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расширился по сравнению с эпохой, когда начинал 
Никитин. Появляется все больше серьезных научных 
трудов, осмысливающих фотографию как эстетический 
и культурно-исторический феномен. Переведены и 
опубликованы ранее недоступные книги теоретиков 
и историков фотографии. Исследователи движутся 
дальше, проходя намеченные историком и журналистом 
направления и разрабатывая собственные, новые. Вместе 
с тем всегда есть чему поучиться у Никитина. Легкость 
описания разных периодов и событий, неоднократно 
продемонстрированные на страницах «Перекрестков 
России», сочетаются с внимательной оценкой. Точности 
последней способствуют навыки журналистского письма 
и практика архивной работы, а также многолетняя 
деятельность в качестве фотокорреспондента. В сумме 
все это формирует в книге, может быть, не всегда 
заметную, но очевидно присутствующую культурно-
историческую аналитику. Особенно важно понимать 
это сейчас, на фоне доступности разной информации о 
прошлом фотографии и при возникающем обманчивом 
ощущении, что манипулирование этой информацией и 
есть профессиональная работа историка.

Если в предыдущей книге «Рассказы о фотографах 
и фотографиях» интерес к фотографии чувствовался в 
историческом разнообразии ее охвата, то в «Перекрестках 
России» содержание не только разнообразно, но и создает 
эффект «автора-очевидца», формирует аналитическую 
картину в каждом конкретном сюжете, посвященном 
разным этапам развития светописи. Этот объединяющий 
для всех текстов момент — одно из достоинств книги. 
Другой — в раскрытии личности Владимира Никитина, 
занимающего особое место в ряду преданных истории 
фотографии исследователей.
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двух «человековедческих» устремлений, проявившихся 
где-то в «сердцевине» России, в деревне Петрово, которую 
автор считает своей малой родиной.

Будучи серией публикаций фотографий и текстов-
комментариев к ним, очерк «Перекрестки России. Фотокор 
Владимир Никитин» рифмуется с названием и содержанием 
первой статьи книги «Что такое хорошая фотография?». В 
выводах здесь дана формулировка, которая раскрывает 
смысл того, что же для Никитина является главным в 
понимании дела, которому он посвятил жизнь: «Ведь 
хорошая фотография — это документальное изображение 
ситуации и не более того. Ведь в фотографии, как, впрочем, 
и в любых других искусствах, форма есть лишь способ 
передачи содержания» [2, c. 23].

«Перекрестки России» следует воспринимать как 
своеобразный итог исканий Никитина-фотографа и 
Никитина-историка. В связи с этим вовсе не случайными 
кажутся такие статьи, как «Что такое хорошая фотография?» 
или «Цифровая фотография». В них приводятся 
существенные для понимания природы фотографии, 
особенностей ее восприятия оппозиции: аналог — цифра, 
документальное — постановочное и т. д. Несмотря на 
осторожность автора в формулировках, можно уловить 
скрытый подтекст и интонации, в которых чувствуется 
привязанность к аналоговым процессам. Философия 
фотографии, по Никитину, в том, чтобы дать первозданной 
реальности раскрыться в репортажном сюжете, портрете, 
пейзаже и т. д. И кто, как не классики аналоговой 
фотографии, своими произведениями лучше всего 
выражали этот эстетический постулат.

Любопытно, что в книге есть материал «Квадратура 
круга» — подборка пейзажей и интерьерных видов, 
снятых специально сконструированной камерой, которая 
позволяет получить изображение в круге. С одной стороны, 
это отсылает к первым опытам массовой фотографии — 
точно такие же кадры получались на фотоаппаратах, 
выпускавшихся компанией Kodak на заре ее деятельности; 
с другой — и это в большей степени стало побудительным 
мотивом для автора — к желанию провести эксперимент 
и добиться более гармоничного изображения, вписав 
его в круглый формат. Шаг в сторону неизведанного 
опыта показывает Никитина как фотографа, открытого к 
осмыслению новых возможностей.

Взыскательное отношение современных историков 
русской фотографии к текстам Никитина отчасти понятно. 
Опыт изучения русской советской фотографии значительно 
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Сабурова Т. Г. Иллюзия движения
Статья посвящена проблеме изображения движения в 
фотографии и пластическом искусстве. Театральная, балет-
ная фотография, как никакой другой жанр, находилась в 
тесной связи с развитием техники. Портретирование тан-
цовщиков долгие годы осуществлялось в фотографических 
ателье либо в специальных помещениях, отведенных теа-
трами для съемок. Модели позировали перед камерой 
на фоне условных декораций, в отвлеченных балетных 
позах. Фиксация любого сложного (динамичного) па кон-
чалась неудачей по причине ограниченных технических 
возможностей фиксации. Съемка на сцене во время дей-
ствия была трудоемкой и длительной. Фотографический 
процесс тормозил сценическое действие. Хореологической 
лабораторией Государственной академии художествен-
ных наук был создан специальный проект «Искусство 
движения», в результате которого в 1925–1928 гг. прошли 
четыре одноименные выставки; их программа включала 
все виды движений: труд, спорт, а также все то, что имело 
художественное начало — танец, балет, пластические 
этюды. Проект «Искусство движения» был следствием 
необыкновенного интереса к хореографическому искус-
ству в России в послереволюционный период. Важным 
итогом стало выявление возможностей светописи в рамках 
заданной темы. Среди сюжетов конкурсных снимков — 
пластические этюды, сцены классических постановок, 
характерные и эксцентрические танцы, прыжки. Почти 
все они отличались особой экспрессией и являлись пол-
ной противоположностью спокойным и гармоничным 
композициям предшествующих десятилетий. В конкурсах 
«Искусство движения» приняли участие многие известные 
мастера светописи, в их числе: М. С. и И. М. Наппельбаум, 
Н. И. Свищов, Н. И. Власьевский, А. Д. Гринберг, 
С. Л. Бранзбург, С. В. Рыбин, В. Р. Живаго, А. И. Горнштейн, 
Ю. П. Еремин. Каждый из них имел определенный опыт, 
привязанность в выборе темы и собственный почерк. 
Кто-то специальным образом обрабатывал негативы, 
кто-то обращался к сложной технике печати. Порой для 
создания динамичного кадра использовали чисто тех-
нические трюки, например многократно экспонировали 
фазы танцевального движения на одну и ту же негатив-
ную пластину. К фотографическим произведениям тех лет 
обращаются как к историческому документу, что лишний 
раз доказывает полезность усилий участников проекта 
«Искусство движения» и плодотворность их исканий.
Ключевые слова: балетная фотография, хореологическая 
лаборатория, искусство движения в фотографии, танец, 
балет, пластический этюд.

Хорошилов П. В., Шевельчинская С. Л. Первая фотогра-
фия в Пекине академика Льва Игорева
Статья посвящена художнику и фотографу 14-й Русской 
духовной миссии в Пекине академику Льву Степановичу 
Игореву. В материале приводится ряд положений и фактов, 
составляющих новую доказательную базу для утвержде-
ния, согласно которому именно академик Лев Игорев был 
первым иностранным фотографом в столице Поднебесной. 
Привлекая новые архивные документы и ранее не исполь-
зовавшиеся источники, авторы подтверждают гипотезу 
британского историка фотографии Терри Беннета о том, 

Аннотации статей

что первые столичные пекинские фотографии принадле-
жат не Феликсу Беато, а сделаны русским фотографом в 
1859 г., за год до приезда Беато. Лев Игорев создавал свои 
фотографии для Азиатского департамента Министерства 
иностранных дел с целью политического обоснования 
значимости и необходимости Духовной миссии и ее дея-
тельности в Пекине. Работы Игорева представляют собой 
документальную фотофиксацию, ставшую политическим 
визуальным свидетельством событий тех времен в Китае, 
которую можно отнести к жанру исторической фотогра-
фии. Два обнаруженных в российском архиве снимка с 
подписями позволяют атрибутировать ряд фотографий, 
хранящихся в зарубежных архивах и приписываемых 
«неизвестным» русским фотографам.
Ключевые слова: ранняя китайская фотография, история рус-
ской фотографии, внешняя политика Российской империи, 
христианское миссионерство в Китае, российские архивы, 
зарубежные архивы.

Методология исследования
визуальной культуры

Лебедев И. В., Гусак В. А. Георгий Максимов: 1926–
1942 гг. Феноменология и культурно-историческое 
значение архива фотографа кино
Статья является итогом изучения архива фотографий 
Георгия Максимова, работавшего кинооператором и фото-
графом на съемках документальных и игровых фильмов в 
1920–1930-е гг. Архив, включающий более трехсот бумаж-
ных отпечатков, сохраненный потомками Максимова, 
рассматривается как собрание уникальных визуальных 
документов, рассказывающих о работе фотографа в совет-
ском кинопроизводстве первых десятилетий. Снимки, 
сделанные во время работы с известными кинорежиссе-
рами С. Юткевичем, С. и Г. Васильевыми, Л. Арнштамом, 
А. Литвиновым, расширяют представления о профессио-
нальном уровне кинопроизводства и кинопроката эпохи. 
Изучение разных содержательных уровней фотографиче-
ского собрания Максимова, более всего художественных 
портретов, помогает узнать, как появилась профессия 
фотографа кино. Анализ портретных серий Максимова 
раскрывает его как мастера портретного жанра. Фотопробы 
и портреты кинематографистов, выполненные на филь-
мах «Лесные люди» (1928), «Подруги» (1936), «Шахтеры» 
(1937), выделяются в биографии как одна из высших точек 
профессиональной деятельности автора. Специфика 
фотографического образования, работа киностудий, 
подробности личной жизни, профессионального станов-
ления — все это открывается в материале архива при 
привлечении источников, описывающих кино- и фотогра-
фический процесс 1920–1930-х гг., а также жизнь в стране 
в период нэпа. Рассматриваются влияние старших кол-
лег Максимова — известных операторов ленинградской 
школы В. Рапопорта, Ж. Мартова, атмосфера киносъемок, 
методы создания кинематографической реальности и при-
емы портретной фотографии. В финале статьи в качестве 
выводов выдвигаются предположения о причинах появ-
ления и дальнейшей востребованности фотографов в 
советском кино.
Ключевые слова: фотоархив, фотография кино, портрет, кино-
оператор, советское кино, киностудия, фотообразование.
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Ключевые слова: история фотографии, цифровой архив, 
российско-венгерские отношения, советско-венгер-
ские отношения, военнопленные Австро-Венгрии, 
Венгрия во Второй мировой войне, фотоархив, военные 
корреспонденты.

Атрибуция и экспертиза исторических документов

Аверина Э. Ю. Эпистолярные источники как инструмент 
атрибуции фотодокументов семейного архива Григория 
Александровича и Варвары Алексеевны Пушкиных
В фондах Литературного музея А. С. Пушкина в Вильнюсе 
находятся более 230 черно-белых негативов фотографий 
из коллекции усадьбы Маркутье, принадлежавшей млад-
шему сыну поэта — Григорию Александровичу Пушкину 
и его супруге Варваре Алексеевне, урожд. Мельниковой. 
До недавнего времени история бытования фотонегати-
вов семьи исследовалась мало. Атрибуция запечатленных 
персон отсутствовала или была предположительной. 
Так, изображение пожилого мужчины, позирующего на 
Большой улице в Вильне, приписывали то Григорию 
Александровичу, то его старшему брату — Александру 
Александровичу Пушкину. Датирование всех негативов 
коллекции относили к рубежу XIX–XX вв. Десятки лиц, 
снятых фотографом на территории поместья Маркутье, 
могли навсегда остаться безымянными, если бы не между-
народное сотрудничество Пушкинских музеев и архивов. 
В 2018 г. Наталья Алексеевна Александрова, хранитель 
музейных предметов I категории Государственного 
музея А. С. Пушкина, обнаружила в Павлищевском архиве 
Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом) 
ранее неисследованную путевую тетрадь, из комплекта 
23 тетрадей дневника Льва Николаевича Павлищева. 
Найденный материал содержит подробные описания 
путешествий и пребывания автора в Маркутье в тече-
ние четырех лет. Синхронизация фотодокументов и 
эпистолярного материала, в данном случае — негативов 
фотографий из семейного архива Григория и Варвары 
Пушкиных и записей из путевой тетради Льва Павлищева, 
позволила сотрудникам вильнюсского Литературного 
музея А. С. Пушкина не только атрибутировать десятки 
изображений из фонда музея, но и документально про-
иллюстрировать рукописные повествования племянника 
поэта о пребывании в усадьбе в 1909–1912 гг.
Ключевые  слова: эпистолярные источники, атрибуция, 
музей, фотографии, усадьба, негативы, архив, фотоаппарат.

Акоефф А. В. Изучение деталей интерьера фотостудии 
как возможный метод атрибуции фотографии (на при-
мере фотоателье Владикавказа)
История развития фотоателье неразрывно связана с эволю-
цией модных веяний, использованием многочисленных 
атрибутов, призванных сделать фотографию более худо-
жественной, а значит, более привлекательной в глазах 
потенциальных клиентов. С упрощением фотопроцесса, его 
массовостью, пространство кадра, наоборот, усложняется, 
становится более насыщенным предметами, аксессуарами, 
живописными элементами, призванными приблизить 
фотографический снимок к живописному полотну, а 
также подчеркнуть свойства характера портретируемых 
или запечатленную ситуацию. В статье рассматриваются 
вопросы появления в арсенале фотографов фотографи-
ческих фонов, специализированной мебели, а также 
бутафории. Прослеживается эволюция и определяются 
виды фоновых изображений, период их использования в 
тех или иных ателье. Приведены примеры использования 

Пьетробелли Дж. Фотография и Вторая мировая 
война: случай Падуи
Статья посвящена различным способам примене-
ния фотографии во время Второй мировой войны на 
примере итальянского города Падуи. Прежде всего, 
фотография использовалась для того, чтобы задокумен-
тировать нестандартную ситуацию в области охраны 
культурно-исторического наследия, в частности действия, 
предпринятые для этого в Падуе. До начала и во время 
войны многие здания и наиболее важные исторические 
монументы были обнесены защитными конструкциями 
с мешками с песком, чтобы обезопасить их от осколков 
в случае близкого разрыва бомбы. Сделанные в те годы 
фотографии запечатлели действительно непривычный 
облик многих монументов, трудно узнаваемых из-за 
защитных конструкций. Их внешний вид соответство-
вал духу времени — в глазах современников обнесенные 
защитными конструкциями исторические памятники 
представали экипированными солдатами, готовыми к 
встрече с врагом. Для документирования событий запе-
чатлевались пораженные в ходе бомбардировок церкви и 
другие здания — с разбитыми стеклами, в груде руин — 
горькое зрелище военных лет. Кроме того, фашистское 
правительство применяло фотографию как мощное ору-
дие пропаганды против антигитлеровской коалиции и как 
средство легитимации собственной власти. Фотографии 
разрушений, вызванных воздушными бомбардировками 
англо-американских союзников, использовались властью, 
чтобы на идеологическом уровне дискредитировать врага, 
представленного как варвара, уничтожающего церкви 
и исторические монументы. В то время фотография 
выполняла две функции — документальную и пропаган-
дистскую; сейчас она является бесценным свидетельством 
событий прошлого, позволяющим увидеть навсегда утра-
ченные произведения искусства и передать память о них 
будущим поколениям.
Ключевые  слова: фотография, Вторая мировая война, 
Падуя, Фердинандо Форлати, сохранение культурного 
наследия, бомбардировки, реставрация, пропаганда, кол-
лективная память.

Якименко О. А. Русские сюжеты «Фортепана»
Статья посвящена венгерскому цифровому онлайн-архиву 
«Фортепан», где собрано более ста тысяч оцифрованных 
фотографий из личных собраний, и той его части, которая 
имеет отношение к России и впоследствии к Советскому 
Союзу. Русские сюжеты «Фортепана» выявлены автором 
по соответствующим тегам и объединены тематически. 
Сплошная выборка позволяет проследить основные этапы 
и направления политического, экономического и культур-
ного взаимодействия двух стран на протяжении ХХ в. (в 
архиве снимки, выполненные с 1900 по 1990 г.) и обозна-
чить темы и образы, привлекающие внимание венгерских 
фотографов — любителей и профессионалов. За последние 
несколько лет некоторые фотографии, сделанные венграми 
в СССР и доступные на «Фортепане», стали известны рос-
сийским читателям и пользователям интернета, однако и 
отдельные снимки, и целые архивы, связанные с венгеро-
российскими и венгеро-советскими отношениями, еще ждут 
исследователей-историков, способных поместить их в более 
обширный контекст. Автор статьи намечает направления 
подобных исследований и обращает внимание специали-
стов в различных областях (культурологов, профессионалов, 
занимающихся музейно-выставочной деятельностью, 
и т. д.) на данные материалы. Один из описанных в статье 
сюжетов уже послужил источником новой информации для 
историков Гродековского музея г. Хабаровска.
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Меньшикова М. Л. Восточная коллекция Александра III 
в Аничковом дворце в фотографиях и документах
Значение фотографий при атрибуции коллекций, собран-
ных в Петербурге к началу ХХ в., трудно переоценить. 
Среди царских собраний выделяется Аничков дворец. 
Дворец был любимой столичной резиденцией великого 
князя Александра Александровича (1845–1894), с 1881 по 
1894 г. — императора Александра III. Царь украшал инте-
рьеры различными предметами из своей коллекции, в 
том числе восточными изделиями. Александр III создал 
свой «Музей», в кабинете государя, на лестнице и в дру-
гих залах было много китайских вещей. Мемориальные 
комнаты царя после его кончины в 1894 г. сохранялись 
вплоть до 1920-х гг. еще и потому, что после революции 
1917 г. в Аничковом дворце открылся Музей города и быта. 
В 1920–1930-х гг. собрание было разрознено, в 1935 г. музей 
закрыли, и сегодня не все изделия удается обнаружить в 
коллекциях музеев России. Отдельные списки найдены в 
архивах, есть некоторые акты поступлений, но по кратким 
описаниям определить произведения не представляется 
возможным, тем более что инвентарь коллекции пока 
не обнаружен, а он существовал: на ряде предметов име-
ются бирки с номерами коллекции «Музея» императора. 
Реконструкция собрания и точное определение некоторых 
исторических памятников вероятны благодаря сопо-
ставлению подлинных предметов с изображениями на 
фотографиях, многие из которых публиковались в первые 
годы ХХ в. Проведенная работа позволяет считать, что в 
конце XIX в., например, коллекция китайских перегород-
чатых эмалей Александра III в Аничковом дворце была 
наиболее значительной в стране.
Ключевые слова: фотографии, коллекции, Александр III, 
Аничков дворец, музей, интерьеры, китайские пере-
городчатые эмали.

Реставрация и консервация исторических документов

Митраков Н. И., Фомина А. А. Жизнь стеклянного нега-
тива в музее: от хранения до выставочного проекта
В отделе рукописей Государственной Третьяковской гале-
реи хранятся стеклянные фотопластинки с негативами и 
позитивами конца XIX — начала ХХ в., а также множество 
негативов на пленочной основе второй половины ХХ в., 
изготовленных не только фотографами, но и художни-
ками и членами их семей. В статье представлен краткий 
обзор коллекций изображений на прозрачных носителях 
из архивных фондов отдела рукописей, а также обозна-
чены особенности бытования таких носителей. Не все 
фотопластинки и пленки хорошо сохранились, кроме того, 
специфика основы фотопластин (хрупкость, больший по 
сравнению с бумажными носителями вес, возраст пласти-
нок, нюансы нанесения изображения на стекло) сильно 
ограничивают доступ к ним кого-либо, кроме музейных 
хранителей. Благодаря специалистам отдела комплексных 
исследований Государственной Третьяковской галереи 
появилась возможность использовать современные тех-
нологии оцифровки артефактов на прозрачной основе 
(пересъемку с помощью цифрового фотоаппарата на 
негатоскопе и сканирование негативов), а также цифро-
вую реставрацию, цвето- и светокоррекцию. В результате 
работы высококвалифицированных сотрудников изобра-
жения со стеклянных негативов становятся доступны не 
только узким специалистам и сотрудникам музея, но и 
широкому кругу зрителей. Стеклянные и целлулоидные 
негативы и позитивы обретают новую жизнь в экспозици-
онно-выставочной деятельности и публикациях. В статье 

бутафории, в том числе тантамаресок. Кроме того, затра-
гивается вопрос об одном из важных аспектов атрибуции 
дореволюционной студийной фотографии — возможности 
определить место и время съемки по студийным фонам и 
бутафории. Рассмотрены история возникновения и исполь-
зования рисованных фотографических фонов и предметов 
бутафории на ранних этапах развития фотоискусства за 
рубежом и в Российской империи. Выдвигается гипотеза о 
возможности атрибуции фотографических снимков 1890–
1910 гг., сделанных в небольших отечественных городах, 
по предметам меблировки, бутафории и изображениям 
на рисованных фонах. На примере ателье г. Владикавказа 
прослеживается история изменения и обогащения фото-
графической атрибутики, усложнения композиции 
фотопортретов за счет включения в нее дополнительных 
элементов, как выполняющих прикладную функцию, так 
и несущих лишь эстетическую задачу. Также затрагива-
ется тема владельческой принадлежности бутафории 
при покупке фотоателье или при переходе его к другому 
хозяину по иным причинам. Данный аспект интересен 
в качестве вспомогательного доказательства при уста-
новлении датировок работы того или иного фотографа в 
конкретной фотомастерской.
Ключевые  слова:  история, фотография, портрет, фото-
студия, фон, дагеротип, тантамареска, Владикавказ, 
фотографы Кавказа.

Асеева А. В., Капуткина С. Ю., Григорьева И. А., 
Поволоцкая А. В., Носова Е. И. Исследование коллоди-
онных отпечатков естественно-научными методами: 
критерии идентификации
Атрибуция фотографий и фотографических процессов 
довольно часто основывается на аутентификации (опоз-
нании) исторических личностей, на определении места 
проведения сьемки, изучении деталей интерьера, одежды, 
а также на сведениях, указанных на паспарту и отдельных 
деталях бытования, например дарственных надписях или 
провенансе. Это очень важная часть работы хранителей и 
исследователей фотографических материалов. Следующим 
необходимым этапом является определение типа фото-
графического процесса, в частности изучение визуальных 
характеристик отпечатков и/или данных микроскопиче-
ских исследований. Использование небольших увеличений 
не позволяет определить ряд важных морфологических 
признаков, в том числе послойную структуру отпечатка. 
Как следствие, полностью не может быть решен весь 
комплекс вопросов, связанных с атрибуцией. Естественно-
научные методы исследования фотографий, к которым 
можно отнести оптическую микроскопию, исследование 
видимой люминесценции в ультрафиолетовых лучах, 
рентгенофлуоресцентный анализ и инфракрасную микро-
скопию, помогают исследователям в области технической 
фотографии успешно решить часть вопросов идентифи-
кации и атрибуции. Современные аналитические методы 
дают информацию обо всей совокупности фотографиче-
ских слоев, в том числе их стратиграфии и составе каждого 
слоя в отдельности. Полученные сведения в ряде случаев 
позволяют выявить новую информацию о методах, при-
меняемых в отдельных фотолабораториях; с их помощью 
подтверждаются или дополняются ранее полученные дан-
ные о происхождении и аутентификации фотографий. В 
статье исследован ряд коллодионных фотографий с целью 
выявления характерных для этого типа отпечатка призна-
ков и выработки методологии их идентификации.
Ключевые слова: фотография, техника печати, коллодион, 
вирирование, оптическая микроскопия, рентгенофлуорес-
центный анализ, инфракрасная спектроскопия.

Аннотации статей
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Фотография. Изображение. Документ. Вып. 10 (10)

изменения физико-механических свойств бумаги являлся 
показатель сопротивления излому по числу двойных пере-
гибов, а переплетных материалов — прочность на разрыв 
и удлинение при растяжении. Для бумаги определяли 
диффузионный коэффициент отражения в синей области 
спектра; также у всех материалов оценивали изменения 
значения цветовых координат CIE L*a*b* и рассчитывали 
величину общего цветового различия ΔE. Обработка в 
обеззараживающем боксе VIAR UV-Safe не влияет на свой-
ства переплетных материалов и газетной бумаги, однако 
ощутимо снижает прочность бумаги из сульфатной цел-
люлозы. Тестируемая камера рассчитана для уничтожения 
вирусов и бактерий, но не обладает дезинфицирующей спо-
собностью по отношению к тест-культурам микромицетов.
Ключевые слова: радиация, дезинфекция, биоповрежде-
ние бумаги, прочность, колориметрические свойства, 
микромицеты, вирусы.

Лоцманова Е. М., Быстрова Е. С., Камбулова Л. В. 
Стабильность свойств мраморной бумаги, изготовлен-
ной с использованием современных акриловых красок
В переплетном деле наиболее популярным сортом форзац-
ной и покровной бумаги для крытья переплетных крышек 
остается многоцветная мраморная бумага. Обычный 
способ изготовления мраморной бумаги предполагает 
окрашивание каждого листа в ванне, куда наливается 
грунт, удерживающий краски на плаву. Традиционно 
краски изготавливают на основе тонко измельченных 
минеральных и органических натуральных пигментов, 
растертых с клеящими веществами. Выполнена оценка воз-
можности применения в консервации мраморной бумаги, 
изготовленной с использованием современных акриловых 
красок. Исследованы изменения свойств образцов бумаги-
основы, бумаги-основы, покрытой квасцами, и мраморной 
бумаги с различными красками в процессе искусственного 
светового и тепловлажного старения. Определены химиче-
ские, механические и оптические свойства образцов, состав 
по волокну бумаги-основы. Установлено, что нанесение 
как акриловых красок, так и специальных красок эбру на 
бумагу, обработанную квасцами, значительно повышает 
рН, оказывая стабилизирующее действие. Нанесение красок 
приводит к незначительному уменьшению сопротивления 
излому. Изображения, нанесенные современными акрило-
выми красками, обладают высокой светостойкостью и не 
уступают традиционным краскам эбру для мраморирова-
ния. Мраморная бумага, изготовленная с использованием 
этих красок, может быть применена в переплетных работах 
и как форзацная, и для крытья сторонок, в том числе для 
редких и ценных документов.
Ключевые слова: мраморная бумага, акриловая краска, нату-
ральный пигмент, светостойкость, цветовые различия, 
прочностные свойства, химические свойства.

Павлова И. Б. Консервационный стол и его применение 
в исследовательской работе
Статья посвящена разработанной автором пробной 
модели консервационного стола — устройства, кото-
рое может быть использовано в исследовательской 
деятельности профессионального консерватора редких 
книг и документов. Дано его техническое описание, 
представлены фотографии общего вида с цифровыми 
обозначениями деталей и вида рабочей площади. 
Выделены четыре группы документов, которые кон-
серватор может изучать на консервационном столе, и 
основные задачи их исследования: 1) кодикологическое 
исследование сильно поврежденных листов и фрагмен-
тов листов рукописных книг и документов; 2) первичное 

рассмотрены конкретные способы и процессы оцифровки и 
улучшения изображений, а также методы экспонирования 
стеклянных пластин в музейном пространстве. Приводятся 
примеры публикации уникальных изображений в катало-
гах и других изданиях, использования в медиапроектах.
Ключевые слова: Третьяковская галерея, отдел рукописей, 
фотопластинка, негатив, позитив, хранение, оцифровка, 
экспонирование.

Трепова Е. С., Илюхина А. И. Применение в реставрации 
аэрозоля для удаления клейкой ленты
Клеевой слой скотча окисляет и окрашивает бумагу, 
ослабляет ее прочность, проникает в бумагу вокруг отре-
монтированного участка и вызывает образование морщин 
и складок. Бумага рвется на соседних страницах и у края 
скотча, особенно если она очень тонкая. В статье описан 
опыт применения коммерческого спрея при удалении 
скотча с таких документов, как открытка с написанным 
черными чернилами письмом, плакат в технике офсетной 
печати, различные сертификаты со штампами и текстом, 
выполненным железогалловыми чернилами и тушью. 
Также есть опыт удаления скотча с дамского зонта начала 
XX в. из плотного шелка. Используемый спрей изготовлен 
в Германии и предназначен для легкого удаления остатков 
клея с пластиковых, стеклянных и металлических поверх-
ностей. Спрей очень удобен в применении, и хороший 
результат достигается за короткое время. Аэрозоль состоит 
из 2-метил-1-бутена и в качестве отдушки добавлен лимо-
нен, также в незначительном количестве присутствует 
изопропиловый спирт. Основное действующее вещество 
относится к третьему классу опасности, т. е. является уме-
ренно опасным. Установлено, что данный спрей не влияет 
на механические и оптические свойства бумаги различ-
ных видов: бумаги из 100 %-ной хлопковой и из 100 %-ной 
сульфатной целлюлозы, а также газетной бумаги. Влияние 
аэрозоля на колориметрические свойства черной и красной 
туши, фиолетовых анилиновых чернил и черной штем-
пельной краски оценено как едва различимое или слабое.
Ключевые  слова: реставрация, скотч, удаление скотча, 
алкены, растворитель, аэрозоль, прочность, колориме-
трические свойства. 

Попихина Е. А., Трепова Е. С., Хазова С. С. Возможность 
применения обеззараживающего бокса VIAR UV-SAFE 
для дезинфекционной обработки документов
Наладить работу библиотек, архивов и музеев в непро-
стых условиях пандемии COVID-19 довольно сложно, 
тем не менее нужно обезопасить сотрудников и чита-
телей и в то же время сохранить фонды, не применяя 
необоснованные препараты и методы. Облучение является 
эффективной и экологически чистой альтернативой био-
цидам при необходимости дезинфекционной обработки 
большого объема документов, однако оно может повли-
ять на структуру материалов документа. Исследование, 
представленное в статье, заключалось в изучении эффек-
тивности дезинфекционной обработки документов при 
помощи ультрафиолета по отношению к микромицетам; 
также оценивалось влияние излучения на механические 
и оптические свойства бумаги из 100 %-ной сульфатной 
целлюлозы, газетной бумаги, кожи и ледерина. Обработку 
проводили в боксе VIAR UV-Safe, модель UV-S H500, кото-
рый оснащен тремя ультрафиолетовыми лампами серии 
TUV мощностью 16 Вт спектра С с длиной волны 253,7 нм. 
Эффективность дезинфекционной обработки определяли 
по отношению к микроскопическим грибам — актив-
ным деструкторам библиотечных материалов: Aspergillus 
niger, Penicillium funiculosum, Alternaria alternata. Критерием 
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Интеллектуальная собственность

Неретин О. П. В объективе фотоаппарата — интеллек-
туальная собственность: товарные знаки в фотографии
Товарный знак является своеобразным лицом юридиче-
ских компаний и индивидуальных предпринимателей, а 
также производимых ими товаров или оказываемых услуг. 
Это один из важных инструментов маркетинга в любой 
сфере деятельности, дополнительное средство выраже-
ния индивидуальности, присущей искусству фотографии. 
В настоящее время товарные знаки являются лидером 
по ежегодной подаче заявок среди всех охраноспособ-
ных объектов. В статье приводятся основные положения 
части четвертой Гражданского кодекса РФ, относящиеся 
к правовой охране товарных знаков, дается обзор наи-
более интересных отечественных товарных знаков в 
сфере фотографии — на основе материалов официаль-
ных публикаций с 1927 г. до настоящего времени, в том 
числе по международной процедуре. Указываются источ-
ники информации и средства поиска товарных знаков, 
доступные заинтересованным пользователям. Изложены 
нормативные требования к представлению изображения 
при подготовке заявки на товарный знак в Федеральную 
службу по интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, товарный 
знак, фотография, государственная регистрация, Роспатент, 
Государственный патентный фонд, Международная клас-
сификация товаров и услуг, электронное взаимодействие.

Фотодокумент и современные технологии

Тихонов А. А. Перспективы использования блокчейн-
технологий в музеях
Блокчейн-технологии предоставляют возможность соз-
дания устойчивой к вмешательству последовательно 
пополняемой и неизменяемой распределенной базы дан-
ных, что делает их потенциально привлекательными для 
хранения отдельных видов данных музея, таких как про-
венанс и межмузейный обмен. Однако бурное развитие 
рынка этих технологий и криптовалют привело к попу-
лярности и многозначности слова «блокчейн», а также к 
появлению мифов, призванных помочь продать техно-
логию в различные области деятельности. Чтобы понять 
реальные перспективы использования блокчейн-тех-
нологий в музее, необходимо оценить как современное 
состояние этих технологий, так и готовность музеев к их 
применению. Ориентироваться на существующие открытые 
криптовалютные блокчейны нежелательно по несколь-
ким причинам: концепция подтверждения выполнения 
работы не кажется устойчивой в долгосрочной перспек-
тиве и крайне неэкологична, используемые в арт-рынке 
системы применяющие блокчейн, обычно обеспечивают 
очень слабую связь с непосредственными объектами искус-
ства и фокусируются на создании искусственной редкости 
цифровых объектов, что не является необходимой ценно-
стью для музея. При этом увеличивающееся разделение 
самих объектов искусства и объектов владения, характер-
ное для NFT, открывает новые перспективы доступности 
произведений в музеях. Еще одна проблема состоит в том, 
что будущее существующих блокчейн-платформ достаточно 
неопределенно и зависит от доходов крупных участников. 
Более перспективным видится использование закрытых 
платформ, неясно, кто станет хорошим кандидатом для нод 
(узлов сети) и участников в потенциальном музейном блок-
чейне. Вероятными участниками такой сети могут быть 
сами учреждения культуры (музеи, библиотеки и др.) по 
аналогии с инициативой LOCKSS.

описание сильно поврежденных листов и фрагментов 
листов «макулатурных» рукописных и печатных книг и 
документов; 3) идентификация отдельных напечатан-
ных на бумаге верже сильно поврежденных листов и 
фрагментов листов книг и документов; 4) подготовка 
к физической реконструкции сильно поврежденных 
произведений печатной графики. Составлена таблица 
«Распределение документов в зависимости от задач 
их изучения на консервационном столе». В качестве 
примера для каждой группы выбран один документ. 
Сделано описание сохранности перед началом работы 
на консервационном столе, проведены необходимые 
операции по консервации четырех документов. Работа 
на консервационном столе позволяет получить точные 
количественные характеристики (размер листа, высота 
верхнего и нижнего полей, ширина внутреннего и внеш-
него полей, размер текстовой части, длина строк, высота 
прописных и строчных букв, межстрочное расстояние, 
размер оттиска, размер изображения и т. д), а также 
рассчитать площадь утрат документов (утраты полей, 
утраты текста, строчные утраты, утраты фрагментов изо-
бражения и т. д.). Проведенные расчеты необходимы на 
нескольких этапах исследовательской работы, таких как 
сравнение и уточнение описания сильно поврежденных 
документов в библиотечных каталогах и описях, чертеж 
схемы разметки листов, палеографический анализ, экс-
пертиза сильно поврежденных произведений печатной 
графики и т. д. Автор статьи планирует разрабатывать 
новые модели консервационного стола.
Ключевые слова: научное исследование документов, кон-
сервационный стол, кодикология, первичное описание, 
идентификация, физическая реконструкция, библиотеч-
ные фонды, частное собрание.

Подгорная Н. И., Волгушкина Н. С., Добрусина С. А. 
Удаление фоксингов с бумажных документов: различ-
ные методы и оценка результатов
В статье представлен анализ результатов удаления фок-
сингов с бумаги химическим и световым отбеливанием. 
Объектом исследования служила бумага двух видов, 
отличающаяся по композиционному составу. В качестве 
химических реагентов использовались водный раствор 
хлорамина Б и водно-спиртовой раствор пероксида водо-
рода. Световое отбеливание проводили в специальной 
установке с синими светодиодами. Результаты отбелива-
ния оценивали по изменению коэффициента отражения, 
общих цветовых различий, значению рН образцов бумаги 
в процессе искусственного тепловлажного старения. 
Изменение прочностных свойств оценивали эмпириче-
ским методом прогнозирования долговечности бумаги, 
основанным на кинетической концепции прочности твер-
дых тел. Показана эффективность удаления фоксингов с 
бумажных документов световым отбеливанием: повыша-
ется белизна бумаги, улучшается визуальное восприятие 
объекта, значение рН бумаги приближается к нейтраль-
ному. В процессе искусственного тепловлажного старения 
в наименьшей мере фоксинги проявляются после свето-
вого отбеливания, что подтверждается как визуальным, так 
и инструментальным методами исследования. Расчетные 
значения энергии активации процесса механодеструкции 
контрольных образцов (без отбеливания) и образцов после 
отбеливания различными методами позволяют утверж-
дать, что изменений механических свойств бумаги после 
обработки не происходит.
Ключевые  слова: фоксинги, реставрация, отбеливание, 
световое отбеливание, светодиоды, химическое отбе-
ливание, бумага.

Аннотации статей
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Фотография. Изображение. Документ. Вып. 10 (10)

истории дагеротипии. Наиболее полно она представлена 
в монографии В. Байера «Первоисточники по истории 
фотографии» (1964), которому удалось исследовать перво-
источники по истории фотографии и фототехники, как 
документальные, изобразительные, так и веществен-
ные, из Франции, Великобритании, США, Германии, 
Австро-Венгрии и России. Также в статье использованы 
документальные источники и изобразительный мате-
риал по вещественным и изобразительным источникам 
из Государственного исторического музея, Литературного 
музея, Политехнического музея в Москве (материалы 
Госкаталога РФ), Российской академии наук. Описываются 
преимущественно исследования зарубежных исто-
риков фототехники и фотографических технологий, 
изобразительный материал о вещественных источни-
ках зарубежных музеев и аукционов: музеев George 
Eastman House (США — Великобритания), Voigtländer-
Museum (Германия), Národní Muzeum techniky (Чехия), 
Science Museum (Великобритания), частной библиотеки 
Privatbibliothek zur Geschichte der Photographie, аукци-
она Photographica & Film в Кёльне. Также приводится 
информация о ряде изданий из личного архива автора 
(бóльшая часть), об изданиях из Политехнического музея 
и Политехнической библиотеки.
Ключевые слова: дагеротип, фотообъектив, фотоаппарат, 
золочение, формат, тиражирование, светочувствитель-
ность, ахроматический, гальванопластика, панорамный.

Буянова Ю. Л. «Повседневная фотография периода 
Великой Отечественной войны»: круглый стол в Музее 
обороны и блокады Ленинграда
В статье представлен обзор выступлений участников 
круглого стола, посвященного повседневной фотогра-
фии, которую создавали непрофессиональные мастера в 
период Великой Отечественной войны. Подняты вопросы 
сохранности редких визуальных материалов, находящихся 
не только в музеях и в архивах, но и в личных, семейных 
собраниях, затронуты проблемы их исследования и публич-
ной презентации. Основной акцент сделан на коллекции 
Николая Александровича Калашникова, фотографа-люби-
теля, в годы Великой Отечественной войны сотрудника 
дивизионных газет «Ворошиловский залп» и «Родина 
зовет». Его фотографии были представлены на выставке 
«Дивизионка: рядом с солдатом» в Государственном мемо-
риальном музее обороны и блокады Ленинграда. Круглый 
стол стал дополнительной программой к этой выставке. 
Повседневная фотография расширяет представление о воен-
ном времени, показывает разные аспекты жизни человека 
на войне. Рассмотрены фотоматериалы нижегородского 
мастера Нисона Капелюша, снимавшего повседневность 
на протяжении нескольких десятилетий; ленинградского 
врача Николая Шаталова, запечатлевшего жизнь госпиталя 
в Ленинграде; автоматчика Арона Замского, делавшего 
фотоснимки на фронте; военного корреспондента ТАСС 
Александра Дитлова, прошедшего всю войну с лета 1941 г. 
по лето 1945 г. В круглом столе приняли участие представи-
тели учреждений культуры из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Волгограда и Минска. В условиях 
антропологического поворота в гуманитарных науках кру-
глый стол стал площадкой для обсуждения актуальных 
вопросов как истории Великой Отечественной войны, так 
и истории фотографии, ее важной роли в развитии визу-
альной культуры.
Ключевые  слова:  повседневность, фотография, архив, 
визуальная культура, исследования культуры, Великая 
Отечественная война, Вторая мировая война.

Ключевые слова: блокчейн, невзаимозаменяемый токен, 
распределенный реестр, токен, провенанс, неизменность 
данных, цифровые музейные объекты.

Коханчук Е. Д., Лозинская А. А. Создание 3D-моделей 
музейных предметов с помощью фотограмметрии для 
их использования в системах учета экспонатов и визу-
ального моделирования экспозиций
Сейчас 3D-технологии постепенно входят в повсед-
невную жизнь каждого человека — трехмерные 
модели используются во многих сферах: маркетинге, 
видеоиграх, промышленности и т. д. Не отстают от тен-
денции 3D-оцифровки и специалисты в области культуры: 
все больше музеев задумываются о 3D-цифровизации 
историко-культурного наследия. Одним из наибо-
лее перспективных способов создания трехмерных 
виртуальных моделей реальных объектов является 
фотограмметрия — технология создания 3D-моделей 
на основе фотографий реального объекта. В отличие от 
лазерного сканирования, фотограмметрия — это доступ-
ный способ копирования реального объекта в цифровую 
модель с сохранением реальных пропорций и масштаба, 
для которого достаточно лишь камеры и компьютера. 
В статье рассмотрены мировые практики использова-
ния технологий фотограмметрии в музеях. Кроме того, 
кратко описана разработанная авторами методика соз-
дания моделей экспонатов Государственного музея 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина с помощью 
технологий фотограмметрии. Представлены основные 
этапы процесса оцифровки скульптур, приведен пере-
чень программного обеспечения, которое понадобится на 
каждом этапе процесса оцифровки, даны советы по фото-
съемке и постобработке моделей. Показаны результаты 
работы и описаны возможности публикации моделей 
на платформе SketchFab, в программе для проектиро-
вания выставок и проведения экскурсий SmartMuseum, 
а также печати моделей на 3D-принтере для создания 
новых типов выставок. Опыт работы с фотограмметрией 
показал, что технология обладает большим потенциа-
лом. В дальнейшем, с развитием технологий, создание 
3D-моделей станет такой же обыденностью, как сейчас 
съемка фотографий и видео на смартфоны.
Ключевые  слова: фотограмметрия, 3D-моделирование, 
музеи, скульптуры, историко-культурное наследие, 
оцифровка, выставки, виртуальные модели, техноло-
гии, системы учета.

Рецензии. Обзоры. Иконография

Лопатина Е. Н. Хроники дагеротипии
В статье проведен историко-эвристический анализ 
развития дагеротипии, изучена степень когерентно-
сти эволюции фотопроцесса и фототехники, показана 
преемственность последующих техник и технологий. 
Осуществлен сравнительный анализ итогов исследова-
ния доктора В. Байера и результатов изучения кураторами 
собрания фототехники музеев Science Museum и George 
Eastman House Б. Коу и Т. Густавсоном уникальной 
аутентичной коллекции Ex-collection Gabriel Cromer из 
собрания музея George Eastman House. Привлечение 
работ отечественных авторов и интернет-источни-
ков позволило сделать несколько уточнений. По ряду 
вопросов освещаются мнения некоторых исследо-
вателей, отмечается, что зарубежные исследования 
опираются на более полную источниковую базу по всей 
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вызывающей сегодня огромный интерес. В качестве 
важных материалов выделяются личные воспоминания 
автора книги о встрече с известным французским масте-
ром Анри Картье-Брессоном, а также о работе Никитина 
в качестве фотокорреспондента ленинградской фотохро-
ники. Ценными видятся фотографии автора, сделанные 
им в разные годы в российской провинции. Давая широ-
кую и разнообразную картину фотографической истории, 
Никитин обращается прежде всего к личности фото-
графа, выделяя уникальность профессионального и 
творческого подхода к работе. В этой связи представляют 
интерес историко-биографические очерки, посвященные 
одному из первых советских фотожурналистов Виктору 
Булле и ленинградскому фотокорреспонденту Валентину 
Брязгину. Разносторонняя направленность содержания 
книги «Перекрестки России» делает ее своеобразной 
антологией тем для дальнейших исследований в области 
российской фотографии.
Ключевые слова: русская фотография, советская фотогра-
фия, история фотографии, фотографическая культура, 
любительская фотография, фотокорреспондент, военный 
фотограф, фотопортрет.

Гусак В. А. Владимир Никитин: герои и события рос-
сийской фотографии (рецензия на книгу: Никитин В. А. 
Перекрестки России. СПб.: Лимбус Пресс, 2019. 304 с., ил.)
В рецензии на созданную историком российской фотогра-
фии Владимиром Никитиным книгу «Перекрестки России» 
это издание рассматривается как сборник разнообразных 
по темам очерков. Авторский и исследовательский под-
ход Никитина опирается на работу с фотографическим 
изображением, использованием архивной информации. 
В книге представлены как биографии отдельных масте-
ров, так и целые направления фотографии, чей подъем 
или спад связан с характерными особенностями опреде-
ленной эпохи. Акцентируется важность ряда статей, где 
внимание уделено советской массовой фотографической 
культуре, в условиях которой развивались фотопортрет 
и бытовой жанр, пользовалась популярностью фотоот-
крытка. Переосмыслению военных событий способствуют 
актуальные статьи, касающиеся особенностей редких 
фотографий периода Великой Отечественной войны. 
На примере творческого наследия Василия Федосеева, 
запечатлевшего события блокады Ленинграда, Никитин 
рассматривает проблему повседневной фотографии, 

Аннотации статей
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History and Theory of Photography

Saburova Tatjana. Illusion of Movement 
The paper is devoted to the representation of movement 
in photography and performing arts. Theater and ballet 
photography, more than any other genre, was closely connected 
with the development of technology. For many years, dancers 
were photographed in studios or in specially designated 
rooms in theaters. Models posed for the camera against 
abstract backdrops, in conventional ballet poses. Capturing a 
movement sequence was unattainable due to limited technical 
possibilities. Shooting on stage during the performance was 
difficult and time-consuming. The choreological laboratory 
of the State Academy of Artistic Sciences (GAKhN) started a 
special project entitled The Art of Movement, which resulted 
in four exhibitions of the same name held between 1925 
and 1928; their program included all types of movement: 
labor, sports, dance, and ballet. The Art of Movement project 
was the result of the extraordinary interest in choreography 
in post-revolutionary Russia. An important outcome was 
the identification of the possibilities of photography in 
representing a particular subject, such as études, scenes from 
classical productions, dances or jumps. Almost all of them 
were particularly expressive and were the exact opposite of the 
calm and harmonious compositions of the previous decades. 
In The Art of Movement contests many renowned masters of 
photography took part, including Moissei and Ida Nappelbaum, 
N. Svishchev, N. Vlashevsky, A. Grinberg, S. Branzburg, S. Rybin, 
V. Zhivago, A. Gornstein, and Yu. Eremin. Each of them had 
experience, a theme of choice, and a recognizable style. Some 
processed the negatives in a special way, others resorted to 
complicated printing techniques. Sometimes purely technical 
tricks were used, such as repeatedly exposing phases of dance 
movement on the same negative plate, in order to create a 
dynamic picture. The photographic works of those years are 
now considered historical documents, which once again proves 
the usefulness of the efforts of The Art of Movement project 
participants and the fruitfulness of their quest.
Keywords: ballet photography, choreological laboratory, art of 
movement in photography, dance, ballet, étude.

Khoroshilov Pavel, Shevelchinskaya Svetlana. First 
Photograph in Beijing by Academician Lev Igorev 
The article is devoted to Academician Lev Stepanovich Igorev, 
artist and photographer of the 14th Russian Spiritual Mission 
in Beijing. The paper offers a number of statements and facts 
that provide new evidence for the claim that it was Academician 
Lev Igorev who was the first foreign photographer in the capital 
of the Celestial Empire. Using newly discovered archival 
documents and previously unused sources, the authors confirm 
the hypothesis of the British photography historian Terry 
Bennett that the first Beijing photographs were not those by 
Felix Beato but those taken by a Russian photographer in 1859, 
a year before Beato’s arrival. Lev Igorev created his photographs 
for the Asiatic Department of the Ministry of Foreign Affairs in 
order to justify politically the purpose of the Spiritual Mission 
and its activities in Beijing. Igorev’s work is a documentary 
photographic record of politics and events in 19th-century China 
and can be classified as historical photography. Two pictures 
with captions, found in a Russian archive, allow us to reattribute 
a number of pictures held in foreign archives and previously 
attributed to “unknown” Russian photographers.

Summaries

Keywords: early Chinese photography, history of Russian 
photography, foreign policy of the Russian Empire, Christian 
missionary work in China, Russian archives, foreign archives.

Research Methodology of Visual Culture 

Lebedev Igor, Gusak Vasily. Georgy Maksimov: 1926–1942. 
Phenomenology and Cultural and Historical Significance 
of the Unit Still Photographer’s Archive
The paper reports on the results of a study of the collection 
of photographs by Georgy Maksimov, who worked as a 
cameraman and photographer on the set of documentaries 
and fiction films in the 1920s and 1930s. The archive, which 
includes more than three hundred paper prints, preserved by 
Maksimov’s descendants, is regarded as a collection of unique 
visual documents that reflect the photographer’s work over 
the first decades of Soviet cinema. The pictures he took while 
working with famous filmmakers S. Yutkevich, S. Vasiliev 
and G. Vasiliev, L. Arnshtam, and A. Litvinov expand our 
understanding of the professional level of film production and 
distribution of the era. A comprehensive study of Maximov’s 
photographic collection, including portraits, traces back the 
establishment of the profession of a unit still photographer. 
The analysis of  portrait series by Maksimov brings him 
into the spotlight as a master of the portrait genre. Photo 
tests and portraits of filmmakers made on the set of films 
Lesnye Ludi (Forest People, 1928), Podrugi (Girlfriends, 1936), 
Shakhtery (Miners, 1937) stand out as the pinnacle of his 
career. Maksimov’s archive offers an insight into photographic 
education of the era, the work of film studios, his personal life 
and professional development, as well as life during the NEP 
period in general. In the paper, the influence of Maksimov’s 
senior colleagues, famous cinematographers of the Leningrad 
school, V. Rapoport and Zh. Martov, the atmosphere on film set, 
the methods of creating cinematic reality and techniques of 
portrait photography are discussed. In conclusion, the authors 
make propositions as to why the profession of a unit still 
photographer emerged and gained demand in Soviet cinema.
Keywords: photo archive, cinema photography, portrait, 
cameraman, Soviet cinema, film studio, photographic education.

Pietrobelli Giulio. Photography and the Second World War: 
the Case of Padua
The paper illustrates the different uses of photography in 
Padua during the Second World War. The photographs were 
used to testify and document some situations that were 
extemporaneous, provisional, in particular the operations of 
protection of the monuments in the city. Before and during the 
conflict, in fact, the most important buildings and monuments 
were covered with scaffolding and sandbags to protect them 
from the splinters of the bombs. The photographs taken at 
the time attest to a very special moment of the monuments 
rendered unrecognizable by the protective casings. The images 
of the protected and harnessed monuments were appropriate to 
the war climate, since in the eyes of their contemporaries they 
appeared as armored soldiers ready to face the enemy. Still with 
the aim of witnessing the unrepeatable events and moments 
that occurred to the historical-artistic heritage, photographs 
were taken of the churches and buildings hit by bombs, 
gutted, with piles of rubble on the ground, a tragic vision of 
wartime. Furthermore, the fascist government used images as a 
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the Grigory and Varvara Pushkins Family Archive and travel 
notes by Lev Pavlishchev, scholars at the Alexander Pushkin 
Literary Museum managed to attribute images from the 
Vilnius Museum, while providing photographic evidence for 
the poet’s nephew’s hand-written notes made during his stay 
at Markuchai Manor between 1909 and 1912.
Keywords: epistolary sources, attribution, museum, photography, 
manor estate, photo negatives, archive, camera.

Akoeff Alina. Study of Photo Studio Interior as a 
Possible Method of Photograph Attribution (The Case of 
Vladikavkaz Photo Studio)
The history of photo studios is inextricably linked with the 
evolution of fashion trends and the use of numerous props 
and devices designed to make photographs more artistic, and 
therefore more attractive in the eyes of potential customers. As 
photographic processes become simpler and more accessible to 
the broader public the image itself, on the contrary, becomes 
more complicated, full of props, accessories, and painterly 
elements, designed to bring the photographic image closer to 
painting, while emphasizing personality traits of portrayed 
people or a captured situation. The article discusses the early 
instances of the use of backdrops, specialized furniture, and 
props. The author traces the evolution and determines the 
types of backdrop images, defining the period of their use 
in various studios. Examples of the use of props, including 
photo stand-ins, are given. In addition, the author raises the 
question about one of the important aspects of attribution 
of pre-revolutionary studio photography — the possibility to 
determine the place and time of shooting by studio backdrops 
and props. The history of the origin and use of hand-painted 
photographic backdrops and props at the early stages of the 
development of photographic art both in the Russian Empire 
and abroad is considered. The hypothesis is put forward that 
it is possible to attribute photographic images, taken in small 
Russian towns between 1890 and 1910, by furniture items, 
props and images on painted backdrops. Using the case of 
Vladikavkaz studios, the author traces the history of props 
used in portrait photography to sophisticate the composition, 
serving a pragmatic purpose or fulfilling an aesthetic task. The 
issue of prop ownership in a situation of studio ownership 
transfer is also touched upon. This aspect presents interest as 
an auxiliary evidence for the purposes of establishing the period 
when a particular photographer worked at a particular studio.
Keywords: history, photography, portrait, photo studio, backdrop, 
daguerreotype, photo stand-in, Vladikavkaz, photographers 
of the Caucasus

Aseeva Anna, Kaputkina Svetlana, Grigorieva Irina, 
Povolotckaia Anastasia, Nosova Ekaterina. Scientific 
Examination of Collodion Prints: Identification Criteria
The attribution of photographs and photographic processes 
is quite often based on the authentication (identification) of a 
depicted historical figure, on determining the shooting location, 
and the study of interior details and clothes. Researchers also 
take into account passe-partout inscriptions and stamps and the 
provenance of the photograph in question. The next necessary 
step is to determine what kind of photographic process was used, 
by studying visual characteristics of prints and microscopic 
data. Low power lenses do not allow to see some significant 
morphological features of the print such as the layer-by-layer 
structure. As a result, attribution-related issues cannot be 
addressed. Methods of scientific examination of photographs 
include optical microscopy, the study of ultraviolet induced 
visible fluorescence emission, X-ray fluorescence analysis and 
infrared microscopy. They help researchers solve problems 
connected with identification and attribution. With the help of 

powerful propaganda tool against the Allies, using photographs 
in an instrumental way to legitimize its power. Thus, the 
photographs of the destruction caused by Anglo-American 
planes were used to attack the enemy on an ideological level, 
seen as a barbarian desecrator of temples and destroyer of 
works of art. If, therefore, at the time the photographs had a 
dual function — documentary and propagandistic-, nowadays, 
they are precious testimonies to know the events of the past, 
to see works of art now lost and to transmit their memory to 
the future generations.
Keywords: photography, Second World War, Padua, Ferdinando 
Forlati, cultural heritage protection, bombing, restoration, 
propaganda, collective memory.

Yakimenko Oxana. Russian Narratives on Fortepan
The paper is dedicated to the Hungarian digital archive 
Fortepan that stores over one hundred thousand digitized 
photographs from personal archives, and to the images in the 
archive that are linked to Russia, and later to the Soviet Union. 
Russian narratives were selected using corresponding tags and 
grouped according to their key topics. Continuous sampling 
allows to follow major trends in the two countries’ political, 
economic and cultural relations over the 20th century — 
the archive gives access to photos made between 1900 and 
1990 — and single out topics and images that seem to attract 
Hungarian photographers, both professionals and amateurs. 
Over the past few years, several images from Fortepan have 
come to the attention of the Russian audience, however, many 
photographs and entire archives connected with the history 
of Russian-Hungarian relations are still waiting for historians 
to place them in a broader context. The author of the paper 
aims at presenting the narratives and offering them for further 
research to experts, curators, and museums. While working 
on the article, the author contacted the Grodekov Museum in 
Khabarovsk, thus providing a new piece of research material 
for the museum experts.
Keywords:  history of photography, digital archive, 
Russian-Hungarian relations, Soviet-Hungarian relations, 
Austria-Hungary Prisoners of War, Hungary in the Second 
World War, photographic archive, military press photographers.

Attribution and Expert Examination of Historical Documents

Averina Ellina. Epistolary Sources as Attribution Tool for 
Photographic Documents in Grigory and Varvara Pushkins 
Family Archive 
The collection of the Alexander Pushkin Literary Museum in 
Vilnius includes more than 230 black and white photo negatives 
that used to belong to Grigory Pushkin and his wife Varvara 
(born Melnikova). These photographs have not been studied 
thoroughly yet, most people in them remaining unidentified 
or their identity unconfirmed. For example, an elderly man 
in one of the photographs, captured standing in Didžioji 
Street in Vilnius, was identified as either Grigory Pushkin or 
his elder brother Alexander. All of the negatives date back 
to the late 19th or early 20th century. Many portraits taken at 
Markuchai Manor could remain unattributed were it not for the 
international cooperation of Pushkin museums and archives 
worldwide. In 2018, Nataliya Aleksandrova, curator at the 
State Museum of A. S. Pushkin, discovered 23 notebooks with 
travel notes by Lev Pavlishchev in the Pavlishchev’s archive 
at the Institute of Russian Literature (the Pushkin House). 
These notes, never previously studied, provide an account of 
Pavlishchev’s travels and his stay at Markuchai Manor over 
the course of four years. By putting together photographic 
records and epistolary material, that is, photo negatives from 

Summaries
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the negatives), as well as to carry out digital restoration, color 
and light correction. As a result of the work of highly qualified 
experts, images on glass plate negatives become accessible not 
only to experts and museum curators, but also to the public. 
Glass and celluloid negatives and positives take on new life 
in exhibitions and publications. The article discusses specific 
methods and processes for digitizing and restoring images, as 
well as methods for showcasing glass plates in the museum 
space, publishing unique images in catalogs and other print 
media, and using them in media projects.
Keywords: Tretyakov Gallery, Department of Manuscripts, 
photographic plate, negative, positive, storage, 
digitizing, exhibiting.

Trepova Ekaterina, Ilykhina Alla. The Practice of Adhesive 
Tape Removal with  Commercial Spray
The adhesive layer of sticky tape promotes oxidation and stains 
paper, also possibly decreasing paper strength, penetrating into 
paper around the repaired area and causing the formation of 
wrinkles. Paper tears frequently on the adjacent pages and near 
the edges of the adhesive tape, especially if the paper is thin. 
The article describes the experience of using a commercial 
spray to remove sticky tape from various objects, such as 
a postcard inscribed in black ink, an offset poster, various 
certificates with stamps and inscriptions made in iron gall ink 
or India ink. The result of removing adhesive tape from a silk 
umbrella is also demonstrated. The spray is made in Germany 
and designed to ease the removal of glue residues from plastic, 
glass, and metal surfaces for industrial, domestic, and craftwork 
applications. This spray is very convenient to use and produces 
a good result in a short time. The spray contains 2-methyl-
1-butene and limonene. Also, a small amount of isopropyl 
alcohol is present. The main active substance is moderately 
dangerous. The spray does not affect mechanical and optical 
properties of various types of paper, including cotton paper, 
sulfate pulp paper, and newsprint. The effect of the spray on 
colorimetric properties of the tested inks (black and red India 
ink, violet aniline ink, black stamp-pad ink) was estimated as 
barely discernible or weak.
Keywords: restoration, adhesive tape, tape removal method, 
alkenes, solvent, aerosol, durability, colorimetric properties.

Popikhina Elena, Trepova Ekaterina, Khazova Svetlana. 
The Applicability of VIAR UV-Safe Box for Disinfection of 
Archival and Library Documents
It is necessary for museums, libraries and archives to 
protect employees and visitors as well as documents under 
the COVID-19 pandemic. At the same time, unreasonable 
use of hazardous substances and methods must be avoided. 
The treatment of archival objects with UV irradiation is an 
efficient and environmentally friendly alternative for biological 
decontamination. However, it might affect the cellulose paper 
structure. The article discusses the efficiency of UV disinfection 
and its effects on various materials regarding their strength 
and appearance. Sulfate pulp paper, newsprint, leather, and 
leaderine were examined. The test cultures were Aspergillus 
niger, Penicillium funiculosum, Alternaria alternata, known as 
potent biodestructors of library materials. Disinfection was 
carried out in the box VIAR UV-Safe type UV-S H500 with 
three UV-С lamps TUV series: 16 Watt, 253,7 nm. The criterion 
of physicomechanical properties of paper was the double-
fold numbers. The indicator of physicomechanical properties 
of leather and leaderine were ultimate tensile strength and 
elongation at break. Changing the whiteness of the samples 
was determined as changing the reflection coefficient. Also, 
optical characteristics for all the tested materials are reported 
in CIE L*a*b* color space together with total color differences 

modern analytical methods, it is possible to obtain information 
about the multi-layered structure of photographic prints, their 
stratigraphy and  composition of each layer. In some cases, 
the obtained data allows us to get insight into the method 
used in this or that photographic laboratory. This, in term, 
helps confirm or update previously obtained information 
regarding the origin and authentication of photographs. In 
this paper, the authors present the results of a study, in which 
collodion photographs were examined to identify main features 
of this type of prints and develop a methodology for their 
identification.
Keywords: photography, printing technique, collodion, 
toning, optical microscopy, X-ray fluorescence analysis, 
infrared spectroscopy.

Menshikova Maria. Tsar Alexander III’s Oriental Collection 
in the Anichkov Palace through Photographs and Documents
The importance of photographs for the attribution of the 
objects amassed in St. Petersburg by the beginning of the 
20th century cannot to be overestimated. The Anichkov Palace 
was the favorite residence of the Great Prince Alexander 
Alexandrovich (1845–1894), who reigned from 1881 till 1894 
as Alexander III. He would decorate the interiors with various 
pieces of art including Oriental items from his collections. 
Alexander III created his own “home museum”, his study, the 
staircase and other rooms being decorated with Chinese pieces. 
After the death of the Tsar in 1894, his rooms were kept as 
memorial and survived through 1920s, partly due to the fact 
that after the revolution of 1917, the Anichkov Palace hosted 
the City Museum. In 1920s and 1930s, the collections were 
scattered and in 1935, the museum was closed down. Some 
lists and papers of acquisition have been found in various 
regions of Russia but it is difficult to identify the objects by 
brief descriptions. The inventory of the collection has not been 
found yet, though its existence has been confirmed by labels 
with registration numbers attached to the items. By putting 
together the items and their photographs, published at the 
beginning of the 20th century, it is possible to reconstruct the 
collection and identify some of these historical artifacts. As 
a result, we can state, for example, that the Alexander III’s 
collection of the Chinese cloisonné enamels in the Anichkov 
Palace was the most prominent nationwide.
Keywords: photographs, collections, Alexander III, Anichkov 
Palace, Museum, interiors, Chinese cloisonné enamels.

Restoration and Conservation of Historical Documents

Mitrakov Nikolay, Fomina Alexandra. The Life of Glass 
Plate Negative in the Museum: from Storage to Exhibition
Department of Manuscripts of the State Tretyakov Gallery owns 
a photographic collection of both negative and positive glass-
based plates dating back to the late 19th and early 20th century, 
as well as many film-based negatives from the second half of 
the 20th century, made not only by professional photographers 
but also by artists and members of their families. The article 
provides a brief overview of the main collections of images 
on transparent base material held in the Department of 
Manuscripts. Due to poor condition of many photographic plates 
and films and the characteristics of photographic plate material 
(fragility, bigger weight in comparison to paper supports, age 
of the plates, surface nuances) the access to them is granted 
to museum curators only. However, thanks to the specialists 
of the Advanced Research Department of the State Tretyakov 
Gallery, it became possible to use modern technologies to 
digitize the images on transparent base material (re-shooting 
them with a digital camera on a negatoscope and scanning 
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of the examination, such as the assessment of the document 
physical condition and correction of the description thereof 
in library catalogues and archival records; technical drawing 
of page layout; paleographical study; examination of heavily 
damaged graphic materials etc. The author of the paper plans 
to further develop and improve the conservation table.
Keywords: scientific examination of documents, conservation 
table, codicology, initial description, identification, physical 
reconstruction, library collections, private collection.

Podgornaya Natalia, Volgushkina Natalia, Dobrusina 
Svetlana. Removing Foxing from Paper Documents: Various 
Methods and Evaluation of Results 
The article presents an analysis of the results of removing 
foxes from paper by chemical and light bleaching. The 
object of investigation was two types of paper with different 
composition. The chemical agents used were an aqueous 
solution of chloramine B and an aqueous alcohol solution of 
hydrogen peroxide. Light bleaching was carried out in blue 
LED light. The results of bleaching were evaluated by the 
change in the reflection factor, the overall color differences, 
and the pH value of the paper samples during artificial heat-
and-moisture aging. The change in strength properties was 
evaluated by an empirical method of predicting the durability 
of paper, based on the kinetic concept of the strength of solids. 
The effectiveness of removing foxing from document paper by 
light bleaching is evident: the whiteness of the paper increases, 
the visual perception of the object improves, and the pH value 
of the paper approaches neutral. Light bleaching proves to 
be the most effective under the conditions of artificial heat-
and-moisture aging, which is confirmed by both visual and 
instrumental methods of research. The calculated values of 
the activation energy of the process of mechanical destruction 
of control samples (without bleaching) and samples after 
bleaching by various methods allow us to state that there 
are no changes in the mechanical properties of the paper 
after treatment.
Keywords: foxing, restoration, bleaching, light bleaching, LEDs, 
chemical bleaching, paper.

Intellectual Property

Neretin Oleg. Intellectual Property through Camera Lens: 
Trademarks in Photography
A trademark is a showcase of a company or an individual 
entrepreneur, as well as of the goods produced or services 
rendered by them. It is one of the important marketing tools 
in any field of business, an additional means of expressing 
individuality, which photography is perfectly capable of. 
Currently, trademarks are the most numerous protectable 
objects for the registration of which applications are 
filed each year. 
The article describes the main provisions of the Part 4 
of the Civil Code of the Russian Federation related to the 
trademark legal protection, while providing an overview of 
the most prominent trademarks in the field of photography 
based on the official publications from 1927 to the present 
day, including those registered under the international 
procedure. The author also lists the sources of information 
and trademark search tools available to broad public. The 
paper reports on the image requirements for trademark, 
stated by the Federal Service for Intellectual Property.
Keywords: Intellectual property, trademarks, photography, 
state registration, Rospatent, State Patent Collection, 
International Classification of Goods and Services, 
electronic interaction.

between non-irradiated and irradiated samples. Disinfection 
in the box VIAR UV-Safe does not affect the properties of 
bookbinding materials and newsprint but significantly reduces 
the strength of the paper made of sulfate pulp paper. The 
chamber does not have a disinfecting ability with the test 
cultures of micromycetes.
Keywords: UV exposure, disinfection, biodeterioration of paper, 
durability, colorimetric properties, micromycetes, viruses.

Lotsmanova Ekaterina, Bystrova Elena, Kambulova Larisa. 
Stability of Properties of Marbled Paper Made Using 
Modern Acrylic Paints
In bookbinding, the most popular type of paper used for 
endpapers and the insides of the cover is multicolored marbled 
paper. The typical method for making marbled paper involves 
dipping each sheet in a bath, into which a primer has been 
poured to keep the paints afloat. Traditionally, paints are made 
on the basis of finely ground mineral and organic natural 
pigments, ground with adhesives. The article provides an 
assessment of the possibility of using marbled paper made 
with the use of modern acrylic paints in conservation. The 
authors investigate the effects of artificial lighting and heat-
damp aging on the properties of base paper, base paper 
coated with alum, and multicolored marbled paper. Chemical, 
mechanical and optical properties of the samples in question 
and the fiber composition of the base paper were determined. 
It was found that the application of both acrylic paints and 
special Ebru paints for marbled paper treated with alum 
significantly increases the pH, providing a stabilizing effect. 
The application of paints results in a slight decrease in fracture 
resistance. Images applied with modern acrylic paints have 
high lightfastness and are not inferior to traditional Ebru 
marble paints. Marbled paper made with these paints can be 
used in bookbinding as endpaper and for covering sides, and 
is suitable for rare and valuable documents.
Keywords: marbled paper, acrylic paint, natural pigment, 
light resistance, color differences, strength properties, 
chemical properties.

Pavlova Irina. Сonservation Table and its Use in Research 
The paper presents a trial model of a conservation table designed 
and constructed by the author. The table can be used by 
professional conservators as a platform for treating rare books 
and documents. The paper contains a technical description of 
the conservation table, its top view photograph and schematic 
structure. There are four purposes for the use of this table: 
— codicological study of heavily damaged manuscript sheets 
and fragments of manuscript books and documents;
— initial description of heavily damaged sheets and fragments 
of heavily damaged printed books and documents; 
— identification of individual heavily damaged sheets printed 
on laid paper; 
— preparation for physical reconstruction of heavily damaged 
graphic materials. 
The article features a datasheet presenting the distribution of 
different types of documents according to the main research 
aim of their examination on the conservation table. Each group 
is represented with one sample document. Physical condition 
of four documents before their treatment on the conservation 
table is described. Using the conservation table, the conservator 
can measure physical characteristics of the object (such as 
sheet dimensions, margin width, text height and width, written 
line length, height of uppercase and lowercase letters, interline 
spacing, plate mark dimensions, image dimensions etc.) and 
missing areas of the documents (such as margin loss, text loss, 
written line loss, image loss etc.). Physical characteristics and 
missing areas measurements are required for several stages 
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Reviews. Overviews. Iconography

Lopatina Elena. Chronicles of Daguerreotype
The paper provides a historical and heuristic analysis of the 
development of daguerreotype, investigating the degree of 
coherence in the evolution of photography and photographic 
technique and showing the continuity of the further 
development of techniques and technologies. The author offers 
a comparative analysis of the results of the research by Dr. 
W. Baier and that by B. Coe and T. Gustavson’s, photographic 
equipment collection curators in the Science Museum and 
George Eastman House, focusing on the unique authentic 
Ex-collection Gabriel Cromer from the collection of the 
George Eastman House Museum. Using works by Russian 
authors and Internet sources has allowed to make several 
clarifications. The paper highlights the opinions of various 
researchers on a number of issues. It is noteworthy that 
foreign studies are based on a more complete source base on 
the entire history of daguerreotype. It is most fully presented 
in the monograph by W. Baier, A Source Book of Photographic 
History (1964). Baier studied primary sources on the history of 
photography and photographic technique, both documentary, 
pictorial and material, from France, Great Britain, the USA, 
Germany, Austria-Hungary, and Russia. The paper also relies 
on documentary and visual sources from the State Historical 
Museum, the Literary Museum, the Polytechnical Museum 
in Moscow (from the State Catalog of Museum Collections 
of Russian Federation, Goskatalog), and the Russian Academy 
of Sciences. The paper summarizes mainly the investigations 
by foreign historians of photographic technology, as well as 
visual material from foreign museums and auctions: George 
Eastman House (USA — UK), Voigtländer-Museum (Germany), 
Národní Muzeum techniky (Czech Republic), Science Museum 
(UK), Privatbibliothek zur Geschichte der Photographie, auction 
house Photographica & Film in Cologne. Information on a 
number of publications from the author’s personal archive, the 
Polytechnic Museum and the Polytechnic Library is provided.
Keywords: daguerreotype, photographic lens, camera, 
gilding, format, duplication, light sensitivity, achromatic, 
galvanoplasty, panoramic.

Buianova Iuliia. “Everyday life Photography of the Great 
Patriotic War”: Roundtable at the Museum of Defense and 
Siege of Leningrad
The paper provides a summary report on the roundtable 
discussion devoted to everyday life photography by 
amateur photographers during the Great Patriotic War. The 
presentations mainly dealt with the issues of preservation of 
rare visual records held not only in museums and archives 
but also in family archives and private collections, their 
study and presentation to the public. The main focus was 
on the collection of Nikolai Aleksandrovich Kalashnikov, an 
amateur photographer who worked for division newspapers 
Voroshilovsky    Zalp (Voroshilov Volley) and Rodina  Zovet 
(Motherland is calling) during the Great Patriotic War. His 
photos were presented at the exhibition Division Newspaper: 
Next  to  a  Soldier at the State Memorial Museum of the 
Defense and Siege of Leningrad. The roundtable discussion 
was part of the exhibition public program. Everyday life 
photography expands our understanding of the war, shows 
different aspects of people’s life at war. The participants 
discussed the photographic archives of the following masters: 
Nison Kapelyush from Nizhny Novgorod, who photographed 
everyday life over the course of several decades; a doctor 
from Leningrad, Nikolai Shatalov, who captured the life of 
a hospital in Leningrad; submachine gunner and amateur 
photographer Aron Zamsky, who took photos at the front; 

Photo document and modern technologies

Tikhonov Alexey. Perspectives of Using Blockchain 
Technology in the Museum
Blockchain technology allows the creation of tamper-resistant 
immutable distributed database, which makes it potentially 
suitable for the storage of some types of museum data, such 
as provenance and museum loans. However, due to the rapid 
development of the markets for this technology, blockchain has 
become a buzzword, an alleged solution to all kind of problems 
in various areas. To be able to assess the real perspectives of 
using blockchain technologies in the museum, it is necessary 
to evaluate the current state of these technologies as well as 
the museum’s readiness to implement them. Relying on the 
existing cryptocurrency blockchains is suboptimal on several 
levels: their proof-of-work concept is very environmentally 
unsound and seems to be unsustainable in the long run; the 
current implementations of blockchain in the art world usually 
have very weak links to the art objects themselves and are 
focused on creating artificial scarcity of objects, which is not 
an essential value for museums. At the same time, the growing 
gap between art objects and ownership that is characteristic 
to NFT opens new perspectives for the accessibility of art in 
museums. The other problem is that the longevity of existing 
chains is uncertain and closely tied to stakeholder’s profits. The 
bigger question is — who would be good candidates for nodes 
and stakeholders in potential long-lasting museum blockchain. 
One version could use GLAM institutions themselves, 
similar to LOCKSS initiative to build and maintain limited 
blockchain that could be used to store provenance records and 
intermuseum transfers.
Keywords: blockchain, non-fungible token, distributed ledger, 
token, provenance, data immutability, digital museum objects.

Kokhanchuk Egor, Lozinskaia Anastasiia. The Creation of 
3D Models of Museum Objects Using Photogrammetry for 
Their Use in Accounting Systems of Exhibits and Visual 
Modeling of Expositions
Nowadays 3D technologies are entering the daily life of every 
person — three-dimensional models are used in many areas, 
including marketing, video games, industry, etc. Experts in the 
field of culture also keep up with the trend of 3D digitization: 
more and more museums are considering 3D digitization of 
cultural heritage in their custody. One of the most promising 
ways to create three-dimensional models of real objects is 
photogrammetry — a technology for creating 3D models based on 
photos of a real object. Unlike laser scanning, photogrammetry is 
an affordable way to create a digital model of a real object using 
only a camera and a computer, while maintaining the object’s 
real proportions and scale. This paper examines the world 
practices of using photogrammetric technologies in museums. 
The authors describe the methodology they have developed 
for creating models of exhibits of the Pushkin State Museum 
of Fine Arts with the use of photogrammetric technologies. 
The main stages of the process of digitizing sculptures are 
presented, a list of required software at each stage is given, tips 
on photographing and post-processing are provided. Finally, the 
results of the work are demonstrated and the possibilities of 
publishing models on the SketchFab platform and the program 
SmartMuseum, as well as printing models on a 3D printer are 
described. Experience with photogrammetry has shown that 
the technology has great potential, and with the development 
of technology, 3D models will become as common as photos 
and videos taken with smartphones are now.
Keywords: Photogrammetry, 3D modeling, museums, sculptures, 
historical and cultural heritage, digitization, exhibitions, virtual 
models, technologies, accounting systems of exhibits.
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on the Soviet mass photographic culture that conditioned 
the development of such genres as photographic portraits, 
everyday photography, and photographic postcards. Essays 
discussing wartime photography documenting World 
War II shed new light on our understanding of the events 
of the war. Using the case of the creative legacy of Vasily 
Fedoseyev, who captured the events of the Leningrad Siege, 
Nikitin examines the problem of genre photography during 
wartime. Also notable are Nikitin’s personal memoirs 
about his meeting with A. Cartier-Bresson and his work 
as a photojournalist in the Leningrad photo chronicle. 
The material containing photographs by the author, taken 
in different years in the Russian province, is regarded as 
particularly significant. Giving a wide and varied picture 
of photographic history, Nikitin addresses primarily the 
personality of the photographer, highlighting the uniqueness 
of his professional and creative experience. In this regard, 
historical and biographical essays dedicated to one of the 
first Soviet photojournalists Viktor Bulla and Leningrad 
photojournalist Valentin Bryazgin are of interest. In the 
aggregate of its content, the book Perekrestki Rossii can be 
considered an anthology of topics for further research in 
the field of Russian photography.
Keywords: Russian photography, Soviet photography, history 
of photography, photographic culture, amateur photography, 
photojournalist, war photographer, photo portrait.

war correspondent for TASS Alexander Ditlov, who survived 
the entire war at the front, from the summer of 1941 to the 
summer of 1945. The roundtable discussion was attended by 
representatives of cultural institutions from St. Petersburg, 
Moscow, Nizhny Novgorod, Volgograd, and Minsk. In the 
context of the anthropological turn in the humanities, the 
roundtable became a platform for discussing topical issues in 
the history of photography, everyday life, the Great Patriotic 
War, family history, and visual culture.
Keywords: everyday life, photography, archive, visual culture, 
culture studies, The Great Patriotic War, The Second World War. 

Gusak Vasily. Vladimir Nikitin: Heroes and Events 
of Russian Rhotography (Book Review: Nikitin V. A. 
Perekrestki Rossii (The Crossroads of Russia). 
St. Petersburg: Limbus Press, 2019. 304 p., ill.)
The book Perekrestki  Rossii (The Crossroads of Russia), 
written by the historian of Russian photography Vladimir 
Nikitin, is a collection of historical essays on various 
topics. Nikitin’s approach as an author and researcher is 
based on the analysis of photographic images and archival 
information. The author’s interest is directed towards both 
the biographies of individual photographers and movements 
in photography, the rise or fall of which is associated with 
the characteristics of a particular era. The author of the book 
review emphasizes the importance of several essays focusing 
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