


Кунсткамера — кабинет редкостей, в настоящее время —  
Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской 

академии наук (МАЭ РАН) — первый музей России, учреждённый 
императором Петром Первым и находящийся в Санкт-Петербурге. 

 
Обладает уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих 

историю и быт многих народов. Но многим этот музей известен по 
коллекции «уродцев» — анатомических редкостей и аномалий.  

Здание Кунсткамеры является с начала XVIII в.  
символом Российской академии наук 





  
На гравюре изображены дворец Прасковьи Федоровны, вдовы брата Петра I –  

Ивана V, переданный после смерти владелицы в ведение Академии наук  
(1720–1727, арх. М.Г. Земцов, по проекту Г.И. Маттарнови),  

здание Кунсткамеры до пожара 1747 г.  
(1718–1734, арх. Г.И. Маттарнови, Н.Ф. Гербель, Г. Киавери, М.Г. Земцов), 

за ним здания Двенадцати коллегий и Меншиковского дворца.  
Через Неву перекинут Исаакиевский (Невский) плашкоутный мост  

(впервые наведен в 1727 г.) 
 

Гравюра Г.А. Качалова  
по рисунку М.И. Махаева. 

Проспект вниз по Неве реке между 
зимним ее императорского 

величества домом и Академией 
наук. Правый берег. 

Бумага. Офорт.  50 х 70  см.  
1751–1753 гг. 

Под изображением подпись:  
Грид. Мастер Григорий Качалов. 

 
СПФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 19. Л. 5. 



СПФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 19. Л. 5. 



Гравюра  Фр. Оттенса   
на  фронтисписе  книги  

«Mémoire du Regne de Pierre le Grand, 
empereur de Russie»  
 (Amsterdam, 1728). 

  
Символическое изображение  передачи 

Петром I наук России. 



Портрет царя Петра Алексеевича из 
книги Николааса Витсена  

«Северная и Восточная Тартария». 
Амстердам,  1785. 



ТЕКСТ ПИСЬМА: 

«Светлейший князь, милостивый государь. 
Всенижайшее доношу Вашей высококняжеской светлости. 

Понеже мне присланы от его царского величества 
из Копенгагена на корабле с аптекарским материалом 

всякие раритеты к кабинету его величества, которые велено 
принять и смотреть мне, дабы оные раритеты были в таком 

охранении и никакого б повреждения им не учинилось. 
Того ради всенижайшее доношу Вашей высококняжеской 

Светлости, всемилостивейшее повелите для охранения тех раритетов  
отвесть две коморки, где оные вещи убрать. 

И к ним для бережения крепкого вина 40 ведер, дабы оные 
не попортились, понеже те вещи без вина состоять не могут. 

Светлейшего князя милостивого государя нижайший раб Шумахер». 

Письмо И.Д. Шумахера  
к А.Д. Меншикову  

с просьбой  о выделении  
для Кунсткамеры двух комнат. 

Подлинник рукой писца,  
подпись-автограф. 
4 сентября 1716  г. 

 
СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 - об. 



СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 - об. 



Выписка из указа Петра I от 13 февраля 1718 г. 
о передаче родившихся монстров в каждом городе коменданту и о назначении за них платы.  

1814 г.  
 

СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 8. Д. 2. Л. 1. - 2. 



Лейб-медику Л.Л. Блюментросту  
было поручено  

«смотрение библиотеке и собранным 
натуральным и прочим раритетам» 

Л.Л. Блюментрост  
(1692–1755). 

Литография. XIX в. 
 

АРАН. Р. X. Оп. 1Б. Д. 159. Л. 1. 



Неизвестный художник. 
Компас азимутальный корабельный. 

Англия. Лондон. Мастер Эдмонд Кальпепер. 
Начало XVIII в. 

Бумага. Акварель, тушь. 47 х 28 см. 
1730-е гг. 

 
СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 605. Л. 1. 



Анатомическая композиция Ф. Рюйша. 
Рисунок Корнелиуса Гейбертса.  

Из  книги:  Ruyschius Fr. Thesaurus Anatomicus…  Amstelaedami, 
 1691. 



Неизвестный художник.  Два транспортира из латуни.  
Западная Европа (?) Первая четверть XVIII в. (?) 

Бумага. Акварель, тушь. 47 х 28 см.  
1730-е гг. 

СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 614. Л. 1. 



Питер ван Мушенбрук  
(1692-1761). 

  
Электронный ресурс: ГПНТБ СО РАН 

  



Зеркало комбинированное. 
XVIII в. 

Стекло, серебрение.  
 

МАЭ РАН. МЛ-00779. 

  



Три пушечных ядра:  
медное, посланное из Астрахани  

в Санкт-Петербург 25 августа 1723 г., 
деревянное с остриями гарпунов и 

железное с якорями.  
Россия, начало XVIII в. 

Бумага. Акварель, тушь. 46 х 29,4 см. 
 

СПФ  АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 561. Л. 1. 



«Каталог вещам, собственно 
императору Петру Великому 

принадлежавшим». 
Подлинник писарской рукой. XVIII в. 

 
СПФ АРАН. Ф. 142. Оп. 3. Д. 26. Л. 77. 



Г.И. Маттарнови  «№ 6 Чертеж Библиотеки и Кунсткамеры архитектора Маттарнови».  
Чертеж, разрез и план здания Кунсткамеры [1718 г.]. Копия. 

Бумага. Акварель, тушь. 29 х 45 см. 
 

СПФ АРАН. Р. IX. Оп.  2. Д.  8. Л.  7. 



«Опись дому Александра Кикина,  
в котором была Кунст-Камера,  
палатам и деревянным покоям. 

И чего в них чего имеется» 
 

Отпуск без подписи, рукой писца. 
24 мая 1728 г. 

 
СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5. Л. 212. 



«Calceolus  floremajore». 
 Венерин Башмачок крупноцветковый. 

Вверху слева: «A. 1720». 
Внизу  справа: IV. For Rapport». 

Акварель. К. Шульман, участник 
экспедиции Д.Г. Мессершмидта. 

 
СПФ АРАН. Ф.  98. Оп.  1. Д.  20. Л.  40. 



Каталог собрания минералов Кунсткамеры, составленный И.Г. Гмелиным в 1731-1733 гг. 
«О серебряных рудах». Страницы каталога. 

Подлинник рукой И.И. Голубцова с правкой М.В.  Ломоносова. 1741  г. 
СПФ АРАН. Ф. 20. Оп. 3. Д. 62. Л. 11  об.-12. 



Christian  Wolff. Mathematisches Lexicon. 
 Leipzig, 1716. 

МАЭ  РАН. МЛ–02277. 



Три изображения морских животных на одном листе: вверху — «Морская корова», внизу слева 
— «Кот морской», внизу справа — «Лев морской или Сивуч». 

С рисунка Ф.  Плениснера на рукописной карте Камчатки и Курильских островов. 1744 г. 
РГАДА. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 79 

Опубликовано: Ломоносов и академические экспедиции XVIII века. М., 2011. С. 26. 



Донесение И.Д. Шумахера 
в Адмиралтейскую коллегию  

с просьбой о выделке пергамена на 
адмиралтейских мельницах для 

рисования курьезных вещей. 
 

Отпуск рукой писца  
с подписью-автографом И.Д. Шумахера.  

4 марта 1724  г. 
 

СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 80. 



«Палаты Санктпетербургской 
Императорской Академии наук Библиотеки и 
Кунсткамеры, которых представлены планы, 

фасады и профили». СПб.,  1741. 
 

Титульный лист с автографом  
«President  Comte  Rasoumowsky». 

 
СПФ АРАН Р. VI. Оп. 1. Д. 697/П-22. Л. 3. 



Гравюра Ф.Г. Маттарнови  
по рисунку Бартоломео Тарсиа.  

 
Фронтиспис книги   

«Палаты Санктпетербургской 
Императорской Академии Наук 

Библиотеки и Кунсткамеры которых 
представлены планы, фасады и профили, 

приписанныя Ея Императорскому 
Высочеству Государыне Великой Княгине 

и Правительнице всея России [Анне 
Леопольдовне]». СПб., 1741 г. 

 
СПФ АРАН. Р.  XII. Оп.  2. Д.  12. Л.  19. 



Неизвестный художник. 
Деревянный башмак. Дания. 

Начало XVIII в.  
Бумага. Акварель 45 х 30 см. 1730-е  гг. 

В левом нижнем углу тушью:  
«Scrin.  IX. n. 42». 

Выше карандашом: «NB. M. P. p. 96. Danica». 
 

СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 321. Л.  1. 



Представление унтер-библиотекаря И. Тауберта в Канцелярию Академии наук о порядке временного 
размещения книг и вещей Кунсткамеры в доме Демидовых на стрелке Васильевского острова. 

Подлинник рукой писца, подпись-автограф И. Тауберта. 
18 января 1748  г. 

 
СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 113. Л. 410-411. 



«Каталог находящимся в Императорской Кунсткамере всяким 
художественным и редким вещам, вновь ревизованной в 1768 г.». 

Титульный лист, оглавление. 
 

СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2245. Л 2, 3. 



Запись в журнале Комиссии Академии наук под № 283 о поручении 
академику С. К. Котельникову «смотрение над 

Библиотекою и всею Кунсткамерою». Подлинник рукой писца, подпись-
автограф директора Академии наук В.Г. Орлова. 

Первый лист, окончание. 12 мая 1771 г.  
СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 542. Л. 150-150 об. 



Запись в шнуровой книге о передаче 
[императрицей Екатериной II] 

в Кунсткамеру американской медали для 
хранения ее в Минц-кабинете. 

Подлинник рукой писца с распиской  
И. Бакмейстера о приеме. 

Не ранее 10 октября 1783 г.  
 

СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 8. Д. 37. Л. 4. 

Запись в шнуровой книге о передаче  
[Е.Р. Дашковой] в Кунсткамеру 

стеклянного ящика с фигурой камчадала из 
белого воска, сидящего на санях, 
запряженных семью собаками. 

Подлинник рукой писца с распиской  
И. Бакмейстера о приеме.  
Не ранее 28 ноября 1783 г.  

СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 8. Д. 37. Л. 6. 



П.С. Паллас  
(1741-1811). 

Литография. XIX в. 
СПФ АРАН Р. X. Оп. 1-П. Д. 13. Л. 1. 

Иван Иванович Лепехин  
(1740-1802). 

Литография. Не позднее 1802 г. 
СПФ АРАН Р. X. Оп. 1-Л. Д. 4. Л. 1. 



Иоганн Георг Гмелин  
(1709-1755). 

Неустановленный мастер, 
с портрета Иоганна Якоба Хайда. 

 
Гравюра. XVIII в. 

 

СПФ АРАН Р. X. Оп. 1-Г. Д. 120. Л. 1. 



Иоганн-Готлиб (Иван Иванович)  Георги 
(1729-1802). 

 
Фотокопия с гравюры H.F. Penningh. [XX] в. 

 
СПФ АРАН Р. X. Оп. 1-Г. Д. 2. Л. 1. 



«Verzeichniss  von  ausgestopften  
Säugethieren  zoologisher  Museen 

Kaizerlichen  Akademien  von  Wissenshaften  
von  Jahren 1831» 

 
(Каталог чучел млекопитающих 

Зоологического музея 
Императорской Академии наук в 1831  г.). 

Копия. На нем. яз. 1831 г. 
 

СПФ АРАН. Ф. 51. Оп. 3. Д. 50.  
Л. 278, Л. 278 об., 279. 



Запись в шнуровой книге о передаче в 
Кунсткамеру шести чучел редких птиц 
Подлинник рукой писца с распиской  

И. Бакмейстера о приеме. 
Не ранее 25 окт. 1783 г. 

 
СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 8. Д. 37. Л. 5. 



Штат Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, утвержденный императором Николаем I. 
8 января 1836  г. 

СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1836. Д. 9. Л. 14, 14 об., 15. 



Микроскоп кальпеперовского типа. 
Англия (?). XVIII в. 

Латунь, дерево. 
 

МАЭ РАН. МЛ-00470. 





А.И. Поляков. 
Планы академических 

Библиотеки, Кунсткамеры  
и башни для 

астрономических 
обсерваций. 

Гравюра. 1741 г. 
 

СПФ АРАН Р. XII. Оп. 2.  
Д. 12. Л. 23. 



Х.А. Вортман, по рисунку Я. Шумахера.  
«Перспективный вид Библиотеки и второго и третьего апартаментов». 

Гравюра. 1741 г. 
СПФ АРАН Р. XII. Оп. 2. Д. 12. Л. 30. 



Неизвестный художник. 
Сросшиеся туловищами близнецы 
с аномалией нижних конечностей. 
Бумага. Акварель, тушь, карандаш.  

47,8 х 29,6 см. 1735 г. 
 

СПФ АРАН. P. IX. Оп.  4. Д.  742. Л.  1. 



И.Х. Беркхан. 
Чучела трех ящериц разного вида. 
Бумага. Акварель, тушь. 31 х 47 см. 

[1748 – 1751 гг.] 
 

СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 666. Л. 1. 



Неизвестный художник. 
Восемь различных раковин 

моллюсковю 
 

Бумага. Акварель. 
21,2 х 27,5 см. 

Первая половина XVIII в. 
 

СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 702. Л. 1. 



«Роспись находящимся при Императорской Кунсткамере золотым,  
серебряным и прочим драгоценным вещам». 

Подлинник рукой писца, подписи-автографы С.К. Котельникова, А.И. Лекселя и В.Л. Крафта. 
Описание «Раковины большой, серебром оправленной, на трех ножках стоящей,  

которую Петр I в дороге вместо стакана употреблял». 
Не позднее 7 мая 1797 г. 

СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 8. Д. 54. Л. 1, 12 об. 



Раковина большая, серебром 
оправленная, стоящая на трех ножках. 

Бумага. Акварель, тушь. 
42,2 х 29,5 см. 

1730-е гг. 
На обороте в правом нижнем углу 

карандашная помета: «А.Г.» 
 

СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д.  99. Л.  1. 



Неизвестный художник. 
Чучело лежащей на спине летяги. 

Бумага. Акварель, кисть.  
48 х 29,5 см. 

Первая половина XVIII в. 
 

СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 712. Л. 1. 



Неизвестный художник. Чучело птицы (семейства воробьиных?). 
Бумага. Акварель. 29,2 х 46 см. 

Первая половина XVIII в. 
СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 634. Л. 1. 



Неизвестный художник. Чучело горностая. 
Бумага. Акварель, тушь. 46 х 30 см. 

Первая половина XVIII в. 
СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 708. Л. 1. 



М.С. Мериан.  
Бабочка  аристолохия (поликсена) 

(Zerynthia polyxena),  
махаон  мемнона 

 (Papilio memnon),  
аглая (Delias aglaia). 
Пергамен. Акварель,  

кроющие краски. 
37,5 х 30,3 см.  

Не ранее 1702 г. 
 

СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 8. Д. 53. Л. 1. 



И.Х. Беркхан. Чучело маленького крокодила. 
Бумага. Акварель. 31 х 47 см. 

[1748 – 1751 гг.]. 
 

СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 665. Л. 1. 



Й.К. Деккер. 
Черный жук. 

Бумага. Акварель. 29,8 х 47 см. 
Первая половина XVIII в. 

 
СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 691. Л. 1. 



Неизвестный художник.  
Кисет для табака. 

Западная Сибирь, остяки  
 (ханты или кеты),  

начало XVIII в.  
Бумага. Акварель. 45,5 х 30 см.   

1730-е гг. 
 

СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 383. Л. 1. 



Неизвестный художник. 
Детская зимняя одежда с капюшоном, 
сшитая из цельной шкуры молодого 

олененка. Север Сибири,  
cеверные самодийцы (ненцы, энцы),  

начало XVIII в. 
Бумага. Акварель, тушь.   

45,3 х 29,5 см. 
 

1730-е гг. СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4.  
Д. 403. Л. 1. 



Неизвестный художник. 
Три деревянных идола.  

Западная Сибирь, XVIII в. 
Бумага. Акварель.  46,8 х 29,6 см. 

1730-е гг. 
 

СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 350. Л. 1. 



Неизвестный художник.  
Верхняя женская одежда из оленьего 

меха, без опушки горловины и подола. 
Север Сибири, северные 

самодийцы(нганасаны или энцы), 
начало XVIII в. 

Бумага. Акварель, тушь.  44,5 х 30 см.  
1730-е гг. 

 
СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 392. Л. 1. 



Г. Киавери, итальянский архитектор. 
Чертеж башни академической обсерватории, 

выполненный с учетом предложений  и 
замечаний астронома Ж.-Н. Делиля. 

Бумага. Карандаш. 19 x 31 см. 
1726 г. 

 
СПФ АРАН. Р. I. Оп. 35. Д. 16. Л. 16. 



Я. Нечаев. 
Погребальный лавровый венок  
с могилы ребенка, рожденного 

Екатериной I.  
[1707 г.] 

Бумага. Акварель. 46 х 30 см. 
12 августа 1738 г. 

 
СПФ АРАН. P.IX. Оп.4. Д.532. Л. 1. 



Неизвестный художник. 
Ключи от крепостных ворот завоеванных городов. 

Турция. Не позже 1739 г. 
Бумага. Акварель. 52 х 40,2 см. 

Не ранее 1739 г. 
 

СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 127. Л. 1; Д. 128. Л. 1;  

СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 447. Л. 1. 



«Роспись находящимся при Императорской 
Кунсткамере золотым, серебряным и прочим 

драгоценным вещам». 
Описание ключей. Подлинник рукой писца.  

Не позднее 7 мая 1797 г. 
 

СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 8. Д. 54. Л. 13. 
 

Описание: «Двадцать пять ключей тех городов, 
которые в последнюю Турецкую войну взяты, а 
именно: Азова, Перекопа, Козлова, Бахчисарая, 
Очакова, Хотина и Яс, при чем две тарелки, из 

которых одна серебряная, а другая медная, 
посеребренная, при том же три платка, один 
кисейный белый, по краям золотом вышит, 

другой вишневый, да третий желтый флеровый, 
оба по краям серебром вышиты». 



Неизвестный художник. 
Шпоры, принадлежавшие Карлу XII. 

Швеция, XVIII в. 
Бумага. Акварель. 30 х 45,5 см. 

1730-е гг. 
 

СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 535. Л. 1. 



Неизвестный художник. 
Перчатки из лосиной кожи со следами крови Карла XII. 

Германия, XVIII в. 
Бумага. Акварель. 46 х 30 см. 

1730-е гг. 
СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 519. Л. 1; Д. 520. Л. 1. 



Г.М. Абумов. 
Карта(?) из бересты, ровдуги, с раскраской. 
Сибирь, самоеды (энцы, ненцы, селькупы). 

Начало XVIII в. 
Бумага. Акварель. 47,5 х 30 см. 

28 декабря 1736 г. 
 

СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 367. Л. 1. 



Неизвестный художник. 
Охотник в лодке «каяк». 

Крайний Северо-Восток Сибири, эскимосы или чукчи. 
Начало XVIII в. 

Бумага. Акварель, тушь. 29,4 х 46,5 см. 
1730-е гг. 

СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 331. Л. 1. 



Неизвестный художник. Летняя обувь 
тунгусов из оленьего меха, ровдуги. 

Сибирь. Начало XVIII в. 
Бумага. Акварель, тушь. 44,5 х 29,3 см. 

1730-е гг. 
 

CПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 400. Л. 1. 



Неизвестный художник. Женская рубаха из 
холста с вышивкой. Среднее Поволжье. 

Чуваши. Начало XVIII в. 
Бумага. Акварель, тушь. 47 х 29,5 см.  

1730-е гг. 
 

СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 432. Л. 1. 



Неизвестный художник. 
Женская рубаха с вышивкой,  

бахромой и кистями. 
Чуваши. Первая половина XVIII в. 
Бумага. Акварель, тушь. 30 х 46 см. 

1730-е гг. 
 

СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 433. Л. 1. 



Неизвестный художник.  
Женская рубаха. 

Чуваши. Первая половина XVIII в. 
Бумага. Акварель, тушь. 

30 х 46 см. 1730–1740-е гг. 
 

СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 439. Л. 1. 



Неизвестный художник.  
Сумка для мелких предметов из оленьего меха с 

вышивкой. Сибирь, ненцы, селькупы.  
Начало XVIII в.  

Бумага. Акварель, тушь. 45,2 х 29,8 см. 
1730-е гг.  

 
СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 418. Л. 1. 



Неизвестный художник. 
Свадебный платок, который невеста дарит жениху. 

Чуваши, первая половина XVIII в. 
Бумага. Акварель, тушь. 30 х 46 см. 

1730—1740-е гг. 
CПФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 443. Л. 1. 



Неизвестный художник. 
Две птичьи лапы (предмет культа). Сибирь. 

Начало XVIII в. 
Бумага. Акварель, тушь. 

46,7 х 30 см. 
1730-е гг. 

 
СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 352. Л. 1. 



Неизвестный художник. 
Шаманский кафтан, обвешанный 

металлическими предметами ритуала и 
тремя кожаными раскрашенными или 

инкрустированными 
кожей другого цвета ремнями. 

Бумага. Акварель, тушь. 
42,5 х 27,5 см. 

1730-е гг. 
 

CПФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 368. Л. 1. 



Неизвестный художник. 
Безрукавка из кожи (человеческой?). 

XVIII в. 
Бумага. Акварель, тушь. 

46,5 х 29,7 см. 
1730-е гг. 

 
СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 422. Л. 1. 



Неизвестный художник. 
Пояс(?) из шерстяной ткани. 

Среднее Поволжье. Начало XVIII в. 
Бумага. Акварель, тушь. 

45,5 х 29,8 см. 
1730-е гг. 

 
СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 429. Л. 1. 



П. Ермолаев. 
Два циркуля-измерителя: двойной  и 

пропорциональный («редукцион-циркуль»). 
Россия.   

Инструментальная палата Академии Наук. 
Середина XVIII в. 

Бумага. Акварель, тушь.  47 х 28 см.  
1730-е гг. 

 
СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 752. Л. 1. 



П. Ермолаев. 
Пантограф из латуни. 

Середина XVIII в. 
Россия. Инструментальная палата Академии наук. 

Бумага. Акварель, тушь. 47 х 28 см. 1730-е гг. 
СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 596. Л. 1. 



П. Ермолаев. 
Измеритель корабельный 

из латуни и стали 
с дугообразным шарниром. 

Россия.  
Инструментальная палата Академии наук. 

Середина XVIII в. 
Бумага. Акварель, тушь.  47 х 28 см.  

1730-е гг. 
 

СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 751. Л. 1. 





Портрет Петра I.  
Утрехт, 1697-1698.  

 
Гравюра В. Гретбаха с картины Г. Кнеллера.  

Опубликовано: Устрялов Н.Г. История 
царствования Петра Великого. Том I. СПб., 

1858. С. 6.  
 
   

Подпись  под  портретом: From the Original 
portrait, painted in 1698 by Sir Godfrey Kneller 
in London. Engraved by W.Greatbach, Horary 
Member of the Imperial Academy of Arts, St. 

Petersburg 



Peter Baas (мастер Петр). 
 

Петр Великий в матросском костюме  
в Саардаме 

 
(с гравированного портрета Маркуса). 
Из книги: Брикнер А.Г. История Петра 

Великого:  
В 5-ти частях. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 

1882-1883. Ч. 2. С. 175. 



Прием русской делегации в Гааге.  
25 сентября 1697 г.  

 
Гравюра Маро. 1697 г.  

Из книги: Брикнер А.Г.  
История Петра Великого: 

В 5-ти частях. СПб.: Тип. А.С. 
Суворина, 1882-1883. Ч. 2. С. 182. 

Петр I в кабинете редкостей  
Якоба де Вильде в Амстердаме . 

13 декабря 1698 г.  
Гравюра Марии де Вильде. 

 
Из книги: Брикнер А.Г.  

История Петра Великого:  
В 5-ти частях. 

СПб.: Тип. А.С. Суворина,  
1882-1883. Ч. 2. С. 189. 



Библиотека и Кабинет редкостей в императорском дворце в Вене.  
 

Гравюра XVII в. Из книги: Brown E. Durch Niederland/ Teutschland/ 
Hungarn...gethane gantz sonderbare Reisen. Nürnberg, 1685. 



Неизвестный художник.  
 

Портрет Петра I. 
 

XVIII в. 
 

МАЭ РАН. МЛ-2 



Петр I осматривает редкости в Лейпциге. 31 мая 1698 г.  
Гравюра П. Шенка. Конец XVII в. 



Г. В. Лейбниц  
(1646–1716) 

 
АРАН. Ф. 459. Оп. 2. Д. 121. Л. 1. 



И.М. Бернигерот.  
Портрет Христиана Вольфа.  

 
Лейпциг. 1755 г. Бумага, гравюра 

резцом. 
 

МАЭ РАН. МЛ-00916. 





Гравюра Ф.Г. Маттарнови  
по рисунку Бартоломео Тарсиа. 

 
«Палаты Санктпетербургской 

Императорской Академии наук Библиотеки 
и Кунсткамеры которых представлены 
планы, фасады и профили». СПб., 1741. 

Фронтиспис.  
 

На свитке в руке летящей Славы 
выгравированы слова:  

 
«Петр I начал Елисавет  I совершила». 

 
СПФ АРАН Р. VI. Оп. 1. Д. 697/П-22. Л. 2 об. 



Палаты Санктпетербургской 
Императорской Академии наук, 

Библиотеки и Кунсткамеры…  
СПб., 1744. 

 
И.Д.  Шумахер. Краткое известие о 

Академии наук, и о учреждении 
Библиотеки и Кунсткамеры. 



Рисунок экспоната Кунсткамеры:  
Американский колпак из нитей  

кокосового ореха.  
 

Голландские колонии. Вест-Индия. XVIII  в. 
Имя художника неизвестно. 

Акварель. 1730-е  гг.  
 

СПФ АРАН. P.  IX. Оп.  4. Л.  412. 
 
   
 

Атрибуция экспоната выполнена  
О.Я.  Неверовым  

(Государственный Эрмитаж). 



Неизвестный художник. 
Плод 8–9 месяцев мужского пола с водянкой 

головного мозга и с искусственными голубыми 
глазами. 

Препарат Ф.  Рюйша.  
Нидерланды. Конец XVII–начало XVIII  в. 

Бумага. Акварель, тушь. 48,2 х 29 см.  
1735  г. 

В левом нижнем углу чернилами: «2».  
На обороте вверху карандашом: «1735 г.»  

На обороте по левому краю чернилами: «1–12 и2VO». 
 

 СПФ АРАН. P.  IX. Оп.  4. Д.  581. Л.  1. 



Musei Imperialis Petropolitani vol. I. Pars prima qua 
continentur res naturales ex regno animali. Typis 

Academiae scientiarum Petropolitanae. MDCCXLII 
(Первая часть 1-го тома Петербургского 

Императорского музея, в которой содержатся 
произведения природы из царства животных.  

В типографии Петербургской Академии наук. 1742).  
 

СПФ АРАН. Р. VI. Оп. 2. Д. 235/М.  5. Ч.  1. Л.  1. 



Палаты Санктпетербургской 
Императорской Академии наук, 

библиотеки и кунсткамеры… 
СПб.,  1744. 

 
Титульный лист. 



Кикины палаты. 
 

Современное фото. 



«Опись дому Александра Кикина, в котором была Кунст-Камера, 
палатам и деревянным покоям. И чего в них чего имеется». 

Отпуск без подписи, рукой писца. 
24 мая 1728 г. 

 
СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5. Л. 212, 216. 



И. Вейтбрехт 
«Thesaurus anatomicus primus descriptus a Rujschio»  

(Первое анатомическое собрание, описанное Ф. Рюйшем).  
Подлинник. Автограф И. Вейтбрехта.  

На лат. яз. [1741] г. 
 

СПФ АРАН. P. IV. Оп. 1. Д. 108. Л. 1, 83, 85 об.-86. 



Фронтиспис и титульный лист книги 
«Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным».  

3-е изд. М., 1830. Ч. 1. 



Ф. Рюйш.  
Человеческий плод около трех месяцев вместе с 

препаратом инъецированной правой ножки 
ребенка около двух лет.  

Амстердам. Конец XVII-начало XVIII в. 
 

МАЭ  РАН. № 4070-747. 



Змея, свившаяся в восьмерку.  
Бумага. Акварель. 59 х 47 см. Первая половина XVIII в.  

 
СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 661. Л. 1. 

Возможно, из собрания А. Себы. 



Жаба-пипа, подвешена в банке за губы 
(спиртовой препарат).  
Из коллекции А. Себы. 

На обороте тушью:  
Рисовал Андрей Греков, с натурали,  

1732 году.  
На обороте тушью: N 3. 

Акварель, кисть. 
 

СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 714. Л. 1. 



Спиртовой препарат с инъекцией:  
твердая мозговая оболочка с 
инъецированными сосудами. 

Здесь же лежит инъецированная кисть 
ребенка нескольких недель, перевязанная 

кружевом с бахромой. 
Из анатомических препаратов Ф. Рюйша. 

 
Конец ХVII – начало XVIII в. Голландия. 

 
МАЭ РАН. № 4070-182. 



Постановление Комиссии Академии 
наук о поручении хранения 
экспонатов Кунсткамеры,  
«до животного царства» 

принадлежащих, профессору  
П.С. Палласу,  анатомических –  

К.Ф. Вольфу и трав – И.Г. Гмелину. 
 

Подлинник рукой писца, подписи-
автографы директора В.Г. Орлова и 

профессоров: Я.Я. Штелина,  
С.К. Котельникова, И.А. Эйлера,  

С.Я. Румовского. 
 

9 августа 1767  г. 
 

СПФ АРАН. Ф.  3. Оп.  1. Д.  537.  
Л.  219 об.-220. 



Якоб Штелин. 
Гравюра Д. Бергера.  

Вторая половина XVIII в. 
Опубликовано в книге: Брикнер А.Г. 

Иллюстрированная история Екатерины II. 
 

СПб., 1885. Ч. 1. С. 47. 





Фредерик Рюйш.  
Гравюра зятя Рюйша, художника Ю. Поола,  

по его собственной картине 1694  г . 
1702  г. 

 
МАЭ РАН. № 7521-1. 



Запись Петра Великого в гостевом альбоме  
Ф. Рюйша 17 сентября 1697 г.  

 
Библиотека Университета Амстердама  

Hss. I E 20. 





Портрет Альберта Себы. 
 

Гравюра Я. Хоубракена  
по рис. Я.М. Квинхарда. 1731 г.  

Из I тома  каталога  коллекций A. Seba 
«Locupletissimi rerum naturalium thesauri». 



Каталог  второй  коллекции  А. Себы 
«Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata 
descriptio, et iconibus artificiosissimis expressio, per 

universam physices historiam : Opus, cui, in hoc 
rerum genere, nullum par exstitit».  

Amstelodami, 1734-1765.  
(«Богатейший клад природного царства») в 

четырех томах. 









Мария Сибилла Мериан. 
Раскрашенная гравюра Я. Хоубракена 

(по портрету Г. Гзеля)  
из книги M.S. Merian 

«Der rupsen begin, voedsel en 
wonderbaare»  

(Amsterdam, 1713) 



Цветы и плоды неустановленного растения. 
На тряпичной бумаге. 

Конец XVII–нач. XVIII вв. 
Вероятно, из собрании, привезенного  
в Санкт-Петербург Д.М. Гзель в 1733 г. 

СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 8. Д. 10. Л. 1. 

Льнянка иберийская, восковник большой, 
цмин песчаный, бессмертник, 

роза моховая, неопределимая гусеница, 
личинка пилильщика. 

Пергамен. Акварель, кроющие краски. 
СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 8. Д. 39. Л. 1. 



Титульный  лист  книги M.S. Merian. 
«Metamorphosis insectorum surinamensium» 

 
 Amsterdam, 1705. 



Г. Качалов.  
Античные глиняные светильники. 

Возможно, приобретены И. Шумахером 
у Н. Шевалье в Утрехте. 

Римская Империя. I–IIвв. 
Акварель. Кисть, перо. 1730-е гг. 

 
СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 262. Л. 1. 

 
Атрибуция экспоната выполнена О.Я. 

Неверовым(Государственный Эрмитаж) 



Восковая модель головного мозга в натуральном черепе.  
Франция, начало XVIII  в. 

Приобретено в Париже И.  Шумахером в 1722  г.  
у французского анатома Жозефа Гишара Дювернея. 

 
МАЭ РАН. № 5018-2. 



Яков Вилимович Брюс  
(1670–1735). 

Литография. XIX в. 
22,9 х 15,2 см. 

 
СПФ АРАН. Р.  Х. Оп.  1– Б. Д.  106. Л.  1. 



Настольный экран на подставке  
из слоновой кости. 
Середина XVIII  в. 

Из коллекции Я. Брюса или аналог 
предмета, который поступил в Кунсткамеру 

из собрания Я. Брюса. 
 

МАЭ РАН. № 673-148/11-1  a, b. 













Из археологических собраний  
Д.Г. Мессершмидта.  

Деталь рисунка. 
 

СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 307. Л. 1. 



Пластинки металлические 
с изображением животных. 

Сибирь. Культура саков. V–IV вв. до н.э. 
Имя художника неизвестно.  

1730-е гг. 
Акварель, кисть, перо. 46 х 29,8 см. 

 
СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Л. 261. 

  
Атрибуция экспонатов на рисунке 

выполнена О.Я. Неверовым 
(Государственный Эрмитаж) 



Три металлических пластинки с рельефами. 
Иран (?) V в. до н.э. 

Имя художника неизвестно.  
1730-е гг. 

Акварель, кисть, перо. 46 х 29,5 см. 
 

СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Л. 283. 
  

Атрибуция экспонатов на рисунке выполнена 
О.Я. Неверовым 

(Государственный Эрмитаж) 







Раздел «De monstris» («О  монстрах») из  каталога: Musei  Imperialis  Petropolitani  vol. I. Pars prima 
qua continentur res naturales ex regno animali. Typis  Academiae  scientiarum  Petropolitanae. 

MDCCXLII (Первая часть 1-го тома Петербургского Императорского музея, в которой содержатся 
произведения природы из царства животных. Петербургская Академия наук. 1742). 

СПФ АРАН. Р. VI. Оп. 2. Д. 235/М.5. Ч. 1. Л. 154 об.–155. 



Препарат — новорожденный 
с укорочением и уродством 

верхних конечностей. 
МАЭ РАН. № 4199-123. 

Янус односимметричный. 
 

МАЭ РАН. № 4199-9. 

  



Неизвестный художник. 
Живой «монстр» Фома. 

Бумага. Акварель, тушь. 24,2 х 11,5 см. 
Не позднее 1735 г. 

В правом верхнем углу чернилами: «575». 
На обороте в левом верхнем углу 

чернилами: «4–6». 
 

СПФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 575. Л. 1. 









Регламент Петербургской Академии наук. 1747  г. 
Статьи, посвященные Библиотеке и Кунсткамере (п.  51,  52). 

Рукописный подлинник. 1747 г. 
СПФ АРАН. P.  IV. Оп.  4. Д.  2. Л.  12 об.–13. 



C.F. Neickelius. Museographia oder Anleitung 
zum rechten Begriff und nützlicher Anlegung 

der Museorum oder Raritäten-Kammern. 
Leipzig, 1727. 

 
Титульный лист книги. 



C.F. Neickelius.  
Museographia oder Anleitung zum 

rechten Begriff und nützlicher Anlegung 
der Museorum oder Raritäten-Kammern.  

Leipzig, 1727. 
 

Фронтиспис книги. 



Гравюра Х.А. Вортмана по рисунку Я. Шумахера. 
«Профиль галереи и первой залы с куриозными вещми во втором апартаменте на восток». 1741 г. 

СПФ АРАН Р. XII. Оп. 2. Д. 12. Л. 28. 



Гравюра И. Соколова по рисунку И.Я. Шумахера. 
«Профиль второй залы с куриозными вещьми в первом апартаменте:  

А. Шкафы с анатомическими вещми господина Рюиша;  
В. Шкафы, в которых хранятся всякие рыбы, ящерицы и инсекты. 1741 г.  

СПФ АРАН Р. XII. Оп. 2. Д. 12. Л. 27. 



Футляры для хранения рисунков предметов 
Кунсткамеры были изготовлены в конце 1730-х 

гг. из твердого картона, сверху обтянутого 
коричневой кожей. В середине верхней и 

нижней крышек – тисненый золотом гербовый 
суперэкслибрис с растительным орнаментом.  
На второй части корешка – тисненое золотом 

название, на третьей - номер тома. 
Футляры закрывались металлическими 

застежками. 
 

СПФ АРАН. 



Портрет Георга Вольфганга Крафта, 
математика, составителя описаний научных 

инструментов Кунсткамеры 
для каталога «Musei Imperialis Petropolitani... ». 

Т. 2. Часть 1. Раздел 1. 
 

СПФ АРАН. Р. Х. Оп. 01К. Д. 159. Л. 1. 



Л.С. Миропольский. 
Портрет М.В. Ломоносова. 

1787 г. 
 

МАЭ РАН. МЛ-00041. 



J. Bacmeister. Essai sur la Bibliothèque et le Cabinet de curiosités et d'histoire naturelle de 
l'Academie des Sciences de Saint Petersbourg. 1776  г. 

МАЭ РАН.  МЛ-02276. 



«Петр I. Император и Самодержец 
Всероссийский, представленный в 

том самом виде и положении, 
в каковом он ныне находится в 
Кунсткамере Императорской 

Академии Наук». 
Гравюра И.С. Клаубера  
по рисунку Хр. Мейера. 

Из книги О. Беляева 
«Кабинет Петра Великого».  

СПб., 1800. 





Скульптурное изображение 
бодхисаттвы Манджушри. Непал. 
Бронза, бирюза, коралл, лазурит. 

Выс. - 12,5 см; шир. - 10 см. 
Из коллекции Г.Ф. Миллера. 

 
МАЭ РАН. № 719-36. 



Шаманский кафтан.  
Таймыр. Нганасаны. Конец XIX в. 

Ровдуга, шкура северного оленя, ворс 
северного оленя, медь.  

Общая дл. спинки с «хвостом» - 97 см; 
дл. правого рукава с перчаткой - 78 см; 
дл. левого рукава с перчаткой - 78,5 см. 

 
МАЭ РАН. № 5657-488. 



Бубен шаманки.  
Иркутская губ. Тофалары.  
Конец XIX - начало XX вв. 
Дерево, ровдуга, железо. 

Диам. - 60 см. 
 

МАЭ РАН. № 1482-12. 



Книга «Описание Земли Камчатки, 
сочиненное Степаном Крашенинниковым, 
Академии наук профессором». СПб., 1755. 











«Каталог, данный лекарю Елачичу при отправлении его с караваном в Пекин для доставления 
таковых же вещей, какие в бывший в 1747 г. Кунсткамере пожар сгорели и утратились; чего ради 

прежде деланных тем вещам рисунков приложены копии». Раздел каталога: «Идолы». 
СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 808а. Л. 1 об. – 2. 



Фигурка небесной собаки шицза. 
Китай. Первая половина XVIII в. 
Фарфор, глазурь. Выс. – 9,8 см. 

МАЭ РАН. № 673-182. 

Статуэтка «служанка». 
Первая половина XVIII в. 

Фарфор, глазурь. Выс. - 20,6 см. 
МАЭ РАН. № 673-265. 



Клетка для сверчка  
в виде садовой беседки. 

Китай. Первая половина XVIII в. 
Фарфор, глазурь. Выс. - 13,5 см. 

 
МАЭ РАН. № 673-181a, b. 



Рубаха холщевая с вышивкой. 
Симбирская губ. Чуваши. XVIII в. 

Холст, шерсть, кожа. 
Общая длина рубахи 111 см, дл. рукава 55 

см. Собиратель – П.С. Паллас. 
 

МАЭ РАН. № 766-1. 



Изображение предка. 
Аляска, остров Кадьяк. Кадьякцы. 

Конец XVIII в. 
Дерево, волос человека, бисер, сухожилия. 

Северо-Восточная астрономо-географическая 
экспедиция под руководством  

И.И. Биллингса – Г.А. Сарычева  
для исследования Сибири и Аляски  

(1785–1794). 
 

МАЭ РАН. № 2938-4. 



Фигурка медведя. 
Чукотка. Чукчи. Конец XVIII в. Моржовый клык, краситель. 

МАЭ РАН. № 668-7. 



Маска духа солнца. 
Аляска,  

Александровский архипелаг, 
остров Адмиралтейства. 

Тлинкиты. 
Начало XIX в. Дерево, краска. 
Собиратель Ю.Ф. Лисянский. 

 
МАЭ РАН. № 2448-6. 



Ножны. 
Аляска. Северные атапаски. 

Начало XIX в. 
Кожа, иглы дикобраза, бисер. 

Собиратель И.Ф. Крузенштерн. 
МАЭ РАН. № 2520-25. 

Ожерелье. 
Океания, Полинезия, 

Маркизские острова. Маркизцы. 
Клыки кабана, растительное волокно. 

Начало XIX в. 
Собиратель Ю.Ф. Лисянский. 

МАЭ РАН. № 750-11. 



Герб-тотем рода медведей. 
Северо-запад Северной Америки. Тлинкиты. 

Начало XIX в. 
Дерево, краска, ракушка речная марцинария, зубы медведя. 

Собиратель М.П. Лазарев. 
МАЭ РАН. № 633-32. 



План размещения зданий на 
стрелке Васильевского острова с 

описанием.  
Бумага. Тушь, акварель, чернила. 

37 х 31,5 см. 1750 г. 
 

СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 749. Л. 4. 
__________________ 

  
Лит. В — Библиотека и 
Кунсткамера;  
Лит. С — Канцелярия;  
Лит. F — Дом Демидова, где 
временно разместились экспонаты 
Кунсткамеры;  
Лит. М — Деревянный павильон, 
где ремонтировался глобус;  
Лит. N — Предполагаемое 
месторасположение нового 
каменного павильона для 
размещения глобуса и крытая 
галерея, ведущая к академическим 
зданиям. 



Ж. Кармин. 
Императорская Академия наук в Петербурге. Главное здание Академии наук и Кунсткамера. 

Раскрашенная гравюра. 43 х 31 см. 
Конец XVIII в. 

Под изображением справа подпись: Ios. Carmine AV. Франция. 
СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 3. Д. 22. Л. 1. 





Любопытный отросток сосны, которая 
росла на том самом месте, где ныне стоит 

Кунсткамера и которая подала Петру 
Великому мысль о собирании редкостей. 

Лежит под паникадилом. 
Гравюра И. Клаубера по рис. Мейера. 

Из книги: Беляев О.П.  
Кабинет Петра Великого <…>.  

СПб., 1800. Ч.  1, С.  89. 



Ствол сосны. XVIII в. 
 

МАЭ РАН. МЛ-00451. 



Палаты императорской Академии наук, Кунсткамеры и Библиотеки. 
Таблица I: План императорскаго столичного города Санкт-Петербурга, сочиненный в 1737  г. 

Санкт-Петербург. 1741 г. 
Автор гравюры Г.И.  Унферцагт. 

МАЭ РАН. МЛ-00885. 



Кунсткамера в лесах. 
Фрагмент рисунка из атласа Марселиуса 1725 года. 

 
Библиотека РАН. Отдел рукописей. № 30.2.53. 



Неизвестный автор. 
Вид Кунсткамеры со стороны двора. 

Гравюра с рисунка художника школы О. Эллигера. 1730-е гг. 
Опубликовано в книге: Алексеева М.А. 

Михайло Махаев – мастер видового рисунка XVIII в. 
СПб., 2003. С. 21. 



Бартоломеус Доледо. 
Анатомический театр в Лейдене. 

Гравюра с рисунка  
Яна Корнелиуса Водануса. 

1609 г. 
 

МАЭ  РАН. 



Анатомический театр  
в Амстердаме, 

открывшийся в 1691 г., 
в котором долгие годы работал 

Ф. Рюйш. 
На плафоне изображены гербы 

руководителей гильдии 
хирургов, в центре купола – 

большой герб  
Фредерика Рюйша. 

 
МАЭ РАН. 



Josias Weitbrecht. 
Syndesmologia sive Historia Ligamentorum… 

Petropoli, 1742. 

  



Разрез и фрагмент плана  первого этажа 
башни Кунсткамеры – Анатомический театр. 

Фрагменты чертежей V и VII из альбома  
«Палаты Санктпетербургской Академии наук…». 1741 г. 



Глобус в Готторпе. 
Реконструкция Ф. Люнинга.  

Из книги: Карпеев Э.П. Большой Готторпский глобус. СПб., 2003. 



Дверца Готторпского глобуса с 
гербом Готторп-Голштинских 

герцогов. 
Германия, Шлезвиг. 

1654–1664  гг. 
 

МАЭ РАН. МЛ-02663-2. 



И.Я. Шумахер. 
План и фасад нового каменного павильона для 

размещения отреставрированного  
Готторпского глобуса. 

Бумага. Тушь, чернила. 
Чертеж заверен секретарем П. Ханыковым. 

65 х 33 см. 1750 г. 
 

СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 749. Л. 2. 



Рапорт академического архитектора  
И.Я. Шумахера в Канцелярию Академии наук 

с представлением плана размещения 
академических строений на стрелке 

Васильевского острова, профиля, фасада 
и плана деревянного строения 

для ремонта Готторпского глобуса. 
Подлинник рукой писца. 

Подпись-автограф И.Я. Шумахера. 
7 июля 1748 г. 

 
СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 118. Л. 718. 



И.Я. Шумахер. 
Профиль, план и фасад временного 
деревянного павильона для ремонта 

Готторпского глобуса, сгоревшего  
в пожаре 1747 г. 

Построен в 1748 г. 
В нем глобус находился до окончания 

строительства каменного павильона на 
Академическом лугу, куда он был 

перемещен в 1753 г. 
Бумага. Тушь, акварель, чернила. 

36 х 28,5 см. Июль 1748 г. 
 

СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 118. Л. 720. 



Звездное небо глобуса. 
Северное полушарие. 

 
МАЭ РАН. МЛ-02663. 



Фрагмент карты глобуса. 
 

МАЭ РАН. МЛ-02663. 



Большой академический (Готторпский) глобус. 
МАЭ РАН. МЛ-02663. 



Портрет Ж.-Н. Делиля, астронома, географа. 
Фото с гравюры К. Вестермайера. 

 
СПФ АРАН. Р. Х. Оп. 1. Д. 53. Л. 1. 



Гаэтано Киавери. 
Проект башни Кунсткамеры 

с пометами карандашом и 
чернилами астронома Ж.-Н. Делиля. 
СПФ АРАН. Р.  I. Оп. 35. Д. 16. Л. 16 а. 

Карандашный набросок 
лантерны. 

К объяснительной записке  
Ж.-Н.  Делиля. 

СПФ АРАН. Р. I. Оп.  35.  
Д. 16 (4-6). 

Чертеж башни Кунсткамеры. Разрез. 
Деталь гравюры Г.А. Качалова  

(Tabula  VII). 
Из книги «Палаты Санктпетербургской 

императорской Академии наук, 
Библиотеки и Кунсткамеры». СПб., 1744. 



Экспозиция «Первая астрономическая обсерватория Академии наук»  
Музея М.В. Ломоносова в составе  

Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. 



К. Пассеман. Армиллярная сфера. 
Франция. Париж. 

1769 г. Латунь. 
 

МАЭ РАН. МЛ-477. 

Армиллярная сфера. 
Фрагмент башни здания Кунсткамеры. 

Современное фото. 



Вид башни здания 
Кунсткамеры,  увенчанной 

армиллярной сферой. 
 

Современное фото. 



Установка 28 декабря 1993 г. на башне здания Кунсткамеры новой армиллярной 
сферы, спроектированной и изготовленной из титанового сплава в Центральном 
научно-исследовательском институте конструкционных материалов «Прометей». 





А. Фасад Библиотеки и Кунсткамеры на полдень. В. Профиль Библиотеки на 
полночь. С. Профиль Кунсткамеры на полдень. Tab. VIII из альбома 

«Палаты Санктпетербургской Академии наук, Библиотеки и Кунсткамеры». 
СПб., 1744. 

Гравюра резцом. Гравер  И. Соколов. 



Профиль Кунсткамеры на 
полдень. 

Tab. XI из альбома  
«Палаты Санктпетербургской 
Академии наук, Библиотеки и 

Кунсткамеры». СПб., 1744. 
Гравюра резцом.  

Гравер И. Соколов. 



Трое китайских ученых, 
сидящих под деревом, вырезаны из камня. 

MIP. Vol. II. P. I. Р. 105. N. 27. 
 

СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 17. Л. 1. 



Две фигуры, подобия китайских женщин. 
MIP. Vol. II. P. I. Р. 105. N. 28–29. 

СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 10, 11. Л. 1. 

Фигурка китайская из пестрого алебастра, 
изображающая китайца и при нем 

стоящего гения. 
MIP. Vol. II. P. 1. Р. 105. N. 31. 

СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 8. Л. 1. 







Коробочка для лекарств «инро». 
Япония. XVIII в. 

Дерево, лак, шнур шелковый, 
коралл, стекло. 

 
МАЭ  РАН. № 677-18. 



Скульптура Будды будущего «Майтреи». 
Монголия. Бронза. 

 
МАЭ РАН. № 719-60. 



Фигурка, изображающая шаманку с бубном. 
Восточная Сибирь. Тувинцы. Конец XIX в. 

Ткань, шкура оленя и белки, древесина, жесть, стекло. 
  

МАЭ РАН. № 1340-5. 



Кафтан мужской.  
Западная Сибирь. Эвенки. 

Первая треть ХХ в.  
Ровдуга, шкура оленя 

северного, шкура конская, 
ткань хлопчатобумажная, 

стекло, мех сибирского 
горного козла, 

сухожильная нить, 
краситель минеральный. 

 
 МАЭ РАН. № 4103-1а. 



Фигурка калана с детенышем. 
Аляска. Алеуты. XIX в. Кость моржовая. 

 
МАЭ РАН. № 2938-6. 



Боевой шлем в виде головы орла. 
Аляска, остров Кадьяк. Тлинкиты. 

Первая треть XIX в. 
Древесина, раковины абалон, краска. 

 
МАЭ РАН. № 571-18. 



Камлея.  
Командорские острова. 

Алеуты. XIX в. 
Кишки и сухожилия 

тюленя. 
 

МАЭ РАН. № 3483-2. 











Рубаха женская. 
Мордва. Середина XVIII в. 

Холст, нить шерстяная. 
 

МАЭ РАН. № 766-2. 



Головной убор «кашмау». 
Башкиры. Середина XVIII в. 

Нить холщевая, холст, жемчуг, 
мастика, серебро, коралл красный, 

бирюза, стекло, медь, позолота, 
перламутр. 

 
МАЭ РАН. № 766-4. 





Медная поясная бляха в виде оленя. 
Красноярский край. 

 
МАЭ РАН. № 1298–34. 



Бляха с изображением трех голов медведя. 
Усть-Полуйская археологическая культура. 

IV в. до н.э. – II в. н. э. Бронза. 
МАЭ РАН. № 5455-4227. 



Отщеп бивня мамонта с орнаментом. 
Стоянка «Елисеевичи» (Брянск. обл.). 

Верхн. палеолит. 
 

МАЭ РАН. № 5298-2849. 



Женская статуэтка. 
Археологический памятник «Костенки 1» 

(Воронежск. обл.). Верхн. палеолит. 
Бивень мамонта. 

 
МАЭ РАН. № 6051-2. 



Головка новорожденного — 
мумифицированный препарат  

с инъекцией из коллекции  
Ф. Рюйша. 

 
МАЭ РАН. № 4070-106. 



Близнецы, соединенные 
в области тазовых костей. 

 
МАЭ РАН. № 4199-59. 





Гуалтерус Арсениус. 
Астролябия планисфера. 

Фландрия. XVI в. 
Латунь. 

 
МАЭ РАН. МЛ-02722. 



Т. Эртель. 
Меридианный круг. 

Германия, Мюнхен. Начало XIX в. Латунь. 
 

МАЭ РАН. МЛ-03770. 



Эренфрид  
Вальтер Чирнгаузен. 

Основная линза 
зажигательного 

инструмента. 
Саксония. 1699 г. 
Дерево, стекло. 

 
МАЭ РАН. МЛ-00417. 



R. Areskine. Catalogus plantarum circa Moscuam crescentium.  Anno 1709. 
Гербарий Р. Арескина, составлен из растений, произраставших в окрестностях Москвы. 1709 г. 

БИН РАН. Экспонируется в МАЭ РАН. 



Чучело двухголового теленка, 
изготовленное в Кунсткамере. 

В «Материалах для истории 
Императорской Академии наук» 

за 1772 г. написано: «Присланного 
при доношении из Смоленской 

губернской канцелярии монстра — 
двухголового теленка – отдать 

господину академику Вольфу с тем, 
чтобы он, ежели признает сего 

монстра за достойного к 
сохранению в Кунсткамере с 

прочими монстрами, приказал 
комиссару Бухвостову сделать из 
него чучело и поставить в оной 

Кунсткамере». 
 

МАЭ РАН. № 4901-1. 







ЭКСЛИБРИС РОБЕРТА АРЕСКИНА 
(С ДЕВИЗОМ «JE PENSE PLUS»   

  «Я БОЛЬШЕ ДУМАЮ») 

РОБЕРТ КАРЛОВИЧ АРЕСКИН 

Роберт Карлович Арескин (Эрскин)  
(англ. Robert Erskine);  

(1674 — 15 января 1719) —  
лейб-медик Петра Великого,  

доктор медицины и философии Оксфордского 
университета, первый архиятр и президент всего 
медицинского факультета в Российской империи; 

также известен под фамилией Эрскин, которая, 
согласно английскому произношению, точнее, но 

сам Арескин не держался этого правила и в 
официальных документах подписывался Арескин. 

Из писем иностранных учёных, хранящихся в 
архиве Санкт-Петербургской академии наук и 
начинающихся со времён, предшествовавших 
учреждению академии, с 1715 года, видно, что 

Арескин заведовал также кунсткамерой и 
Императорской библиотекой (ныне Российская 

национальная библиотека). Арескин содействовал 
основанию в Петербурге Аптекарского огорода — 

родоначальника  Ботанического сада. 



ЛАВРЕНТИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ БЛЮМЕНТРОСТ 

П.А. Андреев. 
Портрет президента Императорской Академии 

наук Л.Л. Блюментроста. 
1837. Литография. 32,4 х 24,5 см. 

Опубликовано: «Отечественная портретная 
галерея». СПб., 1937.  

Литературный музей ИРЛИ РАН. ПД-69987. 

Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост  
(нем. Laurentius Blumentrost);  

(1692—1755) —  
первый президент Академии наук и художеств 

(ныне — Российская академия наук)  
(с 7 декабря (18 декабря) 1725  

по 6 июля (17 июля) 1733),  
лейб-медик Петра I. 

Когда в 1719 году умер лейб-медик Роберт 
Рескин (Арескин), Блюментрост был назначен 

на его место, и на него было возложено 
заведование Императорской библиотекой и 

Кунсткамерой. В помощники к себе он 
взял Иоганна-Даниэля Шумахера 



ИОГАНН ДАНИИЛ ШУМАХЕР 

Письмо И.Д. Шумахера академику  
Х.Н. Винсгейму с представлением плана 

химической лаборатории М.В. Ломоносова 
для обсуждения академической Конференцией. 

Автограф И.Д. Шумахера. На нем. яз. 
2 ноября 1745 г. 

СПФ АРАН. Ф. 20. Оп. 3. Д. 78. Л. 1. 

Иван Данилович (Иоганн Даниэль) Шумахер  
(нем. Johann Daniel Schumacher);  

(1690—1761) —  
французский и российский ученый немецкого 

происхождения, секретарь медицинской 
канцелярии. В 1724 году первый 

президент петербургской Академии 
наук, Лаврентий Блюментрост назначил 

Шумахера секретарём академии и поручил ему 
библиотеку и Кунсткамеру. 



ИВАН ИВАНОВИЧ ТАУБЕРТ 

 
Иван Иванович  Тауберт (Taubert  Johann  Caspar);  

(31  августа (12  сентября) 1717  года, Петербург – 9 (21) мая 1771 года, Петербург). 
Его отец – Иоганн Тауберт – уроженец Саксонии. И.И. Тауберт учился в 

академической гимназии в Санкт-Петербурге. 20 июня 1732 года он был принят на 
службу в Академию наук с предписанием «Обретаться при Кунст-каморе и 

Библиотеке». Занимался переводами, в том числе переводил список растений, 
привезенных Второй Камчатской экспедицией. 

В 1738 году Тауберт был избран адъюнктом исторического класса. В 1741 году  –  
назначен «унтер-библиотекарем» и возглавил Кунсткамеру. В 1748 году Тауберт 

уехал в Саксонию по делам наследства и объездил почти всю Европу. В 1749 году он 
вернулся и привез много книг и редкостей для Кунсткамеры. В 1759 году он создал 
академическую типографию. В 1762 году получил чин статского советника и звание 

«библиотекариуса» его императорского величества. В 1766 году была проведена 
ревизия типографии и книжной лавки. В результате проверки Тауберт был 

отстранен от службы. Остаток жизни Тауберт занимался переводами. 
 



ПЕТР СИМОН ПАЛЛАС 

Петр Симон Паллас. 
Гравюра Амбруаза Тардье. XVIII в. 

МАЭ РАН. МЛ-2296. 

Паллас Петр Симон (Peter  Simon  Pallas);  
(22  сентября (2 октября)1741 года, Берлин –  

8  (20) сентября 1811 года, Берлин) –  
путешественник и естествоиспытатель, 
этнограф, лингвист, академик Санкт-

Петербургской Академии наук.  
В августе 1767 года Комиссия Санкт-

Петербургской Академии наук постановила 
поручить надзор над зоологическими 

коллекциями Кунсткамеры академику Петру 
Симону Палласу, Самуилу Готлибу Гмелину 

поручались ботанические коллекции, Каспару 
Фридриху Вольфу – анатомические 

коллекции. С 1767 по 1793 год Паллас 
заведовал зоологическими коллекциями 

Кунсткамеры. 
В Музее антропологии и этнографии 

(Кунсткамера) РАН хранятся две небольшие 
коллекции Палласа, одна из них находится в 

фондах Сибири, другая – в фондах 
Зарубежной Азии. 



Скульптура буддийского ученого 
(пандита). 

Бронза, литье, золочение. 
Собиратель П.С. Паллас. 

 
МАЭ РАН. № 719-4. 



Скульптура буддийской богини Лха-мо. 
Китай, Тибет. Конец XVII в. 

Бронза, дерево, литье, золочение. 
Собиратель П.С. Паллас. 

 
МАЭ РАН. № 719-59. 



P.S.  Pallas 
Reise durch verschiedene Provinzen des 
Russischen Reichs. St.Petersburg, 1773. 

T.1. Platte IX. 



СЕМЕН КИРИЛЛОВИЧ КОТЕЛЬНИКОВ 

Семен Кириллович Котельников. 
Фотокопия ХХ в. с оригинала XVIII в. 

 
СПФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-К. Д. 273. Л. 1. 

Семен (Симеон) Кириллович Котельников  
(1723 год, Петербург – 1806 год, Петербург) – 

физик, математик, академик (с 1797 года – 
почетный член). 

В 1771–1797 годах он заведовал академической 
библиотекой и был «надсмотрителем» 

Кунсткамеры и Минералогического кабинета. 
Он превратил Кунсткамеру в музей, доступный 

для широкой публики.  



ИВАН ФОМИЧ БУССЕ 

Иван  Фомич  Буссе. 
Опубликовано: Российская академия 
наук. Персональный состав: в 4-х кн.  

М., 2009. Кн. 1. С. 31. 

Иван  Фомич  Буссе (Johann Heinrich Busse);  
(14  (25) сентября 1763 года –  

20 июля (1 августа) 1835 года) –  
адъюнкт по истории Академии наук, 

«гимназии корректор». 19 сентября 1788 года 
был назначен на место умершего унтер-

библиотекаря Бакмейстера , с 1794 года – 
библиотекарь. 23 февраля 1797 года был 

назначен руководителем академического 
музея вместо С.К. Котельникова, выполнял 

указанные обязанности до мая 1800 года. По 
словам Т.В. Станюкович, «недолгая работа 

Буссе носила чисто хозяйственный характер». 
В 1800 году Буссе был избран почетным 

членом Академии наук. 



НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ 

Николай Яковлевич Озерецковский. 
Поясной портрет в мундире с подписями: 

«Рис. М.А. Кашенцев.  
Лит. А.О. Мошарского». 

Литография. XIX в. 
СПФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-О. Д. 3. Л. 1. 

Николай Яковлевич Озерецковский  
(1 (12) июля 1750 года, с. Озерецкое 

Московской губернии – 28 февраля (12 
марта) 1827 года, Санкт-Петербург) –  
естествоиспытатель, путешественник, 
просветитель, ординарный академик. 

В 1779 году он стал адъюнктом Академии по 
естественной истории, а в 1782 году – 

ординарным академиком. 
26 мая 1800 года он был назначен 
«надсмотрителем» Кунсткамеры. 

Н.Я. Озерецковский – последний директор 
единого Академического музея 

(Кунсткамеры), которым он руководил 
вплоть до своей кончины 28 февраля 

1827 года.  



«Билет для входу в Кунсткамеру 
Императорской Академии наук». 

Офорт с автографом Н.Я. Озерецковского. 
10,7 х 74 см. 1795 г. 

СПФ АРАН Р. XII. Оп. 2. Д. 47. Л. 1. 





Friedrich Christian Weber. 
«Das veränderte Russland». 

Hannover, 1721. 

Фридрих Христиан Вебер – 
ганноверский резидент при русском 

дворе в царствование Петра Великого 



John Cook. 
«Voyages and travels through  
the Russian Empire, Tartary,  

and Part of the Kingdom of Persia». 
Edinburgh, 1770. 

Английский хирург и путешественник Джон 
Кук, из-за болезни вынужденный сделать 

длительную остановку в Петербурге и 
работавший в 1736–1737 годах в 

Петербургском госпитале, написал 
впоследствии книгу «Путешествия и 

странствия по Российской империи, Татарии 
и части Персидского царства». 

В главе XIV «Об Академии, Адмиралтействе, 
крепости и литейне» он писал, в частности и 

о Кунсткамере. 



Чертеж проекта здания Академии наук, 
проектов зданий Академии художеств и Университета 

на стрелке Васильевского острова в г. Петербурге в 1740 г. 
Архитектор Дж. Валериани. 

АРАН. Р. IX. Оп. 2. Д. 63. Л. 1. 



Мозаика М.В.  Ломоносова. 
«Полтавская баталия». 

1762-1764 гг. 
  СПбНЦ РАН. 



Бенджамин Патерсен. 
Вид на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной. 

Акварель. 1806 г. 
Из книги: Комелова Г.Н. Петербург конца XVIII-начала XIX века в акварелях 

и гравюрах Б. Патерсена. М., 1984. 



Стихотворные строки, посвященные 
впечатлениям от посещения Кунсткамеры  

Иоганном-Христианом Тремером. 
Автор этих строк родился в 1696 году в 

Лейпциге, бродячий поэт и шут при маршале 
Б.К. Минихе, попавший в свиту полководца в 
Данциге в 1733 году. В 1734 году он вместе с 

Минихом прибыл в Санкт-Петербург, где 
жил до конца 1735 года. 

По случаю своего отъезда он написал поэму 
«Прощание германо-француза со всеми 

многочисленными диковинами, которые 
можно видеть в Петербурге», где есть такие 

строки: 
 

«Что в Академии я видел – и не счесть: 
Во-первых, восковой портрет царя здесь есть, 

А также кабинет сокровищ и диковин, 
С которыми в цене ничто не станет вровень, 

 
Там Господин Отец всех глобусов стоит – 

Настолько же велик, насколько и знаменит. 
Зверей невиданных там целая палата, 

Скелет огромный, что французом был когда-то, 
 

А рядом за стеклом витрины предстает 
Утроба матери, где созревает плод, 

И можете теперь увидеть вы на деле, 
Как проводили время в материнском теле»  



Каталоги математических и физических инструментов, хранящийся в Кунсткамере. 
[1740 г.], после 1741 г. 

СПФ АРАН. P. III. Оп. 1. Д. 96.  Л. 1, 28, 60. 



Н.Г.  Курганов. Письмовник.  
Часть вторая. 

СПб., 1793. 
Титульный лист. 

Неизвестный художник.  
Портрет Н.Г. Курганова. 

Опубликовано: Курганов Н.Г. 
Письмовник, содержащий в себе науку 

... СПб., 1793. 



Новорожденный поросенок с уродски 
развитой мордой  

(отдельный хобот, как у циклопов). 
 

МАЭ. № 4901-8. 



Неизвестный художник. Скорпионы. 
Бумага. Акварель. 

Первая половина XVIII в. 
 

СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 687. Л. 1. 



Ф. Рюйш. 
Часть инъецированной слизистой пищевода 

на веточке растения. 
Конец XVII – начало XVIII в. 

 
МАЭ РАН. № 4070-447. 



Большой академический (Готторпский) глобус-планетарий.  
Автор: А. Олеарий. Шлезвиг. 1654–1664 гг. 

Восстановлен после пожара 1747 г. Механики: А. Буш, Ф.Н. Тирютин, Б. Скотт;  
граверы: А. Ротгизер, Х. Ротгизер. Санкт-Петербург. 1748–1752. 

Дерево, сталь, медь, холст, краска масляная. 
МАЭ РАН. МЛ-02663. 



Санкт-Петербург. 
  Гравюра из книги А.И. Богданова 
«Историческое, географическое и 
топографическое описание Санкт-

Петербурга от начала заведения его, 
с 1703, по 1751 год». СПб., 1779. 



Г.Ф. Гиппиус. 
Портрет И.А. Крылова. 

Из «Собрания литографированных 
портретов государственных 

чиновников, писателей и художников». 
1822 г. 

БАСНЯ И.А. КРЫЛОВА  
«ЛЮБОПЫТНЫЙ» 

«Приятель дорогой, здорово! Где ты был?» — 
«В Кунсткамере, мой друг! Часа там три ходил; 

Все видел, высмотрел; от удивленья, 
Поверишь ли, не станет ни уменья 

Пересказать тебе, ни сил. 
Уж подлинно, что там чудес палата! 
Куда на выдумки природа таровата! 

Каких зверей, каких там птиц я не видал! 
Какие бабочки, букашки, 

Козявки, мушки, таракашки! 
Одни, как изумруд, другие, как коралл! 

Какие крохотны коровки! 
Есть, право, менее булавочной головки!» — 
«А видел ли слона? Каков собой на взгляд! 
Я чай, подумал ты, что гору встретил?» — 

«Да разве там он?» — «Там». — «Ну, братец, виноват: 
Слона-то я и не приметил». 



«Слона-то я и не приметил». 
Иллюстрация В.А. Фаворского 

к басне И.А. Крылова «Любопытный». 
Из книги: И.А. Крылов. Басни. М., 1947. 


