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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СВОДНОГО КАТАЛОГА  

КОЛЛЕКЦИИ Н. Л. ШАБЕЛЬСКОЙ 

 
Статья посвящена проблемам методики создания сводного каталога коллекции     

Н. Л. Шабельской. Он является тематическим сводным каталогом, объединяющим пред-
меты, принадлежавшие данной коллекции и находящиеся в собраниях различных музеев. 

Структурное деление каталога основано на принципе деления по материалу и функцио-
нальному назначению предмета и отражает состав и особенности коллекции. При созда-

нии каталога разработано единое каталожное описание предметов на основе принятой 

структуры описания музейного предмета, которая позволяет включить в сведения о 
предметах коллекции из собраний других музеев.  

 

Ключевые слова: частная коллекция, сводный тематический каталог коллекции, 

структура каталога, каталожное описание предмета. 

 

M. Agapova 

 

PROSPECTS TO MAKE THE CATALOGUE OF N. L. SHABELSKAYA COLLECTION  
 

The methods of creating a catalogue of N. L. Shabelskaya’s collection are discussed. The 
catalogue is described as a thematic summary catalogue uniting objects from Shabelskaya’s col-

lection which belong to different museums. The structure of the catalogue is based on the princi-

ple of grouping items according to their functional targets and material. It also reflects the con-
tent of the collection and its specific features. Thе method of description of items in the catalogue 

is based on the accepted principles of structural description of museum exhibits which allows to 

include the information about items from other museums and to broaden the perception of the col-
lection. 

 
Keywords: private collection, thematic summary catalogue of the collection, catalogue 

structure, catalogue description. 

 

 

Изучение истории создания, принципов 

комплектования и бытования личных кол-

лекций является важной составляющей в 

научно-фондовой работе музея, поскольку 

личные коллекции составляют значитель-

ный объем предметов музейных собраний. 

Результаты таких исследований способст-

вуют расширению представлений о пред-

метах и коллекциях, позволяют по-новому 

представить их в музейной экспозиции.  
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В настоящее время в обществе возрос 

интерес к коллекционированию и истории 

частного коллекционирования, открывают-

ся частные музеи личных коллекций*, в го-

сударственных музеях создаются экспози-

ции и выставки личных коллекций. В каче-

стве примера можно привести экспозиции 

Всероссийского музея декоративно-при-

кладного и народного искусства, Государ-

ственной Третьяковской галереи, Музея 

личных коллекций Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пуш-

кина (далее ГМИИ) и другие, а также вы-

ставки: «"Ученая прихоть". Коллекция кня-

зя Николая Борисовича Юсупова» в ГМИИ 

им А. С. Пушкина в июле–ноябре 2001 г., 

«Великий меценат России. Петр Иванович 

Щукин», посвященную 100-летию переда-

чи П. И. Щукиным его собрания и музейно-

го комплекса Императорскому Российско-

му историческому музею и проходившую в 

Государственном историческом музее в ав-

густе–ноябре 2005 г.  

Наряду с созданием выставочных проек-

тов, результатом изучения личных коллек-

ций является публикация каталогов. Данная 

форма научных изданий вводит в научный 

оборот музейные предметы, раскрывает их 

содержательный, информационный потен-

циал.  

По определению «Современного словаря 

русского языка», каталог – это список, пере-

чень книг, рукописей, картин, музейных экс-

понатов и т. п., составленный в определен-

ном порядке; справочное издание, содержа-

щее такой список, или систематизированный 

перечень объектов изучения какой-либо от-

расли науки с указанием их характеристик; 

справочное издание, содержащее такой пе-

речень. 

Фиксируя результаты изучения музей-

ных предметов и коллекций, каталоги яв-

ляются частью научно-справочного аппара-

та. По форме фиксации информации выде-

ляются три основных типа каталогов – кар-

точные, печатные и на электронных носи-

телях. 

Издание каталогов является значимым 

показателем изученности музейных фон-

дов. Каталоги различаются по типам и ви-

дам в зависимости от цели использования, 

состава и характера каталогизируемых ма-

териалов, методики описания и др. По спо-

собу подачи и объему материала каталоги 

делятся на научно-справочные (каталоги-

указатели, аннотированные альбомы, сло-

вари-каталоги, каталоги-справочники и др.) 

и научно-популярные (тематические аль-

бомы, издаваемые с образовательными и 

рекламными целями). В зависимости от 

объема содержащихся в каталогах материа-

лов они могут быть межмузейными, меж-

фондовыми, пофондовыми, поколлекцион-

ными, авторскими, предметными.  

Сводный каталог является одной из раз-

новидностей научных каталогов и содер-

жит информацию о предметах, находящих-

ся в собраниях различных музеев. По ха-

рактеру материала сводные каталоги могут 

быть генеральными, тематическими, систе-

матическими.  

В музейной практике сводные каталоги не 

получили значительного развития. Несмотря 

на то что в настоящее время на законода-

тельном уровне закреплено ведение Госу-

дарственного каталога Музейного фонда 

Российской Федерации (являющегося свод-

ным каталогом в форме электронной базы 

данных), а методические и практические 

разработки по созданию структуры описания 

предметов и терминологических словарей 

ведутся с 1930-х гг., можно привести лишь 

единичные примеры подобных изданий [1; 

4]. В процессе бытования многие коллек-

ции были разделены между несколькими 

музейными собраниями. Наиболее точно и 

полно такие коллекции могут быть описа-

ны, представлены в сводном каталоге, ко-

торый бы содержал описание предметов из 

собраний различных музеев. Именно такая 

форма, несмотря на сложности (организа-

ционные) и трудоемкость работы, позволит 

точно оценить и охарактеризовать состав 

коллекции, большая часть предметов кото-
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рой хранится в фондах музейных собраний 

и не экспонируется. Сводный каталог явля-

ется одним из методов, позволяющих ре-

конструировать разрозненную по музей-

ным собраниям коллекцию. 

Сводный каталог личной коллекции яв-

ляется тематическим сводным каталогом, 

основная задача которого – объединение 

предметов, принадлежащих данной кол-

лекции, но находящихся в собраниях раз-

личных музеев и фондов музеев. 

Отчасти аналогичные задачи решают 

тематические каталоги выставок, посвя-

щенные той или иной коллекции. Но в рам-

ках выставочного проекта в силу различ-

ных причин не всегда удается выявить и 

привлечь все музеи–владельцы коллекций, 

не всегда есть возможность выставить все 

предметы из-за состояния сохранности 

предметов, ограниченности выставочных 

площадей. В отличие от выставочных ката-

логов сводный каталог позволяет решить 

задачу объединения и презентации предме-

тов, принадлежащих различным музеям. 

Данная проблема актуальна и при изуче-

нии коллекции Н. Л. Шабельской.  

История коллекции насчитывает около 

130 лет. Коллекция сложилась в 1880-е го-

ды и к 1891 г. представляла собой значи-

тельное собрание русской народной вы-

шивки, кружева, народного костюма, об-

разцов тканей и орнаментированных пред-

метов крестьянского быта. В 1890–1900-е 

годы коллекция неоднократно экспониро-

валась на выставках в музеях и всероссий-

ских промышленных и всемирных выстав-

ках в Чикаго, Антверпене и Париже, была 

отмечена высокими наградами и получила 

известность среди специалистов. Это – од-

но из крупнейших и ценных из подобных 

собраний наряду с коллекциями К. Д. Дол-

матова, П. И. Щукина, М. К. Тенишевой.  

Коллекция в 1906 г. после смерти Ната-

льи Леонидовны была приобретена Нико-

лаем II для Этнографического отдела Рус-

ского музея. Некоторые предметы из кол-

лекции находятся в собраниях Эрмитажа, 

Русского музея, Государственного истори-

ческого музея, Ярославского историко-

архитектурного и художественного музея-

заповедника, Всероссийского музея деко-

ративно-прикладного и народного искусст-

ва (далее – ВМДПНИ). 

Некоторые предметы из коллекции по 

завещанию Н. Л. Шабельской также были 

подарены ее дочерьми Н. П. Шабельской и 

В. П. Сидамон-Эристовой в музеи и науч-

ные учреждения, членом которых она явля-

лась. Небольшая часть коллекции была вы-

везена сестрами за границу в 1920-е годы и 

после их смерти частично была продана в 

частные коллекции во Франции и в США и 

часть – возвращена в Россию в 1991 г. Та-

ким образом, коллекция утратила целост-

ность еще в 1900-е гг., хотя и была сделана 

попытка сохранить основную ее часть. 

 Каталогизация коллекции предполагает 

выявление и научное описание предметов 

из коллекции в музейных собраниях Рос-

сии. 

В настоящее время создан каталог кол-

лекции Н. Л. Шабельской в собрании 

ВМДПНИ. Эта часть коллекции неодно-

родна по составу и включает вещественные 

и изобразительные источники на бумажных 

носителях (фотографии), при этом вещевая 

часть коллекции отличается большей раз-

нородностью, так как содержит предметы, 

разнообразные по стилю и технике испол-

нения, по назначению.  

Одной из трудностей при создании ката-

лога явилась разработка принципов клас-

сификации предметов коллекции, органи-

зация структуры каталога. Хронологически 

предметы коллекции представляют доволь-

но значительный исторический период 

XVII – начала XX в. Изучение научной ли-

тературы и опубликованных каталогов по-

зволило выявить современные направления 

и принципы классификации предметов. 

Структурное деление каталогов по ви-

дам источников применяется в каталогах 

тематических выставок, в которых предме-

ты при описании разделяются по материа-
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лам. В рамках одного вида, в данном случае 

текстиля, предметы делятся в соответствии 

с принятой структурой, по материалу и 

функциональным признакам. Структурное 

деление каталога связано прежде всего с 

составом коллекции, с ее особенностями. 

Основной задачей при выборе принципа 

деления предметов является наиболее пол-

ное и четкое раскрытие данной коллекции.  

Были выделены два классификационных 

признака – материал и функциональное на-

значение предмета. В каталоге выделены че-

тыре раздела: 1) Ткани; 2) Костюм. Предме-

ты быта; 3) Фрагменты тканей, орнаментиро-

ванные вышивкой. Кружево; 4) Фотографии. 

Каждый раздел имеет внутреннее деление, 

предметы сгруппированы по материалу и 

способу производства в хронологическом 

порядке.  

В разделе «Ткани», в соответствии с 

принятым делением по материалу (типу во-

локна), были выделены: льняные ткани, 

хлопчатобумажные ткани, шелковые ткани, 

парчовые ткани. Внутри каждой группы 

ткани сгруппированы в хронологической 

последовательности, по географическому 

принципу. 

В разделе «Костюм. Предметы быта» 

выделены: головные уборы, платки и шали, 

предметы одежды, подзоры и полотенца. В 

группу головные уборы включены девичьи 

и женские головные уборы из коллекции, а 

также части головных уборов – донца, по-

затыльни. Группа «Предметы одежды» 

представлена образцами крестьянской 

праздничной одежды различных видов. 

Подзоры и полотенца представлены в кол-

лекции довольно значительной группой 

предметов. Выделение этой подгруппы в 

разделе «Костюм. Предметы быта» пред-

ставляется оправданной, так как эти само-

стоятельные предметы, имеющие опреде-

ленное функциональное назначение, в быту 

в определенных ситуациях могли использо-

ваться в качестве деталей костюма (пояс, 

головной убор). В этой группе представле-

ны орнаментированные вышивкой концы 

полотенец. В последующем возможно вы-

деление этой группы предметов в само-

стоятельный раздел. 

Раздел «Фрагменты ткани, орнаментиро-

ванные вышивкой. Кружево» состоит из 

двух частей – «Вышивки» и «Кружева» – и 

имеет внутреннее деление: «Вышивка гла-

дью», «Счетная вышивка», «Строчевая вы-

шивка» и «Кружево». В группе «Фрагмен-

ты ткани, орнаментированные вышивкой», 

выделены фрагменты одежды и тканей с 

вышивкой, функциональное назначение ко-

торых сложно определить. В разделе «Кру-

жево» представлены образцы золото-

серебряного кружева. 

«Фотографии» разделены по характеру 

содержания изображений: Народный кос-

тюм, Коллекция Н. Л. Шабельской, Рабо-

ты мастерской Н. Л. Шабельской, Ин-

терьер. Необходимо отметить, что фото-

графии при формировании коллекции игра-

ли не только вспомогательную роль как 

изобразительный материал, но и являлись 

самостоятельной частью коллекции наряду 

с другими. 

Элементы структуры каталожного опи-

сания являются определяющими признака-

ми, раскрывающими предмет как памятник 

материальной и духовной культуры. Выде-

ленные элементы являются основными 

элементами атрибуции памятника, позво-

ляющими выявить информацию о предмете 

в целом и об отдельных его частях. 

При создании каталога было разработа-

но единое каталожное описание предме-

тов на основе структуры граф инвентар-

ной книги, «составляющие и одновремен-

но выявляющие содержание памятника» [2, 

с. 28], а также структуры карточки научно-

го описания, разработанной М. Н. Левин-

сон-Нечаевой [3, с. 96–99] с учетом совре-

менных требований к научному описанию 

предмета.  

Каталожное описание предмета включа-

ет: каталожный номер, название, место соз-

дания, происхождение (наименование му-

зея), датировку, материал, технику, размер
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(в сантиметрах), инвентарный номер, номер 

по книге поступлений и номер по описи 

коллекции, краткое описание предмета, 

описание сохранности предмета, публика-

ции, аналогии.  

Таким образом, была разработана струк-

тура каталога, позволяющая включать све-

дения о предметах из собраний других му-

зеев. В настоящее время автором ведется 

изучение предметов коллекции Н. Л. Ша-

бельской в собраниях Ярославского госу-

дарственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника и Му-

зея художественных тканей МГТУ им.       

А. Н. Косыгина. Включение этих сведений 

в сводный каталог станет важной частью 

изучения данной коллекции и введения ее в 

научный оборот.  
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КУЛЬТУРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА  

В 1940-е ГОДЫ 

 
Статья посвящена советскому этапу развития Карельского перешейка, анализу куль-

турного состояния финской территории и предпринимаемых усилий Советского государст-
ва в решении этих сложных проблем в первые послевоенные годы. Как известно, культура в 

СССР всегда финансировалась по остаточному принципу, эта ситуация была характерна и 

при возрождении присоединенных территорий в восстановительный период. 
 


