8 [Там же.]
Лук и четыре стрелы алеутских, всего 5 штук [Там же.]
Лук и стрелы, намазанные ядом, из Нового Альбиона, всего 5 штук [Там же.]
Две головы человеческие, новозеландцев, мужчины и женщины, на пьеде

сталах ясеневого дерева со стеклянными колпачками — 2
Кольчуги, колпак с рубашкою — 1. Подарок Музеуму кап.лейт. Яновского
23 сентября
Веревок из шнурков из растений — 13 [Указ ГАД № 571 от 30 сентября 1821 г.

От капитанкомандора Ф.Ф. Беллинсгаузена, плавание на шлюпе «Восток». РГА
ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 163–165]

Нитки черные, служащие нарядом диких народов, кусок — 1 [Там же.]
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Сеть из травы новозеландского льна — 1 [Там же.]
Шнуров из льна — 2 (Помета: «1» [Там же. Д. 579. Л. 24]) [Там же.]
Рогож из коры сплетенных больших — 2 [Там же.]
Рогож малых — 3 [Там же.]
Рогож таковых же выплетенных полосами — 1 (Помета: «4» [РГА ВМФ. Ф. 215.

Оп. 1. Д. 579. Л. 24] [Там же.]
Таковых же тонких — 3 [Там же.]
Рогожа, подаренная Императору Александру I от короля островов Дружества

Помаре — 1 [Там же.]
Сумок, выплетенных из коры — 5 [Помета: «3»  РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1.

Д. 579. Л. 24] [Там же.]
Поясов из коры выплетенных — 2 [Там же.]
Рогожек тонких из коры с бахромою — 2 [Там же.]
Головной убор, выплетенный из коры — 1 [Там же.]
Рукоделия из Новой Голландии [«Зеландии»  РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1.

Д. 579. Л. 24 об.], выплетенные из льна белые с черными каймами — 3 [Там
же.]

Таковых же с бахромами — 2 [Там же.]
Таковых с полосами — 2 [Там же.]
С черною каймою — 1 [Там же.]
Рукоделий, выделанных из дерева [добавлено: «пау» — РГА ВМФ. Ф. 215.

Оп. 1. Д. 579. Л. 24об.], служащих для прикрытия — 25 [Там же.]
Красно белого цвета материи — 3 [Там же.]
Желтой материи с красными цветами — 27 [Там же.]
Желтой материи [добавлено: «без цветов»  РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 579.

Л. 24об.] — 1 кусок [Там же.]
Белой материи — 1 кусок [Там же.]
Белой набивной для постилок — 10 [Там же.]
Веер, выплетенный из коры — 1 [Там же.]
Разных плетеных сумок — 6 [Там же.]
Разных одежд — 11 [Там же.]
Чашек из кокосовых орехов — 7 [Там же.]
Разных изделий — 7 [Там же.]
Кувшинов из морских растений — 5 [Помета: «15» — РГА ВМФ. Ф. 215.

Оп. 1. Д. 579. Л. 24об.] [Там же.]
Сосудов разных — 4 [Там же.]
Разного сорта оружий диких народов — 230 [Там же.]
Колчанов — 4 [Там же.]
Луков диких народов — 4 [Там же.]
Стрел — 60 [Там же.]
Род шлемов из кокосовых прутьев — 3 [Там же.]
Щит новозеландский — 1 [Там же.]
Весел разного сорта — 20 [Там же.]
Леeк [черпаков — Авт.] — 6 [Там же.]
Лук, туло со стрелами, одежда зимняя мужчины и женщины юкагирей, ко

чующих по тундре между Алезеею и Колымою — 1 экз. [Указ ГАД № 892,
02.09.1824 г., из Колымской экспедиции 1820–1824 гг. под начальствованием
Ф.П. Врангеля. РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1204. Л. 10 об.]

Собачьи санки с упряжкою от чукчей, селения на Северном мысе — 1 [Там же.]
Посох, пешня, ложка, уда и рубаха оттуда же, всего 5 штук [Там же.]
Модель собачьей нарты, каковая употреблялась при экспедиции — 1 [Там

же.]
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Библия китайская — 1 [Указ ГАД № 1098 27 октября 1824 г. От капитан
лейтенанта Лазарева 1го, плавание на шлюпе «Ладога». РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1.
Д. 1204. Л. 13 об., 15–16]

Модель камчатских санок — 1 [Там же.]
Два весла с ова РаиВаваи — 2 [Там же.]
Колчан со стрелами из Отаити — 1 [Там же.]
Деревянный идол из морая [мараи — святилище. — Авт. ] Отаити — 1 [Там

же.]
Рогожка отаитянская из пальмовых листьев — 1 [Там же.]
Базальтовый топор отаитян — 1 [Там же.]
4 кокоса, в которых держат масло отаитяне — 4 [Там же.]
Белое тканье отаитян — 1 [Там же.]
Аспидная трубка колошанская — 1 [Там же.]
Пояс жителей Курильских овов — 1 [Там же.]
Алеутская шапка, употребляемая при промыслах — 1 [Там же.]
Шнурок из человеческих волос с ова Отаити — 1 [Там же.]
Две калифорнийские корневые корзинки — 2 [Там же.]
Две рукоятки со стрелами — 2 [Там же.]
Два копья жителей Вандименовой земли — 2 [Там же.]
Уда с двумя крючками перламутровыми из Отаити — 1 [Там же.]
Лук с 19 стрелами употребляемых алеутами, всего 20 шт. [Там же.]
Уда из ракушек отаитян — 1 [Там же.]
Крючок от уды колошенской для ловления палтусов — 1 [Указ ГАД № 1098

27 октября 1824 г. От капитанлейтенанта С.П. Хрущева, плавание на шлю
пе «Аполлон». РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 764. Л. 28–29]

Мазка колошанская, употребляемая при игрищах — 1 [Там же.]
Уналашкинская шапка китобоев — 1 [Там же.]
Алеутская корневая шапка — 1 [Там же.]
Модель санок камчатских — 1 [Там же.]».

Этнографические предметы в Модель�камере
при Главном Адмиралтействе

В каталогах, оставшихся от Морского музея вещей, которые в 1834 г. были
переданы Комиссией Колодкина в Моделькамеру при Главном Адмиралтействе,
значатся отдельные этнографические предметы.

Одно из последних поступлений в Комиссию Колодкина, как свидетельству
ет составленный Е.П. Андреевым «Каталог корабельным судам и прочим моде
лям 1805–1833 гг.» [РГА ВМФ. Ф. 578. Оп. 1. Д. 10. Л. 15–67 об.], состоялось
«1828 года марта 17 дня при предписании Гидрограф[ического] Депо за № 108».
Туда включен перечень моделей и лодок в натуральную величину (см. №№ 11–
16 в Приложении 3).

Согласно «Каталогу Механических и Цывильных моделей» [РГА ВМФ.
Ф. 578. Оп. 1. Д. 10. Л. 64 об.–65], в 1833 г. были приняты вещи, часть которых
включена в «Каталог СанктПетербургской моделькамеры», составленный
Н.М. Барановым в 1866 г.:

Сандвичевых островов:
Паруса из рыбьего пузыря — 1 (Помета: «№ 250») [«Модель паруса из пузы

ря (группа VIII, № 383); доставлен капитаном 1 ранга М.П. Лазаревым с Санд
вичевых островов»]
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Веревок из коры один моток — 1 (Помета: «№ 251») [«Веревка из травы (группа
VIII, № 387). Веревка из травы работы дикарей с Сандвичевых островов; до
ставлена капитаном 1 ранга М.П. Лазаревым в 1819 г.»]

Островов НовоГебридских
Шляпа острова Табуая, одна (Помета: «№ 252») [«Шляпа из тростника (груп

па VIII, № 386); доставлена капитаном В.М. Головниным в 1819 г. Работы дика
рей острова Табуая (в Новой Зеландии)»]

Новой Зеландии
Леек деревянных четыре (Помета: «№№ 253, 254, 255, 256»)
Льну разной добротности двадцать — 20 (Помета: «№ 257») [«Лен (группа

VIII, № 388). 20 образцов льна различной работы растущих в России»]
Восточного Океана
Неводов разных три — 3 (Помета: «№№ 258, 259, 260») [«Невод (группа VIII,

№№ 380, 381, 382). Все три невода работы жителей островов Восточного океана
доставлены М.П. Лазаревым в 1825 г.»]
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Приложение 2
СПИСОК РУССКИХ СУДОВ,

ПОСЕЩАВШИХ АРХИПЕЛАГИ И ОСТРОВА ТИХОГО
И ИНДИЙСКОГО ОКЕАНОВ В 1803–1829 гг.*

* Таблица составлена А.Л. Ларионовым.

п/п Название 
судна 

Сведения 
о постройке Размеры, вооружение 

Годы 
плавания, 
командир 

Примечания 

1 

16-пушечный 
шлюп 
«Надежда», 
первоначаль-
ное название 
«Леандр» 

Куплен в Анг-
лии в 1802 г. 
Ю.Ф. Лисян-
ским и кора-
бельным под-
мастерьем  
И.С. Разумо-
вым 

Вооружение — 16 пушек.  
Длина 117 футов (35,661 м). 
Ширина 28 футов 4 дюйма 
(8,635 м).  
Средняя осадка 13 ф. (3,962 м)1.  
Водоизмещение 767,7 
метрических тонн2.  
Грузовместимость 457,2 т3  

1803–1806 гг., 
И.Ф. Кру-
зенштерн 

 

2 

14-пушечный 
шлюп «Нева», 
первоначаль-
ное название 
«Темза» 

Куплен в Анг-
лии в 1802 г.  
Ю.Ф. Лисян-
ским и кора-
бельным под-
мастерьем  
И.С. Разумо-
вым 

Пушек 14 (12-фунтовых — 10; 
6-фунт. — 2; 1-фунт. 
фальконета — 2).  
Длина 107 ф. 11,25 д. (32,6 м).  
Ширина 28 ф. 6 д. (8,4 м).  
Глубина интрюма 11 ф. 10 д. 
(3,6 м). 
Средняя осадка 3,6 м.   
Водоизмещение 686,3 т. 
Грузовместимость 376 т4 

1803–1806 гг., 
Ю.Ф. Лисян-

ский 

Один из 
офицеров  — 
П.В. Пова-
лишин, 
передавший 
свою коллек-
цию Музеу-
му ГАД 

3 
16-пушечный 
шлюп «Диана» 

Построен на 
Свири на 
Лодейнополь-
ской верфи по 
проекту кора-
бельного мас-
тера Мелихова, 
перестроен из 
транспортного 
судна для пере-
возки леса.  
В 1807 г. 
отправлен  
к берегам 
Камчатки  

Пушек медных 6-фунт. —14; 8-
фунт. каронад — 4; 3-фунт. 
фальконетов — 4 (2 пушечных 
порта из 16 заделаны по при-
казу Головнина)5.  
Длина по гондеку (орудийной 
палуба) 91 ф. (24,384 м). Длина 
по килю 80 ф. (24,384 м).  
Ширина без обшивки 25 ф. 
(7,620 м). Глубина интрюма  
12 ф. (3,6582 м).  
Осадка 10 ф. (3,098 м)6.  
Водоизмещение 437,5 т7 

1807–1811 гг., 
В.М. Головнин

Один из 
офицеров, 
лейтенант 
П.И. Рикорд, 
командовал 
шлюпом, 
когда  
В.М. Голов-
нин был  
в плену  
у японцев. 
В 1813 г. 
шлюп обра-
щен под ма-
газин (склад)8.

4 
8-пушечный 
бриг «Рюрик» 

Построен на 
средства  канц-
лера графа  
Н.П. Румянце-
ва на частной 
верфи в г. Або 
[ныне — Тур-
ку]. Заложен  
19 февраля 
1815 г. Спущен 
на воду 11 мая 
1815 г.   
и 23 мая 1815 г. 
ушел из Або  
в Кронштадт9 

Пушек 12-фунт. — 4; 8-фунт. — 
2, 3-фунт. — 2.  
Длина 101 ф. (30,8 м).  
Грузовместимость 150 англ. т 
(182,88 т).  
Водоизмещение 435,4 т. 
Подводная часть обшита 
медными листами. 

1815–1818 гг., 
О.Е. Коцебу 
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п/п Название 
судна 

Сведения 
о постройке Размеры, вооружение 

Годы 
плавания, 
командир 

Примечания 

5 

34-пушечный 
коммерческий 
шлюп 
«Кутузов»10 

Нет данных Вооружение: на орудийной 
палубе пушек 12-фунт. — 20;  
на верхней палубе 6-фунт. 
единорогов — 14. 
Длина между перпендику-
лярами 110 ф. 3 д. (33,60 м).  
Ширина с обшивкой 30 ф. 
(9,144 м). 
Осадка 13 ф. (3,95 м). 
Водоизмещение 763 т. 
Грузовместимость 442,5 т. 

1816–1819 гг., 
Л.А. Гаге-
мейстер 

 

6 
28-пушечный 
шлюп 
«Камчатка» 

Построен в Ло-
дейном Поле. 
Заложен 17 ок-
тября 1816 г. 
Спущен на 
воду 17 мая 
1817 г. 

Длина 130 ф. (39,620 м).  
Ширина 32 ф. (8 м).  
Интрюм 17 ф. (5,180 м).  
Водоизмещение 900 т11 

1817–1819 гг., 
В.М. Головнин

В 1822 г. 
обращен  
в транспорт. 
Разбился  
у острова 
Нарген  
в 1824 г. 

7 

28-пушечный 
шлюп 
фрегатного 
типа «Восток» 

Построен  
в Санкт-Петер-
бурге на Ох-
тинской верфи. 
Строитель — 
корабельный 
мастер  
В.Ф. Стоке. 
Заложен 31 де-
кабря 1817 г. 
Спущен на 
воду 4 июля 
1818 г. 

Пушек 18-фунт. — 16; 12-фунт. 
коронад — 12.  
Длина 130 ф. (39,620 м).  
Ширина с обшивкой 34 ф. 
(10,360 м).  
Глубина интрюма 17 ф.  
(5,180 м).  
Осадка в полном грузу:  
носом — 14 ф. 9 дм (4,5 м), 
кормой — 15 ф. 9 дм (4,8 м).  
Водоизмещение 985 т12.  

1819–1821 гг., 
Ф.Ф. Беллинc-

гаузен 

Экипаж — 
117. Офице-
ров и науч-
ных сотруд-
ников — 12. 
Унтер-офи-
церов — 10. 
Матросов — 
95. 
 

8 
28-пушечный 
шлюп 
«Аполлон» 

Строился на 
Лодейнополь-
ской верфи. 
Строитель 
корабельный 
мастер  
В.Ф. Стоке. 
Заложен 21 де-
кабря 1820 г. 
Спущен на 
воду 7 мая 
1821 г. 

Построен по чертежам 
«Востока» и имел те же 
размеры.13 

1821–1824 гг., 
И.С. Тулубьев, 
С.П. Хрущев 

Командир 
И.С. Тулу-
бьев в 1822 г. 
скончался. 

9 
20-пушечный 
шлюп  
«Ладога»  

Построен на 
Лодейнополь-
ской верфи 
помощником 
корабельного 
мастера 
Петром 
Васильевичем 
Курепановым, 
спущен на воду 
в июле 1820 г. 

Построен по чертежу 
«Мирного» и имел его размеры. 
Длина 120 ф. (36,58 м). 
Ширина с обшивкой 34 ф. 4 дм 
(9,55 м). 
Осадка в полном грузу: носом 
13 ф. 6 дм (4,11 м),  
кормой 13 ф. 8 дм (4,17 м). 
Водоизмещение 884,5 т.  
Грузовместимость 530 т14 

1822–1824 гг., 
А.П. Лазарев 
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1 См.: [Вокруг света с Иваном Крузенштерном… 2003: 113].
2 Водоизмещения и грузовместимости судов даны ориентировочно, посколь

ку они были друг от друга зависимы.
3 Имел грузовую вместимость 450 английских тонн, или 450 × 1,016 = 457

метрических тонны. Пользуясь трудом И.Ф. Крузенштерна «Путешествие во
круг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 гг., совершенное на кораблях “Надежда”
и “Нева”» [СПб., 1809. Ч. 1], многие авторы понимали под его определением «ве
личиной в 450 тонн» водоизмещение корабля, тогда как это его грузовмести
мость. См.: [Нозиков 1941: 21].

4 РГА ВМФ. Ф. 870. Оп. 1. Д. 2622/2. Л. 6. «Журнал корабля “Нева” во время
плавания вокруг света, ведомый штурманом 9 класса Данилой Калининым
с 1803 по 1806 гг.». Передан Архиву Берковым в 1829 г.

5 См.: [Головнин 1961: 41–42].
6 См.: [Головнин 1961: 38].

п/п Название 
судна 

Сведения 
о постройке 

Размеры, вооружение 
Годы 

плавания, 
командир 

Примечания 

10 

 
42-пушечный 
фрегат  
«Крейсер» 

Построен на 
Соломбальской 
верфи близ 
Архангельска 
корабельным 
мастером   
А.М. Курочки-
ным. Заложен 
11 июня  
1820 г.,  
спущен на воду 
16 мая 1821 г.15 

Первоначально вооружен  
36 пушками.  
По просьбе командира воору-
жен пушками: 12-фунт. — 26; 
8-фунт. — 16, носовыми погон-
ными — 2. 
Длина 145 ф. (44,02 м).  
Ширина 38 ф. (11,6 м).  
Осадка 20 ф. (6,96 м). 
Водоизмещение 1901 т16.  
В марте 1822 г. при килевании 
был обшит медью, на нем 
уменьшены кормовые ракови-
ны и штульцы. 

1822–1825 гг., 
М.П. Лазарев 

Экипаж — 
176 чел. 
Офицеров — 
15, в их чис-
ле — мичма-
ны Д.И. За-
валишин  
и П.С. Нахи-
мов. 
Фрегат стро-
ился как 
нетиповой17. 
В 1831 г. об-
ращен в ма-
газин (склад). 

11 

16-пушечный 
военный 
транспорт 
«Кроткий» 

Построен на 
Охтинских 
верфях  
в Санкт-Петер-
бурге. Заложен 
28 августа  
1824 г. Спущен 
на воду 2 мая 
1825 г. 
Строитель  
В.Ф. Стоке. 

Длина между 
перпендикулярами 90 ф.  
(27,432 м).  
Ширина 29 ф. 6 д. (8,981 м)18.  
Глубина интрюма 12 ф. 8 д. 
(6,604 м).  
Осадка 9 ф. 8 д. (2,95 м).  
Водоизмещение 373,2 т19. 

1825–1827 гг., 
Ф.П. Врангель 

 

12 
18-пушечный 
бриг 
«Сенявин»20 

Построен на 
Охтинской 
верфи в Санкт-
Петербурге. 
Заложен  
23 сентября 
1825 г., спущен 
на воду 14 мая 
1826 г. 
Строитель  
В.Ф. Стоке. 

Длина между 
перпендикулярами  
90 ф. (27,432 м).  
Ширина без обшивки 29 ф. 60 д. 
(8,969 м).  
Осадка 11 ф. (3,353 м).  
Водоизмещение 339,3 т21 

1826–1829 гг., 
Ф.П. Литке 
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7 Поскольку Лодейнопольские транспорты имели очень полные обводы
(0,611), то для них коэффициенты полноты были больше, чем у других судов.

8 См.: [Веселаго 1872]. В Списке не указаны размеры шлюпа, его водоизме
щение, а также, кто был строителем корабля. Эти сведения приводятся в ука
занном ниже труде В.М. Головнина.

9 См.: [Коцебу 1948].
10  А.Л. Ларионовым обнаружен в фондах ЦВММ чертеж судна, «учиненного

для РоссийскоАмериканской компании» (ЦВММ, инв. № 58075). По анализу
его размеров можно предположить, что это чертеж судна «Кутузов». На обрат
ной стороне чертежа надпись: «Из дела Кораблестроительного Департамента по
постройке судов для РоссийскоАмериканской Компании».

11 См.: [Головнин 1822: 26].
12 См.: [Ларионов 1963: 141].
13 Там же.
14 Там же.
15 Видимо, Курочкин строил его в Архангельске по своему чертежу 44пушеч

ного фрегата «Диана», заложенного 12 июня и спущенного на воду 13 августа
1818 г. «Диана» имела длину 151 ф. (46,024 м), ширину 36 ф. 4 д. (11,693 м),
глубину интрюма 18 ф. 11 д. (5,765 м), осадка неизвестна.

16 См.: [Чернышев 1997: 209–210].
17 См.: [Лазарев 1952: 225–226, 231–233, 240, 250, 252].
18 Ширина не указана. Транспорт имел одинаковую длину с бригом «Сеня

вин», следовательно, его ширина без обшивки могла быть 29 ф. 6 д. (8,981 м).
См.: [Веселаго 1872: 216].

19 Поскольку «Кроткий» строился на Охтинской верфи, он имел более ост
рые обводы, чем лодейнопольские суда. Примерное водоизмещение транспорта
было 373,2 метрических тонн.

20 См.: [Литке 1938].
21 Водоизмещение судов, если оно не указано в первоисточниках, рассчиты

валось по формулам общей полноты водоизмещения с введением выше их коэф
фициентов, а именно b=V:LBT, где V – водоизмещение, L — длина по ватерли
нии без княвдегета, B — наибольшая ширина по миделю, T — средняя осадка.
Значение b вводится в формулу LXB·X·TXb=V.
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Приложение 3

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТИХООКЕАНСКИХ ЛОДОК
И ИХ МОДЕЛЕЙ, СОСТАВЛЕННАЯ ПО «КАТАЛОГУ

КОРАБЕЛЬНЫМ СУДОВЫМ И ПРОЧИМ МОДЕЛЯМ»
Е. П. АНДРЕЕВА (1805–1833 гг.)

В последней описи 1764 г. имущества СанктПетербургской модель
камеры ни одного «туземного» судна нет [РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1. Д. 144.
Л. 131–135]. Список предметов, приведенных в таблице, взят из «Ка
талога корабельным судовым и прочим моделей» [Там же. Ф. 578. Оп. 1.
Д. 10. Л. 16 об.–67 об.]. Его составитель Е.П. Андреев использовал Опись
1810 г. [Там же. Ф. 215. Оп. 1. Д. 777. Л. 1–71], Журналы Комиссии
Колодкина [Там же. Д. 1207. 306 л.] и «Генеральную опись вещам, посту
пившим в Музеум», часть 1 [Там же. Д. 1203. 169 л.] и часть 2 [Там же.
Д. 1204. 41 л.]. Помимо этих основных документов, он, очевидно, исполь
зовал сохранившиеся на бирках при предметах сведения (их названия
и пр.). В Каталоге Андреева учтены все подлинные лодки и их модели, до
ставленные российскими моряками из разных широт Тихого океана
в МГАД до 1834 г.

Андреев не расшифровывает названия Указов ГАД, которые мы сочли
необходимым включить в примечания к Приложению 31. Сведения о пе
редаче вещей из МГАД до 1834 г. взяты из пометок в Генеральной описи
[Там же. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203].

Поскольку в Каталоге Андреева не всегда указаны особенности лодок
(например, количество люков, наличие балансира), трудно выявить эти
предметы в фондах ЦВММ. В каталоге Андреева все модели кожаных
лодок названы байдарками, тогда как в эту категорию попадают самые
разные их типы (байдары, каяки).

На ряде моделей сохранились старые номера из каталога Н.М. Бара
нова, нанесенные черной краской. Это позволяет идентифицировать суда
из фондов ЦВММ с вещами из каталога Андреева. В частности, группа
VIII (по Баранову — 13 моделей байдар) имела № 3752. Этот номер обна
ружен на девяти предметах ЦВММ (инв. №№ 606, 608, 611, 617, 620,
638, 643, 644, 14970).

Океанийская лодка натуральной величины (ЦВММ, инв. № 30511),
очевидно, не была зафиксирована Барановым, поскольку отсутствовала
в Музее (некоторые предметы находились в то время в Арсенале).

1 «Журнал Указов ГАД 1805–1821» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 778]
2 «Группа VIII. № 375. 13 моделей байдар. Половина доставлена М.П. Лаза

ревым, а другая капитаном Лисянским» [Морской сборник 1866: 64].
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П/
п 
 

№ Указа ГАД  
о поступлении  

в Музеум 

Текст каталога 
Андреева 

Инв. №  
в ката-
логе Ан-
дреева 

Куда передано из 
Музеума 

Инв. № 
в ката-
логе 
Бара-
нова 

Инв. № 
ЦВММ  
1938 г.

1 

1805 года июля 14 
дня по Указу Г.А. 
Департамента за 
№ 5681 

Модель байдары 
двухлючной — 
одна 

12 

По предписанию Гидр. 
Депо 16.04.1834 г. № 383 
сдана в Ведомство 
Генерал-Интенданта. 
Исключена  
по Указу № 271 

375  

2 

1806 года декабря 
7 дня по Указу 
Г.А. Департамента 
за № 35942 

Модель байда- 
ры — одна. 
Поступила от 
капитана 
Лисянского 

28 

Сдано с прочими по 
предписанию  
№ 383 в ведомство 
Генерал-Интенданта 
16.04.1834 

360 610 

3 

1806 года декабря 
7 дня по Указу 
Г.А. Д-та за  
№ 3594 

Модель 
ситхинской  
лодки — одна. 
Поступила от 
капитана 
Лисянского 

29 

Сдано с прочими по 
предписанию  
№ 383 в ведомство 
Генерал-Интенданта 
16.04.1834 

 648 

4 

1809 года генваря 
11 дня по Указу 
Г.А. Д-та  
за №683 

Модели байдар — 
две 

№ 46, 47

Сданы в Ведомство 
Генерал-Интенданта по 
предписанию № 383  

  

5 
1809 года генваря 
11 дня по Указу 
Г.А. Д-та за № 68 

Модель японского 
судна — одна 108 

Сданы в Ведомство 
Генерал-Интенданта по 
предписанию № 383 

  

6 

1819 года февраля 
11 дня по Указу 
Г.А. Д-та  
за № 1704  

Модель судна 
островов Графа 
Румянцева — 
одна 

225 

Поступила в Ведомство 
Генерал-Интенданта по 
предписанию № 383 

361 630 

7 

1819 года октября 
9 дня по Указу 
Г.А. Д-та за 
№ 7145 

Модель 
двухлючной 
Алеутской 
байдары — одна 

231 

Сдана в Морской 
Кадетский Корпус  
и по Указу Адмиралт. 
Департамента 24 марта 
1827 года за № 414 
иcключена 

  

8 

1819 года ноября 
20 дня по Указу 
Г.А. Д-та за 
№ 7946 

Модель военной 
байдары 
кенайской — одна

232 

В Ведомство Генерал-
Интенданта по 
предписанию № 383 

  

9 
1821 года марта 16 
дня по Указу Г.А. 
Д-та за № 1097  

Модель японского 
судна — одна 245 

 
377 594 

10 

1824 года ноября 4 
дня по Указу Г.А. 
Д-та за № 10398 
 

Модель 
лисьевской 
китобойной 
однолючной 
байдарки с 
прибором — одна 

250 

 

  

11 

1828 года марта 17 
дня при 
предписании 
Гидрограф. Депо 
за № 108 

Модель лодки из 
Новой Зеландии 
Залива Королевы 
Шарлоты  
18-баночной — 
одна  

273 

 

372 634 
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П/
п 
 

№ Указа ГАД  
о поступлении  

в Музеум 

Текст каталога 
Андреева 

Инв. № 
в ката-
логе Ан-
дреева 

Куда передано из 
Музеума 

Инв. № 
в ката-
логе 
Бара-
нова 

Инв. № 
ЦВММ  
1938 г. 

12 

1828 года марта 17 
дня при 
предписании 
Гидрограф. Депо 
за № 108 

Модель лодки  
с новых островов, 
открытых шлю-
пами «Восто- 
ком» и «Мирным» 
с Балансом — 
одна 

274 

 

366 629 

13 

1828 года марта 17 
дня при 
предписании 
Гидрограф. Депо 
за № 108 

Модель лодки  
с рогожевым 
парусом  
и балансом 
острова  
Оно — одна  

275 

 

371 622 

14 

1828 года марта 17 
дня при 
предписании 
Гидрограф. Депо 
за № 108 

Модель 
калифорнской 
лодки из камыша 
с двумя веслами 
— одна 

276 

 

362 635 

15 

1828 года марта 17 
дня при 
предписании 
Гидрограф. Депо 
за № 108 

Модель двух 
сплоченных лодок 
острова Атаити — 
одна 

277 

 

367 645 

16. 

1828 года марта 17 
дня при 
предписании 
Гидрограф. Депо 
за № 108 

Модель лодки 
острова Апара с 
балансом — одна 278 

 

368 627 

17 

1828 года марта 17 
дня при 
предписании 
Гидрограф. Депо 
за № 108 

Модель двух 
сплоченных лодок 
с острова Анны —
одна 

279 

 

373 646 

18 

1828 года марта 17 
дня при 
предписании 
Гидрограф. Депо 
за № 108 

Модели 
коложенских 
лодок — две 

280 

Сданы в Черноморское 
Управление  
и в Морской Кадетский 
Корпус  
и исключены по Указам 9 
июня 1827  
и 2 марта 1827 гг. № 2424 
и 753 

  

19 

1828 года марта 17 
дня при 
предписании 
Гидрограф. Депо 
за № 108 

Модель двух 
сплоченных 
колошенских 
лодок для 
промысла — одна

281 

 

364 605 

20 

1828 года марта 17 
дня при 
предписании 
Гидрограф. Депо 
за № 108 

Модели 
трехлючных 
байдар — две  282 

 

  

 

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-02-025219-6/ 

© МАЭ РАН 



363ПРИЛОЖЕНИЕ 3

П/
п 
 

№ Указа ГАД  
о поступлении  

в Музеум 

Текст каталога 
Андреева 

Инв. № 
в ката-
логе Ан-
дреева 

Куда передано из 
Музеума 

Инв. №  
в ката-
логе 
Бара-
нова 

Инв. № 
ЦВММ  
1938 г. 

21 

1828 года марта 17 
дня при 
предписании 
Гидрограф. Депо 
за № 108 

Модель 
двухлючная 
байдара — одна 

283 

Сдана в Черноморское 
Управление,  
и по Указу 
Адмиралтейского Депар-
тамента 9 июня 1827 г. за 
№ 753 исключена 

  

22 

1828 года марта 17 
дня при 
предписании 
Гидрограф. Депо 
за № 108 

Модели 
однолючных 
байдар — четыре 284 

Сданы в Ведомство 
Генерал-Интен-данта по 
предписанию № 383   

23 

1828 года марта 17 
дня при 
предписании 
Гидрограф. Депо 
за № 108 

Трехлючная с 
одним веслом 
байдара кожаная 
— одна 

285 

 

374/1 911 

24 

1828 года марта 17 
дня при 
предписании 
Гидрограф. Депо 
за № 108 

Однолючная 
байдара — одна 

286 

 

374/2 30614 

25 

1828 года марта 17 
дня при 
предписании 
Гидрограф. Депо 
за № 108 

Лодка с островов, 
открытых 
шлюпами 
«Востоком» и 
«Мирным» — 
одна 

287 

 

 30511 

26 

После записи 30 
ноября 1833 г.: 
Приняты из 
модельной 
мастерской 
оказавшиеся сверх 
Каталогов 

Модель 
колошенской 
лодки — одна 

299 

 

  

1 Граф Иван Григорьевич Чернышев, президент Адмиралтейств Коллегии
с 4 июля 1769 г. по 20 июня 1797 г., умер в августе 1797 г. в Италии. «Донесе
ние Де Местра в ГАД от 10 июля 1805 г. о принятии в Морской Музеум от Гене
ралЛейтенанта графа Григория Ивановича Чернышева по приложенной к сему
описи 86 вещей» [РГА ВМФ. Ф. 578. Оп. 1. Д. 86 — не сшитое], далее идет спи
сок с пометкой «в Арсенале». Выписки из описи совпадают с описью вещей,
принятых Глотовым 1 декабря 1808 г. [Там же. Ф. 215. Оп. 1. Д. 548]. Опись
вещей, принятых Глотовым, не имеет валовой нумерации, поэтому их труд
но сопоставлять с описью де Местра; модель байдары — примерно № 26. Ию
ля 14 дня 1805 г. Указ ГАД № 568 «О хранении в Музеуме моделей, подарен
ных графом И.Г. Чернышевым»: «Совещанием в ГАД определили принять на
хранение в Музеум от ГенералЛейтенанта Григория Ивановича Чернышева
коллекцию моделей кораблей, заводов и прочего в количестве 86 предметов».
Далее идет их список, где за № 26 значится модель байдары. В каталоге Анд
реева 1805–1833 гг. [Там же. Ф. 578. Оп. 1. Д. 10. Л. 16 об.] по Указу ГАД
№ 568 за № 12 числится «Модель байдары двухлючной — одна». Следователь
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но, модель этой байдары могла попасть к И.Г. Чернышеву до 1797 г. или к его
сыну до 10 июля 1805 г.

2 «Указ вещам, подаренным капитаном Лисянским». В описи ошибочно
«3544».

3 «О принятии на хранение по ведомости 68 чертежей и планов Старой Мо
дельКамеры»: «По Указу ГАД № 145 данного ГАД в прошлом 1805 году июня
5 числа в коем было предписано принять в Музеум модели и прочие вещи из
Г[осударственной] А[дмиралтейской] Коллегии, которых от оной ныне 1808 г.
декабря 1 числа приемом окончены и 1809 года генваря 11 числа приказом из
ГАД за 68 предложено хранить оные по данной ведомости при Музеуме» [Там
же. Д. 777. Л. 24]. Далее идет ведомость принятых музейных вещей Модель
камеры 1805 г., замыкавшейся на Гос. Адмиралтейскую Коллегию. В Ведомо
сти за № 31 числится «Модели лодок диких народов, обтянутых кожей — 2».
В Каталоге Андреева 1805–1833 гг. за №№ 46 и 47 числятся «Модели байдары
две» как поступившие по Указу ГАД № 68 [Там же. Д. 10. Л. 20]. Следовательно,
не все модели байдар, что попали в Музеум после 1805 г., собраны позже (1 мо
дель от графа Чернышева и 2 модели из СанктПетербургской моделькамеры
поступили раньше 1805 г.).

4 «О принятии на хранение сделанной в Мастерской лодки с островов Графа
Румянцева, открытых лейтенантом Коцебу». «№ 225 поступила по указу ГАД
170. Изготовлена в Модельной Мастерской Музеума по распоряжению де Тра
версе. Закончена 7 февраля 1819 г., взята на приход 11 февраля 1819 г.» [Там
же. Ф. 215. Оп. 1. Д. 778. Л. 3].

5 «О приеме редкостей от капитана 2 ранга Головнина».
6 «О принятии реткостей от господина Гагенмейстера (военная кенайская

байдара)».
7 «О принятии моделей из Модельной Мастерской Морского Музеума».
8 «Указ моделей, занесенных в Опись после смерти Глотова чиновником

14 класса Черепановым с № 250 по № 264».
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