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Археологические афиши начала 1920-х годов
в собрании ИИМК РАН1

В Научном архиве Института истории материальной культуры РАН хранятся уни-
кальные документы по самой разнообразной тематике. Основу собрания составляет
документальное наследие ведущих археологических организаций России начиная с се-
редины XIX в., с момента учреждения Императорской археологической комиссии [24].
В  1919  г. на базе Комиссии была создана Академия истории материальной культуры.
С  этого времени началось формирование документального архива РАИМК-ГАИМК2,
сконцентрировавшего в  своих фондах ценнейшие архивные коллекции дореволюци-
онных организаций и учёных наравне с материалами собственных исследований [3].

Новое академическое учреждение обладало значительными функциями и  развет-
влённой организационной структурой. Археология по-прежнему оставалась главным
профилем научной деятельности Академии, однако предмет исследований определялся
значительно шире, чем в наши дни. Изучение материальной культуры подразумевало
совокупность всех знаний о вещественных древностях, а интересы сотрудников Ака-
демии фокусировались не только на артефактах, добытых в  результате раскопок: из-
учались архитектура, фресковые росписи, древние надписи, оружие, народный быт
и  многие другие объекты. В  том числе в  работе многочисленных разрядов Академии
был представлен весь спектр тем по истории искусства от древнейших времен до XIX в.
[10, с. 24–36; 11, с. 1–26, 339–371; 25, с. 16]. Члены Академии занимались изучением ис-
кусства Древнего Востока, Греции и  Рима, Армении и  Грузии, Средней Азии, Индии
и Дальнего Востока, раннехристианским, византийским, западноевропейским средне-
вековым искусством, а также русской живописью и архитектурой. В штате Академии
состояли выдающиеся историки искусства, архитекторы и художники.

За время существования этого учреждения накоплен огромный архивный фонд3,
однако описание материалов в  учетных документах часто сделано очень формально
и кратко, заголовки дел в описи весьма лаконично отражают содержание дел. Многие

1 Исследование проведено в  рамках выполнения программы ФНИ РАН по теме государственной
работы.
2 Академия истории материальной культуры существовала с 1919 по 1937 гг., до 1926 г. носила назва-
ние Российская Академия истории материальной культуры (РАИМК), после этого была переименова-
на в Государственную Академию истории материальной культуры (ГАИМК).
3 В рукописном отделе Научного архива ИИМК РАН фонд РАИМК-ГАИМК включает 6827 дел (РО
НА ИИМК РАН. Ф. 2), в фотографическом отделе фонд Академии насчитывает 63410 фотодокументов
(РО НА ИИМК РАН. Ф. 46).
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уникальные вещи остаются абсолютно неизвестны. Актуализация этого документаль-
ного богатства, накопленного в  процессе раскопок, архитектурно-археологических 
работ и деятельности в сфере охраны памятников, а также опыта предшествующих по-
колений исследователей является первоочередной задачей современной науки. Прежде 
всего требуется раскрытие и  полноценное издание всех материалов, которые в  силу 
разных причин так и не были введены в научный оборот. К таким малоизвестным ар-
хивным источникам можно отнести комплекс документов, характеризующий работы 
Академии истории материальной культуры в 1920–1921 гг. и выявленный недавно в про-
цессе научно-технической переработки архивного фонда учреждения. Среди архивных 
дел РАИМК были обнаружены папки, которые значились в  описи как объявления 
к научным докладам сотрудников ГАИМК4. Внутри оказались крупноформатные афи-
ши-плакаты, каждая из  которых является оригинальным авторским художественным 
произведением. Изображения и  тексты воспроизведены не типографским способом, 
а выполнены рукотворно в разной манере и технике. Научная атрибуция документов 
отсутствовала. Работа по определению их авторов и установлению обстоятельств появ-
ления никогда ранее не проводилась.

Документы появились в результате просветительской деятельности Академии, ко-
торую сотрудники учреждения считали одной из главных целей своей работы. В начале 
1920-х  гг. в  стенах Мраморного дворца, где располагалась тогда Академия, устраива-
лись регулярные публичные научные собрания, на которых ведущие ученые России 
читали доклады по самой разнообразной исторической тематике. Лекции затрагивали 
вопросы искусства от древнего до нового времени, от Египта, Древней Греции и Рима 
до древнерусского зодчества и архитектуры Петербурга. Прослушать такие сообщения 
на реальных научных собраниях Академии могли прийти все желающие. После лекций 
велась свободная дискуссия. В архиве ИИМК РАН частично сохранились записи прото-
колов и тексты некоторых докладов. Например, в документах Академии представлены 
конспекты сообщений О. Ф. Вальдгауэра о  статуарном типе Афродиты с  черепахой, 
сделанного в октябре 1920 г.5, и М. В. Фармаковского о римских стекловаренных печах, 
прочитанного в  декабре того же года6. Материалы ряда докладов были впоследствии 
опубликованы в  виде статей в  изданиях Академии истории материальной культуры, 
Академии наук, либо вошли в монографические работы авторов [2; 5; 9; 12; 22; 30; 31; 
33 и др.].

Для лекций изготавливались плакаты-анонсы, где объявлялось время, место, автор 
и  тема сообщения. Стилистика, сюжет, шрифт и  композиция всегда строго подчиня-
лись тематике доклада и  прекрасно отражали специфику ожидаемого выступления. 
Тема и эпоха изящно акцентировалась создателями афиш при помощи использования 
декоративных орнаментов, заимствованных из древней живописи, архитектуры, палео-
графии, этнографии и археологических предметов соответствующего хронологического 
периода.

4 РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1920. Д. 72–73; 1921, Д. 123.
5 РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1920. Д. 40. Л. 1–36.
6 РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1920. Д. 32. Л. 53–79.
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Часть афиш выполнялась сотрудниками Академии самостоятельно, ведь в тот момент 
в  составе учреждения работало множество талантливых специалистов, получивших 
высшее художественное образование в лучших учебных заведениях страны. Среди них 
следует назвать блестящего специалиста в области исследования и сохранения древне-
русской архитектуры К. К. Романова. Выпускник Академии художеств, он начинал свою 
карьеру ещё в Императорской археологической комиссии, а затем стал одним из осно-
вателей Академии истории материальной культуры. В составе комплекса представлена 
афиша к  докладу К. К. Романова «Задачи археологических исследований в  г.  Пскове», 
выполненная в стиле древнерусской миниатюры (Илл. 50). Античные орнаментальные 
мотивы и архитектурные детали прослеживаются на объявлениях к лекциям «Варианты 
коринфских капителей» и «Древне-римский орнамент» архитектора К. И. Рончевского. 
Он лишь краткий период состоял в Академии также, как и Н. С. Анерт, исполнившая 
рекламный плакат к своей лекции о работах по реставрации храма Спаса на Нередице 
под Новгородом в 1920 г.

Член Академии историк искусства Н. П. Сычев на афише к своей лекции «Художе-
ственное прошлое Великого Новгорода» изобразил главный символ монументальной 
архитектуры средневекового города Софийский собор (Илл. 51). Помимо склонности 
к  научно-исследовательской деятельности, Н. П. Сычев обладал художественным та-
лантом и прекрасно рисовал [19, с. 211–273]. Об этом свидетельствуют и его изобрази-
тельные работы дореволюционного периода, представленные в его документальном ру-
кописном фонде в архиве ИИМК РАН7. На афише к упомянутому докладу Н. П. Сычева 
о Новгороде сохранился его автограф.

Среди материалов есть и плакаты, изготовленные археологами и этнографами. Так, 
известный ученый член Академии А. А. Миллер сам исполнил афиши к своим докладам 
«Генезис материальной культуры» и «Изображение собаки в древностях Кавказа», а ар-
хеолог Г. И. Боровка — к своим лекциям «К вопросу о происхождении скифского звери-
ного стиля», «Два святилища классической Греции и их связь с Микенской культурой». 
Одна из афиш, судя по подписи, нарисована этнографом Г. Н. Прокофьевым, который 
в  1920  г. поступил на службу в  Институт археологической технологии РАИМК. Из-
вестно, что он делал прекрасные акварели во время своих этнографических поездок 
[17, с. 258]. Афишу 1920 г. к докладу А. Ф. Котлера «Методы определения драгоценных 
камней в изделиях» можно идентифицировать как его работу.

Особое место среди тех, кто самостоятельно исполнял плакаты-объявления к соб-
ственным лекциям, несомненно принадлежит талантливому художнику-реставра-
тору М. В. Фармаковскому [16]  — брату известного археолога-антиковеда Б. В. Фар-
маковского. Им оставлено богатейшее художественное наследие ещё в рамках его ра-
боты в  Императорской археологической комиссии, когда по поручениям учреждения 
М. В. Фармаковский занимался копированием античных декоративных росписей 
Боспора8, создавал высококачественные иллюстрации древностей для печатных из-

7 См. РО НА ИИМК РАН. Ф. 51. Оп. 1. Личный рукописный фонд Н. П. Сычева.
8 М. В. Фармаковский в 1908–1912 гг. несколько раз был специально командирован в Керчь и на Та-
манский полуостров для подготовки изображений к фундаментальному труду М. И. Ростовцева «Ан-
тичная декоративная живопись на юге России» [28; 1, с. 12, 13, 28, 39, 67 и др.]
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даний и отчетов ИАК. В Академии он продолжил свою плодотворную научную и твор-
ческую деятельность: М. В. Фармаковский стал одним из основоположников школы на-
учной реставрации музейных предметов и археологических коллекций в России. Среди 
материалов 1920–1921 гг. сохранились два подготовленных им художественных плаката 
с  объявлениями о  докладах  — «Римские стекловаренные печи» (Илл.  52), сделанный 
в подражание средневековой книжной западноевропейской графике, и «О целях и за-
дачах Института археологической технологии», выполненный в античной стилистике.

Целая серия плакатов выполнена молодой сотрудницей Академии истории матери-
альной культуры Н. А. Энман [6]. Она закончила историко-филологическое отделение 
Университета, где занималась изучением античности. Её учителями были знаменитые 
антиковеды Б. В. Фармаковский и  Ф. Ф. Зелинский. Уже тогда Н. А. Энман увлекалась 
археологией, много работала с археологическими коллекциями в музеях, ездила на ар-
хеологические раскопки, писала о греческой художественной керамике [6, с. 394–395]. 
После окончания учёбы она в 1919 г. поступила на работу в РАИМК, где проработала 
до 1922 г. Дальше её жизнь длительный период была связана с творчеством и студией 
свободного пластического танца «Гептахор» [6, с. 397–398], где параллельно препода-
вали рисование, историю искусств и античную историю. Художественные способности 
Н. А. Энман проявились ещё в детстве, какое-то время она брала уроки в студии профес-
сора Академии художеств Д. Н. Кардовского [34]. Таланты Н. А. Энман как превосход-
ного книжного графика можно оценить на страницах «Аттических сказок», изданных 
издательством Сабашниковых в начале ХХ в. По просьбе автора, её наставника профес-
сора Ф. Ф. Зелинского, она проиллюстрировала три выпуска сказок [13].

Сочетание художественных способностей и великолепное знание истории и мате-
риальной культуры древнего мира с блеском выразилось в самых красочных афишах, 
оформленных Н. А. Энман для РАИМК. В тематике выполненных ею плакатов превали-
ровали близкие ей античные сюжеты и история Древнего Востока. Естественно, прежде 
всего Н. А. Энман создала афиши для лекций своих любимых учителей Ф. Ф. Зелин-
ского («Археологические впечатления из путешествия по Северной Африке и Италии 
в 1919–1920 гг.») и Б. В. Фармаковского («Значение росписей саркофага из Агиа-Триада 
на Крите», «Новейшее освещение проблемы происхождения христианского искусства 
(по поводу книги Стржиговского)»), а также для ведущих специалистов РАИМК и Эр-
митажа В. В. Латышева («Римский быт I  в. по Р. X. в  изображениях поэта Марциала»), 
С. А. Жебелева («Афина и  Афины»), О. Ф. Вальдгауэра («Статуарный тип Афродиты 
с  черепахой»), В. В. Струве («Израиль в  Египте», «Социальная революция в  Египте»), 
Р. Р. Фасмера («О пометке ‘Бах’ на куфических монетах»), Н. П. Бауэра («Ефимки с при-
знаками»), Н. Б. Бакланова («Церковные постройки Трапезунда»), Е. О. Прушевской 
(«Две древне-восточные бронзовые статуэтки»). Авторство художницы удалось опре-
делить по автографам. В 1920 г. она подписывалась «Н. Энман», а в 1921 г. стала ставить 
начальные буквы своего имени и фамилии в немецком написании «NE». Всего в кол-
лекции Научного архива ИИМК РАН насчитывается двенадцать её работ (Илл. 53–54).

Вместе с  сотрудниками Академии истории материальной культуры оформлением 
афиш для научно-просветительских лекций в 1920–1921 гг. занимались известные худож-
ники и деятели искусства Серебряного века: В. Г. Верейский, В. В. Воинов и Д. Д. Бушен, 
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предположительно, А. Н. Бенуа и П. И. Нерадовский. Почему так случилось, что они тру-
дились для РАИМК? Все художники–авторы афиш, имена которых точно определены 
к настоящему времени, принадлежали к одному кругу. Их объединяли общие цели и за-
дачи в работе, и в творчестве. Они принимали активное участие в деятельности Обще-
ства поощрения художеств, объединения «Мир искусства», Комитета популяризации 
художественных изданий, работали вместе в Эрмитаже и именно таким образом могли 
быть тесно связаны и с Академией истории материальной культуры, которая в 1920-е гг. 
занимала ведущее место в  изучении различных аспектов искусства. Общество поощ-
рения Художеств и  Община Св. Евгении Красного креста, которая была преобразо-
вана в Комитет популяризации художественных изданий9, почти сразу после создания 
РАИМК поступили в её ведение. Обе эти организации создавались для просветитель-
ских целей и к этому моменту уже были широко известны своими большими успехами 
в распространении знаний об искусстве [21; 26]. Несомненно, советская действитель-
ность внесла значительные коррективы в их существование, но они продолжали свою 
просветительскую и  благотворительную работу после революции, и  для большей ре-
зультативности объединились с  РАИМК. КПХИ постепенно перешел от публикации 
открытых писем к  изданию великолепно оформленных книг по искусству, которые 
иллюстрировались художниками «мирискусниками». Фирменный знак изданий КПХИ 
разработал один из лидеров объединения художник М. В. Добужинский. Он же по за-
казу Академии истории материальной культуры в 1920 г. выполнил книжный знак для 
её собственных публикаций10 (Илл. 55).

Общество поощрения художеств ставило своей главной целью содействие процве-
танию художественного творчества в России посредством устройства выставок и чте-
нием публичных лекций по различным аспектам искусства, организацией конкурсов 
и  аукционов, приобретением выдающихся художественных предметов для музейных 
коллекций, а также при помощи издательской деятельности [21; 32, с. 3]. Процесс присо-
единения Общества к РАИМК начался в конце 1919 г. В это время Общество возглавлял 
П. И. Нерадовский, в  состав входили С. Н. Тройницкий, П. П. Вейнер, А. Н. Бенуа, 
В. А. Щавинский, С. П. Яремич, С. Р. Эрнст, В. В. Воинов и другие известные деятели ис-
кусства11. Важной частью пропаганды художественных знаний среди широких слоёв 
населения стала обширная лекционная деятельность Общества поощрения художеств. 
Кроме лекций непосредственно в здании Общества на Большой Морской ул., в 1920–
1921 гг. для публичных лекций использовались и помещения Академии в Мраморном 
Дворце по средам и по понедельникам, также проводились выездные лекции в Новго-
роде. Доклады читались как членами Общества, так и научными сотрудниками РАИМК. 
Видимо, в рамках этого объединения в процессе совместной научно-просветительской 
деятельности к оформлению афиш и были привлечены вышеупомянутые художники–
графики. Их имена удалось установить по автографам на афишах.

9 РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1920. Д. 9, 46, 84.
10 РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1920. Д. 9. Л. 20.
11 Список сотрудников Комитета Общества и перечни тем прочитанных в 1920 г. лекций см. в РО НА 
ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1920. Д. 46, 84.
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Больше всего афиш к лекциям принадлежит художнику В. В. Воинову. Автографы его 
разнятся: на документах 1920  — начала 1921  гг. он подписывался «Всеволод Воинов» 
или «Вс. Воинов», позже стал ставить две заостренные буквы «ВВ». В  эти годы ху-
дожник состоял в Обществе поощрения художеств, находившемся в ведении Академии 
истории материальной культуры, и работал в отделе гравюр в Эрмитаже [29, с. 41–42], 
затем — в отделении рисунков и гравюр Русского музея [14]. Произведения В. В. Вои-
нова хранятся в Русском музее, Пушкинском доме, Академии художеств, Пушкинском 
музее и Третьяковке [8]. Как оказалось, в Научном архиве ИИМК РАН тоже есть его 
работы. В архивном наследии РАИМК творчество В. В. Воинова выразилось в четырнад-
цати изобразительных плакатах, рекламирующих происходившие в Мраморном дворце 
публичные лекции. В биографических статьях указывается, что В. В. Воинов прослушал 
двухгодичный курс в Археологическом институте [29, с. 41], уже работая в Эрмитаже. 
Таким образом он должен был хорошо представлять процесс изучения древних мате-
риальных культур и специфику археологической науки. В его уверенной манере испол-
нения афиш чувствуется близкое знакомство с сюжетами и темами лекций. Им подго-
товлены объявления к докладам И. А. Орбели «О раскопках Ани» и «К вопросу о вре-
мени строительства Анийского собора», С. А. Жебелёва «К столетнему юбилею Венеры 
Милосской», В. В. Бартольда «Предположения археологических работ в  Туркестане», 
С. А. Гамалова-Чураева «О  фальсификации античных монет», Н. Д. Флиттнер «Юве-
лиры древнего Египта», Б. А. Куфтина «Народные костюмы Московской и  Рязанской 
губерний», А. Н. Максимова «Опахивание и другие народные средства борьбы с опас-
ностью», О. А. Добиаш-Рождественской «Свет и лампады в средневековом западно-ев-
ропейском предании», А. А. Спицына «Три расы», А. Н. Кубе «Эрмитажный складень 
из дома Борджиа…», М. Т. Преображенского «Исаакиевский собор. История постройки 
и  обследование состояния здания в  настоящее время» (Илл.  56), А. А. Васильева «Из 
истории крымского средневековья. Мангуп-Кале-Феодоро и готы в Крыму» (Илл. 57), 
И. И. Толстого «К вопросу о  сказочных сюжетах в  храмовой античной легенде. Исце-
ление Аристагора в надписи эпидаврской стелы».

Только одна афиша оформлена известным советским графиком Г. С. Верейским [7]. 
Он был учеником М. В. Добужинского, сотрудничавшего с  РАИМК, состоял в  «Мире 
искусства», с 1918 г. работал и затем возглавлял отдел гравюр в Эрмитаже. Все эти фак-
торы, видимо, и привели к тому, что Г. С. Верейский сделал афишу к лекции Б. В. Фарма-
ковского «О важности изучения материальной культуры».

Ещё несколько афиш были подписаны «Д. Б.». За подписью скрывается художник 
Д. Д. Бушен, также входивший в круг «мирискусников». В период петербургской жизни 
его учителем и покровителем стал А. Н. Бенуа12, он же устроил его работать в Эрмитаж 
в 1918 г. [27, с. 23, 31]. В 1925 г. Д. Д. Бушен навсегда эмигрировал в Париж вместе со своим 
близким другом историком искусства С. Р. Эрнстом [15, с. 211; 18, c. 120]. За рубежом 
Д. Д. Бушен создавал декорации для постановок европейских театров, делал эскизы теа-
тральных костюмов, в том числе для Анны Павловой, работал на французские модные 

12 Имя Д. Д. Бушена неоднократно встречается на страницах дневника А. Л. Бенуа, в том числе упоми-
нается его работа в Эрмитаже [4].
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дома [27, с. 25, 33–37; 18, c. 121]. Сейчас он считается одним из известнейших художников 
русского зарубежья. Его произведения хранятся в музеях Оксфорда, Брюсселя, Парижа 
и Нью-Йорка. В России представлено не очень много его работ [27, с. 22; 18, с. 119–120; 
23, с. 25, 85, 106]. Поэтому вдвойне ценно, что ещё семь неизвестных ранее плакатов, 
выполненных художником Д. Д. Бушеном, обнаружились в российском архиве. Афиши 
служат объявлениями к лекциям Ю. Г. Ван Орена о западноевропейских старинных ин-
струментах (Илл. 58), И. А. Орбели об архитектуре Ани, С. Н. Тройницкого о табакерках, 
А. Н. Макарова о первоочередных задачах архивного дела в России и др.

Кроме вышеперечисленных, в  состав комплекса входят ещё работы, но  принад-
лежность их пока можно только предполагать. Всего в  Научном архиве ИИМК РАН 
в настоящее время выявлено семьдесят шесть изобразительных плакатов 1920–1921 гг. 
Из документов о деятельности Общества поощрения художеств в составе Академии из-
вестно, что лекций было прочитано в разы больше. По всей видимости, и количество 
плакатов было значительно больше, но место их хранения неизвестно, если они вообще 
сохранились…

Все афиши к лекциям датируются только 1920–1921 гг. Возможно, это отчасти объ-
ясняется возникшими у Общества в 1921 г. проблемами финансового характера. После 
революции его капитал был аннулирован государством [21]. Общество поощрения ху-
дожеств продолжало работать на условиях самофинансирования — зарплаты сотруд-
никам, содержание имущества, покупка художественных предметов полностью зави-
сели от доходов от выставочной и аукционной деятельности. В 1921 г. ситуация ухудши-
лась. В отчете о работе за 1921 г. П. И. Нерадовский сообщал в РАИМК, что на «Обще-
ство наравне с комиссионными конторами возложены налоги, причем весь доход… без 
остатка должен идти на покрытие этих налогов и наём служащих. Таким образом… Об-
щество поощрения художеств было лишено возможности приобретать художественные 
произведения для государственных музеев и  вообще продолжать культурно-просве-
тительскую деятельность, заботясь лишь о вознаграждении служащих и поддержании 
зданий Общества.

По этим же причинам Комитет был вынужден прекратить помощь школе б. Обще-
ства поощрения художеств и  организацию чтения лекций по вопросам искусства»13. 
И хотя открытые собрания Академии с публичными лекциями продолжались в после-
дующие годы [10, с. 19, 327–328; 11, с. 26, 365–366, 371], но уже не в таком интенсивном 
режиме и с более специализированной по археологии и этнографии тематикой, а выпуск 
афиш, по всей видимости, завершился.

Рассмотренный комплекс изобразительных плакатов имеет многогранное культур-
но-историческое значение. С  одной стороны, как документальный источник, они от-
крывают совершенно новый пласт информации о просветительской работе известных 
учёных и художников в начале 1920-х гг., Общества поощрения художеств, а также ве-
дущего в России археологического учреждения Академии истории материальной куль-
туры, деятельность которого до сих пор во многом остается недооцененной.

13 РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1921. Д. 66. Л. 33–37.
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С другой стороны, эти прекрасные афиши являются совершенно неизвестной для 
специалистов частью истории искусства начала ХХ  в. Скорее всего, сами авторы не 
воспринимали эти плакаты как что-то высокохудожественное и не придавали им зна-
чения произведений искусства. Для них они имели сугубо практическую значимость 
и создавались для весьма узконаправленной задачи — реклама деятельности научного 
учреждения. Творческое содружество одарённых учёных и художников, а также орга-
низационные особенности сосуществования научного учреждения и художественного 
объединения обусловили возникновение такой уникальной формы взаимодействия 
в первые советские годы, длившегося очень недолго, хотя плодотворное сотрудничество 
археологов и  художников в  деле подготовки к  публикации специализированных на-
учных изданий Академии истории материальной культуры продолжалось ещё до начала 
1930-х гг. Введение в научный оборот этого нового документального комплекса спустя 
сто лет с установленной атрибуцией принадлежности к определённым авторам и исто-
рией их создания даёт возможность историкам искусства установить их подлинную ху-
дожественную ценность, а также определить их место в общей канве сложения жанра 
рекламного изобразительного плаката в начале XX в. и в творческом наследии перечис-
ленных художников.
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Аннотация. В статье рассматриваются архивные документы Академии истории материальной куль-
туры, созданной в 1919 г. в Петрограде на базе Императорской археологической комиссии. Основным 
профилем учреждения являлись археологические исследования, одновременно сотрудники занимались 
изучением искусства различных эпох как неотъемлемой части материальной культуры. В Академии ра-
ботали выдающиеся историки искусства, архитекторы и художники. Одним из важных направлений 
работы учреждения стала просветительская деятельность. В Мраморном дворце ведущие учёные Рос-
сии регулярно читали доклады по самой разнообразной исторической тематике для всех желающих. 
Для лекций изготавливались плакаты-анонсы, где объявлялось время, место, автор и тема сообщения. 
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В архиве ИИМК РАН сохранилось более семидесяти таких изобразительных документов. Каждая афи-
ша является оригинальным авторским произведением, исполненным в разной технике. Большинство 
авторов удалось идентифицировать. Среди них — художник-реставратор М. В. Фармаковский, архитек-
тор К. К. Романов и историк искусства Н. П. Сычев, художники В. В. Воинов, Г. С. Верейский, Д. Д. Бушен 
и др. Введение этого ранее неизвестного комплекса даёт возможность историкам искусства установить 
их художественную ценность, а также определить их место в общей канве сложения жанра рекламного 
изобразительного плаката в начале XX в. и в творческом наследии перечисленных художников.
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Abstract. The article analyzes the archival documents of the Academy for the History of Material Culture, 
which was founded in 1919 in Petrograd on the basis of the Imperial Archaeological Commission. The main 
profile of the institution was archaeology, but the studies also focused on art as part of material culture. A 
number of outstanding art historians, architects, and artists worked at the Academy. Educational activity has 
become one of the important directions of the Academy’s work. In the Marble Palace, leading Russian scientists 
regularly lectured on various historical subjects for everyone. Special posters were produced for these lectures 
that announced the time, place, author, and subject. The archives of the IHMC RAS have preserved more than 
seventy such posters created in different techniques. Every placard now can be recognized as a piece of art. 
Most of the authors were identified. Among them we know the artist-restorer M. V. Farmakovsky, architect 
K. K. Romanov, art historian N. P. Sychev, artists V. V. Voinov, G. S. Vereisky, D. D. Bushen, and others. The 
introduction of this previously unknown complex will provide art historians with the opportunity to clarify the 
artistic value and determine the place of those works of art in the history of the early 20th century poster art and 
in the creative legacy of the artists listed.

Keywords: Academy for the History of Material Culture, archival documents, art poster, graphics, history 
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