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О. А. Лобачевская

Ф0Т0ГРАФ1ЧЕСК0Е НАСЛЕДИЕ М. Ф. КУСЦИНСКОГО 
(1829-1905) В СОБРАНИИ ОТДЕЛА РУКОПИСЕЙ 
БИБЛИОТЕКИ ВИЛЬНЮССКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В отделе рукописей Библиотеки Вильнюсского ун иверси 
тете в фонде F 46 хранятся 43 фотограф ии, которые были вы 
полнены в Витебской губернии. Об этом свидетельствуют ав
торские подписи на паспарту, в которых указана конкретная 
локализация фотоснимков. Вместе с тем в описях и картотеке 
отдела рукописей отсутствуют указание на автора и дату изго
товления этих фотографий.

Высокое качество, характер визуальной инф орм ации , кото
рую содержат фотоотпечатки, позволяю т отнести их к раннему 
этапу развития фотограф ии — к середине XIX в. Анализ этой 
коллекции, предприняты й нами, позволил установить, что
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их автором является М ихаил Ф ранцевич Кусцинский (1829— 
1905) — уроженец Беларуси, имевш ий имение в д. Завидовичи 
Лепельского уезда Витебской губернии. Ранее нами были атр и 
бутированы  фотограф ии М. Кусцинского в собрании Россий
ского этнографического музея в Санкт-П етербурге [ 1; 2].

Введение в научный оборот  вильнюсского собрания значи
тельно расш иряет  наш и представления о научной и ф отогра
фической деятельности М. Кусцинского, многогранности  его 
творческой личности, позволяет высоко оценить его осн ово
полагающую роль в становлении краеведческой и этнограф и 
ческой ф отограф ии в Беларуси.

Целью статьи является  анализ вильнюсской коллекции, и з 
учение обстоятельств ее появления и истории хранения, о п р е
деление места этих ф отограф ий в народоведении, м узейно-вы 
ставочной практике и истории р азвития  ф отограф ии в Белару
си в середине — второй половине XIX в.

М. Кусцинский известен в первую очередь как археолог. В 
1 8 5 0 -1900-е гг. он изучал археологические пам ятники  Витеб- 
щ ины, исследовал знам ениты й  Гнездовский курган на С м олен
щине. В своём имении Завидовичи  он создал Музей д р ев н о 
стей. Н аучный вклад М. Кусцинского в зарож дение и р а зв и 
тие археологии и исторического краеведения на Беларуси был 
высоко оценен соврем енниками. Его имя стоит в одном ряду 
с именами первых исследователей белорусских древностей и 
истории: 3. Доленги-Ходаковского, Т. Нарбута, Е. Т ы ш кеви
ча, А. Киркора, В. Завитневича, В. Шукевича, Е. Романова [3, 
с. 6]. Биограф ический  очерк об археологе включен в эн ц и к л о 
педию «Археалогія і нумізматыка Беларусі» [4] и «Энцыкла- 
педыю гісторыі Беларусі» [5]. Деятельности археолога п освя
щен раздел в книге «Археология и краеведение в Беларуси» [6, 
с. 116-117].

Кроме археологии М. Кусцинский увлекался фотографий. 
Он впервые на Беларуси начал ф отограф ировать  процесс 
раскопок, археологические предметы и экспонаты своего му-
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зея, зафиксировал  знаменитые Борисовы камни — монумен
тальные памятники  эпиграф ики  XII в. [5; 7, рис. 3, 4а, 46, 5]. Три 
фотограф ии археологических находок из музея М. Кусцинско
го в Завидовичах, хранятся в Витебском областном краеведче
ском музее. Примечательно, что на одной из них имеется над
пись на польском языке: «Wlasnosc i fotogr. Michala Kusciriskogo 
w Zawidziczach (Собственность  и фотогр. М ихаила Кусцинско
го в Завидичах)» [7, с. 68].

Научные интересы М. Кусцинского были р азн о сто р о н н и 
ми. Он окончил Виленский дворянский  институт и затем п о 
лучил университетское образование в Санкт-П етербурге. Вер
нувшись в родовое гнездо — имение Завидовичи  около Лепеля, 
он продолжал поддерживать научные контакты с учеными и 
различны м и учреж дениями в Москве, Санкт-П етербурге, Ви
тебске, Вильно, сотрудничал с Виленским музеем древностей, 
И сторическим музеем в Москве, состоял в дружеских отнош е
ниях с однокурсником по университету, крупнейш им русским 
археологом XIX в. графом А. С. Уваровым — основателем И м 
ператорского Русского археологического общества, членом ко
торого он являлся  с 1867 г. [6, с. 116-117].

М. Кустинский — автор историко-краеведческого  очерка о 
Лепельском уезде, получивш его  награду на конкурсе  в ар ш а в 
ского ж урнала «Вокруг света» («Naokoto Swiata») [8]. Как член 
Витебского губернского статистического  комитета, археолог 
и создатель собственного  музея, он участвовал  в устройстве 
А нтропологической  выставки в М оскве (1879), А рхеологи
ческого съезда в Вильно (1893). Как этнограф  и зам ечатель
ный ф отограф  он п роявил  себя в подготовке Всероссийской 
этнограф ической  выставки, которая  вместе со С лавянским  
съездом состоялась  в мае 1867 г. в М оскве [9]. Ф отограф ии  э т 
нографических типов  и сцен народной  ж изни  Витебской гу
бернии М. Кусцинского представил на вы ставку  Витебский 
губернский статистический  комитет. Д анны й ф акт  б и о гр а
фии ученого хорош о известен [10, с. 47, 49], однако его о р и 
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гинальные ф отограф ии  до недавнего времени  оставались вне 
поля зрен и я  белорусских исследователей и музейны х сотруд
н и к о в 1.

Нами выявлено две коллекции авторских фотоснимков 
М. Кусцинского: 31 фото в Российском этнографическом музее 
в Санкт-П етербурге2 и 43 фото  в отделе рукописей Библиотеки 
Вильнюсского университета. Большой интерес для белорусских 
исследователей представляет вильнюсская коллекция, которая 
до настоящего времени была неизвестна и не введена в науч
ный оборот.

По характеру изображ ений  фотограф ии вильнюсской кол
лекции можно разделить на три части: этнографические сцены 
и типы, архитектурно-пейзаж ные виды, музейные археологи
ческие экспонаты. Самая многочисленная группа — этногра
фические снимки. О на является галереей народных типов — 
представителей этносов, п рож ивавш их в XIX в. на территории 
Витебской губернии: белорусов, латышей Латгалии, стар о о б 
рядцев, цыган. География снимков охватывает современные 
Лепельский, Полоцкий, Беш енковичский, Верхнедвинский и 
Глубокский районы Витебской области Беларуси, а так же Дау- 
гавпилский край Латвии.

На 23 ф о то гр аф и ях  изображ ен ы  белорусские крестьяне  
Лепельского, П олоцкого, Дриссенского  уездов, ш ляхта, м е 
щане и рем есленники  местечек Лепель и Улла. Это о д и н о ч 
ные и парны е п ортреты  в рост, погрудные п ортреты  в фас

1 Несколько фотографий авторства М. Кусцинского как анонимные и с 
ошибочными датировками опубликованы в белорусских энциклопедиях по 
этнографии.

2 В Российском этнографическом музее фото М. Кусцинского входят в состав 
коллекции № 8764, которая насчитывает более 22 ООО тысяч иконографиче
ских экспонатов. До настоящего времени коллекция не полностью разобрана 
и фактически недоступна для исследователей. Она сформирована из экс
понатов, которые были переданы из Москвы в Ленинград в 1949 г в связи 
с упразднением Музея народов СССР, который в свою очередь включал 
экспонаты Дашковского этнографического музея, созданного из натурных 
экспонатов и фотографий Всероссийской этнографической выставки 1867 г.
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и п р о ф и л ь  в овалах, м ногоф и гурны е п о стан о во чн ы е сце
ны. Н екоторы е из этих сним ков  были опубли кован ы  в к н и 
ге М. Кусцинского о Л епельским уезде [8, с. 8, 9, 4, 11, 7, 19, 
21]: «К рестьянская изба вблизи  Лепеля» (F 4 6 -785) ,  «С ельско
хозяй ственн ы е орудия Лепельского уезда» (F 46-786) ,  «С ва
дебны й н аряд  крестьян  Лепельского уезда» (F 46-788) ,  «Кре
стьянки  Лепельского уезда в тр ад и ц и о н н о й  одежде» (F 4 6 -  
789), «К рестьянин  Лепельского уезда М оцарской  волости» (F 
46-799), «Лепельский м ещ анин  в рабочей  одежде» (F 46-802), 
«Т радиционны й наряд  м ещ анки  м. Улла» (F 46-808). Очерк 
был напечатан  в 1903 г., однако, ф о то гр аф ии  следует отнести 
к более ран н ем у  времени. Д атировать  вильню сские этн о гр а 
ф ические ф отограф ии , проли ть  свет на историю  их п о яв л е
ния позволяет  коллекция ф о то гр аф и й  М. Кусцинского в Рос
сийском этнограф ическом  музее. В этих  двух со б р ан и ях  и м е
ются 26 одинаковы х ф отограф ий .

Ф отограф ии М. Кусцинского из Российского этн о гр аф и ч е
ского музея в С анкт-П етербурге  первоначально  п р ин ад л еж а
ли Д аш ковском у этнограф ическом у музею в М оскве, который 
был создан из экспонатов Всероссийской этнограф ической  
выставки 1867 г. и назван  именем В. А. Д аш кова — этногра- 
ф а-лю бителя, одного из главных устроителей  вы ставки  и ее 
ф ундатора. И н и ц и ато р о м  и орган и затором  вы ставки  б ы 
ло О бщ ество  лю бителей  естествознания, антропологии  и э т 
нографии, созданное в 1864 г. при  М осковском у н и вер си те 
те. П одготовка выставки , и н и ц и и р о в ан н ая  в столице и под
держ анная  властями, содействовала пробуж дению  интереса 
к народной культуре на местах. П ервая  этнограф ическая  в ы 
ставка в истории  России впервы е ш ироко познаком и ла отече
ственную  и зарубеж ную  о бщ ественн ость  с бытом, обычаям и, 
культурой м ногочисленны х народов Российской империи.

Как член Витебского губернского статистического ком ите
та, М. Кусцинский активно  участвовал в подготовке Всерос
сийской этнограф ической  вы ставки  1867 года. Будучи ф о т о 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



МАТЭРЫЯЛЫ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ 113

графом-лю бителем, он с энтузиазм ом  откликнулся на о б р ащ е
ние ф отоэтнограф ической  комиссии вы ставки  к ф отограф ам  
России. Комиссия выдвинула следующие тр еб о ван и я  к э т 
нографическим ф отограф иям : «При вы боре лиц для снятия  
ф отограф ических портретов  долж но руководствоваться т и 
пичностью  их, поним ая под этим  такие лица, которые в д а н 
ном племени и в данной местности встречаю тся чаще дру
гих». Кроме того, были вы сказаны  пожелания, чтобы авторы 
«пользовались лицами» крестьянского, купеческого сословия 
и сельского духовенства [9, с. 15]. Такие тр еб о ван и я  были п р о 
диктованы  тем, что по ф отограф иям  скульпторы  создавали 
манекены для экспозиции  выставки, которы е представляли 
народы России в трад и ци о н ны х  костюмах и за характерны ми 
для них занятиям и. Коллекция ф отосн и м ков  большого р азм е 
ра, при условии, если они будут переданы безвозмездно — в 
дар выставке и музею и будут признаны  д остойны м и награды, 
давала право автору на получение золотой медали.

Э тн о гр аф и ч еск и е  ф о т о гр аф и и  М. Кусцинского в полной 
мере о твечали  т р е б о в а н и я м  устроителей  выставки . С о б 
ств ен н о р у чн ы е  надписи  авто р а  зад о ку м ен ти р о в ал и  гео гр а
ф ию  сним ков , в них указан  возраст, сословн ая  и к о н ф ес си о 
нальн ая  п р и н ад л еж н о ст ь  и зо бр аж ен н ы х . Н а некоторы х ф о 
то из санкт-п етер б у р гско го  со б р ан и я  имею тся р азв ер н у ты е  
подписи. Это позволяет , наприм ер , у т о ч н и ть  во зр аст  п о р 
т р ети р у ем ы х  на в ильн ю сски х  ф о тограф иях : го су д ар ствен 
ный кр есть ян и н  Заболотского  об щ ества  Лепельского уезда 
18 лет (F 46 -792 , 805), к р е ст ь ян и н  Л епельского уезда 36 лет 
(F 46 -7 9 8 ) ,  лепельский  м е щ ан и н -п л о т н и к  48 лет  (F 4 6 -794 , 
802), кр есть ян и н  М оц арской  воласти  Лепельского уезда 
72 лет (F 46-799).

В описях  и подписях к ф отосн и м кам  Российского э т н о 
графического музея имеются ценные пояснения автора о т 
носительно цвета, материала, времени бы тован и я  костюмов 
и головны х уборов, которы е отсутствую т на вильню сских
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ф отограф иях. Это позволяет  установить, что на ф ото  «Тради
ционны й наряд  мещ анки м. Улла» (F 46-808) «головной убор 
парчовый, обш и т галуном, верхняя  одежда красного  сукна, 
обш ит галуном »’. В очерке М. Кусцинского о Лепельском уезде 
в подписях под этой иллю страцией  содерж ится более п одроб
ная инф орм ац ия :  «Костюм мещ анок с Уллы, Ч аш н иков  и Ле- 
пеля; головной убор носят в первый год после свадьбы, имеет 
вид колпака с шелковой материи с серебрен ны м и  или зо л о ты 
ми нитями (парчи  — прим. авт.)-, в настоящ ее врем я  встр еч а
ется редко» (т у т  и далее пер. с полъск. — авт .)  [8, с. 21]. Есть 
в очерке д ополнения  и относительно  костю ма ж ениха и неве
сты на ф о то гр аф ии  «С вадебны й наряд  крестьян  Л епельско
го уезда» (F 46-788): «На шапке ж ениха бант с цветной  лен 
ты. На голове невесты повязка  с ш елковой ткани , п ер еткан 
ной золотом, верхняя  одежда — «катанка» с синего сукна» [8, 
с. 4]. И меется в книге такж е пояснение к ф ото  «Крестьянки 
Лепельского уезда в т р ад и ц и о н н о й  одежде» (F 46-789):  «Ко
стю м ...  встречается  теперь редко. С левой сторон ы  зам уж н яя  
женщ ина, верхняя  одежда — «катанка», обы чн о  б ы вает  си н е
го сукна; девуш ка в полуш елковой безрукавке — «гарсетике» 
[8, с. 21]

В ряде случаев более точную инф орм ацию  содержат подпи
си на вильнюсских фотограф иях. П редставляет  интерес сни
мок «Сцена при корчме в местечке Улла Лепельского уезда» (F 
46-789). А налогичная санкт-петербургская ф отограф ия  им е
ет название «Типы при корчме в Дриссенском уезде»4. Д опол
нительная и н ф о р м ац и я  о сословной принадлеж ности  персо
нажей приведена в описании этой фотограф ии, р еп р о д у ц и 
рованной  в книге А. М. Сементовского «Этнографический 
обзор  Витебской губернии»: «Помещенный в этой главе р и 
сунок представляет пирующую ш ляхту  в одной из кормч Ди-

1 Российский этнографический музей, кол. 8764-4411.
4 Российский этнографический музей, кол. 8764^1421.
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набургского уезда» (название уезда указано  ошибочно  — прим. 
авт.) [12, с. 26]. На снимке слева видим две молодых пары в 
рост. М уж чины  по ти паж у  и характеру костю ма представля
ют характерный тип эконома или арендатора из безземельной 
шляхты. По центру сидит музыкант, играю щ ий на скрипке. 
Слева от него около стола с графином и бутылкой сидит п о 
жилая мещанка в клетчатом платье. Рядом с ней, спиной к з р и 
телю стоит молодая девушка с двумя косами, одетая в д л и н 
ную юбку с поперечны ми полосами, белый ф артук и облегаю 
щий стан корсаж  с ф игурны м вырезом на спине. Сцена имеет 
постановочны й характер. О на вынесена ф отограф ом  из вну
треннего помещ ения на улицу и картинно  развернута на фоне 
стены корчмы. Положение и позы персонажей ко м п о зи ц и о н 
но продуманы  и тщательно выстроены. По такому же п р и н ц и 
пу строятся  ком позиции  ф отограф ий «Крестьяне Лепельского 
уезда Хотинской волости» (F 46-791), на которой изображены  
сидящ ие за столом крестьяне в свитках; «Крестьяне П олоцко
го уезда» (F 46-811), где крестьяне расположены в разны х р а 
курсах около деревянной  повозки. Такой прием съемки д и к т о 
вался техническими п ричинны м и — невозмож ностью  сделать 
качественную ф отограф ию  внутри пом ещ ения при его недо
статочной освещ енности. «Картинность» обусловлена, с одной 
стороны, длительностью  выдержки, требовавш ей  статичности 
поз, с другой, — не преодоленным еще на тот момент р азвития  
искусства ф отограф ии родством ее с ж ивописью , законами 
построения  картиной плоскости. М. Кусцинский как худож 
ник выстраивает, ком позиционно  реж иссирует свои сцены 
для ф отограф ирования.

Одним из первых среди ф отограф ов  он начал снимать своих 
героев не в условиях ателье, а на откры том воздухе в естествен
ной среде. Стремлением запечатлеть «правду жизни» отлича
ются этнографические фотограф ии его авторства от других, 
присланных на Этнографическую  выставку. Так, например, 
по заказу М огилевского губернского статического комитета
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снимки крестьян Чериковского уезда были выполнены фото- 
графами-проф ессионалами в условиях ателье5.

Фотография «Крестьянская изба вблизи г. Лепеля» (F 46-785), 
запечатлевшая сидящих и стоящих крестьян разного возраста, 
мужчин, ж енщ ин и детей, сельскохозяйственные орудия, сде
лана М. Кусцинским на крестьянском подворье при натураль
ном освещении. Солнечный свет является полноправным сред
ством фотографического выражения, сообщает запечатленным 
фигурам и предметам объем, наполняет пространство  ф отогра
фии воздухом. Впечатление остановленного момента, живость 
сцене придает и то, что некоторые лица на фотограф ии получи
лись не в фокусе. Фоном для съемки фигур и портретов ф о то 
граф выбирает белую оштукатуренную  или деревянную стену 
помещичьего дома с колонами или использует загрунтованный 
в белый цвет холст, что хорошо видно на фото «Крестьяне ста
рообрядцы Лепельского уезда» (F 46-784) и «Лепельский меща
нин в рабочей одежде» (F 46-802).

Выбор персонажей для ф отограф ирован и я  был продикто
ван научным подходом автора и решением конкретны х задач 
этнографической выставки. М. Кусцинский стремился о тр аз
ить этнический и сословный состав населения Витебской гу
бернии. Он ф отограф ировал  государственных и дворовы х кре
стьян, волосных старост и уездных старшин, шляхту, мещан и 
ремесленников: рыбака в зимнем костюме с инструментами 
зимнего лова (F 46-795), плотника с топором (F 46-802), сапо
жника и кузнеца из полоцких мещан (F 46-807, 810).

На ф отограф иях  запечатлены такж е представители других 
этносов, п рож и вавш ие в Витебской губернии. На двух сн и м 
ках видим русских старообрядцев  Латгалии и Городчевичской 
волости Лепельского уезда: м уж чин, с характерны ми бородами 
и ж енщ ин с накинуты м и  на головы и плечи цветасты ми ш а л я 
ми (F 46-784, 780). На шести ф отограф иях  изображ ены  лат

5 Российский этнографический музей, кол. 8764^392-4399 .

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



МАТЗРЫЯЛЫ НАВУНОВА-ПРАКТЫЧНАЙ НАНФЕРЭНЦЫІ 117

гальские латыши, прож и вавш ие в инф ляндским  уезде Витеб
ской губернии — Крейцбургской и И нгермуйж ской  волостях 
Динабургского уезда (теперь Д аугавпилский край Латвии). Н е
сколько снимков выполнены в имении барона Корфа. Л аты ш 
ские крестьяне — м уж чи ны  и ж енщ ины , старш ины  и старосты  
крестьянских обществ, имеющие соответствую щ ие знаки о т 
личия, сф отограф ированы  на ступеньках помещ ичьего дома в 
имении Крейцбург. В надписях есть указание на лютеранское 
вероисповедание крестьян. Ф отограф ии выразительно пере
дают антропологические особенности  представителей л аты ш 
ского этноса, характерную  ф орм у их головных уборов, крой 
свиток мужчин, наплечны е покры вала женщ ин. На четырех 
снимках заф иксированы  колоритные цыгане Лепельского уез
да: старый цыган (F 46-796) и молодая красавица-цы ганка  (F 
46-797), сцена в таборе (F 46-814), гадание цыганки барыне на 
ступеньках помещ ичьего дома (F 46-815).

Старообрядческие, латышские и цыганские ф отограф ии 
из Витебской губернии М. Кусцинского представлены и в 
санкт-петербургской коллекции. Охват всех этнических групп 
населения Витебской губернии свидетельствует о научном 
подходе ф отограф а к ф иксации этнографических особен н о
стей народонаселения своего края. Без сомнения он опирался 
на современные ему этнографические исследования. «Н иког
да этнография, как наука, не обращ ала на себя столько в н и м а
ния ученых и вообщ е образованны х людей, как во второй по
ловине текущего века, когда к делам государственной п о ли ти 
ки примкнул многознаменательный вопрос о национальности. 
Никогда мы русские не обращ али столько вни м ани я  на изуче
ние населяющих наше полумировое отечество народностей, 
как в последнее десятилетие», — писал в эти годы председа
тель Витебского статического губернского комитета А. М. С е
ментовский [13, с. 26].

О бе коллекции этнограф ических  ф отограф ий  М. К усцин
ского вы полнены  в одно врем я и предназначались для Все
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российской  этнограф ической  вы ставки  1867 г. Их следует о т 
нести к наиболее р ан н и м  этнограф ически м  ф отограф иям , 
вы полненны м  в Беларуси и точян о  датировать. По услови
ям оргком итета  вы ставки  п ор тр етн ы е ф о то сн и м ки  следова
ло представить до 1 ян в ар я  1867 года, с тем, чтобы  с них м ог
ли вы п олн ить  манекены  [9, с. 15]. Таким образом , э тн о гр аф и 
ческие ф отограф ии  М. Кусцинского могли бы ть  сделаны не 
позднее 1866 г.

Ж елая «послужить на пользу отчеству» [14, с. 15] лепель- 
ский краевед — автор фотоколлекцией  с Витебской губернии 
внес весомый вклад в этнограф ическое изучение народов Рос
сийской империи. В качестве активного  участник этногра
фического и археологического отделов вы ставки  и члена Ви
тебского губернского статического ком итета М. Кусцинский 
вместе с его секретарем  А. М. Сементовским -К урило п р и су т 
ствовал 23 апреля  по ст. ст. 1867 г. на откры тии  Всероссийской 
этнографической выставки в Москве. Такой чести от белорус
ских губерний были удостоены такж е два представителя Грод
ненского губернского статического комитета [9, с. 38].

Семь видовых ф отограф ий вильню сской коллекции также 
мож но отнести к 1860-м годам. Н а них запечатлены архитек
турны е пам ятники  Полоцка: С пасо-Е ф росиньевская  церковь, 
Н икольский собор  и пам ятник  1812 г. (F 46-271, 273, 272); м е
стечки Дрисса и Улла (F 46-274, 277). Большой интерес для 
историков представляю т ф отограф ии гидротехнических со о 
руж ений  Березинской водной системы в Лепеле: подъемный 
мост на р. Улла (F 46-226),  полуш лю з и подъемный мост (F 4 6 -  
227). Это самые ранние ф отосн и м ки  гидротехнических со о 
руж ений  в Лепеле — центра Березинской системы. В середи
не XIX в. Лепель бы стро развивался. Тут размещ алась  ад м и 
н истрация  канала, было много чиновников , купцов, имелось 
уездное училищ е и школа кантонистов — судоходное техн и 
ческое училищ е водны х кондукторов  [15, с. 10-12]. На одной 
из ф отограф ий (F 46-813) запечатлена лодка начальника Б ере
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зинской системы с отдыхаю щими. П ассаж иры  позирую т ф о 
тографу: начальник с женой и дети — два мальчика и ч еты 
ре дочери одеты в белые платья и ш ляпки, еще две женщ ины  
старшего возраста, капитан  лодки, несколько м уж чин интел
лигентного вида и рабочие.

На четырех фотограф иях вильнюсского собрания запечат
лены экспонаты музея М. Кусцинского. Это результаты его ар
хеологических изысканней и случайные находки древних рари- 
тетовв Лепеле и окрестностях. Ф отограф ия с надписью «Ж елез
ный копья и гетманский порф ирны й жезл (булава), найденные 
в Лепельском уезде» (F 46-806) идентична снимку экспона
тов музея М. Кусцинского в собрании Витебского областно
го краеведческого музея6. А. М. Сементовский, посетивший 
имение Завидовичи в 1888 г., осмотрев археологический му
зей, не согласился с мнением М. Кусцинского, что этот рар и 
тет, найденный в 1858 г. Лепеле при ры тье канавы, относится 
к тому времени, когда тут  в 1568 г. велись ожесточенные во ен 
ные действия, а определил его как «костельное украшение весь
ма недавнего происхождения» или же «просто головка от т р о 
сти» [13, с. 69-71]. Каменный предмет с отверстием в середине 
и четы рьм я крестообразны м и отросткам, который заф и ксиро
ван под № 5 на фотограф ии «Орудия каменного века, найден
ные в Лепельском уезде» (F 46-800) А. М. Сементовский также 
считал «изделием последних времен» [13, с. 69]. Всего известно 
6 снимков археологического музея М. Кусцинского в Завидови- 
чах Лепельского узда. Эти ф отограф ии являю тся важ ны ми ико
нографическими документами для идентиф икации  экспонатов 
археологического собрания М. Кусцинского, часть которого в 
разрозненном  виде хранится в Витебском областном краевед
ческом музее [7, с. 66].

П редставляет интерес вопрос об истории появления ви л ь 
нюсской коллекции М. Кусцинского.

6 Витебский областной краеведческий музей (ВОКМ), н/в 7267.
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В верхней части паспорту всех ф отограф ий имеется нуме
рация с № 8 по № 50, которая выполнена той же рукой, что и 
подписи. Это свидетельствует о том, что все ф отограф ии п р о 
исходят из одной авторской серии, в которой было не менее 
50 фотограф ий. Из этого следует, что в вильнюсской коллек
ции отсутствуют (или пока еще не выявлены) еще две ф отогра
фии М. Кусцинского.

В левой ниж ней  части паспарту указаны коллекционные 
трехзначные рукописные номера, начинаю щ иеся с циф ры  «6», 
а справа — наклейки с трехзначным и номерами с начальными 
циф рами «2» и «3» (на некоторых ф отограф иях они повреж де
ны или целиком утрачены). Это позволяет предполагать, что 
до поступления в рукописный отдел Университетской библио
теки фотограф ии хранились, по крайней мере, еще в двух дру
гих собрания. О тветить  на этот вопрос пока не представляет
ся возможным. П редпринятая нами попытка вы яви ть  свиде
тельства членства М. Кусцинского в С еверо-Западном  отделе 
Русского географического общества, основанного в Вильне в 
1867 г., в документах, хранящ ихся в отделе рукописей Б иблио
теки Вильюсского университета, не принесла результата.

Следует отметить, что некоторые этнографические, видо
вые и археологические снимки М. Кусцинского были извест
ны его современникам. Вскоре после появления фотограф ий 
в 1872 г. А. М. Сементовский в «Этнографическом обзоре Ви
тебской губернии» поместил литографии народных типов Ви- 
тебщ ины  с указанием, что рисунки «сняты с натуры» посред
ством ф отограф ий М. Кусцинского [12, с. 26]. В разделе «Бело
русы» напечатана литография с парной фотограф ии «Парень 
и девушка в свадебных костюмах из окрестностей Лепеля», в 
разделе «Великорусы» — фото «Старообрядцы  Городчевичской 
волости в праздничны х костюмах», в разделе «Поляки» — ф о 
то «Народные типы  при корчме в Дриссенском уезде» [12, с. 5, 
рис. 1; с. 15, рис. 2; с. 25, рис. 3]. В книге также помещ ены и зо 
браж ения латыш а и латышской ж енщ ины , награвированны е с
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фотограф ий М. Кусцинского [12, с. 33, рис. 4; с. 45, рис. 5]. О р и 
гиналы этих ф отограф ий хранятся в Российском этнограф иче
ском музее в С анкт-П етербурге7. По ф отограф иям  М. Кусцин
ского были выполнены такж е литографические иллюстрации 
археологических памятников  в книге А. П. Сапунова «Витеб
ская старина» [ I I ] 8.

Введение в научный оборот  новых материалов о деятельно
сти М. Кусцинского позволяет  высоко оценить  значительный 
вклад ученого и ф отограф а в изучение археологии и этногра
фии Витебщины. Его по праву можно назвать основополож 
ником краеведческой и этнографической ф отограф ии Белару
си. О н оставил потомкам богатое фотограф ическое наследие, 
значение которого выходит за рамки локального краеведения. 
Благодаря специфической оптике видения и ф отограф ическо
му новаторству М. Кусцинского, наши современники могут п о 
лучить наглядное визуальное представления о белорусах и их 
соседях — латышах, русских старообрядцах, цыганах, которые 
жили в середине XIX в. на белорусской земле.

Введение в научный оборот  и публикация в будущем ори
гинальных ф отосним ков  М. Кусцинского значительно рас
ш ирит иконографическую  базу источников по этнографии, 
археологии и истории ф отограф ии в Беларуси. Этому будет 
способствовать размещ ение атрибутированной  коллекции в 
электронной  базе данны х Библиотеки Вильнюсского ун ивер
ситета. В перспективе, думается, возмож на реализация трех
стороннего исследовательского и издательского проекта «Сво
дны й каталог ф отограф ий М. Ф. Кусцинского в коллекциях 
отдела рукописей Библиотеки Вильнюсского университета, 
Российского этнографического музея в Санкт-П етербурге, Ви
тебского областного краеведческого музея».

7 Российский этнографический музей, кол. 8764-10805, 10804.
8 Об этом свидетельствую письма М. Кусцинского, адресованные А. П. Сапу

нову, хранящиеся в Витебском областном краеведческом музее (ВОКМ).
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Фото 1. Фотография витрины музея М. Ф. Кусцинского 
в Завидичах (Собственность и фотография Михаила Кусцинского) 

ВОКМ КП 026119/02 (ранее ВОКМ н/в 7269)
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Фото 1 оборот. Оборотная сторона фотографии музея М. Ф. Кусцинско
го в Завидичах ВОКМ КП 026119/02
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Фото 2. 1. Каменная статуэтка (Бурхан)
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Фото

ПеммьскШ идол..

3. Фото Невельского идола, опубликованное А. К. Киркором 
в «Живописной России»

Фото 4. Статья М. К (М. Кусцинского) в польском издании 
«Wiadomosci numizmatyczno-archeologicne» за 1893 год
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Фото 5. «Булава» из собрания М. Ф. Кусцинского

Фото 6. Наконечник копия и нитка бус из раскопок кургана 
в урочище Княгинки
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М. М. Віннікава

ДЫВАНЫ I П0СЦІЛКІ ЛЕПЕЛЬШЧЫНЫ 
Ў МАТЗРЫЯЛАХ ЗКСПЕДЫЦЫ11980 ГОДА

У 1980 г. супрацоўнікі Навукова-даследчай мастацка-экспе- 
ры ментальнай лабараторыі (НДМ ЭЛ) пры Упраўленні мастац- 
кай прамысловасці Беларусі (зараз Навукова-вытворчае Рэспу- 
бліканскае унітарнае прадпры ем ства беларускіх народных ра- 
мёстваў «Скарбніца») наладзілі дзве экспедыцыі ў Віцебскую 
вобласць для выяўлення стану разв іцця народнага мастацтва і 
збору матэры ялу па розны х відах мастацкіх рамёстваў. У гэтых 
экспедыцыях прым ала удзел і аўтар дадзенага артыкула, якая ў 
той час працавала мастаком у аддзеле мастацкага ткацтва Н Д 
МЭЛ. Падчас адной з экспедыцый былі даследаваны некаторыя 
вёскі Лепельскага раёна: Ворань, Заазер’е, Падлобные, Дзеньгу- 
бы, Валосавічы, Ліпкі, Лутчына, Касцюкоўшчына. Як сведчыць 
матэрыял па народнаму тэкстылю, сабраны ў дадзеных вёсках, 
пачынаючы з 1930-х гадоў сярод мастацкіх вырабаў ручно- 
га ткацтва тут  пераваж алі посцілкі і насценныя дываны. Яны 
былі вытканы  ў розны х тэхніках: чатырохнітовай, васьмініто- 
вай, аднабаковым і двухбаковым пераборам, сустракаліся на- 
ват аж урнатканы я посцілкі з выш ыўкай.

У працэсе палявы х даследаванняў мы імкнуліся сабраць 
разнастайны я звесткі пра кожную рэч — ад часу стварэння і
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