








































жащая перу Leichentritt'a, прекрасно вводит нас как в изучение 
личности Генделя, так и вообще в изучение монументального 
стиля в музые 1), наконец, небольшая монография о Визе извест
ного популяризатора Landormy, не давая никаких особенно но
вых данных об этом композиторе, все же удачно подытоживает 
написанное о нем до сих пор. 

Остается сказать еще о книгах по изучению искусства 
движения. Наличие таких книг и планомерный подбор их сле
дует горячо приветствовать, так как в большинстве библиотек 
по искусству, в том числе музыкальных и театральных, им не 
отводится, по крайней мере у нас в Москве, специального 
места. Тем более приятно было видеть пришедшими две книги 
Laban'a, известность которого, особенно его теории Spannung и 
Lösung в танце, выходит далеко за пределы Германии. Пришед
шие книги трактуют об „Des kinds Gymnastik und Tanz" и „Gym
nastik und Tanz" Oldenburg 1926 r. 

Интерес должна представить и книга пропагандистки только 
для женщин приспособленной гимнастики Mensendieck „Funktion-
nelles Frauenturnen*. Вспомним, что имя Mensendieck, американки, 
прибывшей теперь в Германию, стоит наряду с именами Воде, 
Лэбана, Далькроза и М. Вигман. На Mensendieck же построена 
книга GiimtJiera „Gymnastische Gruudiibungeii u. System Mensen
dieck" являющаяся удачной и уже применяемой на практике по
пыткой записи ритмико-гимнастических упражнений. Интересен 
вышедший в 1926 году в Мюнхене сборник под ред. Эльфриды 
Фейдель о ритмике. Тем же мюнхенским издательством „Дель
фин" выпущены 2 книги Fr. <aese: „Körperseele" и„ üirl Kuttur"; 
обе снабжены большим количеством интересных иллюстраций, 
вторая из указанных книг очень занята попыткой доказать, что 
новая форма эстрадного танца труппы girl'eît служит наилуч
шим выражением современной американской эстетики. Получено 
также несколько книг по физической культуре, среди них 3 не
сколько старомодных и наивных труда Ungewittar'a. 

О книгах по кино скажем заодно с той литературой по 
кино, которая была получена в июне этого года. Отдел кино в 
библиотеке заметно растет, в нем имеются труды Lange, Gad'a, 
Lescarbour'a, Marbe, üncoui'a, Магнуса и др. О связи театра и 
мимики с кино трактуют книги Rath'a: Kino und Bühne и Diehl'a: 
Mimik im Film. Большого внимания заслуживает книга Lassally 
„Bild и. Film im Dienste der Technik"; о возможностях примене
ния кино к популяризации науки большой материал дает „Das 
Kulturfilmbuch" ßeyfuss'a и Kossowsk'oro. Эстетике кино посвя
щена книга Stindt'a „Das Lichtspiel als Kunstform", В., 1923 г., и 

l) Выпуском этой монографии германская музыкальная наука одер
жала победу над английской, до сих пор считавшей себя непревзойден
ной в изучении Генделя. 
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брошюра Vettere „Das Filmdramaals Kunst". Несколько книг по
священы кино и его связи с социологией, сюда можно отнести 
некоторые №№ серии „Kinofragen der Zeit" и, правда, несколько 
устаревшую (издана в 1914 г.) книжку Alteiiloh „Zur Soziologie 
d. Kino" С философской точки зрения рассматривает кино книга 
Harms'a „Philosophie d. Films". Будущим путям кино посвящена 
книга передового театроведа Zehder'a „Der Film von morgen". 
Очень интересные портреты отдельных кинорежиссеров дает 
книга Milne „Motion Picture Directing" N—Y., 1922. Наконец, как 
тип ежегодника по кино, может быть указана Kinematograph Year 
Book, 1925. Этот во многих отношениях очень хорошо составлен
ный календарик обладает одним "„маленьким* недостатком—в нем 
ни словом не упомянуто о русской кинематографии, хотя дается 
отчет по странам в кинематографическом смысле почти нулевым. 

Из приобретений библиотеки, сделанных на месте, а не за
границей, заслуживает ' упоминания приобретение ряда книг 
(больше 150) по психологии. Приобретенные книги нельзя на
звать, конечно, вполне подобранной основной библиотекой по 
психологии, многого фундаментального в ней недостает, но 
видно, что это фрагмент библиотеки, подбиравшейся специали
стом, фрагмент, намечающий линию дальнейших пополнений. 
Имеется много капитальных (Вундт, Stout, Ebbinghaus и друг.), 
много редко встречающихся и совсем исчезнувших изданий. 
Книги в большинстве случаев довоенные, новые книги, как, напр., 
исследование французских фрейдистов Laforgue'a и Allendy—La 
Psychoanalyse et les Névroses P., 1924,—встречаются, как исклю
чения. Как исключения же встречаются и книги историко-лите
ратурные, библиографические (Мезьер. Словарный указатель по 
книговедению), разрозненный, без одного номера, годовой ком
плект—1906 г.— библиофильского (печатался в 800 экземплярах) 
журнала „Der Amethyst", так напоминающий пору наших,, Весов". 

Отметим еще приобретение, за ряд лет, с 1828 по 1852 г. г. 
(с некоторыми пропусками между годами), журнала „Allgemeine 
Moden Zeitung" с гравюрами Lobse и др., представляющий нема
лый интерес для изучения костюма 20—40 годов прошлого века. 

Для предполагавшейся выставки по Давиду приобретена капи
тальная монография о нем, принадлежащая перу одного из его 
потомков, тоже Давиду. 
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ГАХН И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ 

I. Отдел т е о р и и и и с т о р и и музыки . 
Научно-исследовательская работа О ТИМ ГИИИ протекала 

в первую половину 1926 года, с одной стороны, в плане колле
ктивной разработки заданий при помощи „ м а т е р и а л ь н ы х 
баз" ОТИМ: — Музык. акустической лаборатории, Фототеки, 
Библиографического кабинета, с другой—в плане секционной ра
боты, выразившейся в ряде докладов по теоретической и истори
ческой секциям. Неизменно следуя основному принципу, лежав
шему в его работах—теснейшему контакту с запросами совре
менной музыкальной общественности, ОТИМ, помимо указан
ных секций и кабинетов, развивал свою деятельность и по на
ходящимся при нем Баховскому Кружку, Музыкально-методи
ческой ассоциации, комиссии по учету музыкального быта и 
музыкально - художественной жизни Ленинграда (совместно с 
Секцией по изучению искусства Октября Социологического Ко
митета), а также устраивал концерты из произведений совре
менной музыки и музыкальных произведений полифонической 
культуры. 

1. По М у з ы к а л ь н о - а к у с т и ч е с к о й л а б о р а т о р и и 
группа научных сотрудников в составе С. А. Дианина, Г. М. Рим
ского-Корсакова и Е. А. Шолио прорабатывала коллективным 
путем задание по исследованию колебательных движений метал
лических струн, получающихся при воздействии на них электри
ческого тока. Ведущиеся в этом направлении планомерные опыты 
подготовляют почву для создания э л е к т р и ч е с к о г о з в у к о-
в о з б у д и т е л я . Эта работа, равно как и другая, по опытному 
анализу с в е т о - з в у к о в ы х сочетаний, проводится в ближайшем 
контакте с Ленинградской Электротехнической Эксперименталь
ной Лабораторией, находящейся в ведении ВСНХ (заведующим 
ее состоит проф. В. И. Коваленков, входящий в состав научных 
работников ОТИМ), которая предоставила ОТИМ'у возможность 
использовать для необходимых опытов свое богатое электро
техническое оборудование и выделила со своей стороны для 
непосредственного участия в работах ОТИМ ииж. В. В Нови
кова (по муз. акустике) и проф. Куприянова (по музык. опти
ческим опытам). 
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Здесь же необходимо упомянуть о сконструированном лабо
рантом музык. акустической лаборатории Е. А. Шолпо приборе 
для записи силы фортепианного звука, который был продемон
стрирован в заседании теоретической секции от 10 мая с. г. и 
оказался вполне соответствующим своему назначению 

Из прочих достижений в этой сфере надлежит отметить 
коллективно разработанную Р. И. Грубером, С. А, Дианиным, 
Г. М. Римским-Корсаковым при участии д-ра Андреевского анкету 
по цветному слуху, предположенную к рассылке ленинградским и 
провинциальным музыкальным деятелям с целью исследования этого 
любопытного свойства некоторых музыкальных организаций. 

II. По Б и б л и о г р а ф и ч е с к о м у к а б и н е т у продол
жалась работа по описанию русских периодических изданий в 
отношении содержащихся в них музыкальных сведений (особо 
заслуживает быть отмеченной работа над „Русской Стариной" 
научного сотрудника, секретаря кабинета В. А. Прокофьева); 
также продолжалась разработка и разнесение по карточкам 
Р. И. Грубером данных „Rossioa"; результатом этого явилась 
подготовленная и сданная в печать работа Грубера „Rossica" в 
германской музыкальной периодической литературе XVLLI и пер
вой половине XIX в. 

III. По к а б и н е т у р у к о п и с е й и ф о т о с н и м к о в 
заведующим кабинетом действительным членом А. В. Преобра
женским производилась датировка и расшифровка рукописного 
собрания А. И. Зилоти, хранящегося в ОТИМ, и велись под
готовительные работы по обследованию старинных музыкальных 
рукописей Публичной Библиотеки и коллекции, принадлежащей 
„Обществу любителей древней письменности", на предмет даль
нейших фотос1емок. 

Для сообщения необходимых навыков но чтению древне
русских музыкальных рукописей крюкового письма, А. В. Пре
ображенским был в текущем полугодии продолжен начатый 
минувшей осенью специальный семинарий для научных сотруд
ников и аспирантов ОТИМ. 

IV. В Комиссии по у ч е т у м у з ы к а л ь н о г о быта 
и музык. х у д о ж е с т в е н н о й ж и з н и Ленинграда 
проведено две кампании по рассылке анкет (в каждый прием до 
350 шт.) с последующим обходом на местах. Удалось наладить 
связь с 40 с лишним музыкально-общественными организациями 
и учреждениями, ценными в музыкально-бытовом отношении. 
Полученные сведения систематизируются и разносятся по кар
точкам Р. И. Грубером. 

Заведующим Комиссией Р. И. Грубером и членом Комиссии 
Г. М. Римским-Корсаковым совместно с представителями Секции 
по изучению искусства Октябри Н. П. Извековым и А. Д. Дие-
вым была детально разработана анкета по массовому учету 
музыкальной стороны празднеств Красного Календаря, которая и 
была применена при учете первомайских празднеств. 
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V. Более или менее законченные результаты как коллектив
ной, так и индивидуальной научно-исследовательской работы 
членов ОТИМ выносились в виде докладов в заседаниях секций 
(теоретической и исторической); таковых заседаний за истекший 
период состоялось 15: 

По т е о р е т и ч е с к о й секции 
1 февраля 1926 г.: Инж. В. В. Новиков. „К вопросу об 

установлении звукоизмерительной системы величин". 
15 февраля 1920 г.: Л. Г. Немировский. „Акустическая при

рода смычковых инструментов". 
12 апреля 1926 г.: Р. И. Грубер. „О музыкальной критике, 

как предмете теоретического и исторического изучения". 
26 апреля 1926 г.: А. В. Финагин. „От мистического идеа

лизма к научному реализму (кн. В. Ф. Одоевский)" (совместно 
с историч. секцией). 

10 мая 1926 г.: Е. А. Шолпо. „О способах измерения силы 
фортепианного звука" (с демонстрацией соотв. прибора). 

17 мая 1926 г.: Ю. А. Кауфман. „Катодный музыкальный 
инструмент с произвольным темброми. 

24 мая 1926 г.: Ю. А. Кауфман. „К вопросу о звукорядах 
восточных народных музыкальных инструментов41. 

31 мая 1926 г.: С. А. Дианин. „О значении чувства тональ
ности в процессе творчества Бородина". 

По и с т о р и ч е с к о й секции . 
. 14 января 1926 г.: П. В Грачев. „Понятие оперы Ренес

санса и его критика". 
4 марта 1926 г.: П. В. Грачев. „Pièce, de clavecin Рамо". 
1 апреля 1926 г.: А. Н. Челюсткин. „Водевили Верстовского". 
8 апреля 1926 г.: А. В. Преображенский. „Греко-русские 

певчие параллели XII—XIII в. в.и. 
15 апреля 1926 г.: С. А. Дианин. 1) „К истории 3 симф. 

Бородина". 2) История сочинения и постановка „Богатырей" 
Бородина. 

26 апреля 1926 г.: А. Н. Римский-Корсаков. „Хандошкин" 
(факты и легенды). 

20 мая 1926 г.: Д. Г. Маггид. „Monumenta hebraiea по му
зыке". 

VI. „Баховским Кружком" при ОИМ ГИИИ за истекший 
период: 1) организован в Малом Зале Консерватории 2L февраля 
1926 г. органный концерт И. А. Браудо, включивший произведе
ния как старинных мастеров полифонии (Фрескобальди, Кабезон, 
d'Aqinn, Жиго, Бах), так и современных западно-европейских масте
ров (Франк, Регер, Роже-Дюкас) и пассакалию и фугу русского 
современного ленинградского композитора X. С. Кушнарева. 

89 



2) К концерту Кружком была выпущена брошюра „Полифо
ния и орган в современности" со статьей Игоря Глебова. 

3) В течение мая месяца с. г. Баховский Кружок совместно 
с Органным Подотделом Госконсерватории устроил в помещении 
Консерватории цикл докладов на след. темы: 

4 мая М. А. Юдин: Опыт построения курса обязательных 
теоретических предметов на основе полифонии. 

11 мая. 3 . В. Эвальд: Основы линеарного контрапункта 
(реферат труда Эрнста Курта). 

18 мая. И. А. Браудо: О фуге. Пластические законы мелодии 
Баха. 

VII. Помимо органного концерта Баховского Кружка, ОТИМ 
ГИИИ организовал в январе с. г. в Малом Зале Консерватории 
фортепианный концерт своего научного сотрудника и пианиста 
М. С. Друскина, посвященный, на ряду с малоизвестными про
изведениями Баха, произведениям „Новой Музыки" (между прочим, 
были исполнены в 1-й раз в Ленинграде фортепианная соната 
Стравинского, ряд пьес для фп. его же и Бэла Барток). 

VIII. В связи с кончиной действ, члена В. Г. Каратыгина, 
ОТИМ устроил 10 февраля с. г. открытое заседание памяти 
В. Г. Каратыгина, на котором были сделаны следующие доклады: 
В. Ф. Шишмарева: „В. Г. Каратыгин"; Р. И. Грубера: „Г. Г. Кара
тыгин, как музыкальный критик'4; А. В. Финагина: „Музыкально-
научная деятельность В. Г. Каратыгина". 

Библиографический кабинет включил в свои задания собра
ние всех музыкально-литературных и композиторских произведе
ний В. Г. Каратыгина, предполагая по возможности ичдать 
собрание его сочинений совместно с Госконсерваторией и „Коми
тетом по увековечению памяти В. Г. Каратыгина". 

Кроме открытого заседания ОТИМ 10 февраля с. г. памяти 
В. Г, Каратыгина, за истекшее полугодие состоялось еще два 
открытых заседания: 22 февраля — годичное открытое заседание 
в день 6-й годовщины ОТИМ, посвященное памяти С. И. Танеева 
(как автора одного*из первых русских трудов музыкально-науч
ного характера); 22 марта — открытое заседание, посвященное 
публичной защите научн. сотр. 1 разряда А. М. Авраамова науч
ной работы под названием „Unversal Ton System", представлен
ной им на соискание звания действительного члена. 

На этом моменте в жизни Отдела необходимо остановится, 
т. к. факт защиты Авраамовым своей работы, всколыхнувший 
всю музыкальную общественность Ленинграда, представляется 
знаменательным в двух отношениях: 1) как первая попытка 
обусловить получение звания действ, члена Института актом 
публичной квалификации научного достоинства претендента; 
2) как одна из первых попыток обосыовать в теории и при
м е н и т ь на п р а к т и к е звукоряд, дающий музыкантам воз
можность неизмеримо расширить рамки 12-ти ступенной темпе
рации. Подготовка демонстрации музыки в 48 ступенной темпе-
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рации, имевшей место на открытом заседании 22 марта, по
требовала от ОТИМ'а напряжения всех своих сил, т. к. пришлось 
сосредоточить в помещении Института четыре рояля и три фис
гармонии, настроить их на \/н тона, подыскать соответственных 
исполнителей и провести интенсивную срепетовку. 

IX. Наконец, в плане издательской деятельности по ОТИМ 
за истекшее полугодие вышел в свет перевод „Истории оперы" 
Кречмара (произведенный научн. сотр. 1 разряда П. В. Грачевым 
под ред. Игоря Глебова) и сдан в печать выпуск 2-й „Времен
ника"; ожидающий в течение 21/а

 л е т своего опубликования 
коллективный сборник „Прошлое русской музыки", заключающий 
в себе ряд существенных исследований но истории русской му
зыки XVIII в., повидимому, также в ближайшее время увидит 
свет и тем самым подтвердит ценность коллективной разработки 
вопросов изучения истории русской музыки. 

II. О т д е л τ е о ρ И и и и с τ о ρ и и τ е a τ ρ а. 

За истекшее время в открытых заседаниях Отделя были 
заслушаны доклады: 

а) по С е к ц и и и с т о р и и е в р о п е й с к о г о т е а т р а : 
1) А. А. Гвоздева,,— Итальянскся сцена XVII в. (по Фуртенбаху) -
12 января; 2) И. И. Соллертинского—„Проблема изучения бур
жуазной драмы" —16 февраля; 3) А. С. Булгакова—„Пародия и 
сатира на английской сцепе XVII в.а—23 февраля; 4) А. А. Смир
нова— „Ктипологии драматических жанров Шекспира"—9 марта; 
5) В. А. Лебедева—„Фердинанд Раймунд (опыт историко-социоло-
гического изучения венского народного театра)и — J 6 марта; 
6) В. М. Кремковой -„Королевские в'езды в XIII- XVII в. в." (ч. I— 
„Королевские*в'езды в Париж")—18 мая. 

б) по С е к ц и и и с т о р и и в о с т о ч н ы х т е а т р о в : 
1)А. Д. Мейсельмана—„Основные этапы в развитии японского 
театра—26 января; 2) Н. И. Конрада—„Оценка японского театра 
в японской критике"—9 феврала. 

в) по С е к ц и и т е а т р о в е д е н и я : В. Н. Соловьева — 
„Зритель" и „Школы актерской игры" (две главы из книги „Основы 
театра)"—19 января; 2) Н. Н. Иванова,,—Техника записи мизан
сцены" (опыт создания театральной семейографии)—30 марта. 

В заседании Отдела от (.) марта П. А. Марков сделал сооб
щение: „Итоги московского театрального с'езда". 20 апреля со
стоялось открытое заседание, посвященное празднованию пяти
летнего юбилея „театра имени Вс. Мейерхольда", на котором 
были прочтены доклады: А. А. Гвоздева—„Тим", В. Н. Соловьева. 
„О технике нового актера", С. С. Мокульского--„Переоценка 
традиций" и А. Л. Слонимского „Лес" опыт анализа спектакля). 
25 мая Отделом Истории и Теории Театра совместно с Отде
лом Словесных Искусств было организовано выступление 
В. Н. Яхонтова „Литомонтаж" „Пушкин". 
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Ударной задачей Комитета по изучению истории русского 
театра за это время являлась разработка метода фиксации те
кущей театральной жизни и собирание материалов к истории 
русского театра за революционные годы. С этой целью Коми
тетом был разработан ряд анкет и установлен контакт с Культот-
отделом Сорабиса, а также с Московским обществом и „Сою
зом драматических писателей". В заседаниях Комитета были 
заслушаны доклады: 1) В. Н. Всеволодского-Гернгросса—„Мето
ды изучения истории русского театра"— 25 февраля; 2) А. П. Кри-
гера—„Самодеятельный театр при Петре I"—25 марта; 3) С. Д. Ба-
лухатого—„Драматург и зритель" („Вишневый сад", как воде
виль) — 8 апреля. 

Кино-Комитет приступил к организации Кино-лаборатории 
и Кино-кабинета. В заседаниях Комитета зачитаны доклады: 
1) Б. В. Мазинга—„Кино-актер Германии"—2 января; 2) М. Д. Брон
никова — „Гриффите и методы изучения его творчества" — 
9 января; 3) Л. 3. Трауберга—„Кризис сценария в СССР" — 
23 января; 4) С. А. Тимошенко—„Теория кино-монтажа" — 
30 января; 5) К. Н.Державина—„Джекки Куган и дети в кино"— 
7 февраля; 6) Ю. И. Брусиловского—„Вопросы теории кино" — 
21 февраля; 7) А. И. Пиотровского — „К теории кино-сценария" 
28 февраля; 8) К. Н. Державина—„Конрад Вейд и экспрессио
низм"— 17 апреля; 9) К. 3. Траубенга — „О кино-критике"— 
J Г) мая. 

В Театральной Лаборатории велись работы по учету зри
теля в массовых празднествах и по записи отдельных спектак
лей. В продолжении пяти месяцев работниками Театральной 
Лаборатории производились ежедневные записи учета реакции 
зрительного зала в госцирке, 

В картотеке по истории театра продолжались работы по 
систематизации и классификации материалов по истории русского 
театра за первую половину истекшего столетия (1801—1850). 

В Кабинете по истории и теории театра велись работы 
по составлению сравнительных таблиц по истории развития за
падно-европейского театра, а также по собиранию материалов 
иконографического характера. 

Издательская деятельность Отдела Истории и Теории Теат
ра в первое полугодие 1926 г. выразилась в выпуске ряда книг 
из Кино-серии: 1) Ф. Тальбот—Кино-трюки. 2) Ф. Тальбот—Ки
но-постановки. 3) Немецкие кино-актеры. 4) К. Державин—Джек
ки Куган и дети в кино, о) С. Тимошенко—Искусство, кино и 
монтаж фильма. 6) Б. Мазинг—Актер германского кино. 7) К. Дер
жавин—Конрад Вейдт. 

III. И с к у с с т в о в е д ч е с к а я э к с п е д и ц и я в 3 а о и е ж ь е. 
Секция Изучения Крестьянского Искусства Социологического 

Комитета Государственного Института Истории Искусств в пер-
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ном же организационном заседании (в конце 11)25 г.) высказала 
пожелание, что для успешного ознакомления и изучения со
циально-экономическое и художественно-бытового строя совре
менной деревни следует организовать регулярное проведение 
искусствоведческих экспедиций, отличающихся по своим зада
ниям от производимых ранее чисто этнографических или худо
жественно-археологических обследований того или иного района. 
В качестве очередного задания на текущий год секцией был 
выдвинут на разрешение методологический вопрос о художествен
ном взаимодействии города и деревни, основные выводы для ко
торого предположено было почерпнуть путем организации ху
дожественно-бытового обследования северо-западной части СССР— 
ныне Корельской Республики, где наряду с сохряющимися остат
ками художественной культуры далекого прошлого неуклонно 
и планомерно растет влияние на народное творчество худо
жественных форм города. 

11-го июня сего года из Ленинграда впервые отправилась с 
подобными задачами на Шуйский полуостров Онежского полу
остров Онежского озера искусствоведческая экспедиция Инсти
тута в составе 18-ти человек,членов Секции изучения крестьян
ского искусства. 

Многочисленность личного состава экспедиции объясняется 
тем обстоятельством, что поставленные перед экспедицией за
дания требовали наличия в ней специалистов но всем областям 
народного искусства, в результате чего в экспедиции приняли 
участие: по ИЗО— под рук. проф. К. К. Романова, н. сотруд
ники Е. Е. Коатц (шитье, вышивки), К. А. Болышева цветное 
оформление, зарисовка их), слуш. Ю. Н. Дмитриев (архитект. 
обмер) и Л. М. Шулляк; по МУЗО: под рук. проф. А. В. Фина-
гина н. с. Е. В. Гиппиус (запись на слух) оконч. курсы 3. В. 
Эвальд (то же и крюков, письмо; по ТЕО под рук. проф. 
В. Н. Всеволодского: слуш. С. С. Писарев и Р. Р. Суслович 
(обрядовые игры и танцы) и окончившая курсы И. В. Карна
ухова (сказки и заговоры). Кроме того в составе экспедиции 
находились: проф. С. И. Бернштейн (спец. по диактологии), 
А. К. Сытова (спец. техника народн. производства; примкнув
ший по своему желанию проф. В. В. Эвальд (спец. МУЗО) и 
специалист фотограф Ф. М. Морозов. 

Общее руководство всеми работами экспедиции было возло
жено Институтом на действительного члена проф. К. К. Ро
манова. 

В течение месяца ι с 11-го июня по 15 июля с. г. (экспе
диция посетила свыше 60-ти сель и деревень Шуньского полу
острова, имея центральными базами для своей работы такие 
главнейшие пункты Заонежья, как Великая Губа, Космозеро и 
Шуньга, т.-е. прошла полуостров на сквозь с юга на север по 
его западной территориальной стороне. 
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Свыше сотни представителей крестьянского исполнитель
ского искусства (сказочники, былинщики, певпы, певици, танцо
ры народные комедианты и пр.) прошли через запись и учет 
членов экспедиции; большая часть словесного, звукового мате
риала запечатлена путем фонографической записи (до 140 запи
санных валиков на 2-х фонографах); свыше 300 фотографии и 
свыше 100 зарисовок и кальк дают дредставление о крестьян
ском искусстве по изобретательной части; й на конец огромное 
количество текстовых записей (сказки, былины, песни, загадки, 
частущки, дух. стихи, байки, поговорки и пр. довершают, то 
богатство материала которое привезла с собою экспедиция На
конец, кроше общих бытовых наблюдений и записей имеющихся 
у каждого участника поездки, экспедиция располагает широкими 
наблюдениями о кустарной технике крестьян данного района и 
и о диалектологических особенностях языка данной местности. 

Впервые осуществленное на практической работе сотрудни
чество специалистов разных областей искусствознания своими 
результатами окончательно подтверждает как законность таких 
научных ассоциации, как Институт, так и целесообразность ме
роприятий, подобных прдизведенной научной экспедиции. Вот 
почему, приступая с сентября мес. с. г. к систематической про
работке цривезенного материала, Секция изучения крестьян
ского искусства вправе предполагать, что опубликование ито
гов этой совершенной экспедиции заинтересует как государ
ственные, так и краеведческие учреждения СССР. 
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