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Предисловие

В 1989 году вышла небольшая (286 страниц малого формата), 
но удивительно ёмкая книга —  сборник «Век подвижничества». Это 

был год 100‑летия Красноярского краевого краеведческого музея, и сбор‑
ник был издан в ознаменование этого: подводил итоги вековой работы 
музея, рассказывал о выдающихся сотрудниках и анализировал собран‑
ные коллекции. В 2011 году, когда музей вступил в XXI век с новой экс‑
позицией и уникальной программой образовательно‑ просветительной 
работы, вышел «Второй век подвижничества», где нашли отражение все 
основные направления музейной работы в первое десятилетие XXI века.

Но в названии сборника оказалось скрыто больше, чем измерение воз‑
раста. Исстари веком называли человеческую жизнь. И музейная жизнь 
сегодня, как и много лет назад, остаётся веком подвижничества: време‑
нем, наполненным самоотверженным трудом на благо мировой и отече‑
ственной культуры. Труд в музее остаётся для многих подвижническим, 
однако многие готовы на это и даже посвящают этому труду всю жизнь. 
И одним из доказательств этого является то, что в сегодняшнем, четвёр‑
том сборнике читатель встретит в том числе и тех авторов, которые пи‑
сали и в первом сборнике более 30 лет назад.

В какой‑то степени четвёртый сборник носит итоговый характер. 
В нём помещён указатель авторов, писавших для сборников «Век подвиж‑
ничества» в 1989–2022 годах. Сборник содержит большой раздел по исто‑
рии музея. Благодаря участию всех поколений музейщиков удалось осве‑
тить в нём все этапы становления музея от основания до самых послед‑
них проектов и многие направления музейной деятельности: хранение 
и изучение музейных предметов, экспозиционно‑ выставочную и обра‑
зовательно‑ просветительную работу, музейные экспедиции и работу 
в цифро вом пространстве.

Наука в музее, да и музеи в целом, переживает нелёгкие времена. 
Хранение, изучение и публичное представление культурного наследия 
по‑прежнему осуществляются прежде всего благодаря музейщикам. 
Ждём, когда это изменится и все осознают, что ответственность за куль‑
турное наследие несёт всё государство, всё общество, а не только те, кто 
к своей работе в музее подходит как к служению.

Мы по праву гордимся нашими ветеранами, отдавшими музею три, 
четыре и даже пять десятилетий своей жизни и работающими в музее 
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по сей день: Татьяной Вениаминовной Благодатовой, Августой Васильевной 
Быстровой, Надеждой Фёдоровной Гавриловой, Татьяной Васильевной 
Зыковой, Тамарой Семёновной Комаровой, Светланой Семёновной Кор‑
невой, Надеждой Алексеевной Макаровой, Николаем Поликарповичем 
Макаровым, Любовью Григорьевной Михайловой, Виктором Львовичем 
Нециевским, Флёрой Гайфутдиновной Нециевской, Василием Ивановичем 
Привалихиным, Анной Андреевной Семёновой, Валентиной Ивановной 
Трифоновой, Галиной Алексеевной Чиханчиной и, конечно, нашим ди‑
ректором Валентиной Михайловной Ярошевской.

Наш музей —  это всегда и многочисленная молодёжь (некоторые из них 
уже имеют десятилетний стаж работы), поэтому сборник, как всегда, даёт 
слово всем, кто хочет поделиться результатами своей научной работы.

Век подвижничества Красноярского краевого краеведческого музея 
продолжается!

И. А. Черкасов, ответственный редактор сборника



И С Т О Р И Я 
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М. С. Баташев

«Заметки на полях» 
очерка А. Я. Тугаринова по поводу 

основания Красноярского 
городского музея и первых лет 

его существования

А ркадий Яковлевич Тугаринов в своей статье «Исторический 
очерк Красно  ярского музея со времени его основания», посвящён‑

ной его 25‑летию, пишет:

…отдельные деятели… явились инициаторами основания местных музеев. 
В частности, для Енисейской губернии такими лицами были: для Мину ‑
синска Н. М. Мартьянов, для Енисейска —  А. И. Кытманов. Для Красноярска 
это выпало на долю супругов Ю. П. и И. А. Матвеевых 1.

Инициаторы — видимо, да, но наряду с другими такими же подписан‑
тами. Например, теми же Кузнецовыми, подписавшимися на 1500 руб‑
лей совокупно. Если насчёт Н. М. Мартьянова и А. И. Кытманова всё до‑
статочно понятно: не зря в Минусинске проводятся Мартьяновские 
чтения, а в Енисейске —  Кытмановские, то мне трудно, если вообще 
возможно, представить, чтобы Красноярский музей проводил какие‑ 
нибудь Матвеевские чтения. Слишком разные весовые категории —  
у последних не заметно ни продолжительного интереса к «своему» де‑
тищу, ни достаточных финансовых вливаний в него, ни значительных 
и длительных поступлений от них в различные фонды Красноярского 
музея —  коллекция тропических насекомых, бабочек или чучела ко‑
либри ни под каким видом не подходят под краеведческий материал; 
как говорится: «на, убоже, что нам негоже», или поднадоели эти на‑
секомые, другие интересы появились, например музей. Сама же так 
называемая инициативная группа, подавшая 17 марта 1888 года в го‑

 1 Тугаринов А. Я. Исторический очерк Красноярского музея со времени его основания // 
Двадцатипятилетие Красноярского городского музея (1889–1914). Красноярск, 1915. С. 1.
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«заметки на полях» очерка А. я. тугаринова…

И с т о р И я  м у з е я

родскую думу заявление «по устройству в городе общественного музея 
и общественной бесплатной библиотеки», состояла ни много ни мало 
из 25 человек 2.

Далее А. Я. Тугаринов пишет:

…17 марта 1888 г. рассматривалось в Городской Думе заявление учредите‑
лей об открытии «общественных Музея и бесплатной библиотеки»… го‑
роду, в сущности, предлагалось лишь санкционировать то, что уже было 
сделано; инициаторами была организована подписка на постройку здания 
для Музея и библиотеки, причём записано было пожертвований на сумму 
7293 руб ля; И. А. Матвеев предлагал для помещения Музея «потребное 
число комнат» в своём доме [причём бесплатно. — М. Б.] 3.

Таким образом, будущий Музей уже имел для себя приют, а подписка обе‑
щала капитал для постройки собственного здания 4.

Обратите внимание, что была организована подписка, а не собра‑
ны сами деньги. 7293 руб ля —  это именно подписанные деньги (в дру‑
гом источнике 7092 руб. 5). И подписка проводилась не для открытия му‑
зея, а на постройку здания для музея и библиотеки. Открыт музей был 
не в доме Матвеевых, а в доме наследников купца Крутовского, где и оста‑
вался до 1895 года. Таким образом, предложение Матвеева осталось лишь 
предложением. Возможно, он оплачивал аренду музеем дома наследников 
Крутовского, но ведь дешевле для предпринимателя было бы содержать 
музей в «потребном числе комнат» своего дома. Причём он ведь предла‑
гал делать это на бесплатной основе.

…Наиболее крупные суммы подписали: Ю. П. Матвеева —  3000 руб лей, 
И. А. Матвеев —  2000, Е. П. Кузнецова —  1000, А. П. Кузнецов —  500, П. И. Мат‑
веев —  200, Е. Д. и Н. К. Переплётчиковы, М. Е. и И. К. Педашенко по 100 руб‑
лей 6.

Кроме того, в сибирском периодическом издании «Восточное обозре‑
ние» за 1889 год промелькнуло сообщение, что Ю. П. Матвеева жертвует 
на здание музея 16 тысяч руб лей 7. Но более ни в каких других источни‑
ках такая информация никогда не фиксировалась.

Получается, супруги Матвеевы готовы были вложить в музей 5000 руб‑
лей. Известно, что в 1889 году на музей было израсходовано 482 руб ля 

 2 От Нила до Енисея. Красноярский городской музей (1889–1919) на страницах периоди‑
ческой печати / сост. А. С. Вдовин. Красноярск, 2021. С. 13.

 3 Тугаринов А. Я. Указ. соч. С. 2.
 4 От Нила до Енисея… С. 16.
 5 Там же. С. 15.
 6 Тугаринов А. Я. Указ. соч. С. 2.
 7 От Нила до Енисея… С. 16.
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20 копеек [лично Матвеевым? Или же лично им и на деньги, собранные 
по подписке? — М. Б.], но не из собранных по подписке, а поступивших 
в качестве пожертвований «на покупку коллекции, в том числе некото‑
рых земледельческих машин» 8. Сам И. А. Матвеев в своём письме на имя 
красноярского городского головы от 17 мая 1889 года, то есть ровно через 
два месяца после решения вопроса о музее и библиотеке, утверждал, что 
комитет по устройству музея и библиотеки

ассигновал из имеющихся в распоряжении сумм от 2 до 2,5 тысяч[и] руб‑
лей для приобретения некоторых сельскохозяйственных орудий, инстру‑
ментов и т. д. 9

Однако что это за сельскохозяйственный инвентарь, нам неизвестно. 
Немного проясняет этот вопрос заметка корреспондента газеты «Восточное 
обозрение», ознакомившегося с коллекциями Красноярского музея пе‑
ред его открытием. В ней он, наряду с другими коллекциями, обращает 
внимание на

земледельческие орудия, которых уже имеется на 2500 р. При выборе этих 
орудий преимущественно имелось в виду мелкое крестьянское сельское 
хозяйство. Мы видели в числе предметов, приготовленных для музея, 
лучшие произведения русской кустарной промышленности, как, напр., 
изящно вырезанные деревянные тарелки и др. 10

Таким образом, вновь упоминается сумма в 2500 руб лей (названная, 
без сомнения, самим Матвеевым), вновь говорится о сельскохозяйствен‑
ном инвентаре и земледельческих машинах, которые должны быть гро‑
моздкими и недешёвыми, но конкретно внимание постороннего зрите‑
ля привлекают лишь «изящно вырезанные деревянные тарелки», а не со‑
временные технические новинки. К тому же в вышеупомянутом письме 
Матвеева говорится следующее: «…по мере расширения материальных 
средств, вероятно, приобретутся сельскохозяйственные машины с кон‑
ными и другими приводами и т. д.», что подтверждает отсутствие ору‑
дий и инструментов с передовыми на тот момент технологиями. Трудно 
представить, что на покупку предметов и инвентаря, характеризующих 
«мелкое крестьянское сельское хозяйство», потребовались бы затраты 
в 2500 руб лей. Хотя, видимо, то, что было приобретено для музея из сель‑
скохозяйственного инвентаря, было приобретено на личные средства 
Матвеевых, подтверждением чему служит другая заметка из «Восточного 
обозрения», опубликованная уже после открытия музея в том же году. 
В ней говорится:

 8 Тугаринов А. Я. Указ. соч. С. 52, 84.
 9 Там же. С. 3.
 10 От Нила до Енисея… С. 17.
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Сельскохозяйственный отдел музея обставлен орудиями и машинами от‑
части на средства, собранные по подписке, главным же образом на сред‑
ства Ю. П. и И. А. Матвеевых… 11

В 1892 году И. А. Матвеевым на текущие надобности музея было из‑
расходовано 75 руб лей 29 копеек 12. В общем за 1889 и 1892 годы —  557 руб‑
лей 49 копеек. Если прибавить к этой сумме затраты на оплату помеще‑
ния для музея наследникам Крутовского за 1889–1891 годы (чисто ги‑
потетически, так как мы не имеем достоверных сведений, что имен‑
но И. А. Матвеев оплачивал данную аренду), составлявшие 300 руб лей 
в год 13, то общая сумма, потраченная Матвеевыми за этот период, бу‑
дет равняться 1457 руб лям 49 копейкам (ни в каких документах данные 
траты не отражены; а ведь в материалах городской управы они должны 
были быть зафиксированы, так как с самых различных выплат бюджет 
города должен был иметь свой процент отчислений). Куда же подева‑
лись остальные 3542 руб ля 51 копейка? Эта сумма равняется арендной 
плате наследникам Крутовского почти за 12 лет. К тому же консерватор 
музея (то есть директор) за свою деятельность до 1894 года не получал 
ни одной копейки и исполнял свои обязанности на общественных на‑
чалах. И только с 1894 года жалованье консерватору стал платить город. 
Следует поставить под сомнение и ежегодную сумму оплаты за аренду 
в 300 руб лей. Известно, что за 1892, 1893 и 1894 годы городская управа, 
в ведение которой перешёл музей, заплатила представителю наследни‑
ков Крутовского 620 руб лей 14, то есть примерно по 207 руб лей в год, а ни‑
как не по 300 руб лей.

Рассмотрев заявление, Городская Дума постановила: …2) отвести место 
земли в потребном количестве по Воскресенской улице рядом со зданием 
первого городского училища; 3) согласно доложенному заявлению избран‑
ных в Учредительный Комитет лиц: председателем —  Н. К. Переплётчикова, 
товарищем председателя —  И. А. Матвеева, секретарём —  П. Н. Коновалова, 
казначеем —  Н. А. Шепетковского, консерватором —  П. С. Проскурякова —  
утвердить в этих обязанностях; 4) поручить Учредительному Комитету 
выработать инструкции для заведывания и распоряжения Музеем и биб‑
лиотекой, каковые и представить затем на утверждение Думы, причём 
теперь же поручить Городской Управе выдать означенному Комитету 
надлежащие книги на записку денег, вещей и проч., имеющих поступить 
для Музея и библиотеки и, кроме сего, разрешить этому Комитету выпу‑
стить подписные листы для сбора пожертвований на учреждение Музея 
и библиотеки; 5) лиц, пожертвовавших высказанный капитал 7293 р., бла‑
годарить от лица Городской Думы за их пожертвования, для чего пору‑

 11 От Нила до Енисея… С. 21.
 12 Тугаринов А. Я. Указ. соч. С. 8, 52, 84.
 13 Там же. С. 8.
 14 Там же.
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чить Городской Управе список жертвователей распубликовать в местных 
Губернских Ведомостях 15.

И. А. Матвеев не был даже первым лицом среди «инициаторов». 
Учреди тельный комитет по устройству музея и библиотеки возгла‑
вил Н. К. Пере плётчиков (17 мая 1888 г.), а не И. А. Матвеев, который был 
избран лишь вторым лицом комитета, то есть товарищем председа‑
теля. Хотя А. Я. Тугаринов, цитируя вышеупомянутое письмо от 17 мая 
1888 года, председателем назвал Матвеева 16. Смущает 17 марта и 17 мая —  
нет ли ошибки в названии месяца? С разработкой инструкции для за‑
ведования музеем и библиотекой комитет так и не справился. Устав 
был готов лишь в 1895 году, но в своём виде к тому времени оказался 
уже не нужен.

А. Я. Тугаринов пишет:

Прежде чем перейти к изложению истории Музея, не лишне будет при‑
вести здесь те взгляды на задачи Музея, которые высказывались самими 
учредителями. В письме, поданном на имя Красноярского Городского 
Головы от 17 мая 1888 года, Председатель Комитета по устройству Музея 
и библиотеки И. А. Матвеев сообщает, что Комитет «постановил озабо‑
титься прежде всего о сельскохозяйственном отделе Музея и ассигновал 
от 2 до 2,5 тысяч[и] руб лей для приобретения некоторых сельскохозяй‑
ственных орудий, инструментов и т. д.»

Кроме того, комитет «решил при первой возможности открыть озна‑
ченный выше сельскохозяйственный отдел, не дожидаясь скопления ма‑
териалов других отделов» 17. И далее:

В приведённой выписке характерно указание на то, какое исключительное 
значение придавалось отделу сельского хозяйства. И если Музей, вернее 
его руководители, брали на себя задачу агрономической помощи населе‑
нию и, как увидим ниже, до известной степени старались осуществить её 
практически —  то это являлось делом совершенно новым, не свой ственным 
задачам других музеев и вряд ли в этом не было переоценки собствен‑
ных сил. Насколько позволяют судить архивные данные, ещё до открытия 
Музея, в 1888 году некоторые из машин были предоставлены местному 
заводчику И. А. Омелянскому для ознакомления и опытов обработки… По‑
видимому, впрочем, это был единственный случай пользования маши‑
нами, и с тех пор земледельческие машины оставались лишь громоздким 
объектом сельскохозяйственного отдела Музея 18.

 15 Тугаринов А. Я. Указ. соч. С. 2–3.
 16 Там же. С. 3.
 17 Там же.
 18 Там же. С. 4.
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Складывается впечатление, что по замыслу Матвеевых (или И. А. Матве‑
ева) музей в их представлении должен был играть роль в распространении 
технических новинок в среде сельского населения. Интересно было бы 
узнать, чем занимался И. А. Матвеев как купец и промышленник. Быть 
может, торговлей сельскохозяйственными машинами или же предпола‑
гал заняться таким бизнесом? Лишь в уставе 1895 года задачи музея были 
расширены, и он приобрёл значение музея краеведческого.

Прошло, однако, более полугода, прежде чем состоялось открытие Музея 
и библиотеки. К этому времени в музее накопилось достаточное количество 
предметов. В письме от 7 февраля 1889 года Распорядительный Комитет 
сообщает Думе о следующих крупных пожертвованиях: А. П. Кузнецов 
[минералы. —  М. Б.], Н. М. Мартьянов [ботаника. —  М. Б.], М. Е. Киборт [чу‑
чела птиц. —  М. Б.], А. П. Кузнецова [раковины. —  М. Б.], П. С. Проскуряков 
[минералы, археология. —  М. Б.], Н. А. Шепетковский [минералы, этногра‑
фия и проч. —  М. Б.], Ю. П. и И. А. Матвеевы —  коллекция тропических на‑
секомых, главным образом бабочек; на средства указанных же лиц при‑
обретены сельскохозяйственные машины и орудия… Вместе с тем со‑
общается, что подписка на Музей и библиотеку достигла 7390 руб лей. 
Ответственным лицом по заведыванию Музеем и библиотекой Комитет 
избрал И. А. Матвеева (Дума утвердила) 19.

12 февраля 1889 года состоялось самоё открытие Музея и библио‑
теки, в присутствии и. о. Губернатора В. Н. Булатова, Городского Головы 
Н. К. Переплёт чикова, его заместителя г. Ларионова, гласных Думы, жерт‑
вователей и сочувствующих лиц… и в маленьком Красноярске были при‑
званы к жизни два культурных учреждения 20.

Из приведённых данных видно, с каким общим сочувствием и интере‑
сом была встречена мысль об учреждении Музея и библиотеки. Денежные 
и коллекционные пожертвования частных лиц из местной интеллиген‑
ции, полное сочувствие Городского Самоуправления, сочувствие со сто‑
роны представителей высшей власти края —  всё это создавало ту бла‑
гоприятную обстановку, которая живит и устрояет всякое обществен‑
ное дело. Маленькое, но дружное Красноярское общество объединилось 
на этом новом культурном деле, не жалея ни сил, ни посильных затрат, 
чтобы положить начало и по мере сил поддержать народившиеся просве‑
тительные учреждения. Было сделано хорошее начало, а впереди стояла 
большая, упорная работа, неослабный кропотливый труд 21.

В составе деятелей Музея за описываемое время [1889–1892 гг. —  М. Б.] 
произошли перемены, не прошедшие бесследно для его жизни. Прежде 
всего, те лица, которые были руководителями дела и несли различные 
обязанности в Комитете Музея, занятые общественной деятельностью, 

 19 Тугаринов А. Я. Указ. соч. С. 5.
 20 Там же.
 21 Там же. С. 5–6.
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не могли посвящать Музею значительной части своих досугов. Из среды 
общества не выделилось в то же время никого, кто бы посвятил себя ис‑
ключительно музейной работе 22.

Таким образом, к 1893 году учредители музея перестали принимать 
участие в его делах. Последние данные о финансовой поддержке музея 
Матвеевым относятся к 1892 году (75 руб. 29 коп.).

Что касается денежных затрат на содержание Музея за эти годы [1889–
1892 гг. —  М. Б.], то из данных Городской Управы не видно, чтобы сред‑
ства города расходовались на этот предмет. Те же мелкие траты, кото‑
рые требовались на текущие надобности, оплачивались И. А. Матвеевым 
из личных средств, как о том упоминается в отношении консерватора 
Музея М. Е. Киборта от 8 марта 1893 года при сообщении сведений о Музее 
Губернскому Статистическому Комитету (затраты эти были весьма неве‑
лики: за 1892 г. они выражались 75 р. 29 к.). Помещение, в котором находи‑
лись Музей и библиотека, —  на Старом Базаре, в доме наследников купца 
М. Крутовского, —  снималось за 300 р. в год. Из дел не видно, кем уплачи‑
валась эта сумма за 1889–91 годы. Позднее представителю наследников 
Крутовского было выдано из кассы Управы за 1892, 3 и 4 годы 620 руб лей 23.

Если бы Матвеевы полностью использовали на музей подписанные ими 
деньги (5000 руб.), то в год (за 1889–1892 гг.; позже финансировать музей 
стал город) на его содержание уходило бы по 1250 руб лей. Что, по имею‑
щимся данным, никак не соответствует положению музея в те годы. Даже 
после 1892 года город, а затем (с 1901 г.) город совместно с Красноярским 
подотделом РГО тратили на его содержание гораздо меньшие суммы —  
от 350 руб лей в 1897 году до 1144 руб лей в 1901 году. Лишь начиная с 1905 года 
затраты стали превышать сумму в 1250 руб лей и варьировали от 1682 руб‑
лей в 1905 году до 2923 руб лей в 1913 году. Причём львиная доля от финан‑
сирования уходила на жалованье консерватора (с 1895 г. —  300 руб. в год; 
с 1900 г. —  480 руб.; с 1905 г. —  600 руб.; с 1907 г. —  900 руб.; с 1908 г. —  1200 руб.), 
а затем ещё и его помощника (с 1908 г. —  300 руб.; с 1913 г. —  600 руб.). При 
этом надо помнить, что зарплата стала выплачиваться только городом 
и только с 1895 года (150 руб. за 1894 г.). Для примера — сколько уходило де‑
нег на музей, помимо зарплаты его сотрудникам (см. таблицу «Расходы 
на музей в 1895–1913 гг.») 24. 

При этом надо помнить, что с 1905 года консерватором музея стал А. Я. Ту ‑
га ринов, при котором наш музей не только продолжал оставаться местом 
аккуму  ляции краеведческого материала, но и превратился в центр об‑
щественной, духовной, культурной и научно‑ исследовательской жизни 

 22 Тугаринов А. Я. Указ. соч. С. 7.
 23 Там же. С. 8.
 24 Там же. С. 84–85.
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Красноярска. И что интересно, за первые девять лет его заведованием му‑
зея только один год (1908) финансирование музея, исключая зарплату, пре‑
высило сумму в 1250 руб лей. А Аркадий Яковлевич сумел за эти годы экспе‑
диционно обследовать левобережную часть Красноярского округа (от до‑
лины Енисея до бассейна Кемчуга), Ману, Базаиху, район Додоново (1905–
1906), Енисей от Минусинска до Гольчихи и Глубокой (Енисейский залив) 
(1905, 1907, 1908, 1910). Побывал на Пакулихе, Бреховских островах (1907, 
1908). Исследовал Минусинский и Ачинский уезды (1909–1910, 1913). Провёл 
экспедицию в Восточный Саян на Манские озёра и в верховья Кана (1912). 
На юге изучал Усинский край и северо‑ западную Тоджу (1913). И всё это — 
передвигаясь верхом на лошадях или на телегах, на лодках и плотах и пеш‑
ком, только в редких случаях используя речные суда и железнодорожный 
транспорт. А на все эти исследования ему выделялись за эти годы (1905–1913) 
от 150 до 600 руб лей в год. А всего за восемь лет (в 1911 г. экспедиций не было) 
А. Я. Тугаринов получил на экспедиционную деятельность 2860 руб лей. 
То есть около 360 руб лей в год. Такой финансовый мизер —  и каков резуль‑
тат! А если бы ему да матвеевские деньги? И уж если считать кого‑либо ос‑
нователем нашего музея, то в первую очередь именно Аркадия Яковлевича.

Такова приблизительно картина существования Музея за первое четырёх‑
летие. Волна широкого общественного сочувствия пала, сменившись без‑
различием. Подписанные на Музей средства частью были израсходованы, 

Расходы на музей в 1895–1913 гг.

Год Расходы 
на зарплату

Остальные расходы на музей
Средства музея Средства РГО Итого

1895 450 руб.* 59 руб. — 59 руб.
1896 300 руб. 200 руб. — 200 руб.
1897 300 руб. 50 руб. — 50 руб.
1898 300 руб. 102 руб. — 102 руб.
1899 408 руб. 442 руб. — 442 руб.
1900 528 руб. 262 руб.  91 руб. 353 руб.
1901 528 руб. 262 руб.  354 руб. 616 руб.
1902 528 руб. 262 руб.  104 руб. 366 руб.
1903 648 руб. 222 руб.  114 руб. 336 руб.
1905 831 руб. 755 руб. 204 руб.  959 руб.
1906 768 руб. 102 руб.  204 руб. 306 руб.
1907 1145 руб. 25 руб. 459 руб. 584 руб.
1908 1449 руб. 1425 руб. — 1425 руб.
1909 1771 руб. 700 руб. — 700 руб.
1910 1774 руб. 1035 руб. — 1035 руб.
1911 1763 руб. 787 руб. — 787 руб.
1912 1764 руб. 316 руб. — 316 руб.
1913 2164 руб. 759 руб. — 759 руб.

* 300 руб. за 1895 г. и 150 за 1894 г.
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но большею частью не были получены, и Музей оказался без денег, в тесном 
помещении, без постоянных рабочих сил. С музеем повторилась история 
многих учреждений и обществ русской провинции. Возникший по част‑
ной инициативе, он, как новое дело, заинтересовал и привлёк внимание 
местного общества, но увлечение прошло, во главе дела не осталось никого, 
кто бы являлся его вдохновителем, развивал его, и интерес пошёл на убыль, 
дело затормозилось, и потянулись годы серого, скучного существования 25.

Вот какую картину существования музея в первое четырёхлетие, то есть 
в годы кураторства над ним И. А. Матвеева и компании, рисует А. Я. Туга‑
ринов. Особо впечатляет слово «безразличие». Обращаю внимание на зна‑
ковую фразу по поводу подписанных денег на строительство здания му‑
зея и библиотеки: они «…частью были израсходованы, но большею частью 
не были получены…». И странно считать И. А. Матвеева, как это сейчас 
принято, «вдохновителем» нашего музея, который всемерно «развивал 
его». Так часто бывает, что для власть имущих или денег загребущих глав‑
ным является отрапортовать, получить общественный дивиденд, строчку 
о себе неповторимом в энциклопедии и почивать на лаврах, будучи в убе‑
ждении, что в вечности отметился, причём малой кровью и деньжатами, 
а не деньжищами. А сторонники отметившегося, причём совершенно бес‑
корыстные, найдутся и через 120 лет. Для большинства мифы важнее ис‑
тины. Мифы создают комфорт, а истина нервирует, выбивает из создан‑
ного для себя опять же «неповторимого» и «безусловно правого» мирка.

А. Я. Тугаринов отмечает:

Каких‑либо данных о состоянии Музея за 1893 г. ни в делах Городской 
Управы, ни в архиве Музея мы не находим. Но, видимо, это было состоя‑
ние, внушавшее некоторую тревогу за судьбу учреждения, так как в сле‑
дующем году… Городская Дума обсуждала вопрос об улучшении положения 
Музея. В то же время работа по составлению устава Музея и библиотеки 
и особого общества попечения о них затянулась. Ввиду этого Дума в за‑
седании 19 октября 1894 года постановила усилить существующий коми‑
тет Музея новым членом Р. И. Шнейдер[ом] —  специально для выработки 
устава. Кроме того, было постановлено не отделять библиотеку от Музея. 
Последнее постановление осталось только на бумаге, так как в следую‑
щем уже 1895 году местный благотворитель О. А. Данилов пожертвовал 
специально на постройку помещения для библиотеки 8000 руб., каковая 
постройка в 1899 году и была осуществлена. Таким образом, как построй‑
кой здания, так и принципиальным согласием на отделение библиотеки, 
Городская Дума уничтожила своё постановление 19 октября 1894 года (та же 
судьба постигла и место, назначенное для Музея: оно было переуступлено 
Купеческому Обществу) 26.

 25 Тугаринов А. Я. Указ. соч. С. 8.
 26 Там же. С. 9.
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О. А. Данилов не создавал ни учредительный комитет, ни распоря‑
дительный комитет, не назначал ответственное лицо для заведования 
библиотекой, а просто выделил необходимые деньги на постройку зда‑
ния библиотеки. Один, без всякой подписки, бюрократии, общественного 
ажиотажа и эйфории. Причём подписантов на постройку здания для му‑
зея и библиотеки было 70 человек, а О. А. Данилов не подписался, а про‑
сто дал 8000 руб лей, один. К слову, брат Данилова, В. А. Данилов, также 
был известным благотворителем.

На нужды Минусинска он ежегодно тратил не менее полутора ты‑
сяч руб лей. По 300 руб лей каждый год вносил на содержание женской 
фельдшерской школы в Красноярске; 200 руб лей —  на Минусинскую ле‑
чебницу; две стипендии имени своей матери —  на Владимирский приют 
в Красноярске 27. На Минусинский музей он потратил не менее 10 000 руб‑
лей. На постройку здания библиотеки и начальной школы в Минусинске 
он вместе с братом вложил 18 000 руб лей. На нужды человеколюбивого 
общества (в Санкт‑ Петербурге) потратил около 100 000 руб лей, а на строи‑
тельство классов для школы этого общества —  ещё 25 000 руб лей. Установил 
пенсию для престарелых рабочих своего завода и рабочих и служащих, при‑
званных на вой ну с Китаем (1900–1901) и Японией (1904–1905). Выстроенное 
Даниловым училище при заводе ежегодно обходилось ему в 1500 руб лей 28. 
Совместно с другим своим братом, И. А. Даниловым, он выделил капитал 
на получение сибиряками высшего образования в Санкт‑ Петербургском 
университете 29. Вот это и есть благотворительность, меценатство, патрио‑
тизм, любовь к отечеству. А не выстраивание бюрократической вертикали, 
которая важна не для дела, а для того чтобы тебя заметили и отметили.

Роль Комитета Музея за описываемое время остаётся мало освещённой. 
Только в 1895 году от имени последнего в Городскую Думу поступил проект 
устава Музея и библиотеки и общества попечения о них… Но за это время 
условия жизни обоих учреждений совершенно изменились: Музей пере‑
шёл в заведывание Подотдела Географического Общества, а библиотека, 
устроившись в специальном здании, находилась в заведывании гласного 
Думы по выбору последней. Устав оказался не нужным 30.

Понадобилось семь лет для составления музейного и библиотечного 
устава и введения в состав распорядительного комитета специального 
сотрудника, Р. И. Шнейдера, призванного составить устав музея и библио‑
теки и особого общества попечения о них. Примечательна фраза: «Устав 
оказался не нужным». Семь лет —  немалый срок. Музей превратился в одну 

 27 Адрианов А. В. Виктор Александрович Данилов // Известия Красноярского подотдела 
ВСОИРГО. Т. II. Вып. I. Красноярск, 1906. С. 9.

 28 Там же. С. 10.
 29 Там же. С. 9.
 30 Тугаринов А. Я. Указ. соч. С. 11.
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из структур Красноярского подотдела РГО, а библиотека отделилась от му‑
зея и стала совершенно независимым учреждением.

В связи с переводом Музея в новое здание нельзя не коснуться истории ка‑
питала, который был собран на постройку специального здания при осно‑
вании Музея. Как уже указывалось выше, подписная сумма на этот предмет 
достигла 7293 руб ля. Однако сумма эта не была, видимо, собрана и в каче‑
стве таковой нигде в делах Городской Управы не значится. Тем не менее 
в 1904 году Музей имел капитал в 2 тысячи с лишком руб лей, имевший, 
впрочем, особое происхождение. Ещё в 1891 или 1892 году, как видно из дел 
Городской Управы, бывшим Городским Головою Н. К. Переплётчиковым 
был заказан заводу Синявина кирпич для здания Музея в количестве 
до 90 тысяч штук, каковой в 1897 году был поставлен городу. Следуемые 
за него 120 руб лей [видимо, опечатка, должно быть 1200 руб. —  М. Б.] были 
уплачены заводу из сумм, принадлежавших г. Переплётчикову и хранив‑
шихся в Управе. Но так как, видимо, приступать к постройке здания для 
Музея Дума не имела в виду, или по каким‑либо иным соображениям, кир‑
пич этот решено было продать. Покупателями его явились А. Г. Смирнов, 
взявший 20 тысяч кирпича на сумму 400 руб лей, и комитет по постройке 
архиерейского дома, взявший остальные 70 тысяч на сумму 1120 руб лей. 
Таким образом, за счёт г. Переплётчикова на этой операции Городская 
Управа составила капитал для Музея в 1520 руб лей. Первая из назван‑
ных сумм поступила 10 декабря 1897 г., а вторая 5 января 1898 г. В этом же 
году Н. А. Шепетковский представил 31 июля в кассу Управы 163 р. 47 к., 
собранных ранее по подписке на Музей. Образовавшийся, таким обра‑
зом, на 1 января 1899 г. капитал был обращён в 4% ренту на сумму 1700 р. 
Увеличиваясь, к 30 июня 1904 года капитал этот вместе с процентами 
достиг %% бумагами 2000 руб лей, по книжке Сберегательной Кассы 71 р. 
39 к., а всего 2114 р. 21 к. Так как, при приспособлении старых Гостиных ря‑
дов, куда на место конвой ной команды был переведён Музей, получился 
значительный перерасход, то Дума постановила покрыть его указанным 
капиталом. Процентные бумаги были реализованы, составив всего 1956 р. 
71 к., каковая сумма и была записана в доход города. Такова была история 
капитала на постройку Музея 31.

Ещё одно подтверждение того факта, что подписка 1888/89 годов на по‑
стройку здания для музея и библиотеки была лишь подпиской, а не ре‑
альным сбором денег. В реальности она так никогда и не была собрана, 
и вообще, неизвестно, собиралась ли, раз в никаких документах не зна‑
чится. Такова бесславная история первой попытки устройства здания 
для Красноярского музея. Вторая, если её так можно назвать, попытка 
создания капитала для постройки здания музея была предпринята уже 
единолично Н. К. Переплётчиковым. Он озаботился созданием здания для 

 31 Тугаринов А. Я. Указ. соч. С. 17–18.
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музея ещё в 1891/92 годах, видимо, поняв уже в то время бесперспектив‑
ность надежд на подписной капитал. Переплётчиков

щедро жертвовал на нужды Общества попечения о начальном образо‑
вании в Красноярске (25 тыс. руб.), на деятельность Переселенческого 
комитета (3 тыс. руб.), Синельниковское благотворительное общество, 
помогавшее неимущим (25 тыс. руб.), городскую лечебницу (15 тыс. руб.), 
ремесленное училище, строительство пансиона для женской гимназии, 
ночлежный дом, на помощь погорельцам (1 тыс. руб.), городскую библио‑
теку (1 тыс. руб.). На собственные средства Николай Кириллович провёл 
освещение двух центральных улиц. В общей сложности им было пожерт‑
вовано на общественные нужды свыше 110 тыс. руб. 32

«Подотдел… при письме от 17 декабря 1912 года препроводил в Думу, 
а также и всем гласным обширную докладную записку» 33 [по поводу 
строительства особого здания для музея. —  М. Б.], в которой говорилось:

…Является общепризнанным факт, что для обеспечения нормальной жизни 
таких учреждений, как Музей, первейшим и единственно обеспечиваю‑
щим их существование условием является наличность достаточного по‑
мещения. Это обстоятельство прекрасно сознавали и инициаторы откры‑
тия Музея, когда они входили с соответствующим ходатайством в Думу, 
это же признала и Дума в заседании своём 17 марта 1888 года, когда было 
постановлено, как значится в протоколе заседания: «отвести под устрой‑
ство здания для Музея и библиотеки место земли в потребном количестве 
по Воскресенской улице, рядом со зданием первого народного училища». 
Различные обстоятельства отвлекли, видимо, внимание Общественного 
Управления от этого постановления; подписанная на постройку здания 
для Музея сумма оказалась почти не собранной, и эти обстоятельства 
явились решающими в жизни Музея за всё последующее время его суще‑
ствования, вот уже в течение 24 лет 34<…>

Доводя о вышеизложенном до сведения Городской Думы и представ‑
ляя при сём проект здания для постройки Музея и смету, Красноярский 
Подотдел Императорского Русского Географического Общества имеет 
честь просить Городскую Думу 35: <…>

2) ассигновать из специальных капиталов или из других средств, по усмо‑
трению Думы, на постройку здания для Музея потребную сумму 36.

 32 Красноярск: этапы исторического пути. Красноярск, 2003. С. 176.
 33 Тугаринов А. Я. Указ. соч. С. 23.
 34 Там же. С. 24.
 35 Там же. С. 27.
 36 Там же. С. 28.
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Открытие музея изначально планировалось (и инициаторами, и ду‑
мой) вместе с постройкой для него здания. Как видно из приведённой 
докладной записки, и для руководства Подотдела не было секретом, что 
подписанные на постройку здания деньги так и не были собраны.

Дума в заседании 29 марта 1913 г. постановила:

…заём же на постройку здания для Музея было решено присоединить к об‑
щегородскому займу на доходные предприятия, считая, что постройка 
Музея, как предприятие бездоходное, без поднятия общей доходности, по‑
ставит город в затруднительное финансовое положение. Последним по‑
становлением Думы вопрос о постройке здания был оставлен открытым 
на неопределённое время, ибо о займе на доходные предприятия гово‑
рится уже много лет пока безрезультатно… Однако неожиданно обстоя‑
тельства сложились таким образом, что надежда осуществить задуманное 
дело у Подотдела вновь возродилась. В августе 1913 года в Красноярск при‑
был новый Енисейский Губернатор И. И. Крафт. Как действительный член 
Императорского Русского Географического Общества, создавший в Якутске, 
в бытность Якутским Губернатором, общественный музей и библиотеку, 
И. И. Крафт, вступив в число членов Подотдела, заинтересовался судьбой 
Музея и встал во главе дела по осуществлению постройки здания. В пер‑
вом же заседании Распорядительного Комитета, состоявшемся 12 ноября под 
председательством И. И. Крафта, было решено организовать особый комитет 
по изысканию средств для постройки здания, чтобы тем самым пойти на‑
встречу городу в его финансовых затруднениях… Вскоре, 18 ноября, в квартире 
Начальника губернии состоялось заседание, на которое были приглашены 
общественные деятели, представители купечества, общественных организа‑
ций и другие лица. Указав на необходимость постройки здания, И. И. Крафт… 
обратился с просьбой поддержать общественное дело, привлекши к уча‑
стию все слои местного населения. Со своей стороны И. И. Крафт положил 
почин подписке на Музей, пожертвовав тысячу руб лей. Присутствовавший 
на заседании Преосвященный Епископ Красноярский и Енисейский Никон, 
с своей стороны… лично подписал сто руб лей и обещал и впредь вносить 
ежегодно такую же сумму. Произведённая затем подписка дала 3905 руб‑
лей. Наиболее значительные пожертвования сделали: С. С. Тропин —  тысячу 
руб лей, П. И. Гадалов —  500 руб лей, В. М. Усков —  500 руб лей, В. Ю. Григорьев, 
еп. Никон, А. В. Данилов, П. С. Смирнов —  по 100 руб лей и др. 28‑го ноября состо‑
ялось общее собрание членов Подотдела… Предложенная здесь же подписка 
дала 170 руб лей; кроме того, А. В. Телегин пожертвовал 8 тысяч кирпича 37.

Получается, что в марте 1913 года дума отказала в средствах на построй‑
ку здания музея. То есть ни денежные мешки (меценаты), ни городская 
власть не имели ни желания (первые), ни финансов (вторые). Так назы‑
ваемая общественность и чиновничество только заявляют о своих планах 

 37 Тугаринов А. Я. Указ. соч. С. 29–30.
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и желаниях, но как только требуется усилие для воплощения их в жизнь —  
воли не хватает. Вот когда барин толкнёт, тогда все и всё поддержат —  тут 
ты уже на виду у начальства. Можно получить карьерные дивиденды. 
Таким образом, истинным инициатором организации постройки музея 
можно считать губернатора Крафта. Через 24 года после открытия музея.

Обращаясь к рассмотрению средств Музея, приходится повторить, что 
по отношению к первым годам жизни Музея наши данные чрезвычайно 
скудны и недостаточны. Попытки получить необходимые сведения из дел 
Городской Управы оказались безуспешными, поэтому прилагаемая ниже 
таблица в части, касающейся периода 1889–1900 годов, страдает замет‑
ной неполнотой и, вероятно, не вполне точным распределением трат… 
До 1892 года Музей содержался в наибольшей части на средства инициа‑
тора И. А. Матвеева, а частью на средства, которые были собраны по под‑
писке на Музей. Каковы были действительные размеры этих трат —  уста‑
новить нам не удалось. Лишь по отношению к 1889 г. имеется в делах Музея 
запись об израсходовании 482 р. 20 к. на покупку коллекции, в том числе 
некоторых земледельческих машин. Для 1892 года мы находим указание, 
что тем же лицом на текущие надобности Музея было израсходовано 75 р. 
29 к. Из каких источников и в какой мере удовлетворялись текущие нужды 
Музея за 1893 и 1894 года, мы не имеем данных. В делах Управы имеется лишь 
запись, что в 1893 году за квартиру для Музея наследникам Крутовского 
было уплачено 420 руб лей и в 1894 г. —  200 руб лей. В конце 1894 года Дума 
назначила консерватору ежегодное содержание [впервые. —  М. Б.] в размере 
300 руб лей в год, начиная с 1895 года… Как распределялись траты в общей 
рубрике «текущих расходов» —  восстановить мы не можем. По отношению 
к 1900 году пожертвование в 91 р. 50 к. имеет своё происхождение от группы 
золотопромышленников, специально собравших эту сумму на устройство 
и оборудование мебелью отдела золото промышленности 38.

Отсутствие данных по финансированию музея в делах городской упра‑
вы, видимо, говорит об отсутствии такого финансирования вообще. Ведь 
управа должна была контролировать все денежные потоки, чтобы иметь 
с них процент на налоги. Но за аренду здания наследников Крутовского 
должна была быть вносима какая‑то сумма. Можно предполагать, что эту 
сумму и вносил И. А. Матвеев. Но почему‑то сведений об этом в городской 
управе нет, что странно. Быть может, дом наследников Крутовского имел 
какое‑то отношение к Матвеевым и поэтому платы за аренду не требова‑
лось? Но даже если И. А. Матвеев и платил за аренду, то сумма вряд ли пре‑
вышала 200 руб лей в год. Так, за 1892/93 годы город заплатил за аренду зда‑
ния для музея наследникам Крутовского 420 руб лей, а в 1894 году —  200 руб‑
лей 39, то есть в среднем по 207 руб лей в год. С 1895 по 1904 год музей нахо‑

 38 Тугаринов А. Я. Указ. соч. С. 51–52.
 39 Там же. С. 8, 52.
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дился в доме Светлакова. Арендная плата за него составляла за 1895–1898 
годы по 500 руб лей в год 40. Но это очень большие деньги. Тугаринов пишет: 
«Чем вызывалась такая высокая плата, сказать сейчас мы не можем». Затем, 
в 1899–1903 годах, аренда составляла 100 руб лей в год. Таким образом, в 1895–
1903 годах, за девять лет, город платил в среднем за аренду здания для му‑
зея по 277 руб лей в год 41. Ну, пусть даже и 300 руб лей в год. В этом случае 
И. А. Матвеев мог заплатить за аренду в период 1889–1891 годов 900 руб лей. 
Плюс 482 руб ля 20 копеек в 1889 году на покупку коллекций (земледельческих 
машин, которые «с тех пор… оставались лишь громоздким объектом сель‑
скохозяйственного отдела Музея») и 75 руб лей 29 копеек в 1892 году на те‑
кущие расходы. Итого 1457 руб лей 49 копеек. Причём надо не забывать, что

до 1892 года Музей содержался в наибольшей части на средства инициа‑
тора И. А. Матвеева, а частью на средства, которые были собраны по под‑
писке на Музей.

То есть из этих 1457 руб лей часть могла быть уплачена из средств, полу‑
ченных по подписке:

В этом же году (1898) Н. А. Шепетковский [казначей учредительного ко‑
митета по постройке здания музея. —  М. Б.] представил 31 июля в кассу 
Управы 163 р. 47 к., собранных ранее по подписке на Музей 42.

Итоги нашей таблицы дают небезынтересный материал для суждения 
о финансовом состоянии Музея вообще. За время существования Музея го‑
род, кроме квартиры, субсидировал его 20‑ю с лишним тысячами руб лей. 
Подотдел затратил более 6 тыс. руб лей (за 11 лет), пожертвований и других 
поступлений было около 1,5 тыс. Таким образом, Музей потребовал за 25 лет 
около 28 тысяч руб лей. Если присоединить сюда траты города на квартиру 
и отопление, получим цифру в 34 тыс. руб лей. Таким образом, в среднем еже‑
годно Музей требовал менее 1,5 тысяч[и]; если же возьмём период времени, 
когда Музей состоял в ведении города, т. е. до 1903 года, то ежегодная сред‑
няя затрата на него равнялась с небольшим 6 ста руб лей; со времени же пе‑
рехода в заведывание Подотдела она поднялась более чем до 1500 руб лей 43.

Таким образом, подписанной на постройку здания для музея суммы 
(7390 руб.), если бы она была собрана, могло хватить на содержание му‑
зея на 12 лет. А одни Матвеевы, подписавшиеся на 5000 руб лей, могли со‑
держать музей почти девять лет. Но этого не произошло. И уже через три 
года после основания музей был взят на содержание городом.

 40 Тугаринов А. Я. Указ. соч. С. 54.
 41 Там же.
 42 Там же. С. 18.
 43 Там же. С. 55.
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Ведомость прихода и расхода сумм на содержание 
Красноярского Музея за 25 лет существования 44

Израсхо
довано

Содержание 
персонала 
и прислуги

Текущие 
расходы

Приобре‑
тение 

коллекций

Ремонт 
квартиры

Экс‑
курсии Всего

1905 г. 831 178,23 223,50 100 350 1682,73
1906 г. 768,60 75,85 80,52 – 150 1074,97
1907 г. 1145,60 128,81 124,92 – 300 1699,33
1908 г. 1449 198,07 – 667,88 560 2874,95
1909 г. 1771,60 169,97 108,43 21,60 400 2471,60
1910 г. 1774 285,35 50 100 600 2809,35
1911 г. 1763,10 719,66 844 52,37 – 2558,90
1912 г. 1764 151,30 15 – 150 2080,30
1913 г. 2164 289 20 100 350 2923

В процентном соотношении затраты на музей будут выглядеть сле‑
дующим образом:

Израсходовано 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
Содержание 
персонала 
и прислуги

49,4% 71,6% 67,4% 50,4% 71,7% 63,2% 84,8% 74%

Текущие 
расходы 10,6% 7% 7,6% 6,9% 6,9% 12% 7,3% 9,9%

Приобретение 
коллекций 13,3% 7,5% 7,4% — 4,4% 1,8% 0,7% 0,7%

Ремонт 
квартиры 6% — — 23,2% 0,9% 3,6% — 3,4%

Экскурсии 20,8% 14% 17,7% 19,5% 16,2% 21,6% 7,2% 12%

Расходы за 1911 год не рассчитывались, так как проставленные за тот 
год суммы не совпадают с конечным итогом. В таблице показано, что из‑
расходовано всего было 2558 руб лей 90 копеек. Но, судя по цифрам расхо‑
дов, траты составили 3379 руб лей, что на 800 руб лей более того, что по‑
лучил музей на своё содержание на этот год. По данным таблицы вид‑
но, что экспедиционная деятельность в музейном бюджете занимала 
вторую строчку по значимости (в среднем на экспедиции приходилось 
до 16% бюджета музея), а техническое обслуживание стояло на послед‑
нем месте (не дотягивая даже до 5% бюджета). Конечно, при этом следу‑
ет иметь в виду, что в те годы музей располагался не в собственном зда‑
нии, а в арендованных и, следовательно, не требовал значительных за‑
трат на ремонтные работы.

 44 Тугаринов А. Я. Указ. соч. С. 84–85.
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Е. И. Майзик

«Мой визит принесёт пользу 
для музея»: посетители 

Красноярского городского музея 
в конце XIX —  начале XX вв.

К расноярский городской музей ведёт деятельность по учёту 
 посетителей с основания в 1889 году. Открытие учреждения свя

зано с инициативой представителей местной интеллигенции. Меценат 
и промышленник Иннокентий Алексеевич Матвеев (1857–1936) с супру
гой Юлией Петровной выделили средства на устройство музея, пере
дали нумизматические, этнографические, сельскохозяйственные, об
щеобразовательные и художественные коллекции. Иннокентий Алек
сеевич стал ответственным лицом по заведованию музеем и библио
текой, он же нёс расходы на них. Первым консерватором музея был 
педагог и археолог Павел Степанович Проскуряков (1857–1919), рабо
тавший на общественных началах. А число сотрудников музея в пер
вые десятилетия его существования не превышало двухтрёх человек, 
которые также работали на безвозмездной основе и не могли посвя
щать музею значительную часть времени. При этом музей постоянно 
нуждался в кадрах 1.

Частично должность консерватора музея стала оплачиваться с 1895 года, 
тогда её занимал Михаил Ефимович Киборт (1836–1916). Он сам знакомил 
гостей с музейными коллекциями и давал им подробные комментарии. 
О нём в те годы писали:

Очевидно, г. К[иборт] любит своё дело и отдаётся ему всею душой. Доста
точно ему заметить, что ктонибудь из посетителей музея заинтересован 
осмотром, чтобы сейчас прийти ему на помощь своими объяснениями. 
Говорит он очень живо и увлекательно. Нельзя не сказать ему от души 

 1 Тугаринов А. Я. История Красноярского музея // Протокол торжественного заседания 
Красноярского Подотдела Императорского Русского Географического Общества в день 
20летия Красноярского музея. Красноярск, 1909. С. 21.



27

«мой визит принесёт пользу для музея»…

И с т о р И я  м у з е я

спасибо за его деятельность: без него, быть может, музей представлял бы 
беспорядочную кучу разного «диковинного» хлама 2.

Благодаря М. Е. Киборту узнаём о посетителях музея в первые годы 
деятельности учреждения. Данные о посетителях (Таблица 1) подтвер
ждаются отчётами музея. В них же отмечается, что преградой для му
зейной аудитории считается расположение музея на краю города (в доме 
наследников М. Крутовского, ныне ул. Каратанова, 11) и низкие темпера
туры в помещениях в холодное время года. Невзирая на стеснённые усло
вия музея, его с интересом посещали как местные жители, так и гости 
города. Как правило, на экскурсиях чаще бывало взрослое мужское насе
ление, учащиеся средних и низших учебных заведений, городских школ, 
реже —  представители местной интеллигенции. О музейной аудитории 
за 25 лет работы сотрудниками сделан любопытный вывод:

В общем можно сказать, что преобладает публика серая. Больше видны 
бараньи шубы, катанки, азямы и платки, чем модные костюмы состоя
тельных горожан. Несмотря на преобладание в городе чиновного эле
мента, представители последнего не часто мешаются в толпе посетите
лей. Много бывает солдат, как самостоятельно, так и частями под руковод
ством офицеров, и сравнительно очень немного учеников гимназии. Зато 
временами заполняют Музей воспитанники городских школ. Будничных, 
заезжих посетителей бывает немного, ввиду нахождения Музея на про
тивоположном от вокзала конце города, и годовая цифра таковых не пре
вышает нескольких десятков человек 3.

Исходя из этого можно сделать вывод, что музей привлекал заинтере
сованных горожан и служил настоящим средством просвещения преиму
щественно для низших слоёв общества, тем самым исполняя свою миссию.

Консерватор и директор музея (1905–1926) Аркадий Яковлевич Тугаринов 
(1880–1948) отмечал тесную связь развития музея с ростом посетителей:

Скажу более, посещаемость — самый верный барометр для учёта развития 
или застоя музейного дела. <…> Цель нашего музея как учреждения, где бы 
каждый посетитель мог ознакомиться с местной природой, историей, насе
лением края и характером его деятельности, можно считать посильно до
стигнутой, имея в виду поправки в виде разносторонних хронических нужд 4.

Тем самым культурно просветительская деятельность музея счита
лась одной из важнейших в его работе.

 2 А. К. Красноярский музей // Сибирская жизнь. 1900. № 273. С. 2.
 3 Тугаринов А. Я. Исторический очерк Красноярского музея со времени его основания 

// Двадцатипятилетие Красноярского Городского музея (1889–1914). Красноярск, 1915. 
С. 46–47.

 4 Тугаринов А. Я. История Красноярского музея… С. 22–23.
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Незначительный рост посещений начался после 1895 года, когда му
зей переехал ближе к центру, в здание городской управы (ул. Береговая, 
ныне ул. Дубровинского, 72). А с переходом музея в ведение Красноярского 
подотдела РГО в 1903 году была установлена тщательная регистрация по
сетителей, количество которых с годами стремительно увеличивалось 
(Таблица 2). К 1908 году их число за год превысило 10 тысяч, что в среднем 
составляло 230 человек в день 5. Одним из условий перехода к РГО была 
доступность коллекций музея для обозрения посетителей

не менее одного раза в неделю, за исключением двух летних месяцев, 
и преимущественно по праздничным дням 6.

Музей был открыт для аудитории в среднем 44 дня в году. Хотя 
в 1906 году музей был доступен для посетителей 60 дней, поэтому их 
число значительно увеличилось. Музей получал и отзывы посетителей:

В общем, впечатление музей производит отрадное, и для того, чтобы по
дробно ознакомиться с коллекциями, недостаточно одного, двух посеще
ний. Турист, которого обстоятельства заставят остановиться в таком скуч
ном городке, как Красноярск, найдёт для себя много интересного в музее 7.

Безусловно, музей выделялся из ряда других достопримечательно
стей города и был самым эффективным средством знакомства с исто
рией города.

 5 Тугаринов А. Я. История Красноярского музея… С. 46–47.
 6 Тугаринов А. Я. Исторический очерк Красноярского музея… С. 16.
 7 А. К. Красноярский музей… С. 2.

Таблица 1. Посещаемость 
музея по данным М.  Е.  Киборта

Год Рабочие дни Посетители
1889 — 2743
1890 — 3797
1891 — 3841
1892 — 1885
1893 107 2645
1894 58 1888
1895 46 1287
1896 80 1863
1897 92 2418
1898 112 2396
1899 108 3010
1900 104 2719
1901 99 2589
1902 100 3454

Таблица 2. 
Посещаемость музея 

в 1903–1913 гг.

Год Посетители
1903 2371
1904 2381
1905 2925
1906 7515
1907 8815
1908 10516
1909 11621
1910 12641
1911 14406
1912 17972
1913 13692
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Путешественник Эдуард Романович Циммерман (1822 —  после 1901), по
сетивший Красноярск летом 1901 года, осматривая достопримечательно
сти города, получил возможность познакомиться с музеем:

Проходя по набережной, я увидел над каменным домом вывеску с надпи
сью «Музей». Однако он, как оказалось, в течение лета закрыт. Объяснив 
сторожу, что я в городе проездом, и посулив ему на чай, я всётаки успел 
проникнуть в музей и осмотреть его. В нём, впрочем, выставлена не очень 
значительная коллекция предметов, касающихся большею частью изуче
ния инородческого племени 8.

Как правило, в полевой сезон все сотрудники музея отправлялись 
в экспедиции для сбора коллекций с целью пополнения музейного со
брания, поэтому посетителей летом не принимали.

Музейные коллекции и разные материалы о Енисейской губернии 
пользовались популярностью среди приезжих исследователей и учёных:

Что касается десятилетней деятельности музея, то, несмотря на преиму
щественно коллекторский характер её, направленной на пополнение тех 
или других коллекций музея, последний успел заявить себя учёному миру, 
не только знакомя учёных путешественников со своими собраниями при 
осмотре их, но и доставляя специалистам нужный материал для их на
учных работ 9.

Деятельность музея вызывала интерес и у приезжавших в город ино
странцев.

Учёт зарубежных гостей вёл консерватор М. Е. Киборт. В «Книге запи
сей посетителей Красноярского музея с 1895 г.» представлен список та
ких лиц с обозначением статуса или краткой цели визита:

 — в 1896 г. с музеем знакомились американские путешественники: 
Пенгборн, Стивенсон, Винсент и Джонсон; советник Германского 
посольства Кене; французский археолог барон Жозеф де Бай;

 — в 1897 г. прибыл английский орнитолог Х. Л. Попхэм; приват доцент 
Берлинского университета, доктор философии, лингвист Георг Гут, 
командированный для исследования Туруханского края и изуче
ния тунгусского языка; Людвиг Гаит; вновь Жозеф де Бай; граф 
Лана; французская путешественница Изабелла Массье [возможно, 
Массбё. —  Е. М.], которая по поручению министерства народного 
просвещения Франции приезжала для знакомства с делом народ
ного образования;

 8 Циммерман Э. Р. По великой Сибирской железной дороге: путевые заметки // Вестник 
Европы. 1903. № 1. С. 133–134.

 9 Киборт М. Е. Книга для записи посетителей музея с 29 октября 1895 года и пожертво
ваний, поступивших в музей. 1895–1903 гг. // КККМ. ВФ 12269/2. Л. 25.
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 — в 1898 г. с музеем познакомился путешествующий инкогнито герцог 
Абруцский, принц Луиджи Амедео с ассистентами; научным изу
чением губернии в музее интересовались участники экспедиции 
графа Е. Зичи;

 — в 1899 г. для знакомства с археологическим собранием прибыл швед
ский археолог Ф. Р. Мартин; музей посетили англичане Браун и Бай
ченсе; Форг и городской голова французского города Барзи Леон 
Пларр фотографировали в музее шаманов;

 — в 1900 г. из Лондона прибыли Меакин и Шлитдер; японский путеше
ственник Токуси Цукуба 10.

На основе зафиксированных сведений за пятилетие музей посетили 
представители восьми государств, среди которых были путешественники, 
учёные и государственные деятели. Они знакомились с регионом по ма
териалам музейных коллекций. Для конца XIX —  начала XX века это су
щественный показатель популярности губернии среди широкого круга 
лиц, ведь некоторые из них опубликовали воспоминания и путевые за
метки, упомянув в них визит в музей Красноярска.

Можно выделить две категории иностранной аудитории музея в кон
це XIX —  начале XX века: туристы и учёные. К первой относятся разнооб
разные путешественники, которые целенаправленно или проездом по
сещали губернию и останавливались в Красноярске. Среди них было по
пулярным познакомиться с музеем в качестве проведения досуга.

В июле 1894 года М. Е. Киборт сопровождал по музею японского гео
лога Джимбо Котора (Jimbo Kotora, 1867–1924). В Красноярске японец 
остановился проездом из Европы в Японию и посетил музей. Гость по
мог в определении японских предметов этнографической коллекции. 
Оказалось большой удачей обратиться за помощью не просто к учёному, 
но и к носителю японской культуры. Он определил японское зеркало для 
молодых невест, книгу из шёлковой бумаги с картинками на японском 
языке, медные монеты «тампосэн» 11. Котора подарил музею несколько 
складных детских картин, медные, никелевые и серебряные монеты 
(сэн), японские почтовые марки и свою фотографию (илл. 1). В благодар
ность за помощь М. Е. Киборт передал учёному отчёт по музею за 1892 год 
и образец халцедона, найденный в окрестностях Красноярска на бере
гу реки Качи 12.

Впечатлениями о визите в музей поделился датский путешествен
ник Сигерт Патурссон (Siggert Patursson, 1869–1931). Свой краткий отзыв 
он оставил на страницах путевых заметок, изданных по итогам поездки 

 10 Киборт М. Е. Книга для записи посетителей музея с 29 октября 1895 года…
 11 Киборт М. Заметка по Красноярскому музею // Енисейский листок. 1894. № 32.
 12 Вдовин А. С., Майзик Е. И. «…Не более часа» в музее, или Как японский учёный опреде

лял музейные коллекции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kkkm.
ru/omuzee/istoriya muzeya/130stranic istoriimuzeya/nebolee chasavmuzeeilikak
yaponskij uchyonyjopredelyal muzejnyekollekcii.
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Илл. 1. Джимбо Котора. 1894 г. 
КККМ ВФ 12181/25.

Илл. 2. Иван Гадалов, Аркадий 
Тугаринов и Фритьоф 
Нансен на плашкоуте. 1913 г. 
КККМ НЕГ 5247.
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в Енисейскую губернию в 1895 году. Из всего увиденного в музее он отме
тил коллекции по этнографии и антропологии:

Оплатив счёт в гостинице, я посетил городской музей, чей многоопыт
ный заведующий, орнитолог Киберт, с готовностью показал мне коллек
ции. Из них особо интересной и ценной мне показалась этнографическая 
и антропологическая коллекция, пусть и не очень большая 13.

Итогом его поездки в Сибирь стала книга «Сибирь сегодня» и ряд 
очерков. Изданные путевые заметки с описанием Енисейской губернии 
и дарственной надписью С. Патурссон прислал в Красноярский подотдел 
РГО, в ведении которого находился городской музей 14.

Музей упомянут в путевых заметках шотландского путешественника 
Джона Фостера Фрейзера (John Foster Fraser, 1868–1936), отправившегося 
с товарищами (Сэмюэл Эдвард Ланн и Фрэнсис Герберт Лоу) в 1896 году 
в кругосветное путешествие на велосипедах:

Есть здесь и музей, основанный богатым купцом. Действительно, во всех 
больших городах Сибири люди, которые накопили богатство —  многие изза 
своих убеждений абсолютно не осведомлены о внешнем мире —  часто ве
дут безнравственный образ жизни, соперничают друг с другом, украшая 
родной край. Их самое любимое дело —  построить церковь 15.

Точно неизвестно, удалось ли шотландским путешественникам по
сетить музей и познакомиться поближе с жителями и особенностями 
Енисейской губернии. Вероятно, трудности пути заставили автора при
ведённых строк сложить особое мнение о местном купеческом обществе.

Британский журналист Морган Филипс Прайс (Morgan Philips Price, 
1885–1973) описал посещение Красноярского музея в работе «Сибирь», из
данной по результатам совместной экспедиции с Дугласом Каррутерсом 
и Джоном Х. Миллером в Монголию в 1910 году.

Морган Прайс обнаружил музей в здании Гостиного двора (на ул. Гос
тинской, ныне ул. Карла Маркса, 6). Он указал на кажущуюся чуждость 
музея в Сибири для европейца:

Идея музея в Сибири на первый взгляд кажется забавной. Внутри я увидел 
замечательную коллекцию предметов, некоторые из которых были очень 
интересными, но все они были без особой систематизации. Чучела птиц, на
секомые, очень хорошая коллекция местных минералов, геологические об
разцы и некоторые интересные карты. Хранитель музея, которого я встретил, 
был политическим ссыльным из Польши [М. Е. Киборт. —  Е. М.], поверхностно 

 13 Патурссон С. О. От Фарер до Сибири / Сигерт О. Патурссон; пер. с датского А. Мельникова. 
М., 2019. С. 253.

 14 Patursson S. O. Sibirien i vore Dage. Copenhagen, 1901. 414 p.
 15 Foster J. F. The real Siberia, together with an Fraser. Paris, London, 1904. P. 80.
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рассказал обо всём, показалось, что он мало знал. Создалось впечатление, что 
власти в курсе последних событий копируют западноевропейские модели, 
но перенимают их на грубый сибирский фундамент, независимо от того, 
подходят они или нет. При содействии нескольких предприимчивых гра
ждан, которые собирали коллекции за свой счёт, чиновничий аппарат де
лал остальное. Чтобы удовлетворить бюрократические умы, имелся подроб
ный отчёт о том, сколько человек заходило в музей за один год, но не было 
ни копейки, чтобы сохранить образцы в этом музее от пыли и разрушения 16.

Подробнее проникнуться деятельностью музея удалось норвежско
му полярному исследователю Фритьофу Нансену (Fridtjof Nansen, 1861–
1930) в 1913 году. В Красноярске Ф. Нансен провёл три дня, познакомился 
с достопримечательностями города, его окрестностями в сопровожде
нии Ивана Петровича Гадалова (1891–1937) и консерватора музея Аркадия 
Яковлевича Тугаринова (илл. 2). Вскоре состоялась встреча со служа
щими музея и членами Красноярского подотдела РГО. Роль переводчи
ков в музее исполняли исследователь Северного морского пути, купец 
Степан Васильевич Востротин (1864–1943), бухгалтер Енисейского губерн
ского акцизного управления Александр Христофорович Егер и проби
нер Красноярской золотосплавочной лаборатории Алексей Васильевич 
Вессель. Большой интерес и отклик норвежского гостя получили этно
графические коллекции:

<…> мы отправились в городской музей, где нам была устроена парадная 
встреча служащими и дирекцией музея. В музее собраны ценные кол
лекции различного рода —  естественно научная, археологическая, этно
графическая и т. п. Для меня наиболее интересными являлась именно по
следняя, особенно коллекции, касающиеся енисейских остяков, тунгусов, 
самоедов и других. Много нового об историческом прошлом и настоящем 
Сибири узнал я также из устных объяснений сведущих хозяев музея 17.

После экскурсии Ф. Нансен расписался в книге почётных гостей му
зея и принял в дар от А. Я. Тугаринова альбом снимков края с надписью 
«Фритьофу Нансену —  Красноярский музей, 1913 г. 14–27XI» 18. Председатель 
Подотдела Виктор Ювентинович Григорьев (1862–1918) приветствовал 
Ф. Нансена и объяснял принципы, которыми руководствовалось РГО 
в управлении музеем.

В свою очередь Ф. Нансен оценил труд музейных работников, отме
тил интересные и оригинальные коллекции, отражающие разнообразие 
и богатство региона:

 16 Price M. Ph. Siberia. London, 1912. 400 p.
 17 Нансен Ф. В страну будущего. Великий Северный путь из Европы в Сибирь через Карское 

море. Красноярск, 1982. С. 207.
 18 Краткий отчёт о деятельности Красноярского отдела РГО за 1911–1922 гг. // Известия 

Красноярского отдела РГО. Красноярск, 1924. Т. 3. Вып. 2. С. 43–44.
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Я сердечно благодарю председателя за сказанное приветствие. Сейчас 
я уже имел случай познакомиться с населением вашей отдалённой 
страны, мельком я видел вашу природу, здесь я чувствую себя не чу
жим: природа напоминает мне Норвегию, люди —  отечество. Я разделяю 
взгляды председателя, что здешний музей должен быть центральным 
для края, должен связывать губернию от Монголии до океана. Я чув
ствую, что Красноярск явится центром передвижений от севера к югу 
и с запада на восток, а это обещает широкие перспективы. Едва я вошёл 
в музей, как увидел, какой интересной и разнообразной представляется 
ваша страна. Я внимательно осмотрел, насколько это было возможно, 
собрания музея. Много вещей, которые интересны и замечательны, 
отдельные предметы могли бы заполнить интерес целого дня. Я чув
ствую, и мне ясна картина разнообразной предстоящей работы музея. 
Я завидую тем людям, которые здесь будут работать, открывая широ
кие горизонты, и понесут свой труд на благо человечества. Я чрезвы
чайно тронут словами председателя, что, быть может, мой визит при
несёт пользу для музея, и если бы я мог, то употребил бы все усилия, 
чтобы музей процветал 19.

В то время рассматривался вопрос о строительстве нового здания му
зея, и внимание прославленного норвежца было важным для развития 
учреждения.

Ко второй категории иностранной аудитории музея можно отнес
ти участников научных экспедиций, которые проводили исследования 
в губернии. Они составляли не только путевые заметки, но и издавали 
научные труды по итогам экспедиций, в том числе основываясь на ма
териалах музея.

Летом 1891 года коллекции музея изучал доктор естественных наук, 
минералог Льежского университета А. Колонн, проводивший сборы ми
нералов и горных пород в окрестностях Красноярска 20. По итогам экс
педиции он опубликовал работу «Кристалл циркон», которую прислал 
в Красноярский музей, вероятно, в знак благодарности за оказанное со
действие 21.

С археологическими коллекциями музея в 1896 и 1897 годах знакомил
ся французский археолог барон Жозеф де Бай (Baron J. de Baye, 1853–1929):

Городской музей, хотя и небольшой, даёт представление о значимости 
Енисейской губернии с точек зрения археологической и этнографической 22.

 19 Цит. по: Справка, составленная С. Н. Мамеевым по архивным документам, о пребыва
нии Фритьофа Нансена в городе Красноярске в 1913 году // ГАКК. Ф. Р1675. Оп. 1. Д. 83. 
Л. 4 об. —  5.

 20 Восточное обозрение. Иркутск, 1891. № 46. С. 5.
 21 Collon A. Sur un cristal de zircon. Liege: Imprimerie H. Vaillant Carmanne, 1892.
 22 Цит. по: Орехова Н. А. Барон Жозеф де Бай: Сибирский след // Енисейская провинция: 

альманах. Красноярск, 2004. Вып. 1. С. 62.
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Французский учёный увидел множество древних находок, обнаружен
ных в районе Енисея, и отправился с М. Е. Кибортом в археологическую 
разведку. Исследователи осмотрели стоянки древнего человека в районе 
Афонтовой горы, окрестностях Базаихи, Няши и Ладеек, где удалось прове
сти сборы предметов: каменные и костяные орудия, орнаментированные 
фрагменты керамики и бронзовые топоры. Также барон де Бай получил 
в дар от вицегубернатора Василия Львовича Приклонского (1852–1899) брон
зовые зооморфные фигурки из Восточной Сибири для министра народного 
просвещения и изящных искусств Франции Альфреда Рамбо (1842–1905) 23.

Барон передал в музей предметы, представлявшие дружеские связи 
между Россией и Францией. В этнографический отдел поступили меда
ли, жетоны, монеты, серебряные брошки, чернильница, плоское блюдо, 
блюдо для второго, деревянная и глиняная трубки, фарфоровая и метал
лическая пепельницы, фужер, кубок, медальон, календарь и другое. Его 
коллекция экспонировалась в музее в особой витрине, но в 1903 году эти 
предметы решили передать в городскую управу 24. В библиотеку музея 
от археолога поступили оттиски научных работ 25. Отдельную публика
цию он посвятил исследованиям на Афонтовой горе 26.

С целью сбора коллекций по истории, археологии, антропологии, эт
нографии и естественным наукам в Енисейской губернии работала вен
герская экспедиция графа Евгения Зичи (Gróf Jenö Zichy, 1837–1906) с ше
стью венгерскими учёными. В июле 1898 года они посетили Красноярский 
музей. Внимание исследователей привлекли костюмы якутского и эвен
кийского шаманов, металлические украшения с символическими изобра
жениями и предметы камлания:

Дело в том, что точно такие же изображения и предметы найдены в Венгрии 
при раскопке древних могил и курганов, относящихся к периоду первых 
поселений угров на Дунае. Это тождество в этнографическом отношении 
чрезвычайно важно, так как, в связи с другими данными, устраняет вся
кое сомнение в монгольском происхождении венгров. Граф Зичи, обрадо
ванный ценной находкой, тщательно изучил и сфотографировал все эти 
предметы. Приведённый факт показывает, насколько важно учреждение 
музеев в Сибири: здесь, среди затерянных в тундрах и лесах инородцев, 
можно найти в употреблении такие предметы (характеризующие низшую 
культуру), которые в культурных местностях выкапываются из могил! 27

 23 Орехова Н. А. 160 лет со дня рождения барона Жозефа Августовича де Бая // Край наш 
Красноярский: календарь знаменательных и памятных дат на 2013 г. Красноярск, 2012. 
С. 177.

 24 Протоколы заседаний Распорядительного комитета и общих собраний за 1903 г. // 
Известия Красноярского подотдела ВСОИРГО. 1904. Т. 1. Вып. 6. С. 132–133.

 25 Baron de Baye. De Moscou a Krasnoїarsk. Souvenirs d’une mission par Le. Paris, 1897. 56 p.; 
Baron J. de Baye. Gisement Paleolithique de San Isidro. Paris, 1893. P. 392–397.

 26 Baye J., Volkov T. H. Gisement Paleolithique d’Aphontova Gora // Extrait de L’anthropologie. 
Paris, 1899. Vol. 10. P. 172–178.

 27 А. К. Красноярский музей…
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Коллекции местных музеев послужили основой для исследований 
венгров в Сибири и сбора материалов. Характеристика сибирских древ
ностей, в том числе по археологии Енисейской губернии, содержится 
в работе Е. Зичи «Третья азиатская экспедиция графа Евгения Зичи» 28.

В 1912 году перед экспедицией в Сибирь с музеем связался норвежский 
зоолог Эрьян Олсен (Ørjan Olsen, 1885–1972), предложив обмен коллекция
ми по зоологии, ботанике, минералогии, палеонтологии, этнографии, ар
хеологии и антропологии с Норвежским историческим музеем. В 1914 году 
Э. Олсен с тремя учёными предпринял экспедицию из Осло в Монголию, 
в ходе которой провёл три дня в Красноярске. За это время учёные позна
комились с городом, его достопримечательностями и добрались до музея:

На следующий день после нашего приезда мы посетили небольшой музей 
города. На лестнице музея нас атаковал яростный жандарм, который, каза
лось, хотел запустить в нас штык. Насколько я мог понять, его возбуждён
ное нападение случилось изза того, что мы подошли к двери, где доступ 
для нас был запрещён. Когда я объяснил, куда мы идём, нас пропустили 
в другую дверь. Я хотел получить совет от консерватора Тугаринова, ко
торый некоторое время назад отправил в наш университет прекрасную 
коллекцию сибирских птиц для обмена на норвежские образцы; но, к со
жалению, он путешествовал за границей. Вместо этого мы встретили моло
дого археолога по имени Ермолаев, который милостивым образом показал 
и объяснил нам всё, что мы увидели. Наиболее интересным был этногра
фический и археологический отдел. Сэр Ермолаев слышал ранее о нашей 
экспедиции и сразу узнал, кто мы. На следующий день городская газета 
«Отклики Сибири» сообщила о нашем прибытии и посещении музея 29.

Музей находился на втором этаже Гостиного двора, где также раз
мещались общественные и присутственные места, например губерн
ский архив, он как раз и охранялся жандармом. Действительно, застать 
А. Я. Тугаринова в мае 1914 года иностранным учёным не удалось, ведь 
в то время руководитель музея сам путешествовал: Аркадий Яковлевич 
проводил отпуск в Европе, осматривал достопримечательности Варшавы, 
Берлина, Лондона, Брюсселя, Парижа и других городов. Но зарубежным го
стям повезло встретить сотрудника музея, археолога Александра Петровича 
Ермолаева (1886–1919), познакомившего их с коллекциями. В сезон поле
вых исследований музей открывался в редкие дни для публичного посе
щения. В 1914 году такими днями стали 15 мая и 15 августа.

В 1915 году, возвращаясь из экспедиции на Енисейский Север для ис
следования коренных народов, музей посетили британский этнограф 
Мария Чаплицка (Maria Antonina Czaplicka, 1884–1921) и американский ан

 28 Zichy E. Dritte Asiatische Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy. Budapest, Leipzig, 1905. 
P. 355–356.

 29 Olsen Ø. Til Jeniseis kilder; den Norske Sibirieskspeditions reise. Kristiania, 1914. P. 19.
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трополог Генри Холл (Henry Usher Hall, 1876–1944) 30. Учёные познакоми
лись с коллекциями музея под руководством М. Е. Киборта. Последний пе
редал им рефераты, записки о природе Сибири, местные издания, фото
графии, археологические предметы из камня и бронзы с Ладейской сто
янки, которые могли быть полезны для подготовки отчёта экспедиции 31. 
Иностранцы надеялись вернуться в Сибирь для продолжения исследова
ний, но помешала начавшаяся Первая Мировая вой на. Позже М. Чаплицка 
прислала в Красноярский музей свою книгу «Мой год в Сибири» 32. Она 
опубликовала ещё ряд работ, посвящённых результатам исследований 
в Енисейской губернии: «Племена Енисея. Оксфордская экспедиция» 
(1915), «Сибирь и сибиряки» (1916), «Сибирский колонист, или Сибиряк» 
(1916), «На тропе тунгусов», «Остяки» (1917), «Тунгусы» (1917), «Якуты» (1917), 
«Ссылка в Сибири» (1918).

В Минусинске учёные встретились с финским археологом Арне Миха
элем Тальгреном (Aarne Michael Tallgren, 1885–1945), прибывшим в Си 
бирь для археологических исследований 33. В июне 1915 года он посе
тил Красноярский музей. На переселенческом пункте его встретил за
ведующий отделом, археолог Сергей Михайлович Сергеев (1879–1947). 
Он ознакомил финского коллегу с коллекциями музея и материалами 
раскопок стоянки Сухая Ерба. Фотограф Переселенческого управления 
Николай Афанась  евич Пикулевич (1882–1965) тоже стал проводником 
А. М. Тальгрена в музее. Позднее А. Я. Тугаринов сожалел, что сам не мог 
показать гостю интересные археологические коллекции из фондов му
зея, так как находился в то время в экспедиции по Урянхайскому краю. 
Он писал А. Тальгрену:

Я очень сожалел, когда узнал, что Вы были в Красноярском музее и не имели 
возможности увидеть то, что Вас интересовало. Вероятно, я смог бы про
демонстрировать Вам достаточно любопытный для Вас материал, кото
рый мы, в силу современного состояния Музея, не можем выставить для 
обозрения. Так как я знаю, Вы особенно желали осмотреть коллекцию 
из д. Ишимка Ачинского уезда 34.

После отъезда финский археолог поддерживал контакты с сотруд
никами музея, обменивался научной информацией. А. М. Тальгрен при
слал в музей издание, посвящённое коллекции торговца древностями 

 30 Майзик Е. И., Вдовин А. С. Иностранные антропологи в Красноярском музее в 1915 году. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kkkm.ru/omuzee/istoriya muzeya/
130stranic istoriimuzeya/inostrannye antropologivkrasnoyarskom muzeev1915godu.

 31 Киборт М. Е. Книга для записи посетителей музея… Л. 30.
 32 Czaplicka M. A. My Siberian Year. London, 1916. P. 241.
 33 Кузьминых С. В., Вдовин А. С., Кочкина Е. И. К столетию экспедиции А. М. Тальгрена 

в Енисейскую губернию // Сборник материалов V межрегиональных краеведческих 
чтений. Абакан, 2016. С. 163–170.

 34 Цит. по: К истории красноярской археологии: международные связи / А. С. Вдовин [и др.] 
// Енисейская провинция. Альманах. Красноярск, 2010. Вып. 5. С. 109.
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из Минусинска И. П. Товостина, вышедшее в Гельсингфорсе (Хельсинки) 
в 1917 году. В нём он представил краткую справку о Красноярском музее:

Красноярский музей основан в 1889 году при местном отделении Импера 
торского Русского географического общества. Археологический раздел 
музея в 1913 г. включал 8540 предметов, в основном фрагменты глиняных 
сосудов (3517) и предметы каменного века (3437) 35.

Появление музея было долгожданным событием для красноярцев. 
Несмотря на редкие дни работы учреждения, его охотно посещали крас
ноярцы и гости города. Впечатления о визите в музей оставили путеше
ственники и учёные из Германии, Франции, Великобритании, Финляндии, 
Италии, Бельгии, Венгрии, Норвегии, Швеции, Дании, Японии и США в кон
це XIX —  начале XX века. Среди них были политические, общественные 
деятели, писатели, журналисты, лингвисты, геологи, минералоги, зоологи, 
орнитологи, археологи, этнографы, антропологи, полярные исследователи 
и др. Преобладали представители науки, приехавшие в рамках экспеди
ций с целью изучения региона и сбора коллекций для исследований и по
полнения музейных собраний в своих странах. Иногда они обменивались 
предметами и помогали в определении коллекций Красноярского музея.

Основываясь на отзывах гостей Красноярского музея, можно сделать 
вывод, что посетителей привлекали геологические, антропологические, 
археологические, этнографические коллекции. Последние показались 
наиболее интересными для знакомства с регионом. Очевидно, причи
ной являлась специализация большинства, а также полнота и разнооб
разие представленных в музее коллекций. К тому же для их показа на
чали применять наиболее наглядные методы экспонирования (темати
ческий, ансамблевый, ландшафтный). В 1911 году в музее появились вит
рины «в виде целых типичных уголков с характерными обитателями», 
например представителями коренных народов губернии. Витрины поль
зовались значительным успехом у посетителей. Со временем музей по
полнялся новыми предметами и улучшал условия, поэтому положитель
ные отзывы появлялись всё чаще. Благодаря иностранным посетителям 
сведения о музее распространялись как можно дальше, способствуя по
пуляризации учреждения и возникновению новых межкультурных и ме
ждународных связей.

 35 Tallgren A. M. Collection Tovostine des antiquités préhistoriques de Minoussinsk conservies 
chez le Dr. Kare Hedman a Vasa. Helsingfors, 1917. P. 6.
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Экспедиционная деятельность 
Красноярского подотдела РГО 

и Красноярский городской музей 
(1901–1914)

Н аучное изучение Енисейской Сибири было начато первыми  
академическими экспедициями XVIII века. С организацией в Иркутске 

Сибирского отдела Русского географического общества в 1851 году иссле-
дования охватывают огромную территорию и носят комплексный харак-
тер, этому способствовало открытие отделов и подотделов в различных 
частях Азиатской России, в том числе и на территории Енисейской гу-
бернии в 1901 году 1.

Сбор сведений и коллекций о регионе осуществлялся не только с по-
мощью членов и членов- корреспондентов, что было традиционной фор-
мой работы всех научных обществ. Организация экспедиций также была 
неотъемлемой частью деятельности РГО. Для этого Красноярский под-
отдел РГО только за период с 1901 по 1914 год организовал десятки экс-
педиций, охвативших всю огромную территорию Енисейской губернии.

Начало было положено М. Е. Кибортом, который совершил несколь-
ко поездок по Минусинскому и Красноярскому уездам для сбора орни-
тологических коллекций. Кроме этого собирались и другие коллекции. 
Значительная коллекция насекомых, около 3000 экземпляров, была 

 1 Вдовин А. С., Гуляева Н. П., Макаров Н. П., Баташев М. С., Васильев А. Д., Выдрин Е. В. Русское 
географическое общество в Красноярске (1901–1937 гг.). Красноярск, 2001. 120 с.; 
Вдовин А. С., Прохорчук М. В. Красноярскому отделению РГО —  110 лет: история и совре-
менность // География, история и геоэкология на службе науки и инновационного 
образования: матер. Междунар. науч-практ. конф., посвящ. Всемирному дню Земли 
и 110-летию Красноярского регионального отделения Русского географического обще-
ства (Красноярск, 22–23 апреля 2011 г.). Красноярск, 2011. С. 11–18; 
Хорина В. В. Красноярский подотдел Восточно- Сибирского отдела Русского географиче-
ского общества (КОРГО) как центр научного изучения Енисейской губернии // Вестник 
ТГПУ. 2016. № 9. С. 21–28.
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собрана Вл. М. и Вс. М. Крутовскими под Красноярском. К сожалению, 
не состоялись намеченные и профинансированные Подотделом пале-
онтологические и археологические исследования Торгашинских пещер 
П. С. Проскуряковым 2.

В следующем, 1902 году Подотдел организовал экспедицию В. А. Ошур-
кова в Западные Саяны и западную часть хребта Танну- Ола (верховья 
Кантегира, Аны, Хемчика) с целью сделать географическое и геологиче-
ское описание слабоизученного региона. Также были выделены средства 
на проведение экспедиции Ф. Я. Кону в Урянхайский край (1902–1903) для 
обследования коренного населения и в Усинском Пограничном округе 
русского населения 3.

Одним из направлений деятельности Подотдела стало изучение древ-
ностей региона. В 1902 году А. В. Адрианов совершил поездку в село Сухо-
бузимское для выяснения условий находки костей мамонта 4.

Важным событием для Подотдела стал 1903 год, когда в его ведение 
перешёл Красноярский городской музей. С этого времени все получен-
ные в ходе экспедиций предметы поступали в музей.

Особенно успешными и значимыми стали археологические раскопки 
А. В. Адрианова 1903 года, которые он провёл у Саргова улуса и в Оглах-
тинской горной системе. В общей сложности было раскопано 22 кур-
гана эпохи энеолита, железного века и Средневековья. 8 сентября ис-
следователь доложил Подотделу предварительные результаты работ, 
а 31 октября сделал обстоятельный доклад об исследованиях могильни-
ка Оглахты 5. Изумлённым членам Подотдела А. В. Адрианов представил 
хорошо сохранившуюся одежду из кожи и меха, бронзовые и железные 
изделия, деревянную посуду, а также зёрна проса двухтысячелетней 
давности. Лица найденных мумий древних людей и человекоподобных 
манекенов оказались закрытыми шёлковыми тканями и погребаль-
ными лицевыми масками из гипса и глины. Фактически раскопками 
Оглахтинского могильника и предшествующими находками на озере 
Тагарском А. В. Адрианов положил начало изучению самобытной таш-
тыкской культуры Енисея.

Исполняя поручение распорядительного комитета Подотдела, В. И. Ану-
чин совершил ряд поездок в Сухобузимское и другие пункты Красноярского 
уезда для обследования церковных архивов. Летом 1904 года из церков-
ных летописей им извлечены климатологические данные, собрано 15 па-
пок разных материалов второй половины XVIII века, а множество старых 
икон и церковной утвари передано в собственность Подотдела 6.

 2 Известия Красноярского подотдела ВСОИРГО. Т. I. Вып. 6. Красноярск, 1904. С. 125–135.
 3 Там же. С. 125–135.
 4 Адрианов А. В. Нахождение костей мамонта и других допотопных животных в окрест-

ностях с. Сухобузимского // Известия Красноярского подотдела ВСОИРГО. Т. I. Вып. 4. 
Красноярск, 1902.

 5 Известия Красноярского подотдела ВСОИРГО. Т. I. Вып. 6. 1904. С. 125–135.
 6 ГАКК. Ф. 1380. Оп. 1. Д. 51. Л. 34–42.
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В том же году А. И. Колмогоров произвёл статистико- экономическое 
исследование коренного населения Енисейского уезда и сделал общее опи-
сание Еланской, Маклаковской, Казачинской, Анциферовской, Пинчугской, 
Кежемской волостей 7.

Подотдел уделял большое внимание изучению Туруханского края. 
В 1904 году П. Е. Островских по поручению распорядительного комитета 
Подотдела вёл исследование в физико- географическом отношении и за-
нимался собиранием коллекций на севере губернии. Первая поездка —  
от Туруханска до устья Енисея и по реке Курейке до графитовых приис-
ков. Вторая совершена зимой на реку Хету 8.

С приездом в Красноярск в 1905 году А. Я. Тугаринова, которого при-
гласили возглавить Красноярский городской музей, экспедиционная 
деятельность приобретает плановый характер. Уже в первый год своего 

 7 ГАКК. Ф. 1380. Оп. 1. Д. 51. Л. 34–42.
 8 Известия Красноярского подотдела ВСОИРГО. Т. I. Вып. 6. 1904. С. 125–135.

Илл. 1. А. Я. Тугаринов с товарищами по экспедиции. 1907–1910 гг. КККМ.
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руководства музеем Аркадий Яковлевич совершил несколько так назы-
ваемых «экскурсий». С 29 мая по 5 июня побывал на реке Мане, с 14 июня 
совершил поездку по маршруту Красноярск —  Дрокино —  Заледеево —  
Никольское —  Терехтюль —  Ушканчикова —  Медведа —  Покровское —  Талая —  
Шошино —  Шила —  Еловское —  Абакшино —  Хомутова —  Красноярск. Часть 
лета провёл на даче в селе Базаиха, делая «экскурсии» по её окрестно-
стям. Затем он прошёл по Манской тропе от села Базаиха до села Сосновка 
на Мане и, в завершение полевого сезона, совершил поездку на парохо-
де в Минусинск. В результате его «экскурсий» фонды музея пополнились 
более чем 1500 экспонатами: растения разных видов, предметы зоологии, 
археологии, этнографии, образцы горных пород 9.

А. А. Яковлев организовал «экскурсию» для сбора орнитологических 
коллекций в Красноярском уезде, в ходе которой было собрано более 
200 экземп ляров птиц. Одновременно К. А. Масленников проводит статис-
тико- экономическое обследование деревень по Енисею до Туруханска.

В 1906–1908 годах правитель дел Географического общества в Красно-
ярске В. И. Анучин выезжал в Туруханский край для работы среди ени-
сейских остяков (кетов). По результатам этих работ в музей передано не-
сколько десятков предметов традиционной кетской культуры 10, а позднее 
Василий Иванович издал книгу «Очерк шаманства енисейских остяков».

А. Я. Тугаринов планировал на лето 1906 года экспедицию на Подкамен-
ную Тунгуску, но, к сожалению, ему было отказано в денежных средствах 
ввиду их отсутствия у Подотдела 11. Поэтому лето он провёл в селе Додоново, 
пополняя музейные коллекции сборами млекопитающих, птиц, рыб, на-
секомых, водных беспозвоночных и т. д. Всего им было собрано 436 таких 
экспонатов и 650 растений 12.

В следующем, 1907 году с 19 мая по 4 октября Аркадий Яковлевич, вме-
сте со своей супругой и красноярским художником Д. И. Каратановым, 
провёл экспедицию в Туруханском крае. Работали они в низовьях Енисея 
от Туруханска до станка Гольчиха. Было собрано более 2000 экспонатов —  
птиц, их гнёзд и яиц, насекомых, рыб, мхов, лишайников, грибов, образ-
цов горных пород и окаменелостей, предметов этнографии, сделано не-
сколько десятков фотоснимков 13.

В 1908 году А. Я. Тугаринов продолжил исследование Туруханского 
края. На этот раз он попробовал проникнуть в бассейн реки Таз через 
реку Пакулиху (илл. 3). Однако из-за лесных заломов на речке с трудом 
сумели одолеть только 140 вёрст и были вынуждены повернуть назад. 

 9 Яворский А. Л. Двадцать лет на Енисее // Аркадию Яковлевичу Тугаринову посвящается…: 
сб. науч. ст. Красноярск, 2011. С. 173.

 10 Баташев М. С. Этнография в жизни директора Красноярского музея А. Я. Тугаринова // 
Аркадию Яковлевичу Тугаринову посвящается…: сб. науч. ст. Красноярск, 2011. С. 27.

 11 Яворский А. Л. Двадцать лет на Енисее… С. 172.
 12 Там же. С. 176.
 13 Тугаринов А. Я. В низовьях Енисея (Предварительный отчёт о поездке в Туруханский 

край летом 1907 года) // Известия Красноярского подотдела Императорского РГО. Т. 2. 
Вып. 3–4. Красноярск, 1908. С. 97–140.
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Илл. 2. Семья юрака (ненца) Ялка. Малые дети самоеда П. Лебедя. 1907 или 1916 г. 
Фото А. Я. Тугаринова. КККМ НЕГ 5826.

Илл. 3. Караван из 4-х лодок на р. Пакулихе. 1908 г. Фото А. Я. Тугаринова. 
КККМ ОФ 10426/35 Н 3481.
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Оставшееся время экспедиция провела в Енисейском заливе, обследуя 
окрестности реки Глубокой. Экспедиция продлилась с 17 мая по 19 сен-
тября. Были сделаны обширные коллекционные сборы по ботанике и зоо-
логии —  2400 экспонатов 14. Именно в то время началось сотрудничество 
А. П. Ермолаева с А. Я. Тугариновым и Красноярским музеем 15.

Енисейский податный инспектор И. И. Покровский совершил поезд-
ку на Ангару для выяснения экономических отношений между русским 
населением и тунгусами (эвенками) и сбора статистического материала. 
В подготовке этой поездки принял участие и Подотдел 16.

В 1909 году экспедиция А. Я. Тугаринова и А. П. Ермолаева проходи-
ла по территориям Минусинского и Ачинского уездов. 20 мая выехали 
из Красноярска на пароходе в Минусинск, а затем на подводах по маршруту 
Минусинск —  оз. Алтайское —  оз. Сорох и назад, в Минусинск. Оттуда —  с. Усть- 
Абаканское —  устье р. Биджи —  улус Верхне- Биджинск —  р. Кокса —  р. Сухая 
Тесь —  Большая Ерба —  Шира —  оз. Круглое —  Белый Июс —  с. Покровское 
(Чебаки) —  Копьево. Затем пересели на лодки и спустились по Чулыму 
до Ачинска, а оттуда на поезде до Красноярска, куда прибыли 27 июля. 
В результате около 3000 экспонатов поступило в музей от А. Я. Тугаринова 
и А. П. Ермолаева 17.

С 15 мая по 31 августа 1910 года Аркадий Яковлевич находился в экспе-
диции в Минусинском уезде. Экспедиция была организована для сбора 
сельскохозяйственных и промышленных предметов в рамках подготов-
ки к участию в 1911 году в Омской сельскохозяйственной и промышлен-
ной выставке. Из Красноярска до Батеней Тугаринов добирался на па-
роходе, а дальше путь пролегал по следующему маршруту: медный руд-
ник «Юлия» —  рудник «Улень» —  р. Уйбат —  Капчала (солеварни) —  рудники 
на р. Кызас —  Абаза —  устье Абакана —  устье Тубы —  Мажарские озёра —  
устье Тубы. А затем по Енисею на лодке до Красноярска. Всего за это 
время было собрано 905 экспонатов по биологии, зоологии и промыш-
ленности 18.

В 1911 году А. П. Ермолаев выезжает на Ангару для сбора коллекций 
и материалов по этнографии, в основном русского населения. В коллекцию 
вошли предметы традиционной культуры из Иланской, Канск- Перевоза, 
Каражеля, Алёшкиной, Богучан, Кежмы, Яркино, Ярков, Червянки, Ковы 
и других —  около 370 предметов. Также было скомплектовано более 70 пред-
метов эвенкийского происхождения, имевших хождение среди русского 
населения. Попутно он знакомится и с церковными архивами, снимает 

 14 Яворский А. Л. Двадцать лет на Енисее… С. 188.
 15 Баташев М. С., Вдовин А. С., Макаров Н. П. Археолого- этнографические исследования 

А. П. Ермолаева // Культура как система в историческом контексте: Опыт Западно- 
Сибирских археолого- этнографических совещаний. Материалы XV Международной 
Западно- Сибирской археолого- этнографической конференции. Томск, 2010. С. 387–390.

 16 Отчёты за 1907–1910 гг. Красноярского подотдела ИРГО. Красноярск, 1912. С. 10.
 17 Двадцатипятилетие Красноярского городского музея (1889–1914). Красноярск, 1915; 

Яворский А. Л. Двадцать лет на Енисее… С. 214.
 18 Там же. С. 219.
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Илл. 4. Бутусин Н. И. Бронзовые изделия Ишимского клада. I тыс. н. э.
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на фотоаппарат жилые и хозяйственные постройки, скот, рабочий ин-
вентарь и бытовые предметы 19.

Внеплановую поездку А. П. Ермолаева в Ачинский уезд вызвало обна-
ружение крестьянами деревни Ишимки уникального клада с набором 
разнотипного оружия и высокохудожественных бронзовых антропо-, 
зоо- и орнитоморфных изображений (илл. 4) 20.

В 1912 году экспедиция в составе А. Я. Тугаринова, его жены Веры 
Ивановны, Д. И. Каратанова и В. П. Ермолаева совершила рейд в Восточный 
Саян по маршруту Красноярск —  Камарчага —  Нарва —  Выезжий Лог —  
Манские озёра (илл. 5). Здесь они занялись сбором коллекций (илл. 6). 
Тугаринов, кроме того, сумел побывать на Пезинском озере, реке Тезо 
и по ней поднялся до озера Тезо. Затем вернулись в Выезжий Лог и оттуда 
совершили «экскурсии» на гольцы Кутурчин и Ангул, после этого спусти-
лись на лодке по Мане до Енисея и вернулись в Красноярск 21. Экспедиция 
продолжалась с 17 мая по 18 июля 22.

 19 Макаров Н. П. Ангарская экспедиция А. П. Ермолаева // Облик родины с нами / ред.-сост. 
Л. Л. Карнаухова. Красноярск, 2021. С. 34–45.

 20 Ермолаев А. Ишимская коллекция. Красноярск, 1914. 19 с.; 
Краткий отчёт о деятельности Красноярского отдела РГО за 1911–1922 г. // Известия 
Красноярского отдела Русского географического общества. Т. III. Вып. 2. С. 42–43; 
Malitskya A. A., Makarov N. P., Vdovin A. S. A. P. Ermolaev and the First Deseription of Archaeological 
collection of the Krasnoyarsk Museum // Journal of Siberian University. Humanities sozial 
Sciences 4 (2015, 8) P. 593–599.

 21 Тугаринов А. Я. К орнитофауне северо- восточных Саян // Орнитологический вестник. 
1913. № 2. С. 83–90.

 22 Краткий отчёт о деятельности Красноярского отдела РГО за 1911–1922 г. // Известия 
Красноярского отдела Русского географического общества. Т. III. Вып. 2. С. 42–43; 

Илл. 5. Сотрудники Красноярского музея В. П. Ермолаев, супруги Тугариновы 
и Д. И. Каратанов по пути на Манское озеро. 1912 г. КККМ ВФ 6728/14.
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На следующий, 1913 год 16 мая экспедиция Подотдела выехала на самый 
юг губернии, в предгорья Западного Саяна. Кроме самого А. Я. Тугаринова 
в её состав входили его супруга и В. П. Ермолаев. На пароходе добрались 
до села Означенного. Здесь занялись сборами коллекций. Попутно соверши-
ли восхождение на хребет Борус. Неожиданно Тугаринов принял решение 
присоединиться вместе с В. П. Ермолаевым к почвенно- ботанической экс-
педиции, посланной в Урянхайский край Переселенческим управлением. 
Экспедиция состояла из ботаников И. В. Кузнецова и М. М. Ильина и почво-
веда Н. В. Благовещенского. 9 июля выехали из села Лугавского. Дальнейший 
маршрут: Минусинск —  с. Каратуз —  с. Верхний Кужебар —  Красная реч-
ка —  р. Амыл —  Петропавловский хребет —  г. Чокур —  р. Семиречка —  устье 
рч. Кална. Перевалив хребет Ергак —  Таргак —  Тайга, исследователи вы-
шли на территорию Урянхайского края и двинулись дальше на восток. 
Дальнейший маршрут: рч. Алгияк —  р. Сыстыг- Хем —  р. Айна —  р. Чапши —  
р. Кадыр- Ос —  р. Чаваш (до самых верховьев). 28 июля перевалили к исто-
кам реки Татарки, а это уже бассейн Казыра, то есть Енисейская губер-
ния, где задержались до 1 августа. Дальнейший маршрут проходил вниз 
по Чавашу до Бий- Хема, а затем по его правому берегу до реки Сейбы. 
Затем экспедиция двинулась перевалами до посёлка Туран. 15 августа пу-
тешественники по Усинской дороге выехали домой и 26 августа достиг-
ли села Лугавского 23.

Но на этом полевые работы А. Я. Тугаринова не закончились. В окрест-
ностях Лугавского и Означенного он раскопал пять могил и ещё несколь-

Заика А. А., Вдовин А. С., Макаров Н. П. Новые данные об исследовании петроглифов р. Маны 
в начале XX века // Международная конференция по первобытному искусству. Тезисы 
докладов. Кемерово, 1998. С. 100–101.

 23 Тугаринов А. Я. К орнитофауне Минусинского уезда и Восточного Урянхая // Орнито-
логический вестник. 1915. № 1. С. 59–65.

Илл. 6. Гнездо 
с кладкой Sylvia 
curruca — сбор 
А. Я. Тугаринова 
1912 г. 
КККМ ОФ 9510/621.
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ко погребений у деревни Андроновой 24. Последние имели особое значе-
ние, поскольку положили начало изучению ранее неизвестной андро-
новской культуры бронзового века II тысячелетия до н. э., чьи памят-
ники сегодня выявлены на территории Южной Сибири, Алтая, Урала 
и Казахстана 25.

В целом экспедиционные исследования в период до начала Первой 
Мировой вой ны, несмотря на скудное финансирование, можно охарак-
теризовать как время достаточно успешного первоначального изучения 
Енисейской Сибири по различным направлениям, поддерживаемым 
Подотделом. Исследования носили комплексный характер и охватили 
практически всю огромную территорию Енисейской губернии от гра-
ницы с Монголией на юге до побережья Северного Ледовитого океана.

Приложение

Коллекции, поступившие в Красноярский городской музей 
по результатам экспедиций и поездок членов Красноярского 

подотдела Русского географического общества (1901–1914)

1901 Козлов Л. Е.  —  Ачинский уезд. Экспедиция, организованная Подот-
делом. Зоология: шкурки птиц, яйца, рептилии и проч. —  29 номе-
ров (106 предметов). Ботаника: образцы коры, древесных наплывов 
и грибов —  8 номеров (41 предмет).

Киборт М. Е.  —  Минусинский уезд. По командировке Подотдела. 
Зоология: шкурки птиц, насекомые, яйца, гнёзда и проч. —  63 но-
мера (388 предметов). Ботаника: наплывы на деревьях и грибы —  5.

1902 Ошурков В. А.  —  Саяны. Экспедиция, снаряжённая (организован-
ная) Подотделом. Зоология: рога и шкурки млекопитающих 5 (7). 
Геология и палеонтология (Саяны, бассейн Кемчика, Кантегира 
и Аны): горные породы —  2. Этнография (Саяны): сойотские пред-
меты различные.

1903 Киборт М. Е.  —  Минусинский уезд. По командировке Подотдела. 
Археология (сборы 1901 г.): черепки, шлаки, жёрнов и проч. —  7 но-
меров (103 предмета).

 24 Краткий отчёт о деятельности Красноярского отдела РГО за 1911–1922 гг. Т. III. Вып. 2. 
С. 42–43; 
Яворский А. Л. Двадцать лет на Енисее… С. 259.

 25 Макаров Н. П. Археологические исследования А. Я. Тугаринова // Аркадию Яковлевичу 
Тугаринову посвящается…: сб. науч. ст. Красноярск, 2011. С. 10.
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1904 Колмогоров А. —  Енисейский уезд. По командировке Подотдела. 
Этнография: ловушка на зайца —  1.

Анучин В. И.  — Туруханский край. На средства Подотдела. Этно-
графия: остяцкие предметы —  56.

1905 Яковлев А. А.  —  Красноярский уезд. По поручению Подотдела. Зоо-
логия: шкурки птиц, яйца, гнёзда, млекопитающие и проч. —  55.

Анучин В. И —  Красноярский уезд. По поручению Подотдела. Церков-
ная археология: старинные иконы —  32.

1906 Нератова З.  И.  —  Туруханский край. По поручению Подотдела. 
Зоология: шкурки птиц, насекомые, рыбы и проч. —  84. Ботаника: 
паразитические грибы и уродливости дерева —  18.

Яковлев А. А.  —  Красноярский уезд. По поручению Подотдела. Зоо-
логия: птицы, гады, рыбы и проч. —  190.

Киборт М. Е.  —  Красноярский уезд. По поручению Подотдела. Зоо-
логия: шкурки птиц —  95.

1907 Тугаринов А. Я.  —  Туруханский край, устье Енисея. По команди-
ровке Подотдела. Зоология: шкурки птиц, гнёзда, насекомые, яйца, 
рыбы и проч. —  684. Ботаника: гербарий цветковых и споровых ра-
стений —  1771. Геология и палеонтология: горные породы и окаме-
нелости —  85.

Яковлев А. А. —  Красноярский уезд. По поручению Подотдела. Сбор 
1905 г. Зоология: шкурки птиц, яйца, млекопитающие —  304.

1908 Тугаринов А. Я. —  Туруханский край. По командировке Подотдела. 
Зоология: шкурки птиц, зверей, гнёзда, яйца, рыбы, насекомые и т. п. —  
929. Ботаника: гербарий цветковых растений, мхов и лишайников, 
гербарий грибов в спирту —  485. Геология и палеонтология: горные 
породы, минералы, кости животных, образцы почвы —  27. Археология 
(Енисейский залив, тундра по р. Глубокой): предметы из кости, же-
леза, дерева и т. п. из раскопок старинного русского поселения —  12.

Киборт М. Е.  —  Минусинский уезд. По командировке Подотдела. 
Археология и антропология: предметы из меди —  3.

2-я экспедиция Переселенческого управления в Ангарском районе —  
Ангарье. По поручению Статистической секции Подотдела. Сельское 
хозяйство и промышленность: семена культурных растений —  59.
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1909 Тугаринов А. Я.  —  Туруханский край и Минусинский уезд. По ко-
мандировке Подотдела. Зоология: орнитологическая коллекция 
и насекомые —  2652. Ботаника (сюда вошла и коллекция Титова —  
на обмен): гербарий дикорастущих растений —  700. Геология и па-
леонтология: палеонтологическая колл. —  32.

1910 Ермолаев А. П.  —  окр. Красноярска. По командировке Подотдела. 
Зоология: насекомые, гады —  3104. Ботаника (окр. Красноярска, 
Канска и Ачинска): гербарий цветковых и высших споровых расте-
ний —  1579. Геология и палеонтология: образцы горных пород, кости 
животных и др. —  26. Почвоведение (окр. Канска): образцы почв (со-
лончаки) —  2. Археология (устье р. Маны и окр. Канска): предметы 
из кости, камня и глины —  11.

Тугаринов А. Я.  —  юг губернии. Командировка. Зоология: коллек-
ция птиц, гнёзд, яиц, насекомых —  249. Ботаника: гербарий цветко-
вых растений —  81. Геология и палеонтология: образцы горных по-
род, руд, уп[отребляемых? — Авт.] при добывании меди, железа —  
272. Почвоведение (Минусинский уезд): образцы почв в ящиках —  2. 
Сельское хозяйство и промышленность: образцы производств: пи-
мокатного, мукомольного, соляного и др. —  305.

1911 Работа персонала музея —  окр. Красноярска. Зоология: чучела птиц —  
51.

Ермолаев А.  —  Канский и Енисейский уезды. По командировке. 
Археология: предметы из бронзы, железа и камня —  64. Этнография: 
коллекция по быту русского населения с частью тунгусов —  743. 
Сельское хозяйство и промышленность: предметы по быту и с-х 
деятельности населения —  123. Церковная археология: старинные 
иконы и различные предметы церковной утвари —  149.

По распоряжению енисейского губернатора через чинов полиции —  
Ачинский уезд, д. Ишимка. Археология: предметы из бронзы, меди, 
железа —  64.

1912 Тугаринов А.  Я.  —  Минусинский и Красноярский уезды. По ко-
мандировке. Зоология: коллекции орнитологическая и энтомоло-
гическая —  1677. Ботаника (Манское Белогорье и окр. Выезжего Лога 
на Мане): образцы древесины, гербарий цветковых и высших спо-
ровых растений —  520.

Васильев —  окр. заимки Таимбы Туруханского края. По поручению 
Подотдела. Зоология: коллекции птиц, млекопитающих —  29. Сельское 
хозяйство и промышленность: шкурки зверьков —  10.
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Ермолаев А. П.  —  окр. Красноярска. По поручению Подотдела. Гео-
логия и палеонтология: кости ископаемых животных, коллекция об-
разцов горных пород —  183. Археология: каменные орудия, керамиче-
ские коллекции —  644. Антропология: кости человека —  2. Церковная 
археология (Богучаны): церковная печать —  1.

1913 Тугаринов А. Я. —  Минусинский уезд и Урянхайский край. По ко-
мандировке. Зоология: птицы, млекопитающие, насекомые, рыбы, 
гады —  1464. Ботаника: гербарии, древесина —  574. Геология и пале-
онтология: породы —  15. Археология: предметы со стоянок и из рас-
копок могил —  277. Антропология: кости человека —  6. Этнография: 
предметы сойот- тоджинцев —  40. Сельское хозяйство и промыш-
ленность: пеньки рогов —  2.

Васильев —  окр. заимки Таимбы Туруханского края. По поручению 
Подотдела. Зоология: птицы, млекопитающие, насекомые, рыбы, 
гады —  115.

Ермолаев А. П. —  Минусинский уезд. По командировке. Ботаника: 
коллекция лишайников —  14. Геология и палеонтология: ископаемые 
раковины [?], породы —  73. Археология: предметы со стоянок и рас-
копок и т. п. —  134. Антропология: кости человека —  6. Этнография: 
предметы минусинских инородцев —  14.

1914 Ермолаев А. П. —  Енисейский уезд. По поручению Подотдела. Зоо-
логия: птицы и млекопитающие —  38. Этнография: предметы мате-
риального быта —  6. Церковная археология: латунные венцы —  2.

Васильев —  станок Таимба на р. Подкаменная Тунгуска. По пору-
чению Подотдела. Зоология: мелкие млекопитающие и земновод-
ные —  17.

Тугаринов А. Я. — Степной и Таёжный Баджей Красноярского уез-
да, д. Симонова Ачинского уезда. По командировке. Геология и пале-
онтология: породы, кости, образцы почвы, отпечатки растений —  145. 
Археология (Ачинско- Минусинская железная дорога): кости со сле-
дами обработки, остатки материй, сосуды из погребений и т. п. —  22. 
Этнография Красноярского уезда: заготовка для лука —  1.

Сергеев С. М.  —  Ачинский уезд. По командировке. Геология и па-
леонтология: кости, породы —  25.



52 И с т о р И я  м у з е я

И. А. Черкасов

История Красноярского краевого 
краеведческого музея в 1926–1940 гг.

Вступление

Н аш музей помнит и активно изучает свою историю. С 2021 
года коллектив научных сотрудников работает над большой кни‑

гой, которая бы представила целостную картину истории Красно ярского 
краевого краеведческого музея с его основания и до сегодняшнего дня. 
Авторы распределили историю музея по периодам. Данная статья —  пер‑
вый промежуточный результат работы автора по своему периоду: 1926–
1946 годы. Далеко не все источники ещё обнаружены и изучены. Автор 
сейчас основывается преимущественно на документах из научного ар‑
хива музея и фондов музея и А. Л. Яворского в Государственном архиве 
Красноярского края.

История КККМ изучена неравномерно. Наиболее освещена история му‑
зея при консерваторе (затем директоре) Аркадии Яковлевиче Тугаринове 
(1905–1926) 1, есть публикации об истории музея в конце 30‑х —  начале 
70‑х годов при директоре Зинаиде Константиновне Глусской (1946–1972) 2. 
Каждый из этих руководителей составил эпоху в жизни музея, осуществил 
качественный сдвиг в его работе. Наименее изучен период между эти‑
ми двумя эпохами, когда Государственный музей Приенисейского края 

 1 Макаров Н. П., Яворский А. Л. Двадцать лет во главе музея // Век подвижничества. Красно‑
ярск, 1989. С. 24–42; 
Аркадию Яковлевичу Тугаринову посвящается…: сб. науч. ст. Красноярск, 2011. 384 с.;
Грищенко Л. Н. Хроника малоизвестных страниц из жизни музея // Второй век подвиж‑
ничества. Красноярск, 2011. С. 66–80.

 2 Борисенко Е. А. Из истории музейных филиалов: мемориальные комнаты В. И. Ленина 
в бывшей библиотеке Г. В. Юдина (1940–1960‑е гг.) // Век подвижничества —  3. С. 111–118; 
Нащокина Е. Д. О людях хороших и разных // Там же. С. 165–174;
Парамонова В. И. Краткие воспоминания о работе в Красноярском краевом краеведче‑
ском музее с 1960 по 2003 годы // Там же. С. 174–181;
Черкасов И. А. Долгая дорога домой, или Всесоюзный суриковский скандал // Там же. 
С. 47–48.
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(ГМПК) стал КККМ, получил новую структуру, общую для всех краевед‑
ческих музеев СССР; переехал в своё знаменитое здание в стиле древне‑
египетского храма; начал работу по созданию первого филиала.

Незадолго перед этим музей кардинально изменил свой статус: соз‑
данный как общественный в 1889 году, с 1903‑го находившийся в ведении 
Красноярского подотдела РГО, он с 1920 года стал Государственным му‑
зеем Приенисейского края. Теперь музей содержался государством, имел 
утверждённые штаты, намного большие, чем ранее, расширил сферу сво‑
ей деятельности на всю Приенисейскую Сибирь. В 1925 году Енисейская 
губерния была ликвидирована, и до декабря 1934 года Приенисейский 
регион полностью или частично входил в состав более крупных терри‑
ториальных образований, однако ГМПК продолжал изучать территорию 
всего бассейна Енисея.

После образования края музей получает новое название —  Государст‑
венный музей Красноярского края, а в конце 30‑х становится Красноярским 
краевым музеем.

Данная статья посвящена 1926–1940 годам, которые стали переход‑
ным периодом в истории музея: он меняет свой облик и внешне, и по су‑
ществу своей работы. Советская власть всё больший интерес проявля‑
ет к музею, всё меньше требует от него науки и всё больше —  политики. 
Напряжённость разнообразной новой работы усиливалась администра‑
тивной чехардой, с 1926 по 1940 год в музее сменились 14 руководителей. 
Некоторые директора оставались на своём посту считаные месяцы, са‑
мый большой срок подряд —  четыре года. Однако многие из руководите‑
лей того периода заслуживают особого внимания либо в силу их музей‑
ной деятельности, либо же в силу яркости их личности, хоть и не всегда 
проявившейся в руководстве музеем.

Чем должен быть местный краеведческий 
музей с коммунистической точки зрения? 

общие тенденции развития музейного дела 
в 1920–1930‑х гг.

Не стремясь проанализировать данный период во всех аспектах, автор 
ограничивается теми тенденциями, которые оказали наибольшее влия‑
ние на изложенную ниже историю Красноярского музея.

В истории музеев России середина 20‑х —  30‑е годы —  это время со‑
здания музейной сети, определения места музеев в советской парадиг‑
ме, формирование системы управления музеями. В 1921 году управление 
музеями системы Наркомпроса сосредоточилось в его Главном управле‑
нии научными и научно‑ художественными учреждениями (Главнаука), 
где был соз дан музейный отдел. К середине 20‑х годов прошлого века 
сформулированы для управленческих нужд категории и виды музеев. 
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В 1925 году СНК РСФСР утвердил «Список научных, музейных, художествен‑
ных и по охране природы учреждений и обществ, находящихся в ведении 
Главнауки РСФСР и состоящих на госбюджете» (сокращённый по срав‑
нению с таким же списком 1923 г.) Со всей Сибири в список вошло всего 
шесть музеев, из них три —  на территории упразднённой к тому времени 
Енисейской губернии: Енисейск —  Естественно‑ исторический и истори‑
ко‑культурный музей, Красноярск —  ГМПК, Минусинск —  Государственный 
музей им. Н. М. Мартьянова, а также Западно‑ Сибирский краевой музей 
в Омске, Государственный областной музей в Иркутске и Государственный 
музей Тобольского Севера в Тобольске 3. Надо заметить, что в «Список» 
из числа обществ вошло и РГО с его Красноярским отделом, тесно свя‑
занным с музеем на протяжении всей его истории.

В дальнейшем музейное дело развивалось под лозунгом «непосред‑
ственного сближения с основными задачами социалистического строи‑
тельства», что выразилось в борьбе за вéдение музейным делом между 
Главнаукой и Главполитпросветом (партийным оком в Наркомпросе). 
Мнение Главполитпросвета фактически проводилось в жизнь — крити‑
ковались сами принципы музейной работы:

Основной принцип музейной экспозиции —  показать вещь как она есть, пра‑
вильный сам по себе, превращается при господстве устаревших традиций 
в реакционное правило —  не показать вещь так, какою она должна представ‑
ляться с точки зрения современного взгляда на вещи, с точки зрения комму‑
низма. Чем должен быть местный краеведческий музей с коммунистической 
точки зрения? Он должен быть в первую очередь политпросветовским учрежде-
нием. Его главная задача —  просвещение масс в духе коммунистической идеоло-
гии особым ему свой ственным методом наглядного ознакомления с тем, что 
было и что есть, под углом зрения того, что должно быть. Просветработа му‑
зея должна опираться на научно‑ исследовательскую работу музея, и в то же 
время научно‑ исследовательская работа должна вытекать из его просвети‑
тельной роли как основной и определяющей всю её структуру и систему 4.

Всероссийский музейный съезд закрепил представление о музее как 
политико‑ просветительном учреждении в первую очередь. Массовая про‑
светительная работа признавалась подчиняющей себе все остальные му‑
зейные задачи 5.

В середине 20‑х годов ликвидируется Государственный музейный 
фонд, собранный после революции 1917 года, часть предметов распреде‑
ляется по музеям страны, часть распродаётся, а в 30‑х годах распродают‑
ся уже многие предметы из фондов центральных музеев. Меняется дея‑

 3 Список научных, музейных, художественных и по охране природы учреждений и обществ, 
находящихся в ведении Главнауки РСФСР и состоящих на госбюджете. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://studfile.net/preview/6131036/page:65/.

 4 Музей и власть. М., 1991. С. 137.
 5 Там же. С. 142–143.
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тельность музейного отдела, в губерниях и округах при ОНО появляют‑
ся губмузеи или музейные инспекторы (как в Красноярске) 6. Создаётся 
сеть музеев —  методических центров.

Постановление ВЦИК 1 января 1934 года указывало, что Наркомпрос 
не уделял достаточного внимания местным музеям, научная работа в них

не везде подчинена задачам перестройки и улучшения экспозиции му‑
зея на основе материалистического понимания и недостаточно удовле‑
творяет запросам политико‑ просветительной работы… часы открытия 
музеев не согласованы со свободным временем трудящихся и в вечерние 
часы музеи, как правило, закрыты.

Наркомпросу предписывалось среди прочего

совместно с Госпланом к 1 марта 1934 г. пересмотреть всю сеть музеев, со‑
стоящих на местном бюджете, с точки зрения обеспеченности их поме‑
щениями, экспонатами и кадрами квалифицированных работников… при‑
крепить музеи, не имеющие своих реставрационных лабораторий, к цен‑
тральным реставрационным мастерским Наркомпроса… разработать ти‑
повые нормы финансирования центральных и местнобюджетных музеев, 
особенно обратив внимание на необходимость повышения зарплаты и вве‑
дение периодических прибавок за выслугу лет, а также создание лучших 
условий для работы руководящих и научных работников; предусмотреть 
в этих нормах расходы на приобретение и ремонт экспонатов, изготовле‑
ние новых экспонатов, расходы на ведение научно‑ исследовательской ра‑
боты, выставочной и массовой политико‑ просветительной работы… воспре‑
тить проживание в музейных зданиях лиц, не связанных с работой музея 7.

Путь в египетский храм. 
музей при А. Н. соболеве (1926–1930)

В 1926 году руководивший музеем более 20 лет Аркадий Яковлевич 
Тугаринов уехал из Красноярска. Музей возглавил Александр Николаевич 
Соболев, на долю которого выпало одно из грандиознейших событий в ис‑
тории музея. Геолог, опытный музейщик, сподвижник А. Я. Тугаринова 
и его преемник, А. Н. Соболев стал переходной фигурой между двумя эпо‑
хами: эпохой общественного музея, свободного научного центра, и эпо‑
хой государственного идеологически важного учреждения.

Александр Николаевич родился 28 сентября 1888 года в Енисейске 
в семье служащего, окончил Московский городской народный универси‑

 6 Музей и власть… С. 129–130.
 7 Там же. С. 144.
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тет им. А. Л. Шанявского в 1917 году с квалификациями «научный работ‑
ник» и «педагог» 8. В том же народном университете начал свою трудовую 
деятельность ассистентом по курсу палеонтологии в 1913 году. Народный 
университет был основан по завещанию Альфонса Леоновича Шанявского 
его супругой Лидией Алексеевной и принимал всех желающих независи‑
мо от пола, вероисповедания, уровня образования. Это было одно из яр‑
ких достижений просвещения в России. В то время уже было построено 
новое здание на Миусской площади, в котором в советское время распо‑
лагалась Высшая партийная школа, а ныне —  Российский государствен‑
ный гуманитарный университет.

В феврале 1916 года А. Н. Соболев был мобилизован и зачислен в 204‑й 
пехот  ный полк, окончил Чугуевское военное училище и 29 марта 1917‑го 
произведён в прапорщики, в июне того же года командирован в химиче‑
скую лабораторию Московского военного округа лаборантом, демобили‑
зован в феврале 1918 года.

20 июня 1918 года А. Н. Соболев был мобилизован белыми рядовым 
в Енисейский полк, 20 октября того же года после ранения назначен по‑
мощником начальника Красноярского военного госпиталя, 30 января 
1920 года «освобождён от военной службы и назначен губОНО на долж‑
ность заведующего геологическим отделом Государственного музея При‑
енисейского края» 9.

Одновременно с назначением в музей А. Н. Соболев стал препода‑
вателем Красноярского института народного образования по совме‑
стительству, продолжил работу после реорганизации его в педагоги‑
ческий техникум до 17 января 1926 года, когда был уволен по состоя‑
нию здоровья 10.

28 мая 1920 года А. Н. Соболев принят научным сотрудником в воен‑
но‑ морской гидрографический отряд экспедиции Северного Ледовитого 
океана, 25 июня 1921‑го отправлен в бессрочный отпуск, а 15 июня 1923 года 
уволен из гидрографического отряда. Через год 4 июня был снят с особо‑
го учёта белых офицеров 11.

26 ноября 1925 года, согласно протоколу заседания коллегии музея, 
А. Н. Соболев был назначен заместителем директора, а 9 ноября 1926‑го 
стал директором музея 12. Уже 22–23 декабря новый директор присутство‑
вал на музейном совещании в Новосибирске, где были проведены разгра‑
ничения районов деятельности сибирских музеев. В постановлении му‑
зейного совещания говорилось: «Районами деятельности музея считать 
районы и бассейны рек в пределах их естественно‑ исторических границ». 
Были выделены «музеи областного масштаба работ: Ново‑ Сибирский 
Народный музей (охватывает Сибирь в краевом масштабе), Западно‑ 

 8 НА КККМ. Оп. 2. Д. 68. Л. 2 об.
 9 Там же. Л. 3 об.
 10 Там же. Л. 4 об.
 11 Там же.
 12 Там же.
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Сибирский областной музей в Омске (бассейн Иртыша), Томский краевой 
музей (бассейн Томи и Северной Оби), Музей Приенисейского края (бас‑
сейн Енисея), Иркутский областной музей (бассейн Байкала), Минусинский 
музей им. Мартьянова (бассейн Верхнего Енисея и Абакана)».

Кроме того, были выделены музеи окружного масштаба (Ачинский, 
Барнаульский, Бийский, Верхоленский, Енисейский, Канский, Каменский, 
Киренский, Ленинск‑ Кузнецкий и Мариинский) и районного (Балахтинский, 
Брат  ский, Новосёловский, Прокоповский заводской, Тулунский, Ширинский 
и Шушен  ский) 13.

Таким образом, впервые наметилась иерархия музеев Сибири, впо‑
следствии преобразованная в жёсткую вертикаль соподчинения, остат‑
ком которой является сегодняшняя система региональных методических 
центров в сфере музейного дела сибирских регионов.

 13 ГАКК. Ф. Р‑795. Оп. 1. Д. 41. Л. 12–12 об.

Илл. 1. Музейное совещание в Новосибирске. Декабрь 1926 г. КККМ ВФ 6453/34.

Верхний ряд: С. И. Орлов [?] (Новосибирск), А. В. Блуминау (Ачинск), Ф. В. Мелехин (Омск), 
Н. К. Ауэрбах (Новосибирск), М. А. Кравков (Новосибирск), Я. Н. Ходукин (Иркутск), 
А. Л. Яворский (Красноярск).
Средний ряд: А. К. Иванов (Томск), Е. Н. Орлова (Новосибирск), Б. Э. Петри (Иркутск), 
Г. И. Черемных (Новосибирск), В. Д. Вегман (Новосибирск), Ф. К. Маклашина (Иркутск), 
М. Б. Шатилов (Томск).
Нижний ряд: технический секретарь совещания[?], [?] Зверева (Новосибирск), 
Б. С. Митропольский (Бийск), И. А. Чеканинский (Семипалатинск), А. Н. Соболев 
(Красноярск).
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Вернувшись с музейного совещания, А. Н. Соболев с головой окунулся 
в музейную жизнь. Один из способов привлечения внимания к музею —  
публикация в печати разнообразной информации о музее: о его комплек‑
товании, выставках, научной работе, проблемах.

27 января 1927 года в Доме просвещения А. Н. Соболев прочёл лекцию 
«Наш Крайний Север», после которой анонсировал открытие в музее 
с 30 января для обозрения отдела Севера 14, ещё один анонс был размещён 
в печати. 9 февраля 1927 года в № 32 газеты «Красноярский рабочий» по‑
явился отзыв за подписью А. С. о выставке (судя по всему, автор его —  ди‑
ректор музея). В нём через описание выставки автор ставит наиболее ост‑
рую проблему музея —  давно назревшую необходимость переезда в новое 
здание. Это крик души музейщика, который не может должным образом 
работать при отсутствии приличных выставочных площадей. Собственно, 
под многими словами А. Н. Соболева музей может подписаться и сегодня.

На выставке Севера
Три небольшие низкие комнаты… Диаграммы, фотографии, сети, рыба, 

сухие растения, серая однотонная одежда, обувь, предметы быта тузем‑
цев, приниженный, исковерканный чум… всего около 450 предметов, раз‑
вешанных и расставленных.

Такова выставка музея Приенисейского края по Крайнему Северу. Здесь, 
в этих небольших по числу, но чрезвычайно ценных объектах, выявлена при‑
рода тундры с её суровым климатом, с коротким летом, со скудной расти‑
тельностью, стелящейся по земле от холода, однотонно расцветающей летом, 
когда тундра оживает от гама и шума прилётных летних гостей —  гусей, гаг, 
гагар, чаек и т. д. И этот животный мир представлен на выставке с маленьких 
куличков до огромного белого медведя, обитателя побережий океана. Здесь 
и насельник широкой пустой тундры наш бродячий туземец, представлены 
в одеждах манекены самоедов, долган, юраков вместе с простым их домаш‑
ним скарбом, с их лёгким переносным жилищем. Здесь и совершенный бед‑
няк юрак, самоед, тут и богатый долганин, ближе живущий в таёжной полосе.

Выставленный материал в его диаграммах даёт и экономическую 
характеристику тундры: цифры о населении, о богатстве отдельных хо‑
зяйств, количество добываемой в тундре рыбы и т. д. Неприглядна жизнь 
угрюмой, однообразной тундры, и это хорошо выражено в общем впечат‑
лении от выставки —  не расцвечено, однотонно —  такова и тундра.

Из недостатков выставки необходимо отметить отсутствие коллек‑
ций по насекомым, отсутствие материалов по пушнине —  этому богатству 
тундры, которой за неимением средств музей не в состоянии купить, от‑
сутствие материалов по геологии и полезным ископаемым, которые со‑
вершенно не исследованы в тундре.

Или хотя бы этот исковерканный игрушечный чум! Но где же поставить его, 
когда палки чума упираются в потолок, когда их приходится обрубать, делать 

 14 НА КККМ. Оп. 1. Д. 394. Л. 1. Вырезка из газеты «Красноярский рабочий» от 30.01.1927.
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ниже, чем они есть на самом деле, и чум получился исковерканным. Это ещё 
более подчёркивает необходимость для музея как можно скорее уйти из этого 
негодного помещения, где невозможно поставить предметы правильно. Та же 
теснота привела к тому, что выставлен не весь материал по Северу, за недо‑
статком места —  большая часть его (несколько тысяч) лежит в ящиках.

Выставка привлекла внимание граждан, и посещение выставки ра‑
стёт. Так, в день открытия выставку посетило 360 человек, во второе вос‑
кресенье было уже 733 человека, что ставит вопрос об ограничении по‑
сещения, так как получается, вследствие тесноты помещения, сплошная 
давка. В течение недели прошло 18 экскурсий —  556 человек.

Запись на экскурсии заполнена уже до 20 февраля. Все посещения 
бесплатны, и этим наш музей отличается от всех других, которые берут 
довольно высокую плату 15.

Выставка произвела фурор, поток посетителей приходилось сдержи‑
вать, что видно из следующей заметки от 1 марта:

Вследствие невозможной тесноты помещений музей принуждён огра‑
ничить это массовое посещение, ввиду чего с ближайшего воскресенья 

 15 НА КККМ. Оп. 1. Д. 394. Л. 2.

Илл. 2. Группа сотрудников Государственного музея Приенисейского края 
в 1924 г. Фото А. В. Кудрявцева. КККМ ОФ 10426/404 Н 3849.

Стоят слева направо: Е. Л. Юдина, В. Н. Башмаков, Г. П. Миклашевская, М. А. Дмитриев, 
М. Д. Соловьёва, А. Н. Широкова, А. Л. Яворский. Сидят: Н. А. Ставровский, 
М. В. Красножёнова, А. Н. Соболев, М. И. Пальмин, неизвестный.
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на выставку не будут допускаться дети младших классов без родителей. 
Для этих детей имеется возможность посещения выставки в составе экс‑
курсий со школами 16.

Предположение об авторстве статьи подтверждается ещё и тем, что ав‑
тор очень хорошо ориентируется в природе тундры и проживающих в ней 
народах. Не кто иной, как А. Н. Соболев регулярно совершал экспедиции, 
которые иногда приобретали комплексный характер. Так, в августе —  сен‑
тябре 1921 года он вместе с зоологом Е. О. Яковлевым сплавлялся по реке 
Танаме, чтобы исследовать её в геологическом отношении. Однако погода 
не позволяла далеко уходить от места стоянки, и Александр Николаевич 
стал заниматься этнографическими наблюдениями за юраками (ненца‑
ми), среди которых он жил. Его отчёт «На реке Танаме» 17 представляет 
собрание интересных сведений о быте и языке юраков. Дополнив его све‑
дениями, полученными в экспедиции 1922 года, А. Н. Соболев подготовил 
этнографический очерк «Юраки». В музее хранится оттиск этого очер‑
ка с дарственной надписью: «Дорогому Аркадию Яковлевичу Тугаринову 
от автора. 26. XI. 25.» и экслибрисом «Из книг Яворского» 18.

6 апреля была анонсирована следующая выставка:

В первых числах мая музей Приенисейского края открывает новую вы‑
ставку «Биологические явления в природе на краеведном материале». 
Выставка отразит идеи дарвинизма и будет очень ценным материалом 
для проработки в школах биологических явлений: приспособления, за‑
щиты, полиморфизм и т. д. Выставка Севера закрывается 10‑го апреля. 
За 2 месяца через неё прошло свыше 7000 человек 19.

Соболев обратился в горсовет с просьбой выделить «825 руб лей на при‑
обретение консервирующих веществ, ремонт здания и организацию вы‑
ставки. Крассовет ремонт здания принял на себя, а на всё остальное от‑
пустил 342 руб ля» 20. Об этом говорилось в заметке от 11 марта. В 1927 году 
в музей поступил ряд эскизов и этюдов В. И. Сурикова, в том числе «Гребец» 
к «Степану Разину» и «Головы татар» к «Покорению Сибири Ермаком». 
Они были приобретены для музея Красноярским горсоветом 21. В газете 
сообщалось и о 39‑летии музея (отсчитывая с 1888 г.) 22. Можно предпо‑
ложить, что покупка эскизов была приурочена ко дню рождения музея.

26 февраля 1927 года А. Н. Соболев опубликовал большую статью «Музей 
на пороге сорокалетия», где констатировал:

 16 НА КККМ. Оп. 1. Д. 394. Л. 4.
 17 Соболев А. Н. На реке Танаме. Красноярск, 1921. С. 119–142.
 18 Соболев А. Н. Юраки. Красноярск, 1923. С. 89–11.
 19 НА КККМ. Оп. 1. Д. 394. Л. 5 об.
 20 Там же. Л. 5.
 21 Там же. Л. 2 об.
 22 Там же. Л. 3.
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Сейчас музей в состоянии показывать свои коллекции только неболь‑
шими выставками на определённые небольшие темы. Так, проводились 
выставки по археологии, палеонтологии, русскому быту, истории рево‑
люционного движения, 1905 год, декабристы, Крайний Север и др. В ны‑
нешнем году как будто у музея открываются некоторые перспективы. 
Комиссия по увековечению памяти В. И. Ленина изыскала часть средств 
и с материальной помощью горсовета приступает к восстановлению сго‑
ревшего здания нового музея. Уже закупается материал, уже идёт железо, 
цемент с заводов, и, может быть, к 40‑летию своей работы музей, наконец, 
попадёт в лучшие условия и сможет развернуть свои богатства 23.

Соболев неустанно работал над формированием общественного мне‑
ния о необходимости восстановления здания в стиле египетского хра‑
ма, построенного специально для музея Л. А. Чернышёвым и сильно по‑
страдавшего от пожара в 1920 г. Результатом этого явилось то, что весной 
1927 года было назначено начало работ и выделено 60 000 руб лей, но этих 
денег хватало только на черновую отделку, и через газету анонимный ав‑
тор призывал красноярцев жертвовать на музей 24.

Популяризаторская работа директора дала свои результаты: именно 
на период соболевского руководства приходится главное событие рассмат‑
риваемого нами периода —  переезд музея. В 1929 году были закончены вос‑
становительные работы, музей мог теперь открыться в новом большом зда‑
нии с водопроводом и центральным отоплением, чего не было в Гостином 
дворе. Предстояло поздней осенью и зимой организовать перевозку кол‑
лекций. Для Александра Николаевича это была огромная ответственность, 
он подавал в исполком сметы, в которых рассчитывал потребности в сред‑
ствах на расширение штатов, отопление, создание экспозиций, прикла‑
дывал чертежи витрин и многое другое. Хотя накладки всё же случились: 
важно было сохранить освещение и отопление в старом здании музея 
на момент переезда, однако обеспечить своевременный запуск отопления 
в новом здании не удалось, и первые месяцы работы оно не отапливалось.

Параллельно музей готовился к приближавшемуся 300‑летию основа‑
ния Красноярска. Первые совещания прошли ещё в ноябре 1926 года. Тогда 
музей создал специальную комиссию по подготовке к празднованию, за‑
дачей которой в первую очередь была разработка архивных и литератур‑
ных материалов для устранения имевшихся «белых пятен» в истории го‑
рода 25. Непосредственной подготовкой торжеств в честь этого дня музей 
занялся в 1928 году, когда по инициативе А. Н. Соболева в Красноярский 
городской Совет было направлено предложение отметить «каким бы 
то ни было образом» 300‑летие одного из старейших городов Сибири. 

 23 НА КККМ. Оп. 1. Д. 394. Л. 3 об.
 24 Там же. Л. 3.
 25 Кухта С. В. Красноярск праздничный. К 390‑летию со дня основания города. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://красноярские‑ архивы.рф/gosudarstvennyi‑arkh/deyatelnost/
vystavki/682.
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Александр Николаевич предложил подготовить юбилейное издание и вы‑
ставку по истории города, провести лекции по клубам и школам, поста‑
вить театральные инсценировки «Проводы воеводы», «Красноярский 
бунт». В начале 1928 года была сформирована городская комиссия, в ко‑
торую вошли А. Н. Соболев (от музея), Д. И. Лебединский (от окрплана), 
В. А. Смирнов, Д. Е. Лаппо (комитет Севера), С. Н. Мамеев (архивное бюро). 
Комиссия разработала смету расходов на мероприятие в 7 тысяч 505 руб‑
лей, которую 19 апреля 1928 года горсовет утвердил, уточнив, что из город‑
ского бюджета на эти цели будет выделена только одна тысяча руб лей, 
остальные средства предполагалось получить от торговых кооперативов.

Праздничные мероприятия было решено провести в декабре. Делегация 
из представителей Красноярского Совета, профсоюзов, научных организаций, 
учителей, студентов и военных торжественно 2 декабря открыла сначала ме‑
мориальные доски на улице Дубенского и площади 300‑летия Красноярска 
(Просвещения), а затем выставки: по истории города —  в музее, по истории 
революционного движения —  в Доме работников просвещения. 3 декабря в 7 
часов вечера в городском театре состоялось торжественное заседание плену‑
ма Красноярского городского Совета с представителями всех общественных 
организаций и советских учреждений. Ко дню 300‑летия Красноярска уда‑
лось выпустить специальную брошюру «300 лет города Красноярска» с двумя 
очерками: «Триста лет жизни гор. Красноярска» В. А. Смирнова и «История 
революционного движения в Красноярске» А. К. Фефеловой.

Одновременно с напряжённой профессиональной деятельностью 
А. Н. Соболев вёл и общественную работу. В феврале 1926 года Александр 
Николаевич был избран членом Красноярского городского Совета рабо‑
чих, крестьянских и красноармейских депутатов и стал членом его пре‑
зидиума. В мае 1928 года избран профуполномоченным Красноярского 
коллектива научных работников 26. В ноябре 1928 года избран членом 
правления Красноярского окружного отдела Союза работников просве‑
щения 27, членом которого он был с 1918 года 28.

Нужно отметить, что соболевский период —  время относительной 
кад ровой стабильности, особенно на фоне того, что происходило с нача‑
ла 30‑х годов. Это было время, когда сложившаяся при А. Я. Тугаринове 
музейная команда продолжала работу, хотя условия жизни стремитель‑
но менялись. В структуре штатов музея того периода:

 — зав. ботаническим отделом А. Л. Яворский;
 — зав. отделом зоологии: Николай Павлович Наумов (с 20 апреля 1928 г. 29 
по 18 августа 1928 г. 30), Н. М. Михайлов (с 7 января 1929 г. препаратор 31, 
в штате как зав. отделом зоологии с 18 июля 1929 г.);

 26 НА КККМ. Оп. 2. Д. 68. Л. 4 об.
 27 Там же. Л. 5 об.
 28 Там же. Л. 10.
 29 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 6.
 30 Там же. Л. 7.
 31 Там же. Л. 8.
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 — зав. сельскохозяйственным и экономическим отделом Г. П. Миклашев‑
ская;

 — зав. отделом русского быта Е. Л. Юдина (впоследствии Кудрявцева);
 — зав. отделом русской этнографии М. В. Красножёнова;
 — зав. отделом туземной этнографии М. А. Дмитриев;
 — зав. археологическим отделом В. Г. Карцов;
 — зав. книгохранилищем М. И. Пальмин;
 — музейный техник А. В. Кудрявцев;
 — машинистка Г. Т. Зыкова.
Кроме того, в штате были музейные служители (преимущественно 

под этим термином подразумевались уборщицы и сторожа), которые ча‑
сто сменялись.

На этом фоне ситуация с научными сотрудниками обстояла суще‑
ственно благоприятнее. 1 марта 1929 года Анна Константиновна Фефелова 
назначена старшим хранителем с исполнением заведования отделом ис‑
тории революции 32. Подробнее об А. К. Фефеловой и её вкладе в форми‑
рование фондов музея рассказано в статье Т. С. Комаровой в этом сбор‑
нике на с. 113–136. Директор и научные сотрудники часто выезжали в ко‑
мандировки. С 15 июня 1927 года в большую экспедицию выехала Мария 
Васильевна Красножёнова 33. В период с 25 июня по 6 сентября 1929 года 
А. Н. Соболев уезжал на геологические полевые работы в Енисейский район, 
за себя он оставил Г. П. Миклашевскую 34. Нужно отметить, что в последний 
год работы директор А. Н. Соболев очень часто стал выезжать в экспеди‑
ции и командировки. Фактически он отсутствовал в течение последнего 
года 4,5 месяца, из которых три последних месяца подряд. Согласно отчёту 
о командировке Александр Николаевич ездил по маршруту Красноярск —  
Москва —  Ленинград —  Красноярск с 28 сентября по 21 декабря 1929 года 35.

В начале 1930 года в журнале «Советское краеведение» была опублико‑
вана заметка А. Н. Соболева о краеведческой работе в Красноярске ГМПК 
и РГО 36, ставшая подведением итогов работы Александра Николаевича 
в качестве директора. Он указал, что фонды музея включают около 150 000 
экспонатов, из которых 45% поступили за последние 10 лет (т. е. с момента 
приобретения музеем государственного статуса) 37. Перечислил выставки 
последних лет: «Наш Крайний Север», «Наша тайга», «Декабристы в крае», 
«300‑летие Красноярска», «Дарвинизм на краеведном материале» и две 
выставки по истории революционного движения в крае 38.

16 марта 1930 года в № 59 «Красноярский рабочий» опубликовал за‑
метку «Покушение на самоубийство», где сообщалось:

 32 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 9.
 33 Там же. Л. 2 об.
 34 Там же.
 35 НА КККМ. Оп. 2. Д. 68. Л. 17.
 36 Соболев А. Н. Краеведческая работа в Красноярске // Советское краеведение. 1930. № 1–2. 

С. 62–65.
 37 Там же. С. 62–63.
 38 Там же. С. 63.
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13 марта в кабинете нового музея выстрелом в живот из браунинга ранил 
себя директор музея Соболев. Раненый доставлен в окрбольницу, где ему 
в тот же день сделана операция. Уголовный розыск сообщает, что причи‑
ной попытки самоубийства послужила растрата 39.

Подобное обвинение представляется необоснованным и высказан‑
ным без знания ситуации. Никаких документов о растратах или каких‑ 
либо иных обвинениях в адрес А. Н. Соболева не обнаружено, вся история 
его подвижнической жизни противоречит подобному обвинению, му‑
зейное же устное предание склонно связывать самоубийство директо‑
ра с политическими преследованиями из‑за его прошлого. Достоверной 
информацией мы пока не обладаем.

Умер Александр Николаевич 24 марта 1930 года 40. Его вдова Зинаида 
Дионисиевна ещё много лет работала в музее в качестве заведующей вы‑
ставками (руководила музейными смотрителями и отвечала за сохран‑
ность экспозиций музея).

 39 НА КККМ. Оп. 2. Д. 394. Л. 5.
 40 Там же. Д. 68. Л. 18.

Илл. 3. Группа сотрудников Государственного музея Приенисейского края 
в 1923 г. Фото А. В. Кудрявцева. КККМ НЕГ 7158.

Верхний ряд слева направо: В. Н. Башмаков, Н. К. Ауэрбах, А. Н. Соболев. Средний ряд: 
М. Д. Соловьёва, Н. А. Ставровский, А. Я. Тугаринов, А. Л. Яворский, М. В. Красножёнова, 
М. И. Пальмин. Нижний ряд: М. А. Дмитриев, А. Н. Широкова, Е. Л. Юдина.
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Избранный руководитель. 
музей при и. о. директора А. Л. яворском (1930–1931)

С 1930 по 1931 год исполняющим обязанности директора музея был 
заведующий ботаническим отделом А. Л. Яворский. Как показали после‑
дующие события, он был фактическим главой музея дольше, чем неко‑
торые директора. В целом Александр Леопольдович —  одна из ключевых 
фигур музейной истории, один из тех, чьё имя и заслуги заботливо хра‑
нит музейное предание, подобно именам его старших современников 
А. Я. Тугаринова и М. В. Красножёновой. Официально А. Л. Яворский рабо‑
тал в музее в 1920–1936 годах, но ещё до этого и после он был доброволь‑
ным помощником в музее.

Александр Леопольдович родился в Иркутске 18 февраля 1889 года 41 —  
в один год с Красноярским городским музеем, с которым оказалась свя‑
зана вся его жизнь. В 1902 году переехал в Красноярск, в 1904‑м открыл 
для себя музей и с 1905‑го стал его постоянным добровольным бесплат‑
ным помощником, в 1909 году ездил с музейщиками А. Я. Тугариновым 
и А. П. Ермолаевым в экспедицию по Минусинским степям и по Чулыму, 
а в 1911‑м помогал Тугаринову в Омске на сельскохозяйственной выставке.

В 1912 году А. Л. Яворский поступил на естественное отделение фи зико‑
математического факультета Киевского университета, работал в синди‑
кате сахарозаводчиков практикантом по микологии (изучением грибов 
занимался до конца своей жизни), в 1915 году окончил университет и же‑
нился на Марии Иосифовне Глинской.

С 1916 года А. Л. Яворский жил в Красноярске, где был мобилизован, 
служил в Канске и Нижнеудинске. В 1917 году был избран в ротный совет, 
в 1918‑м вернулся в Красноярск и продолжил работу в музее, подрабаты‑
вая торговцем в кооперативе 42.

С 1920 года А. Л. Яворский официально включён в штат музея как за‑
ведующий ботаническим отделом, он много сделал для комплектова‑
ния (более 2300 гербарных листов) и описания ботанической коллекции. 
Благодаря ему фонды музея пополнились в разное время более чем на 2500 
предметов: растения, тушки птиц, предметы этнографии, негативы, книги. 
В 1923 году он ездил от музея на сельскохозяйственную выставку в Москву.

С 1926 года А. Л. Яворский стал первым директором заповедника 
«Столбы», который был создан в структуре музея. На протяжении боль‑
шей части своей жизни Александр Леопольдович был увлечённым стол‑
бистом, бывал на Столбах регулярно, как никто подходил к новой долж‑
ности. Активность его была потрясающа, он не только работал в музее 
и заповеднике, но и с 1931 года преподавал в лесотехническом институ‑
те, с 1933‑го —  в школе № 28 43.

 41 НА КККМ. Оп. 2. Д. 86. Л. 1.
 42 Яворский А. Л. Хождение по мукам своей жизни: схема по годам, пока не забылось. КККМ. 

ВФ 9256/10. Л. 1.
 43 Там же. Л. 2.
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Ещё в период директорства А. Н. Соболева Александр Леопольдович 
стал правой рукой директора, фактически его заместителем. У этого было 
много причин, не о всех мы сейчас можем даже догадываться.

Во‑первых, А. Л. Яворский был образцовым музейщиком, его широ‑
та интересов, скрупулёзность, трудолюбие снискали ему высокий авто‑
ритет среди коллег. Во‑вторых, он был музейным старожилом, оказывал 
добровольную помощь музею ещё будучи школьником и среди сотрудни‑
ков музея при А. Н. Соболеве был самым опытным работником. Соболев 
и Яворский оба были естественниками (геолог и ботаник), имели схожую 
систему взглядов на мир, часто совершали вместе экспедиции, имевшие 
комплексный характер. Кроме того, оба они были из команды Тугаринова 
и, видимо, принадлежали к числу наиболее близких ему музейщиков.

Так или иначе, но уже с первых лет директорства А. Н. Соболева имен‑
но Александр Леопольдович систематически исполняет его обязанности 
в отсутствие директора, о чём свидетельствует книга приказов 44: факти‑
чески Соболев отсутствовал в течение 1929 г. 4,5 месяца, в том числе три 
месяца подряд (30 сентября —  31 декабря 1929) 45.

Таким образом, видно, что в течение 1929 года текущее руководство 
музеем постепенно переходило в руки А. Л. Яворского, и это стало, видимо, 
определяющим в том решении, которое приняла коллегия музея и о ко‑
тором свидетельствует этот документ:

Приказ № 8
13 марта 1930 года. С сего числа согласно постановлению Коллегии 

Музея вступаю в исполнение обязанностей и. д. директора Музея вслед‑
ствие болезни директора Музея А. Н. Соболева.

И. о. директора Музея Яворский 46.

Таким образом, А. Л. Яворский был уполномочен научным коллекти‑
вом музея занять место руководителя. Гибель А. Н. Соболева пришлась 
на время, когда музей ещё только осваивал новое здание, приноравли‑
вался к нему. Уже при Александре Леопольдовиче был завершён монтаж 
экспозиции и музей открылся для посетителей.

А. Л. Яворскому пришлось столкнуться с многочисленными пробле‑
мами, из которых одно из первых мест занимала кадровая. Началась те‑
кучка музейных кадров, неизбежная при перестройке всей работы музея.

Особенно тяжело складывалась ситуация с музейными служителя‑
ми. Они сменялись чаще всего. На короткое время в музей возвращает‑
ся М. В. Красножёнова, в течение полугода она работает музейным слу‑
жителем. Доподлинно неизвестно, с чем именно это связано: с просьбой 
Яворского, нуждавшегося в проверенных людях на роль смотрителей; с не‑
обходимостью заработка или же с желанием Марии Васильевны хоть не‑

 44 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 2, 6–6 об., 9 об. —  10, 12–14.
 45 Там же. Л. 12 об. —  14.
 46 Там же. Л. 16.



67

История Красноярского краевого краеведческого музея в 1926–1940 гг.

И с т о р И я  м у з е я

много поработать в том здании, о котором мечтало всё тугариновское поко‑
ление музейщиков. Александр Леопольдович принял на должность служи‑
теля музея с 20 сентября 1930 года Марию Фёдоровну Кичкильдееву 47, кото‑
рая работала в музее много лет, в том числе в годы Великой Отечественной 
вой ны.

При последующих трёх директорах А. Л. Яворский также часто выну‑
жден был исполнять обязанности директора.

В 1935 году А. Л. Яворский оставил музей и перешёл на постоянную ра‑
боту в педагогический институт 48. 22 сентября 1937 года он был аресто‑
ван, осуждён как враг народа на 10 лет ИТЛ, провёл их в Вятлаге и вы‑
шел на свободу в мае 1947 года. В сколоченном из ящичных досок чемо‑
дане Александр Леопольдович привёз уникальные картины‑ аппликации 
из листьев, сейчас всё это хранится в фондах музея. А. Л. Яворский всю 
жизнь был поэтом, писал маслом на картоне, увлечённо собирал кни‑
ги, снабжая их своим экслибрисом, многие сейчас находятся в фондах 
и библиотеке музея.

Под Новый, 1949 год был вновь арестован и сослан в совхоз «Таёжный» 
до 1954 года, потом вернулся в Красноярск. Вышел на пенсию в 1957 году.

В 1973 году А. Л. Яворский сдал в ГАКК свои рукописи, а в музей —  кни‑
ги 49. Он продолжал поддерживать связь с музеем всю жизнь, умер 7 ап‑
реля 1977 года.

На основе материалов А. Л. Яворского Н. П. Макаров подготовил ста‑
тью об А. Я. Тугаринове «Двадцать лет во главе музея», которая вышла 
под именами А. Л. Яворского и Н. П. Макарова в первом сборнике «Век по‑
движничества» в 1989 году. Неоднократно музей проводил выставки, по‑
свящённые А. Л. Яворскому, а некоторые из сданных им в музей предме‑
тов находятся в постоянной экспозиции музея.

музей при директоре Н. Ф. Носове 
и его заместителе В. П. Косованове (1931–1932)

Следующий директор музея оставил значимый след в истории Красно‑
ярского края, но ранее факт его директорства в музее был неизвестен. 
Музей знал только инициалы и фамилию своего директора —  Н. Ф. Носов, 
ничего не зная о его биографии, и только недавно было установлено тож‑
дество этого директора с первым директором Сибирского лесотехниче‑
ского института Николаем Фёдоровичем Носовым 50. Автор благодарит 
Светлану Анатольевну Рафикову, доктора исторических наук, профессо‑
ра Сибирского государственного университета им. М. Ф. Решетнёва, чле‑

 47 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 22 об.
 48 Там же. Д. 86. Л. 5–6.
 49 Яворский А. Л. Хождение по мукам своей жизни… Л. 4.
 50 Приказ по музею на бланке директора СибЛТИ. НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 50.
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на Учёного совета музея, за возможность ознакомиться с личным делом 
Н. Ф. Носова и за консультации по его биографии.

Николай Фёдорович родился 4 марта 1895 года в селе Вяжли Моршанс‑
кого уезда Тамбовской губернии в многодетной семье железнодорож‑
ника. Он окончил Моршанское училище (1912), лесную школу (1915), после 
чего был призван в царскую армию.

В феврале 1917 года Н. Ф. Носов включился в революционное движе‑
ние, в 1918‑м вступил в ряды Красной армии и в ВКП(б). Недолго прора‑
ботав лесничим и уездным инспектором лесов, активно включился в со‑
бытия Гражданской вой ны: возглавил ЧОН (часть особого назначения), 
был председателем Реввоенсовета 5‑го боевого участка. Участвовал в по‑
давлении антоновского восстания на Тамбовщине. С 1920 года занимал 
высокие посты в управленческом аппарате: заместитель председателя 
Губсовнархоза, начальник Гублескома, губернский инспектор лесов, заме‑
ститель председателя Костромского губкома партии. В 1926–1928 годах ра‑
ботал в Алма‑ Ате заместителем наркома финансов Казакской Автономной 
Советской Социалистической Республики (впоследствии Казахская АССР), 
являлся членом ревизионной комиссии Казкрайкома, затем председате‑
лем Омского окружного исполнительного комитета 51.

В 1930 году Носов был назначен первым директором Сибирского лесо‑
технического института (СибЛТИ). Институт образовывался путём перево‑
да из Омска студентов и преподавателей лесного факультета Сибирского 
института сельского хозяйства и лесоводства. Первоначально СибЛТИ 
включал четыре факультета. Первому в Красноярске вузу было выделено 
здание бывшей мужской гимназии в центре города, но уже первый дирек‑
тор начал готовить строительство нового здания на проспекте Сталина. 
Для ускорения обустройства вуза в его ведение был передан (до 1938 г.) 
кирпичный завод.

Когда в конце 1930 года в Красноярск был перемещён недавно обра‑
зованный в Новосибирске Сибирский научно‑ исследовательский лесо‑
промышленный институт (СибНИЛИ), во главе его также был поставлен 
Н. Ф. Носов. СибНИЛИ был размещён в здании музея, который в то время 
не имел официально назначенного директора. Видимо, по этой причине 
Носову поручили возглавить и музей, чтоб сосредоточить в его ведении 
всё здание «египетского храма».

С октября 1933‑го по июль 1935 года Н. Ф. Носов являлся председате‑
лем Красноярского горсовета, затем в Москве до августа 1937‑го занимал 
высокую должность заведующего отделом кадров Президиума ВЦИК. 
Однако вскоре начался закат его карьеры, он оставил должность и был 
направлен «в резерв Наркомата лесной промышленности СССР», 12 ок‑
тября 1937 года Николая Фёдоровича арестовали, а 26 ноября Военная 
коллегия Верховного суда СССР вынесла ему смертный приговор, обви‑
нив в терроризме и вредительстве. В тот же день приговор был приведён 

 51 Носов Н. Ф. Автобиография. Архив СибГТУ. Личное дело № 684. Носов Н. Ф. Л. 43.
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в исполнение. Николай Фёдорович был похоронен на Донском кладбище 
в Москве. Реабилитирован 9 августа 1957 года 52.

Связь Н. Ф. Носова с музеем была, по‑видимому, недолгой, однако 
в период его руководства в музее произошли важные преобразования. 
9 февраля 1931 года новый директор издал приказ по музею № 4, в кото‑
ром сообщал, что с этого числа вступает в должность директора музея, 
назначает своим заместителем А. Л. Яворского. Этим же приказом новый 
директор вводит новую должность в музее —  назначает В. С. Игнатова ко‑
мендантом здания, зарплату которому должен был выплачивать НИИ 
лесного хозяйства и промышленности, в обязанности коменданта вхо‑
дило обеспечение охраны здания, а также установление порядка его 
посещения 53.

Приказом № 8 Н. Ф. Носов установил временное штатное расписа‑
ние музея, которое включало 16 человек. Поскольку это имеет непосред‑
ственное отношение к истории музея 30‑х годов, приведём этот приказ 
полностью.

Последнее сохранившееся в архивах штатное расписание музея да‑
тируется 1926 годом, оно устанавливает штаты на октябрь 1926‑го —  фев‑
раль 1927 года в числе 12 человек. Это было ещё в здании Гостиного двора 
(Торговых рядов) в самом начале директорства А. Н. Соболева.

На Февраль и Март —  Апрель с. г. установить временно штатность и оклады 
служащим Музея:

1) Яворскому А. Л., зам. директора и старшему помощнику хранителя 200 р.
2) Фефеловой А. К.

} старшим помощникам хранителя 125 р.
3) Михайлову Н. М.
4) Карцову В. Г.
5) Кудрявцевой Е. Л.
6) Пальмину М. И. старшему помощнику библиотекаря 125 р.
7) Кудрявцеву А. В., помощнику хранителя 100 р.
8) Соболевой З. Д., музейному технику 75 р.
9) Ставровскому Н. А., счетоводу и делопроизводителю 85 р.
10) Зыковой Г. Т., машинистке 75 р.
11) Радионовой М. П., практикантке
12) Туровой М. П. } служителям музея 45 р.
13) Кичкильдеевой М. Ф.
14) Голубеву С. М., ночному сторожу и дворнику 60 р.
15) Чиркову Д. А., ночному сторожу 45 р.
16) Самохвалову К. И., истопнику 60 р.

Носов 54.

 52 Носов Николай Фёдорович. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.openlist.
wiki/Носов_Николай_Федорович_(1895).

 53 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 25 об.
 54 Там же. Л. 26 об. —  27.
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Уже 14 марта директор отбыл в Москву по делам НИИ и оставил вместо 
себя А. Л. Яворского, который руководил музеем до возвращения Н. Ф. Носова 
7 мая 55 (за исключением периода 21 апреля —  1 мая, когда А. Л. Яворский 
уезжал в Иркутск и оставлял за себя В. Г. Карцова) 56.

15 марта за подписью А. Л. Яворского вышел приказ № 10:

Ввести для посетителей музейных выставок принцип платности по сле‑
дующей расценке: члены профсоюза и колхозники (по удостоверениям) —  
10 копеек, учащиеся и красноармейцы —  5 копеек, остальные —  20 копеек 57.

Можно предположить, что этот приказ был согласован с директором, 
и, таким образом, именно к периоду директорства Н. Ф. Носова относят‑
ся первые определённые сведения о платном посещении Красноярского 
музея в советский период.

14 мая приказом № 22 Носов преобразовал структуру музея, сформи‑
ровав в ней отделы экономики (во главе с новым человеком —  профессо‑
ром В. П. Косовановым в ранге заместителя директора), этнологии (во гла‑
ве с В. Г. Карцовым), природы (А. Л. Яворский), научно‑ вспомогательный 
и административно‑ хозяйственный, последние отделы пока оставались 
без руководителей 58. Параграф 3 приказа гласил:

Заместителю директора т. Косованову поручаю структуру отделов и пер‑
сональное назначение лиц разработать в соответствии с запросами и тре‑
бованиями социал. стройки края и провести в жизнь 59.

Фактически это означало, что Николай Фёдорович, сознавая невоз‑
можность одновременно руководить тремя учреждениями, полностью 
делегировал управление музеем своему заместителю В. П. Косованову. 
Вплоть до 1 декабря все приказы по музею (с № 23 по № 90) подписывал 
Косованов, который фактически исполнял обязанности директора с 14 мая 
по ноябрь 1931 года (больше, чем некоторые директора впоследствии ру‑
ководили музеем).

Вячеслав Петрович Косованов (1880–1938) —  выдающийся краснояр‑
ский учёный, геолог, топограф, краевед и библиограф. На его изыскания 
опирались проектировщики Красноярской ГЭС, он составил 4‑томную 
«Библиографию Приенисейского края» и работал в редакционном совете 
«Сибирской советской энциклопедии», преподавал в СибЛТИ и педагогиче‑
ском институте. По ложному обвинению был расстрелян 13 июля 1938 года. 
И он был одним из первых, кто начал приводить в порядок внутренний 
быт музея. Сухой язык приказов в данном случае очень выразителен:

 55 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 29 об.
 56 Там же. Л. 29–29 об.
 57 Там же. Л. 29 об.
 58 Там же. Л. 30–30 об.
 59 Там же. Л. 30 об.
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Приказ № 32 2 июня 1931
Ввиду развёртывания как экспозиции, так и хранения материалов 

в кабинетах, предлагаю с 5 июня с. г. при окончании занятий производить 
опечатывание следующих помещений:

1) все двери, ведущие в экспозиционные помещения
2) все двери, ведущие в западный коридор и книгохранилище
3) комнаты а) отдела капитализма

б) отдела экономики
Наложение всех печатей и снятие таковых возлагается на заведываю‑

щую выставками т. Соболеву З. Д.
Воспретить вход в западный коридор всем, кроме сотрудников Музея 

и следующих сотрудников географического О[бщест]‑ва Сементовского, 
Соловьёвой, Ламанова, Сыдынского, для чего установить постоянное дежур‑
ство технических служащих при дверях, ведущих в коридор. Прочие посети‑
тели могут быть допущены только с разрешения научных сотрудников Музея.

Замдиректора Музея В. Косованов 60;

Приказ № 35 30 июня 1931 года
Ввиду наличия нескольких краж экспонатов из витрин выставочных 

зал с 1‑го июня с. г. возлагается персональная ответственность на дежур‑
ных по выставкам сотрудников Музея за сохранность находящихся под 
их наблюдением материалов.

Практиканту Музея т. Нешумаеву В. И., дежурившему 28 июня с. г. в зале 
выставки развития ранних общественных форм, объявляю строгий выго‑
вор за недостаточно внимательное отношение к обязанностям дежурного.

Техническому музейному служителю т. Киборт, дежурившей при входе 
в помещение научных кабинетов Музея, объявляю строгий выговор за не‑
достаточно внимательное отношение к обязанностям дежурного, изло‑
женных в приказе № 32 от 2 июня 1931 г.

Замдиректора В. Косованов 61.

В. П. Косованов следил за порядком и впоследствии. Один из послед‑
них его приказов гласит:

Заведывающей выставками З. Д. Соболевой, оставившей 20 сего янв[аря] 
после службы незапертым коридор, объявляю выговор за недостаточно 
внимательное отношение к своим обязанностям 62.

1 июля
В целях ознакомления практикантов с общими установками музей‑

ной работы:

 60 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 32 об. —  33.
 61 Там же. Л. 33 об. —  34.
 62 Там же. Л. 52.
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Предлагаю организовать ежедневные (кроме выходных дней) семи‑
нарские занятия с 10½ —  12 ч. дня. Руководство занятиями возлагаю на со‑
трудников Музея т. Карцова и т. Михайлова 63.

Музей осуществил за год две экспедиции для комплектования фон‑
дов. В августе С. В. Блохина командировали в Берёзовский район для эко‑
номического изучения его, для сбора статистическо‑ экономических ма‑
териалов и экспонатов и для проведения докладов по «Енисейстрою» 64. 
1 сентября зав. революционным отделом А. К. Фефелова отправилась 
«в Клюквенный и Тасеевский районы для заснятия Клюквенского фронта 
1918 г. и для поисков закопанного оружия и в районе бывшего Тасеевского 
фронта для сбора материалов партизанского движения». Вернулась Анна 
Константиновна 16 октября 65, собранные ею материалы были опублико‑
ваны в 2021 году Т. С. Комаровой 66.

12 ноября 1931 года была принята уборщицей Александра Григорьевна 
Пискунова 67, которая проработала потом в музее много лет и уже перед 
вой ной стала заведующей фондами.

Однако затем, видимо, и В. П. Косованов уже не мог уделять музею до‑
статочно внимания. 1 декабря Н. Ф. Носов внёс новые изменения в струк‑
туру музея: теперь заместителей директора стало двое: В. П. Косованов 
становился заместителем по научно‑ методической части, А. К. Фефелова —  
по административно‑ хозяйственной части 68. Впоследствии оба заме‑
стителя издавали приказы по музею, причём Фефелова делала это чаще 
и на время своего отъезда или болезни издавала приказы о замещении её, 
что позволяет предположить, что фактически в период с декабря 1931‑го 
по февраль 1932 года главным лицом в музее была она. Именно тогда, 29 ян‑
варя 1932 года, ею был принят в музей знаменитый красноярский фото‑
граф Людвиг Юрьевич Вонаго, наследие которого бережно хранит музей 69.

В заметке в «Красноярском рабочем» рассказывалось о вселении в зда‑
ние музея Сибирского научно‑ исследовательского лесопромышленного 
института (СибНИЛИ), занявшего весь верхний этаж, тяжёлом финансо‑
вом положении музея, нехватке кадров и низких зарплатах. За 1930 год 
музей посетили 15 000 человек, ещё 60 000 человек посетили организо‑
ванные им передвижные выставки и лекции на разных площадках го‑
рода. Музейщики активно работали над созданием выставок, идей было 
много, сформировалась группа творчески активной музейной молодёжи. 
Была задумана постоянно меняющаяся выставка «Музей‑газета», отра‑

 63 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 34–34 об.
 64 Там же. Л. 39.
 65 Там же. Л. 43.
 66 Гражданская вой на в Енисейской губернии. Воспоминания, мемуары / сост. Т. С. Комарова. 

Красноярск, 2021. 492 с.
 67 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 45.
 68 Там же. Л. 46.
 69 См.: Л. Ю. Вонаго —  фотограф на выезд (Красноярск и его окрестности в фотографиях 

Людвига Вонаго) / авт.‑сост. И. В. Куклинский. Красноярск, 2020. 240 с.
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жающая современные события. Этот опыт был высоко оценён на музей‑
ной подсекции Научно‑ исследовательского съезда Восточно‑ Сибирского 
края (состоялся в Иркутске в начале 1931 г. и одобрил трансформацию об‑
щественных научно‑ исследовательских организаций региона в массо‑
вое краеведческое общество 70) и рекомендован другим музеям Сибири 71. 
Вместе с тем музею было предложено реорганизовать свою структуру 
и вместо шести отделов ввести три (природы, этнологии и экономики) 
с рядом подотделов в каждом. Однако сотрудников для этого не хватало, 
многие подотделы остались без сотрудников и даже без руководителей.

Переезд в новое большое здание на самом деле не дал возможности 
музею работать в полную силу. Уже в феврале 1931 года весь верхний этаж 
здания (половину выставочных площадей) занял СибНИЛИ. Ходили слухи 
о возможном переводе музея на местный бюджет 72, что грозило сокра‑
щением и без того скудного финансирования.

Таковы были итоги 1931 года.
Последний приказ за подписью Н. Ф. Носова был написан 11 января 

1932 года на бланке СибЛТИ о том, что в связи с его отпуском для опера‑
ции горла он оставляет исполнять свои обязанности т. Н. М. Буда 73.

К слову, Николай Мартемьянович Буда —  крупная личность в истории 
края. Уроженец Тасеевской волости, рабочий на приисках, службу по при‑
зыву он проходил в лейб‑гвардии Семёновском полку, позднее участво‑
вал в Первой Мировой вой не в составе 38‑го Сибирского полка, получил 
Георгиевский крест, стал унтер‑ офицером и командиром взвода. В 1916 году 
после ранения вернулся в родную волость, где принял участие в револю‑
ционном движении, в октябре 1917‑го вступил в партию большевиков, 
был членом Канского уездного революционного комитета. После паде‑
ния советской власти в Канске Буда стал сподвижником В. Г. Яковенко, 
одним из лидеров Тасеевской республики, командующим армией тасе‑
евцев. После Гражданской вой ны Буда служил в Красноярске в различ‑
ных советских органах 74. Расстрелян в 1938 году 75.

Неизвестно, руководил ли директор СибНИЛИ Н. М. Буда фактически 
музеем, поскольку документов за его подписью не сохранилось.

1 марта 1932 года новый директор В. Я. Жданов принял от Н. Ф. Носова 
музей.

Итак, Николай Фёдорович Носов руководил музеем год, фактически же 
не менее половины этого времени музеем управлял в качестве его заме‑
стителя В. П. Косованов, а до и после него соответственно А. Л. Яворский 

 70 Корытный Л. М., Зуляр Ю. А. Исторический путь Восточно‑ Сибирского (Иркутского) отде‑
ления РГО // Вопросы географии. Сб. 151. Российские литераторы, окружающая природа 
и Географическое общество / отв. ред.: В. М. Котляков, С. Н. Волосевич. М., 2020. С. 366.

 71 Констан Ф. Ещё раз о помощи нашему музею // Красноярский рабочий. 1931. № 265. 2 дек. С. 2.
 72 Там же.
 73 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 50.
 74 Логвинов В. Буда Николай Мартемьянович // Бойцы революции. Красноярск, 1982. С. 27–30.
 75 Буда Николай Мартемьянович. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://nkvd.

tomsk.ru/researches/passional/buda‑nikolaj —  martemyanovich/.
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и А. К. Фефелова. Но именно при Н. Ф. Носове произошли важные измене‑
ния: посещение музея стало платным, менялась структура музея, впервые 
была попытка отделить хозяйственную деятельность музея от основной.

музей при В. я. Жданове (1932)

Приказ по музею № 13 от 1 марта 1932 года гласил:

Сего числа, приняв обязанности директора Музея от бывшего директора 
Н. Ф. Носова, вступил в отправление своих обязанностей. По службе пола‑
гать со дня назначения 23 февраля. Директор Музея В. Жданов.

О самом Василии Яковлевиче Жданове (1877–1934) мы на данный мо‑
мент не знаем ничего определённого и пока можем судить о его деятель‑
ности в музее только по цитируемой ниже книге приказов.

Уже 13 марта В. Я. Жданов уезжает в командировку в Манский район, 
оставив вместо себя А. К. Фефелову 76, вернулся директор только 6 апре‑
ля 77. А уже 31 мая приказом № 29 Василий Яковлевич сообщал:

Уезжая сего числа в служебную командировку в гор. Иркутск, своим за‑
местителем оставляю заведывающего отделом природы т. Яворского 
Александра Леопольдовича.

Судя по всему, из командировки В. Я. Жданов не вернулся, потому что 
все приказы в дальнейшем подписывал А. Л. Яворский, вплоть до 3 июля, 
когда новый директор В. Н. Анашкин принял от Александра Леопольдовича 
обязанности директора 78.

Что же произошло в музее за это время? Между своими командировка‑
ми В. Я. Жданов изучал бюджет музея и заметил, что сотрудники не силь‑
но с ним считаются и привыкли жить без согласования своих проблем 
с директором. Этой обидой пронизан приказ от 30 апреля:

Ввиду того, что заведывающие отделами и подотделами производят раз‑
ные заказы для своих отделов, не сообразуясь со сметой, предлагаю на бу‑
дущее время все необходимые для них заказы производить только по со‑
гласованию с дирекцией 79.

Внимательное изучение бюджета (сметы) повлекло за собой и изме‑
нение штатов. В тот же день вышел второй приказ:

 76 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 59.
 77 Там же. Л. 60.
 78 Там же. Л. 60.
 79 Там же. Л. 55.
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С 1 мая упразднить должности заместителей директора по администра‑
тивно‑ хозяйственной и научной части как непредусмотренные сметой 80.

Вполне возможно, что так оно и было. Как мы помним, директор 
трёх учреждений Н. Ф. Носов мог позволить себе вводить в музее долж‑
ности за счёт бюджета СибНИЛИ или СибЛТИ (так было с должностью 
коменданта). Возможно, и должности заместителей директора финан‑
сировались из фондов подведомственных Н. Ф. Носову учреждений.

11 мая с той же формулировкой («не предусмотренная сметой») была 
упразднена должность заведующего подотделом искусств, а также за‑
крыта мастерская по изделию игрушек (единственное пока нам извест‑
ное свидетельство её существования) 81.

В. Я. Жданов пронёсся над музеем, «как беззаконная комета», оставив 
даже меньше следов своей деятельности, чем руководитель трёх учре‑
ждений Н. Ф. Носов. В общей сложности В. Я. Жданов руководил музеем 
не более двух месяцев. В это время он успел отменить многое из нововве‑
дений Н. Ф. Носова в сфере штатов.

музей при В. Н. Анашкине (1932–1933)

Историю музея в 1930‑е годы очень трудно восстановить из‑за мало‑
го количества сохранившихся источников. Одним из основных источни‑
ков по периоду, например, годового директорства Владимира Наумовича 
Анашкина (?–1949) является книга приказов из научного архива музея. 
Поэтому очерк о нём будет представлять собой скорее аннотированную 
публикацию подписанных им документов. Автор считает эти докумен‑
ты непревзойдёнными по языку —  это такой сочный канцелярит, пол‑
ный несвязных слов и несогласованных между собой кусков, что вызы‑
вает даже восторг.

Приказ от 3 июля 1932 года сообщал:

С сего числа, приняв обязанности директора музея от временно испол‑
няющего обязанности А. Л. Яворского, вступил в отправление своих обя‑
занностей по службе, и полагать день назначения с 1‑го июля 1932 с. г. 82

Уже через три недели директор выехал по поручению краевой парт‑
организации в Иркутск до 1 августа 83. Следующий отъезд В. Н. Анашкина 
в Иркутск продлился с 26 сентября по 10 октября 84.

 80 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 55 об.
 81 Там же. Л. 56.
 82 Та мже. Л. 60.
 83 Там же. Л. 61 об.
 84 Там же. Л. 69.
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Пожалуй, самыми значимым событиями этого короткого периода ста‑
ли кадровые. 3 августа приказом № 56 на должность заведующего отделом 
экономики был принят 85 Владимир Геннадьевич Карцов —  археолог, пе‑
дагог, методист, который внёс значимый вклад в историю музея 86. 11 но‑
ября приказом № 100 монтёром по отоплению был принят Осип Иванович 
Пилипенко 87, который много лет отдал работе в музее, включая период 
вой ны. Приказ гласил:

На обязанности его лежит: заведование отоплением, все необходимые мел‑
кие работы по отоплению, водопроводу, электричеству, слесарные и др., 
ремонт, чистка котлов, инструктаж истопников, присмотр за их работой, 
приискание истопников и ведение хозяйственной части 88.

Текучка кадров в музее продолжалась, к этому прибавились кражи 
экспонатов. В. Н. Анашкин стремился улучшить дисциплину и заставить 
сотрудников ответственнее относиться к сохранности предметов.

Уже 24 сентября он писал в приказе № 77:

 85 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 62 об.
 86 См.: Карцова С. В. О моём отце —  историке В. Г. Карцове // Век подвижничества —  3. 

Красноярск, 2018. С. 151–164.
 87 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 72 об.
 88 Там же. Л. 72 об. —  73.

Илл. 4. В. Н. Анашкин. 1930‑е гг. 
КККМ НЕГ 13378.
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За последнее время участились кражи с выставок выставляемых вещей, 
хотя и не имеющих особенной ценности, но явления абсолютно нетер‑
пимые, а потому объявляю, чтобы обслуживающий выставки техниче‑
ский персонал зорко следил за посетителями выставок, особенно, ко‑
гда бывает молодёжь, и присматривался к лицам, навлекающим на себя 
то или иное подозрение. В этих случаях не отходить от более ценных 
коллекций 89.

На следующий день появился приказ № 78:

За последнее время имеют место отдельные случаи ослабления тру‑
довой дисциплины отдельными сотрудниками Музея, несвоевремен‑
ное чаепитие, самовольная отмена регистрации явки на службу и т. п. 
Поэтому для поддержания трудовой дисциплины и неуклонного ис‑
полнения своевременной явки на службу и уплотнения рабочего дня 
вообще призываю сотрудников к изжитию этих ненормальностей, зав. 
выставками Соболеву З. Д. возобновить регистрацию явки на службу 
и всех сотрудников поддерживать в дальнейшем должный трудовой 
порядок 90.

В декабре эта тема была продолжена:

В дополнение к моему приказу от 25 сентября с. г. за № 78 в целях ис‑
коренения опозданий на службу сотрудников Музея, а также ис‑
коренения совершенно прогулов предлагаю З. Д. Соболевой под её 
ответственность прекращать всякую запись в явочной книжке со‑
трудников Музея в установленное правилами внутреннего распо‑
рядка для каждой категории лиц время для явки и ухода с работ. 
Незарегистрировавшийся вовремя сотрудник считается как неявив‑
шийся на службу самовольно со всеми вытекающими последствиями. 
Регистрационный список (книжку) ежедневно для просмотра пред‑
ставлять мне не позднее 11½ часов 91.

29 ноября последовал приказ № 102:

Вполне установлено, что ночной сторож во время окарауливания в ноч‑
ное время здания Музея очень часто заходит для обогревания в помеще‑
ние другого сторожа Голубева, и, таким образом, здание Музея остаётся 
без караульного.

С настоящего времени приходящий сторож К. И. Самохвалов для обо‑
гревания должен пользоваться только вновь выстроенной будкой 92.

 89 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 67.
 90 Там же. Л. 67 об.
 91 Там же. Л. 78 об.
 92 Там же. Л. 73 об.
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Дополнительные сведения о приходящем стороже К. И. Самохвалове 
содержит декабрьский приказ:

Уволить с 26 сего декабря ночного сторожа Самохвалова К. И. от занимае‑
мой должности вследствие его глухоты 93.

Проблема сторожей преследовала музей на протяжении всех 30‑х го‑
дов. Найти человека, который бы за небольшую зарплату ответственно 
подходил к охране культурных ценностей и не имел при этом физических 
недостатков, было непросто. Сторожа менялись очень часто.

21 декабря В. Н. Анашкин вмешался в распределение обязанностей со‑
трудников музея, стремясь направить их силы на разбор собранных ма‑
териалов. Несоответствие темпов комплектования и описания является 
проблемой музея и в наши дни. Стремление решить её быстро и просто 
вызвало у директора конфликт с А. К. Фефеловой:

Ввиду того, что командированный Горкомом ВКП(б) с 18 ноября т. Кур ‑
дюков в п/отд Революции используется заведывающей п/отд Революции 

 93 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 77 об.

Илл. 5. Гали 
Тимофеевна 
Зыкова — 
машинистка. 
1928 г. Фото 
А. В. Кудрявцева. 
КККМ НЕГ 6392.



79

История Красноярского краевого краеведческого музея в 1926–1940 гг.

И с т о р И я  м у з е я

т. Фефеловой неправильно: он в течение месяца используется для озна‑
комления с разными воспоминаниями и т. п., что может быть проделано 
в 2–3 года, между тем как необходимая и более существенная работа 
по приведению в порядок дел п/отд не двигается, предлагаю т. Курдюкову 
с сего числа начать разборку матерьялов п/отд Революции и их оформле‑
ние в надлежащий вид совместно с т. Ходыревым.

За нежелание выполнить указания авторитетной бригады, посланной 
парткомом ВКП(б), а вместе с тем и моих указаний объявляю т. Фефеловой 
строгий выговор под расписку в книге приказов 94.

Ещё один приказ напоминает нам, что работа в те годы давала чело‑
веку не только зарплату, но и продуктовую рабочую карточку, без кото‑
рой существовать было крайне тяжело:

Уволить с 25 сего декабря истопника Петрова А. П. от занимаемой должности 
за самовольный невыход на работу в течение 2‑х дней. Продовольственную его 
карточку до 1 января 1933 г. передать вновь назначенному истопнику Шуваеву 95.

Приказ № 119 от 30 декабря 1932 года 96:

В дополнение к приказу от 25 сего декабря ставлю в известность сотруд‑
ников Музея, что невыходы на работу со ссылкой на болезнь и представ‑
ление рецептов без освобождения врача во внимания приниматься не бу‑
дет, и неявка будет считаться прогулом без уважительных причин 97.

Приказ № 8 от 30 января 1933 года:

Объявляю Голубеву С. М. за неоднократную отлучку с поста и за разлага‑
тельство истопников в отношении подбивания их на требование большей 
ставки строгий выговор с предупреждением об увольнении 98.

Приказ № 12:

5.2. За самовольный невыход 2‑х смен на дежурство в ночь с 3‑го на 4 и с 4‑го 
на 5 февраля истопника Рыбникова считать уволенным от занимаемой 
должности истопника с 3 февраля включительно с изъятием у него прод‑
карточки и выселением из занимаемой им избушки 99.

Наконец приказ № 14 от 11 февраля 1933 года гласил:

 94 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 75 об. —  76.
 95 Там же. Л. 77.
 96 Там же. Л. 78–78 об.
 97 Там же. Л. 78 об. —  79.
 98 Там же. Л. 80 об.
 99 Там же. Л. 81 об.
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1) С 11 февраля принял дела Красноярского гос. музея от т. Анашкина В. Н. 
и вступил в обязанности директора музея.

2) Моё назначение считать с 8 февраля. Основание: приказ гороно №
3) Тов. Анашкина В. Н. считать откомандированным в распоряжение культ‑

пропа Красноярского горкома ВКП(б) с момента сдачи должности.
Директор В. Медведев 100

Приказы В. Н. Анашкина заслуживают внимания не только за свои 
лингвистические особенности. Любитель развёрнутых преамбул, он дал 
нам возможность познакомиться с такими проблемами музея, как си‑
стематические опоздания сотрудников, кражи в экспозициях, проблемы 
со сторожами, внутренние конфликты.

Если подводить итоги первой половины изучаемого периода истории 
музея, то важно сказать, что музей очень сильно изменился. Эти изме‑
нения начались ещё с 1920 года, когда в Красноярске окончательно уста‑
новилась советская власть и музей стал государственным учреждением.

Конец 1920‑х —  начало 1930‑х годов —  это время расцвета краеведения 
и развития краеведческих музеев как научных центров, продолжающее‑
ся ещё по инерции с дореволюционного времени, до того как сменится 
работой в жёстких идеологических рамках.

Итоги периода 1926–1933 годов, с которыми музей подходил к обра‑
зованию Красноярского края и новой смене своего статуса и названия, 
можно выделить следующие.

Музей стал придавать большее значение работе с массовыми посети‑
телями: активизировал выставочную работу ещё в старом здании, а за‑
тем и в новом, стал активно сотрудничать с газетами и обращаться че‑
рез прессу к своей аудитории.

Музей переехал в то здание, которое сейчас кажется неотделимым 
от его истории. Это было выполнением многолетних чаяний дореволюци‑
онного поколения музейщиков и качественно изменило всю работу музея.

Усилилось политическое давление на музей, его стали вписывать в го‑
сударственную идеологическую систему.

Радикально сменилась команда: ушли почти все сотрудники с доре‑
волюционным стажем, появилось новое поколение музейщиков, которое 
всего через несколько лет станет уже поставлять директоров для музея.

музей при В. Д. медведеве (1933–1934)

Источники по истории музея середины 30‑х годов сохранились хуже 
всего, поэтому о его деятельности в тот период мы знаем ничтожно 
мало. Из‑за этого очерки о директорстве В. Д. Медведева, В. Н. Щёголева, 

 100 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 82.
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Я. И. Чусова, З. К. Глусской и Б. К. Калачёва будут предельно краткими. 
Это темы, которые автор считает необходимым тщательно изучить 
в ближайшее время, сейчас же останавливается на них кратко для со‑
здания в данной статье общей картины истории музея периода 1926–
1940 годов.

Об истории музея в течение полуторалетнего директорства В. Д. Мед‑
ведева мы почти ничего не знаем. Но именно в то время музей в оче‑
редной раз меняет свой статус. После образования 7 декабря 1934 года 
Красноярского края начинается период создания краевых учреждений. 
Теперь вновь совпали административно‑ территориальные границы ре‑
гиона с границами бассейна Приенисейской Сибири, которые ещё при 
А. Я. Тугаринове были признаны сферой работы музея.

Первоначально музей получил название «Государственный музей 
Красноярского края», это название видно на музейных бланках и печати 
30‑х годов. Однако почти сразу появляется наименование «Красноярский 
краевой музей», которое используется сначала, видимо, для удобства, 
а потом становится официальным. Когда именно это произошло, уста‑
новить пока не удалось. По документам сектора учёта отдела фондов му‑
зея видно, что печать «Государственный музей Красноярского края» ис‑
пользовалась до 1957 года. Библиотечный штамп «Государственный музей 
Красноярского края» на обложке журналов «Советский музей» использо‑
вался ещё в 1936 году, а с 1937‑го используется только штамп «Библиотека 
Красноярского краевого музея». Поэтому можно предположить, что пе‑
ремена названия произошла между 1936 и 1937 годами.

Первый директор Государственного музея Красноярского края Василий 
Денисович Медведев был значимой личностью в истории нашего регио‑
на. Он родился в 1892 году в деревне Тамбор Тисульской волости Томской 
губернии в рабочей семье. Его отец погиб незадолго до рождения сына, 
и Василия воспитывала одна мать, Ольга Гавриловна. Учился он в селе 
Тисуль, с 1908 года подрабатывал уроками, потом работал сельским 
учителем в разных деревнях. В 1912 году Медведев поступил в Томский 
учительский институт, который окончил в 1915‑м, и уехал преподавать 
в Каракалинск (в современном Казахстане), а затем в Мариинск, где его 
и застали события революции 1917 года. Он переезжает в Томск, где по‑
ступает в университет. В 1920 году Медведев вступает в партию, работа‑
ет в Томском горсовете, в 1925–1928 годах руководит отделом просвеще‑
ния Ташкентской железной дороги, в 1928–1930 годах Медведев —  стар‑
ший инспектор Красноярского окружного отдела народного образова‑
ния, в 1930–1934 годах —  депутат Красноярского горсовета.

В июне —  октябре 1932 года Василий Денисович был первым директо‑
ром Красноярского педагогического института, с августа 1932‑го —  дирек‑
тором агропедагогического техникума 101.

 101 Иванов В. П. Ректоры Красноярского государственного педагогического института (уни‑
верситета им. В. П. Астафьева). Красноярск, 2012. С. 4–9.
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Директором музея Василий Денисович Медведев был назначен при‑
казом горОНО с 8 февраля, принял дела от В. Н. Анашкина 11 февраля 102.

Музей всё больше включается в советскую систему работы. В апре‑
ле в музее был организован отдел революции (ранее подотдел) во главе 
с А. К. Фефеловой 103. Музейные работники активно задействованы в аги‑
тационно‑ пропагандистской работе. Увеличивается лекционная работа 
(в 1934 г. предписывалось прочесть 15 лекций в городе и 10 —  в районах) 104. 
С 1934 года заповедник «Столбы» отделён от музея 105, произошло финан‑
совое и имущественное размежевание двух учреждений.

Директор борется за сохранность музейных предметов и музейного 
имущества, налаживает дисциплину 106. В приказе от 25 сентября 1933 года 
он пишет:

Имущество государственных музеев есть исключительной важности 
социалистическая собственность пролетарского государства. Наш музей 
должен сыграть громадную роль в деле превращения Сибири из Сибири 
каторжной в Сибирь индустриальную, социалистическую. Он имеет всё 
необходимое для развёртывания громадного значения работы по пере‑
работке идеологии трудящихся, в выработке социалистических навыков. 
Вследствие этого на весь коллектив музея ложится громадная ответ‑
ственность не только за организацию работы, но и за охрану всего музей‑
ного имущества, начиная с ценного экспоната, кончая осколком стекла, 
валяющегося на полу. Закон от 7 августа 1932 г. об охране социалистиче‑
ской собственности по отношению к музеям имеет особенный оттенок 
и ударение. Если сломанная машина современного типа и причиняет гро‑
мадный вред, то она может быть возобновлена, музейное же имущество 
в большинстве случаев невозобновимо никакой последующей затратой 
материальных средств. Значит, ущерб от этого более существенный, чем 
в другой отрасли народного хозяйства.

Констатируя, что с отношением членов коллектива к музейному иму‑
ществу и хозяйству неудовлетворительное, приказываю:

1) всем сотрудникам музея с усиленной бдительностью следить и охранять 
имущество музея, немедленно принимая меры в случае хищений, поло‑
мок, бесхозяйственности и т. п.;

2) тов. Яворскому разработать систему хранения, учёта и контроля экспози‑
ционного имущества; в частности, провести ряд разъяснительных бесед 
с техническим персоналом по этим вопросам, в дальнейшем системати‑
ческую повседневную разъяснительную работу возложить на зав. выстав‑
ками т. Соболеву, дав ей подробную инструкцию;

 102 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 82.
 103 Там же. Л. 86.
 104 Там же. Л. 24.
 105 НА КККМ. Оп. 1. Д. 481. Л. 8.
 106  Фотография коллектива музея при В. Д. Медведеве опубликована на с. 126 сборника 

в статье Т. С. Комаровой. 
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3) тов. Полякову произвести проверку мебели в канцелярии, библиотеке 
и кабинетах, произвести при инвентаризации и завести чёткий учёт при‑
хода и расхода материалов;

4) тов. Пилипенко произвести тщательный осмотр всего имущества по отоп‑
лению и электрооборудованию, лесоматериалов, находящихся во дворе, 
а тов. Полякову всё это взять на учёт;

5) для устранения опасности хищения из музея в ночное время устано‑
вить, начиная с 26 сент[ября] с. г. ночные дежурства сотрудников музея 
совместно с сотрудниками Cиб[ирского] Науч[но‑]исследо[вательского] 
Института. Разработку распорядка, составление очерёдности дежурств 
и договорённости с СибНИЛхоз беру на себя.

Доведение этого приказа до всех сотрудников музея возлагаю на т. т. По ‑
ля    кова и Соболеву 107.

Один из приказов даёт нам информацию о рабочем графике сотруд‑
ников музея:

На основании постановления горсовета от 20 окт[ября] с. г., опубликован‑
ного в «Красноярском рабочем» от 4 окт[ября] c. г., занятия в канцелярии, 
библиотеке и кабинетах устанавливаются с 9½ часов до 16 часов начиная 
с 5 окт[ября] с. г. до 1 апр[еля] 1934 г. 108

Изменение политической ситуации в СССР после убийства С. М. Кирова 
вызвало многочисленные кадровые перемены. В конце 1934 года Медведев 
был уволен с поста директора музея и стал литературным работником 
Красноярского телеграфного агентства. 27 апреля он был арестован по об‑
винению в том, что он, работая в музее, «превратил его в рассадник контр‑
революционных идей и трибуну троцкистско‑ зиновьевской организа‑
ции» 109, и осуждён на три года лагерей. В. Д. Медведев вышел на свобо‑
ду 26 января 1939 года. Можно сказать, что ему сравнительно повезло: он 
попал под маховик массовых репрессий в самом их начале, получил не‑
большой срок, во время которого занимался преподавательской работой 
в лагере, не был арестован повторно и реабилитирован уже в 1957 году. 
Умер Василий Денисович в 1974 году.

музей при В. Н. Щёголеве (1934–1935)

Это самый загадочный директор музея. Следов его в музее практиче‑
ски не осталось, за исключением нескольких документов, среди которых 

 107 НА КККМ. Оп. 2. Д. 110. Л. 94–95 об.
 108 Там же. Л. 96 об.
 109 Иванов В. П. Указ. соч. С. 9.
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акт приёма музея от В. Д. Медведева 14 января 1935 года 110 и заключён‑
ный договор с СибНИЛИ от 1 января 1935 года 111. Поэтому можно предпо‑
ложить, что Василий Николаевич Щёголев (1896–1943) стал директором 
в самом конце декабря. Вряд ли передача от старого директора могла за‑
тянуться более чем на две недели.

Ещё с 1930 года часть музея была занята СибНИЛИ. Договор между 
В. Н. Щёголевым и Н. М. Будой позволяет уточнить условия его размеще‑
ния. Договор от 1 января, скорее всего, был типовым, и в него было вне‑
сено мало изменений. Поэтому есть некоторые основания экстраполи‑
ровать его условия и на предыдущий период. СибНИЛИ занимал север‑
ную часть верхнего этажа и одну из тур (предположительно ту, которая 
расположена над нынешним залом «Купеческая гостиная»). Музей обес‑
печивал отопление, водоснабжение, освещение, ассенизацию и уборку 
двора, институт —  ремонт уборной на втором этаже, содержание швей‑
цара. Ежемесячно СибНИЛИ платил музею 900 руб лей арендной платы.

музей при В. Д. Юркине (1935–1937)

Владимир Дмитриевич родился в селе Кузьминском Московской гу‑
бернии в 1875 году, окончил там среднюю школу 112, работал столяром у под‑
рядчиков и на заводах. В 1904 году переехал в Красноярск и устроился 
в Главные железнодорожные мастерские (ГЖДМ), был сначала столяром, 
потом бригадиром плотницкой бригады. Активно участвовал в события 
революции 1917 года, был членом совета ГЖДМ, рядовым Красной гвардии, 
затем уехал на строительство железной дороги на территорию нынешне‑
го Казахстана, был десятником на постройке Южно‑ Сибирской желез‑
ной дороги, потом комиссаром. В конце 1920 года вернулся в Красноярск, 
где последовательно находился на руководящих должностях: был членом 
городского Совета созывов 1922, 1925 и 1931 годов, членом губисполкома 
в 1922/23 годах 113, заведовал губернским отделом соцобеспечения (сен‑
тябрь 1921 —  август 1924), рабочей частью губернского исправительного 
трудового дома (сентябрь 1924 —  сентябрь 1925), был членом правления 
Горного рабочего кооператива (октябрь 1925 —  июнь 1926) 114.

Долгое время В. Д. Юркин был заведующим архивным бюро (июнь 
1926 —  март 1935) 115. 3 декабря 1934 года ему был вынесен выговор за непра‑
вильное ведение квитанционных книг во время продажи архивной бума‑
ги, затем он был переведён на должность директора музея (выговор был 

 110 НА КККМ. Оп. 1. Д. 481. Л. 1.
 111 Там же. Л. 47–47 об.
 112 НА КККМ. Оп. 2. Д. 85. Л. 4.
 113 Там же. Л. 5.
 114 Там же. Л. 4 об.
 115 Там же.
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впоследствии снят). Оргбюро ЦК ВКП(б) по краю утвердило В. Д. Юркина 
директором музея 27 марта 1935 года 116, Президиум Крайисполкома вы‑
нес соответствующее постановление 5 апреля 117.

Владимир Дмитриевич был убеждённым коммунистом и стремился 
привести работу музея в соответствие с целями агитационно‑ пропаган‑
дистской работы партийных органов. Сотрудники музея совершают мно‑
гочисленные командировки по партийным заданиям, в том числе для ин‑
спекции образовательной работы в районах (З. К. Глусская, Я. И. Чусов).

При В. Д. Юркине музейные сотрудники вообще много выезжают: в на‑
учные экспедиции 118, с методической помощью для музеев края (в том 
числе в Ачинск и Шушенское) 119, для ознакомления с работой музеев 
Европейской России. Сам директор тоже часто выезжал в командиров‑
ки, в том числе на совещание директоров музеев в Москву.

Часы работы музея для посетителей были изменены: с 26 февраля 
1936 года он был открыт с 12 до 18 часов, чтобы работающие люди могли 
посетить музей после окончания рабочего дня 120.

Директор обращал особое внимание на работу экскурсоводов 121, их 
квалификацию, а также на проведение партийной линии в культурно‑ 
просветительной работе. Так, 1 апреля 1936 года было приказано:

Всем зав. отд[елами] в 10‑дн[евный] срок написать тезисы на основе уче‑
ния Маркса —  Ленина —  Сталина, каждому по своему отд[елу] 122.

В конце 1935 года в музее был открыт новый отдел, посвящённый 
Северу (автор экспозиции —  зав. отделом Севера В. И. Нешумаев).

К 19‑летию Октябрьской революции в 1936 году музей подготовил пере‑
движную выставку «в доме культуры на время с 9 по 15.11», где сотрудники 
музея дежурили в течение всех дней работы выставки с 10 утра до 10 вечера 123.

В декабре 1936 года В. Д. Юркин вновь обращается к теме дисципли‑
ны и сохранности музейного имущества:

В целях предостережения и предотвращения случаев хищения и дру‑
гих случаев устанавливается по Красноярскому музею следующий поря‑
док посещений рабочих кабинетов посторонними лицами:

1) Вход через кухню для посторонних лиц воспрещён —  проход разрешается 
через кухню только научным сотрудникам и техперсоналу музея.

2) Приём посторонних лиц научными сотрудниками разрешается с 11 до 3 ча‑
сов дня. Вход для этого через парадную дверь.

 116 НА КККМ. Оп. 2. Д. 85. Л. 1.
 117 Там же. Л. 2.
 118 Там же. Л. 16, 19.
 119 Там же. Л. 20–20 об.
 120 НА КККМ. Оп. 2. Д. 111. Л. 3 об. —  4.
 121 Там же. Л. 5 об.
 122 Там же. Л. 8.
 123 Там же. Л. 22.
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3) Для входа в рабочие кабинеты необходимо снять верхнее платье и сдать 
на вешалку. Воспрещается с собой брать сумки, портфели и др. вещи. Для 
прохода в кабинеты получить пропуск.

4) При выходе из кабинета посетитель должен иметь роспись того сотруд‑
ника на пропуске, у которого был на приёме.

Настоящий приказ вывесить на видном месте 124.

В январе следующего года В. Д. Юркин издал приказ:

За потерю из Отдела социалистического строительства во время дежур‑
ства техника Андреевой двух накаток объявляю выговор с удержанием 
из зарплаты стоимость потерянных вещей 125.

Историческим достижением В. Д. Юркина стало упорядочение и шиф‑
ровка музейных коллекций. Машинописный приказ № 2 от 6 января 
1937 года гласил:

Для налаживания и учёта количества коллекций и их ценностей при‑
казываю

С 5 янв[аря] всем З[аведующим] О[тделами] приступить к инвентари‑
зации, для чего устанавливаю след[ующий] порядок:

Инвентаризацию всех коллекций и имущества музея производить 
по инвентарным группам:

1) Геология шифр «Г» Хоментовский
2) Зоология «З»
3) Ботаника «Б» Нащокин
4) Почвоведение «П» Нащокин
5) Археология
6) Этнография «Э» Нешумаев
7) Историко‑ бытовые м[атериа]лы «И.Б.» Глусская
8) Докум[ентальные]источники ис[торико]‑быт[ового] х[аракте]ра «Д.И.Б.» 

Глусская
9) Промышленность «Пр.» Чусов
10) С[ельское] х[озяйство] «С.х.» Чусов
11) Ист[орико]‑рев[олюционные] реликвии «Р» Калачёв
12) Докум[ентальные] источники по историко‑рев[олюционному] движен[ию] 

«Д.И.Р.» Калачёв
13) Станковая живопись «Ж» Шестаков
14) Гравюры и рисунки «Г.р.» Шестаков
15) Скульптура и архитектура «С» Шестаков
16) Фото‑отдела Балуев
17) Библиотека Герчикова

 124 НА КККМ. Оп. 2. Д. 111. Л. 24.
 125 Там же. Л. 27.
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18) Научное оборудование зав. хоз. и бухгалтерия
19) Трансп. средства, здания и постройки зав. хоз 126

Перечень инвентарных групп
1) Геология шифр «Г»
2) Зоология («З») объединяет образцы по фауне (шкурки, чучела, кости, це‑

лые препараты), включая энтомологию
3) Ботаника («Б») объединяет гербарный материал, а также образцы древе‑

сины, коры и др. м[атериа]лы по растительности
4) Почвоведение («П») включает образцы почв
5) Археология «А» включает подлинный вещевой м[атериа]л, полученный 

в рез[ульта]те раскопок или археол[огических] обследований, включая 
органические остатки животных и растений

6) Этнография («Э») включает подлинный вещевой м[атериа]л, характери‑
зующий пережиточные элементы х[озяйст]ва, быта и идеол[огических] 
надстроек в среде различных слоёв населения

7) Историко‑ бытовые м[атериа]лы («И. Б.») объединяет подлинный веще‑
вой м[атериа]л, характеризующий отдельные проявления гос. функций, 
эмблемы гос. власти, м[атериа]лы, характеризующие домашний быт ку‑
печества, кустарей, рабочих и др. групп, а также вещевой м[атериа]л 
по предметам культа, культовым зданиям, одежды, религиозным эмбле‑
мам (кроме охваченных по группе этнографии), скульптуре и станковой 
живописи культового значения, которые соответственно не учитываются 
группами станковая живопись и скульптура

8) Документальные источники объединяет всю экспонатуру по вышепере‑
численным материалам (историко‑ бытовым), но выраженную в рукопис‑
ном или полиграфическом виде

9) Промышленность («Пр») объединяет весь вещевой м[атериа]л по про‑
мышленности, транспорту (водному и ж.‑д.) и коммунальному х[озяйст]
ву, кроме охваченных по группам археология и этнография

10) Сельское хозяйство («С. х.») объединяет орудия и средства обработки, об‑
разцы зерновых, огородных культур и м[атериа]лы по удобрению, кроме 
охваченных по группам археология и этнография

11) Историко‑ революционные реликвии объединяет подлинный вещевой 
м[атериа]л по историко‑ революционному движению

12) Документальные источники историко‑ революционного движения объ‑
единяет всю экспонатуру по историко‑ революционному движению, но вы‑
раженную в документальном или полиграфическом виде

13) Станковая живопись («Ж») объединяет все предметы станковой живо‑
писи, за исключением культовых, учтённых по группе предметы культа

14) Гравюры и рисунки объединяет гравюры и рисунки, за искл[ючением] 
неотделимых от докум[ентальных] м[атери]лов, к[ото]рые учитываются 
по архиву каждой группы

 126 НА КККМ. Оп. 2. Д. 111. Л. 25–25 об.
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15) Скульптура и архитектура («С») объединяет все скульптурные произведе‑
ния, за исключением культовых, учтённых по группе Историко‑ бытовые 
м[атери]лы, подлинные части архит[ектурных] деталей сооружений, из‑
разцы, кафели, резьба по камню, наличники и пр., (за иск[лючением] вхо‑
дящих в группу Археол[огия] и Этн[ография])

16) Фото‑отдел объединяет все негативы по всем вышеперечисл[енным] 
группам 127.

Площади музея при В. Д. Юркине ещё уменьшились. На базе обширно‑
го собрания Енисейского губернского книгохранилища, находившегося 
в музее, была в 1935 году создана Краевая научная библиотека, которая 
открылась для посетителей 25 марта 1936 года в цокольном этаже музея. 
Библиотека и музей соседствовали до постройки специального здания 
библиотеки в 1964 году.

В 1936 году Государственная Третьяковская галерея начала готовить 
большую выставку В. И. Сурикова, для которой собирала произведения 
из фондов многих музеев. Красноярский музей отправил на выставку все 
работы Сурикова из своей коллекции, В. Д. Юркин лично сопровождал ра‑
боты в Москву 128.

При В. Д. Юркине музей попадает под постоянный контроль музейного 
отдела Наркомпроса (МО НКП), который возглавляет Феликс Яковлевич 
Кон, бывший до революции в ссылке в Минусинском уезде Енисейской 
губернии. В то время музей ведёт прямую переписку с МО НКП о ремон‑
те музеев края 129, отвечает на многочисленные запросы, комментирует 
статьи о Красноярском музее в профессиональной периодике.

В 1936 году в журнале «Советский музей» вышла статья И. И. Томского 
«О Красноярском музее». Автор восхищается зданием музея, но очень 
критически относится к его экспозиции. И. И. Томский пишет о непол‑
ноте недавно открытого отдела Севера. Отдел революции же и вовсе 
«почти весь построен на фотодокументе и красной материи». Не по‑
казано современное развитие золотопромышленности и строитель‑
ство. Кроме того, автор статьи указал на востребованность у посе‑
тителей музея открыток с видами Красноярска, которых ни в музее, 
ни в городских киосках нет 130. В следующем номере журнала Томский 
упрекнул музей за то, что в нём не отражён Туруханский край как ме‑
сто царской ссылки большевиков 131. Эта статья привлекла внимание 
к Красноярскому музею музейного отдела Наркомпроса. Позднее пре‑
емник В. Д. Юркина Я. И. Чусов писал ответ в Наркомпрос, где отвергал 
обвинения в отсутствии подлинных экспонатов в отделе этнографии 

 127 НА КККМ. Оп. 2. Д. 111. Л. 25 об. —  26 об.
 128 Там же. Л. 19.
 129 Там же. Д. 487. Л. 9–11.
 130 Томский И. И. О Красноярском музее // Советский музей. 1936. № 5. С. 82–85.
 131 Томский И. И. По местам царской ссылки большевиков // Советский музей. 1936. № 6. 

С. 21.
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коренных народов и указывал на проделанную музеем работу по из‑
учению сибирской ссылки 132.

Таким образом, при В. Д. Юркине музейная деятельность профессио‑
нализируется: упорядочиваются фонды, контролируется квалификация 
экскурсоводов, музейные работники повышают свою квалификацию, по‑
сещают крупные музеи страны. Музей впервые предоставил свои экспо‑
наты для выставки в Третьяковской галерее. Рост квалификации кадров 
сказался и на сохранности документов того времени, в которых, кстати, 
теперь используется музейная терминология («экспозиция», «экспона‑
тура»). При этом музей уже всецело находится в орбите агитационно‑ 
пропагандистской политики партии и активно используется для реше‑
ния насущных задач. Его деятельность была под пристальным наблюде‑
нием МО НКП.

музей при я. И. Чусове (1937)

В конце января 1937 года В. Д. Юркин «за протаскивание троцкизма 
в музейной работе» 133 был снят, назначен Я. И. Чусов.

Яков Изотович родился в 1885 году в крестьянской семье. В 1889 году по‑
терял мать, в 1895‑м —  отца, образования не получил 134, работал плотником 
в Екатеринославе, был членом РСДРП, в 1908–1913 годах был в заключении, 
в 1913–1917 годах —  в ссылке в Кежемской волости Енисейской губернии. 
После освобождения вступил в партию большевиков 135, работал в коопе‑
ративе «Самодеятельность» в 1917/18 годах, продавцом в Миндерлинском 
обществе потребителей в Погорельской волости, потом в Красноярском 
ГКХ, пропагандистом, на педагогической работе в железнодорожном 
и строительно‑ механическом техникумах 136. В 1931/32 годах учился в ве‑
чернем комвузе 137.

В музей Я. И. Чусов был принят зав. отделом соцстроительства 1 ок‑
тября 1935 года. Во время работы в музее неоднократно отправлялся 
на учёбу: сперва на двухмесячные курсы при Истринском музее в ноябре 
1936 года 138, потом во время директорства в сентябре 1937‑го на трёхме‑
сячные курсы пропагандистов 139.

Несмотря на многое, сделанное В. Д. Юркиным, музей был ещё далёк 
от идеала. Поданный отчёт за 1936 год вызвал вопросы МО НКП.

Я. И. Чусов в ответном письме утверждает:

 132 НА КККМ. Оп. 2. Д. 487. Л. 16–17 об.
 133 Там же. Л. 21.
 134 Там же. Л. 4.
 135 Там же. Л. 5.
 136 Там же. Л. 5 об.
 137 Там же. Л. 4.
 138 Там же. Л. 6.
 139 Там же. Л. 7.
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В Красноярском музее несколько лет книга поступлений не велась. По‑
ступающие экспонаты передаются прямо в отделы, где они в большинстве 
случае не учитывались. С I/I.‑37 г. приступили к инвентаризации, которая 
будет закончена не раньше I/VI.–1937 г. 140

4 июня в статотдел было сообщено об окончании пересчёта экспона‑
тов, в числе 63 921 ед. (отдел природы —  36 373, отдел истории —  23 950, от‑
дел соцстроительства —  3608), в том числе геологии —  7000, ботаники —  
26 483, зоологии —  2890, археологии —  10 557, этнографии —  3755, историко‑ 
бытовой —  944, нумизматики —  560, 124 картины 141.

Экспозиция не была при В. Д. Юркине перестроена по новым прави‑
лам для краеведческих музеев 142, и Я. И. Чусов занялся подготовкой но‑
вой экспозиции из трёх отделов вместо восьми. Уже в феврале он пред‑
ставил тематические планы в крайОНО 143.

В октябре Я. И. Чусов был освобождён от руководства музеем и направ‑
лен в распоряжение горкома ВКП(б) 144. Умер Яков Изотович в 1962 году.

музей в первое директорство з. К. Глусской 
и при и. о. директора Б. К. Калачёве (1937–1939)

Зинаида Константиновна Глусская (1905–1990) —  легендарный музейный 
директор. Она возглавляла музей в 1946–1972 годах, а работать в музее начала 
в 1935‑м (с перерывом в 1941–1946). Её личность и деятельность заслуживают 
более глубокого анализа, чем позволяют размеры данной статьи. Поэтому 
здесь автор лишь бегло коснётся первого директорства З. К. Глусской.

И. о. директора она была назначена 10 октября 1937 года 145. При ней в це‑
лом сформировался коллектив, который работал в годы вой ны. Музей ак‑
тивно трудился над изготовлением макетов для экспозиций, заказывал 
их в Черногорске 146 и нанял в штат техника П. К. Бояршинова 147 и скульп‑
тора‑ макетчика Е. П. Чередову 148, работавшую художником в музее в тече‑
ние вой ны.

Сотрудников музея командировали учиться в Москву и Ленинград: зам. 
зав. кабинетом геологии Н. П. Хоментовскую, зав. историко‑ революционным 
кабинетом Б. К. Калачёва и скульптора‑ макетчика Е. П. Чередову 149.

 140 НА КККМ. Оп. 2. Д. 487. Л. 20.
 141 Там же. Л. 26.
 142 Там же. Л. 6, 7, 13.
 143 Там же. Л. 21.
 144 Там же. Д. 111. Л. 42.
 145 Там же. Л. 42.
 146 Там же. Л. 42 об.
 147 Там же. Л. 43 об.
 148 Там же. Л. 43 об.
 149 Там же. Л. 44 об.
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В феврале 1938 года всем музеям было разослано письмо зав. музей‑
ным отделом Наркомпроса Ф. Я. Кона, где говорилось, что районные му‑
зеи представляют планы и отчёты инспекторам по музеям край/облОНО, 
а где инспекторов нет —  рассмотрение, утверждение и присылка планов 
в МО НКП возлагается на краевые/областные музеи 150. Таким образом, му‑
зей уже в 1930‑е годы начинает выполнять функции методического цен‑
тра музеев края, которые присущи ему и сегодня. В феврале Б. К. Калачёв 
был командирован в Минусинский музей на три недели «для оказания 
практической помощи музею в налаживании работы отдела соцстрои‑
тельства, укомплектования музея кадрами и составления плана меро‑
приятий работы музея на ближайшие 3 месяца» 151.

В конце марта 1938 года З. К. Глусская уехала в командировку в Москву 
на курсы по вызову Наркомпроса 152, оставив в качестве и. о. директора 
Бориса Константиновича Калачёва 153. Вернулась Зинаида Константиновна 
только в середине июня 154, поэтому почти четыре месяца Б. К. Калачёв был 
во главе музея. Для 30‑х годов это не самый малый срок, поэтому заслу‑
живает также отдельного рассмотрения.

Борис Константинович родился в 1908 году в учительской семье 155 села 
Убинский форпост Семипалатинской области (ныне Казахстан), в 1914‑м 
потерял отца, в 1915‑м —  мать. Борис, его брат и сестра были взяты на вос‑
питание в разные семьи. Борис до 1917 года воспитывался у дяди Петра 
Петровича Калачёва в Озерском. В девять лет мальчик ушёл от дяди, был 
беспризорником, ездил из города в город. Через пару лет попал в дет‑
дом в Алма‑ Ате, где жил до 1925 года. Когда стал комсомольцем, вышел 
из детдома и поступил в сельскохозяйственный техникум, там проучился 
до 1927 года, потом уехал в Симферополь, где поступил в музыкальный тех‑
никум и работал пионервожатым. В августе 1929 года переехал в Москву 156, 
там поступил на вечернее отделение Свердловского комвуза и работал во‑
жатым пионерской базы при больнице им. Боткина, инструктором по пио‑
нерской работе Краснопресненского райкома ВЛКСМ 157, в комсомольских 
ячейках больницы и 7‑й типографии культпропагандистом 158. В 1931–1935 го‑
дах учился на философском факультете Историко‑ философского институ‑
та, по окончании которого был направлен Наркомпросом в Красноярский 
музей 159. Поселился на ул. Ленина, 76 160. 1 августа 1935 года Б. К. Калачёв 
был принят в краевой музей зав. отделом Революции с окладом 450 руб‑

 150 НА КККМ. Оп. 2. Д. 111. Л. 92.
 151 Там же. Д. 112. Л. 3 об.
 152 Там же. Л. 6.
 153 Там же. Д. 53. Л. 23.
 154 Там же. Л. 24.
 155 Там же. Л. 13.
 156 Там же. Л. 9.
 157 Там же. Л. 14 об.
 158 Там же. Л. 15.
 159 Там же. Л. 9 об.
 160 Там же. Л. 15 об.
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лей 161, в 1937‑м был определён на Высшие заочные музейные курсы 162, ко‑
торых не окончил (отчислен в декабре 1938 г.) 163. В 1936 году Б. К. Калачёв 
возглавил экспедицию «По следам Кравченко и Щетинкина», в 1937‑м —  
по изучению колхозов Ужурского района 164.

При Борисе Константиновиче музей продолжал свою обычную деятель‑
ность, состоялась геологическая экспедиция, музей активно участвовал 
в праздновании 1 Мая, продолжал бороться за повышение качества рабо‑
ты смотрителей. Помимо дисциплинарных взысканий, Б. К. Калачёв стре‑
мился повышать их знания, для этого разделили смотрителей на бригады 
по отделам (в зависимости от залов, где работали смотрители), поручив 
заведующим отделами организовать изучение техминимума в бригадах 
своих отделов 165.

23 ноября 1938 года Б. К. Калачёв был назначен инспектором крайОНО 
по музеям 166, однако некоторое время по совместительству продолжал 
работать в музее. Умер Борис Константинович в 1973 году.

Возвратившись из Москвы, З. К. Глусская меняет структуру музея. 
Вновь появляется должность заместителя директора по научной части 
(Б. К. Калачёв), за зав. отделами закрепляются хранительские функции, 
вводятся должности зав. кабинетами при каждом отделе, которые яв‑
ляются экспозиционерами:

 — зав. отделом природы Н. П. Хоментовская, экспозиционеры —  зав. каби‑
нетом ботаники Д. Д. Нащёкин и зав. кабинетом зоологии Е. О. Яковлев;

 — зав. отделом истории З. К. Глусская, экспозиционер по антирелигиоз‑
ному разделу —  А. В. Китайкина;

 — зав. отделом соцстроительства Николаев, экспозиционеры —  Г. А. Груш ‑
кина и А. Ф. Анциферова 167.
В октябре 1938 года И. Е. Дементьев становится заместителем по ад‑

министративно‑ хозяйственной части 168.
В августе 1938 года в состав музея вошла химическая лаборатория 169, 

но уже в декабре она была передана Геотресту 170.
6 августа А. Г. Пискунова назначена заведующей вещевым фондом 171.
В конце 1938 года возникли проблемы с охраной музея, с 27 декабря было 

введено еженочное дежурство с 10 вечера до 8 утра сотрудников музея 172
15 февраля 1939 года последовали новые изменения в рабочем графи‑

ке сотрудников:

 161 НА КККМ. Оп. 2. Д. 112. Л. 10–11.
 162 Там же. Л. 19.
 163 Там же. Л. 25.
 164 Там же. Л. 21.
 165 Там же. Л. 9 об.
 166 НА КККМ. Оп. 2. Д. 53. Л. 26; Д. 112. Л. 29.
 167 НА КККМ. Оп. 2. Д. 112. Л. 14 об. —  15.
 168 Там же. Л. 24.
 169 Там же. Л. 17 об. —  18.
 170 Там же. Л. 32.
 171 Там же. Л. 18.
 172 Там же. Л. 34.
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Илл. 6. Первое краевое совещание музейных работников 28–31 декабря 1940 г. 
В экспозиции Красноярского краевого музея. КККМ ОФ 10426/158. Фрагмент.
Верхний ряд: первая слева — З. К. Глусская, первый справа — И. Л. Нейтман.
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Для лучшего обслуживания трудящихся по краевому музею с 17 фев‑
раля устанавливается следующий распорядок рабочего дня:

— научные сотрудники начинают работу с 10 часов и заканчивают 
в 16.30 дня;

— технически‑ обслуживающий персонал начинает работу в 10 час. 
и заканчивает в 18 час.

В соответствии с правилами внутреннего распорядка канцелярия 
музея, завхоз и директор по административно‑ хозяйственной части ис‑
пользуют свой выходной день с общим выходным днём города, работая 
в выходные дни музея 173.

Контроль со стороны властей усиливается. В августе —  сентябре 1938 года 
музей обследовала инспектор музейно‑ краеведческого отдела Наркомпроса 
К. А. Врочинская, которая составила большой перечень недостатков му‑
зея 174. Это был первый за всё советское время визит московского чиновни‑
ка в Красноярский музей. Она же рекомендовала освободить инспектора 
по музеям крайОНО Б. К. Калачёва 175 от работы в музее. На производствен‑
ном совещании в музее в присутствии Врочинской, где обсуждались её 
впечатления от музея, Глусская так охарактеризовала положение музея:

Сейчас у нас очень трудно с деньгами. Мы ведём большую работу по пе‑
рестройке экспозиций и свои бюджетные средства давно израсходовали. 
По выставкам: правильно отмечено, что исторический отдел у нас плох. 
Это мы и сами знаем. Археолога у нас нет… В отношении экспозиционной 
площади —  у нас, на родине Сурикова —  не показаны его картины, нет по‑
каза детского творчества, т. к. нет места для организации зала искусства… 
Ремонт здания необходим. Сейчас совершается государственное преступ‑
ление —  здание рушится. По существу, оно недостроено. Окна не покра‑
шены, пол тоже не закончен 176.

При З. К. Глусской музей отпраздновал своё 50‑летие. 17 января 1939 года 
состоялось производственное совещание, на котором был заслушан го‑
довой отчёт о работе музея и обсуждались вопросы празднования юби‑
лея, которое уже было согласовано с крайисполкомом, создавшим ко‑
миссию по подготовке юбилея. Была создана и внутримузейная комис‑
сия (Пискунова, Урбанович, Хоментовская, Китайкина) 177. К тому вре‑
мени музей уже имел частичную экспозицию (вводный отдел, отдел 
природы, отдел истории, отдел социалистического строительства, отдел 
Севера, выставка живописи), но ещё предстояло много работы по каж‑
дому отделу, необходимо было создать разделы, посвящённые XVII, XVIII 

 173 НА КККМ. Оп. 2. Д. 112. Л. 38 об. —  39.
 174 Там же. Л. 29–40.
 175 НА КККМ. Оп. 1. Д. 487. Л. 38; Д. 488. Л. 4.
 176 Там же. Д. 488. Л. 6 об. —  7.
 177 Там же. Д. 194. Л. 2.
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и XIX векам (Разину, Пугачёву и декабристам), раздел геологии в экспо‑
зиции «Природа», а также новый раздел социалистического строитель‑
ства (восстановительный период), которым должен был заниматься но‑
вый отдел. На финансирование нового отдела и его работы Глусская за‑
просила 35 000 руб лей 178. Кроме того, администрация музея просила осво‑
бодить одно из помещений музея, занимаемое читальным залом краевой 
библиотеки, для новой экспозиции.

Помимо создания новых экспозиций, было запланировано развернуть 
в музее соцсоревнование, издать плакат и сборник к 50‑летию музея 179. 
Было подготовлено и письмо И. В. Сталину от коллектива музея:

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Работники Красноярского музея, собравшиеся совместно с предста‑

вителями партийных, комсомольских, советских, профессиональных, 
научных и др. организаций г. Красноярска на торжественное заседание, 
посвящённое 50‑летнему юбилею со дня открытия Красноярского крае‑
вого музея, шлют Вам, нашему любимому вождю и учителю, сердечный, 
пламенный привет!

Мы, как и все трудящиеся нашей родины, с нетерпением ожидаем 
того дня, когда откроется очередной XVIII съезд ВКП(б). Съезд собира‑
ется в тот момент, когда СССР вступил в полосу «завершения строитель‑
ства бесклассового социалистического общества и постепенного перехода 
от социализма к коммунизму».

В этой созидательной работе наряду с социалистической экономикой, 
в ногу с нею, в нашей стране всё более и более растёт социалистическая куль‑
тура, передовая наука, искусство. Растёт потому, что культурой, наукой, искус‑
ством обладает передовой в мире народ —  советский народ —  строящий первое 
в мире коммунистическое общество; потому, что процветанием культуры, ис‑
кусства, науки руководит партия Ленина —  Сталина; потому, что социалисти‑
ческое государство располагает всеми материальными средствами для этого 
роста. Это ярко видно на нашем музее. До революции Красноярский музей 
получал 300 руб. в год на содержание. Только на одно строительство экспо‑
зиции в 1938 году от советского государства получил свыше 100 000 руб лей.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Залы нашего музея хранят сотни тысяч экспонатов, отображающих 

историю, культуру и богатства края в прошлом и настоящем. Залы на‑
шего музея хранят также сотни документов, показывающих, как царское 
самодержавие пыталось обезглавить революционное движение рабо‑
чего класса России, ссылая в невыносимые условия его вождей: Ленина, 
Сталина, Свердлова и многих других ближайших их соратников.

Но не удалось этого сделать царским палачам! Партия большевиков 
победила, она разгромила врагов и добивает враждебные остатки, она до‑

 178 НА КККМ. Оп. 1. Д. 194. Л. 1.
 179 Там же. Л. 5–6.
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стигла всемирно‑ исторических успехов в деле строительства социализма, 
а героическая история её борьбы, как и героическая жизнь и борьба её 
вождей, воспитывает наше поколение в духе беспредельной преданности 
революции, делу Ленина —  Сталина, в духе жгучей ненависти к врагам на‑
рода, к беспощадной борьбе с ними.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что мы приложим все 
силы, умение и знания для того, чтобы под Вашим руководством достиг‑
нуть ещё более замечательных успехов в коммунистическом воспитании 
трудящихся масс!

Да здравствует ВКП(б)!
Да здравствует ленинско‑ сталинский центральный комитет!
Да здравствует наш друг, учитель и вождь —  Великий Сталин!» 180

Музеем была получена поздравительная телеграмма заместителя 
наркома просвещения РСФСР Н. К. Крупской.

План праздничного вечера был такой 181:

19.00. Открытие
19.50. Доклад З. К. Глусской
20.35. Зачитывание приветствий музею
21.15. Премирование музейщиков
21.30. Концерт
22.40. Ужин
23.30–02.00. Танцы, игры.

КрайОНО разрешил оплату концерта 1000 руб лей и ужин для гостей 
на 250 человек по 10 руб лей на человека 182, а также премировал ряд му‑
зейщиков 183:

Е. П. Чередову —  художника‑ скульптора, за долголетнюю работу и про‑
явление инициативы по оформлению экспозиции музея премировать 
сюрпризной коробкой.

В. К. Гриневецкую —  геолога, за хорошую производственную работу 
премировать столовым сервизом.

А. В. Урбановича —  зав. отделом соцстроительства, сумевшего в корот‑
кий срок построить экспозицию раздела «Гражданская вой на», премиро‑
вать патефоном.

М. Д. Соловьёву —  библиотекаря, старейшего работника музея, пре‑
мировать портфелем.

В. И. Пономарёву —  ученика библиотекаря —  за хорошую работу пре‑
мировать дамской сумочкой.

 180 НА КККМ. Оп. 1. Д. 194. Л. 31–33.
 181 Там же. Л. 21.
 182 НА КККМ. Оп. 2. Д. 112. Л. 40.
 183 НА КККМ. Оп. 1. Д. 194. Л. 28.
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П. П. Щетникову —  кассира‑ наблюдателя —  премировать гитарой.
О. И. Пелипенко —  монтёра —  за долголетнюю и добросовестную работу 

в музее —  премировать часами.
А. Н. Герасимову —  уборщицу, лучшую производственницу —  премиро‑

вать месячным окладом.
М. Ф. Кичкильдеевой —  уборщице, за хорошую, добросовестную работу 

выдать премию в размере месячного оклада 184.

музей при А. В. урбановиче (1939)

Александр Владимирович Урбанович родился 17 октября 1913 года 
в Красноярске в семье рабочего Главных железнодорожных мастерских. 
Его отец, сын сосланного поляка, был котельщиком в депо с 1910 года, за‑
тем вызывальщиком (рассыльным). В семье Урбановичей было пятеро 
детей. Мать, Евдокия Петровна Новосёлова (1895–1990), как вспоминала 
дочь А. В. Урбановича, была старшей из четырёх дочерей купца Новосёлова, 
имевшего маслобойный завод под Красноярском и доходные дома в го‑
роде, торговавшего в Минусинске.

В 1922–1932 годах Урбановичи жили в посёлке Памяти 13 Борцов при 
бывшем Знаменском стеклозаводе, здесь Александр окончил семилетку 
(с перерывом в 1927 г. —  работал) в 1929 году и школу ФЗУ в 1931‑м по специ‑
альности токарь по металлу. На стеклозаводе работал хлопцем (подруч‑
ным у мастера), учеником‑ стеклодувом, помощником мастера, учеником 
токаря и токарем по металлу. Параллельно много занимался обществен‑
ной работой, работал в заводском комитете ВЛКСМ (вступил в комсо‑
мол в 1927 г.), в Сталинском райкоме ВЛКСМ в 1932–1938 годах, а в 1934–
1936 годах служил в армии 185: в августе 1934‑го был направлен курсан‑
том в Иркутскую военную школу авиации 186, откуда по болезни отчислен 
в 1936‑м и вернулся в Красноярск в мае.

Затем А. В. Урбанович по поручению Красноярского горкома ВЛКСМ 
был его представителем в Инспекции труда, заведовал сельскохозяй‑
ственным отделом. Следующим его местом работы стала редакция газе‑
ты «Красноярский комсомолец», где он был литсотрудником, заведующим 
отделом культуры и образования, ответственным секретарём редакции. 
Работал там в одно время с Казимиром Лисовским и Сергеем Сартаковым.

Жил в то время Александр Владимирович на улице Ленина в пяти‑
этажном Доме врача и учителя. После работы в газете он преподавал 
политграмоту и Конституцию в Красноярском учебно‑ экономическом 
учебном комбинате.

 184 НА КККМ. Оп. 1. Д. 194. Л. 28.
 185 НА КККМ. Оп. 2. Д. 75. Л. 4–5.
 186 Послужная карта А. В. Урбановича. ЦАМО. 212/15.



98

И. А. Черкасов

И с т о р И я  м у з е я

В музей А. В. Урбанович был принят 15 августа 1938 года З. К. Глусской 
как заведующий отделом социалистического строительства с окладом 
400 руб лей 187 и был направлен на курсы заведующих отделом соцстрои‑
тельства 188. За построение в короткий срок экспозиции о Гражданской 
вой не он был премирован патефоном к 50‑летию музея.

В марте 1939 года А. В. Урбанович возглавил музей и оставался и. о. ди‑
ректора до сентября. Первый подписанный им приказ датирован 20 мар‑
та 189. В приказе от 3 апреля было сообщено, что приказ крайОНО № 179 
утвердил Урбановича и. о. директора музея 190. Приказом крайОНО № 668 
от 16 июля 1939 года ему была установлена зарплата в размере 700 руб‑
лей, из которых 500 —  за счёт бюджета, а 200 —  за счёт доходов, поступаю‑
щих от работы музея 191.

Одним из центральных событий кратковременного директорства 
А. В. Урбановича была работа со Всесоюзной сельскохозяйственной вы‑
ставкой (ВСХВ). Фотограф З. Т. Балуева была по соглашению со Всесоюзным 
выставкомом командирована на ВСХВ, видимо, для подготовки павиль‑
она Красноярского края 20 марта —  8 апреля 192.

Собственноручный приказ директора № 125 от 27 августа гласил:

1) На основании договорённости с зав. КрайОНО т. Семёновым с 27.8 выбы‑
ваю в командировку в Москву на Всесоюзную с/х выставку сроком по 12.9. 
На время командировки обязанности директора поручаю т. Струлёву М. С.

2) Чередову Е. П., художника, считать в научной командировке в Москву 
на Всесоюзную с/х выставку с 26.8 по 10.9 193.

Из приказа очевидно, что на художника‑ чертёжника Е. П. Чередову 
возлагались оформительские работы до открытия выставки, а сам дирек‑
тор ехал и для подготовительных работ, и для ознакомления с выставкой.

Особенностью летнего периода работы музея была экспедиционная 
работа, осуществляемая совместно с другими организациями. Музей 
через своих сотрудников, составлявших геологическую группу, работал 
по договорам с Крайпланом по геолого‑ экономическому обследованию 
Боготольского и Тюхтетского районов.

Продолжалась работа по обеспечению сохранности музейных пред‑
метов. 27 марта все сотрудники музея обязывались явиться к 8.30 для ин‑
структажа по противопожарной охране. Это одно из первых документаль‑
ных свидетельств о противопожарной работе среди сотрудников музея 194. 

 187 НА КККМ. Оп. 2. Д. 75. Л. 1.
 188 Там же. Л. 2.
 189 Там же. Д. 112. Л. 43.
 190 Там же. Л. 43 об.
 191 Там же. Д. 75. Л. 7.
 192 Там же. Д. 112. Л. 43, 44 об.
 193 Там же. Л. 63 об.
 194 Там же. Л. 43 об.



99

История Красноярского краевого краеведческого музея в 1926–1940 гг.

И с т о р И я  м у з е я

Совершенствовалась охрана музея, была установлена внешняя и внутрен‑
няя круглосуточная охрана приказом № 72 от 15 мая.

26 апреля был издан приказ: топку котлов по отоплению музея произ‑
водить только в рабочие дни, в выходные дни кочегара т. Павлова освобо‑
дить от работы 195. Это способствовало экономии, но не соблюдению тем‑
пературного режима в музее.

По приказам видно, что велась работа с музейными смотрителями, 
стремились повысить их бдительность и одновременно не допустить кон‑
фликтов с посетителями.

19 мая директор объявил выговор дежурной по выставке (смотрите‑
лю) В. В. Чикизовой

за нерадивое отношение к исполнению служебных обязанностей, в ре‑
зультате чего с выставки был 17 мая похищен макет северного оленя. 
Бухгалтерии взыскать с Чикизовой 10 руб. Основание: рапорт зав. вы‑
ставками.

Смотрителю А. Костюхиной директор выговаривал

за оставление в рабочее время своего рабочего места и грубое обраще‑
ние с посетителем. Основание: жалоба посетителя т. Торощина от 18 мая.

В связи с этим в музее была заведена книга жалоб при кассе, требова‑
лось ежедневно ставить директора в известность о замечаниях посети‑

 195 НА КККМ. Оп. 2. Д. 112. Л. 46 об.

Илл. 7. А. В. Урбанович. 
Конец 30‑х — начало 40‑х. 
Из семейного архива Урбановичей.



100

И. А. Черкасов

И с т о р И я  м у з е я

телей 196. Заведующим отделами предписывалось проведение техмини‑
мума с техническими служащими выставок, чтобы они лучше понима‑
ли свою работу 197.

В июне произошли очередные изменения в графике работы сотруд‑
ников музея:

С 18 июня вводится дежурство научных работников по выставке в обще‑
выходные дни. В обязанность ответственного дежурного научного работ‑
ника на выставке входит консультация по всем вопросам, возникающим 
у посетителя, общее наблюдение за выставкой, организация посетителя;

1. Обязываю заведующих отделов и библиотеку ввести книгу учёта ра‑
боты с посетителем, в которой отмечать всех тех, кто обращается в отдел 
за справкой, консультацией, материалом и т. д. 198

Упорядочивание шло и по кассовой работе, о чём свидетельствует 
приказ № 84 от 11 июня:

1) Ревизией бухгалтерии установлено, что кассир выставки т. Щетникова 
самовольно взаимообразно выдала в разное время сотрудникам музея 
250 руб., внеся их только на другой день ревизии, за что тов. Щетниковой 
делаю предупреждение и впредь воспрещаю какие бы то ни было выдачи.

2) Дневную денежную выручку от платы за вход предлагаю кассиру выставки 
Щетниковой сдавать в кассу музея на другой день, по особой отчётной ве‑
домости, а кассиру‑ инкассатору А. В. Речкунову сдавать в Госбанк на тек. 
счёт один раз в пятидневку 199.

Два приказа А. В. Урбановича посвящены темам, которые через 80 лет 
вновь стали актуальны:

7 апреля. Предлагается т. Герчиковой А. Н., машинистке‑ секретарю, для 
нужд канцелярии получать писчую бумагу по распоряжению директора 
по хозяйству от завхоза исключительно для своей работы без передачи 
другим лицам. Научные работники для своих работ получают бумагу не‑
посредственно из склада по заявкам 200;

1) 27 июля. В соответствии с постановлением Президиума крайисполкома 
от 23.6.29 приказываю всем сотрудникам, подлежащим прививке против 
оспы, согласно вышеупомянутого постановления, явиться 29 июля с/г 
к 9 ч. утра в музей, где и будет производиться прививка.

 196 НА КККМ. Оп. 2. Д. 112. Л. 48 об.
 197 Там же. Л. 50.
 198 Там же. Л. 53.
 199 Там же. Л. 51 об. —  52.
 200 Там же. Л. 44–44 об.
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Илл. 8. Фрагмент выставки о природе Приенисейской Сибири. 1934 г. 
КККМ НЕГ 6396.

Илл. 9. Фрагмент антирелигиозной выставки. 1934 г. КККМ НЕГ 6411.
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Примеч.:
1) здесь же могут пройти прививку члены семьи —  взрослые нера‑

ботающие и дети; 2) уклонившиеся от прививки подвергаются штрафу 
в размере до 100 руб.

Приказ объявить под расписку 201.

При А. В. Урбановиче музей дал отпор Красноярскому геологическо‑
му управлению, которое пыталось добиться передачи ему геологических 
фондов музея. Указав на большую геологическую работу музея, на возмож‑
ность для геологического управления пользоваться его материалами, от‑
сутствие помощи геологического управления при создании геологической 
экспозиции, А. В. Урбанович убедил Наркомпрос отказать Красноярскому 
геологическому управлению 202.

В 1941 году Александр Урбанович с другом Иваном Кокоревым ушёл доб‑
ровольцем на фронт, в июле был политруком эвакогоспиталя 984 (сейчас 
на здании ул. Ломоносова, 9 установлена мемориальная доска). С сентября —  
политрук роты, комиссар батальона 1258‑го стрелкового полка 378‑й стрел‑
ковой дивизии. В феврале 1942 года учился в Военно‑ политической акаде‑
мии им. В. И. Ленина. С 22 сентября 1944 года был агитатором в политотделе 
50‑й авиадивизии дальнего действия 6‑го авиакорпуса, а вскоре парторгом 
(секретарь партбюро 1126‑го бомбардировочного авиаполка (переименован 
в 197‑й отдельный Гвардейский транспортный авиаполк)). До 1949 года на‑
ходился в Германии, в Альтенбурге в составе своей эскадрильи.

С Екатериной Григорьевной Алексеевой, будущей женой, познако‑
мился в Билибее, она была блокадницей, её мать в тяжёлом состоянии 
вывезли по Дороге жизни, а её отец, работавший на Путиловском заво‑
де, погиб в блокаду.

После вой ны продолжил военную службу: был заместителем коман‑
дира по политчасти отдельного аэродромно‑ строительного полка (январь 
1950 г.), заместителем начальника по политчасти военного склада № 2698 
(с 6 февраля 1950 г.), старшим инструктором по оргпартийной работе по‑
литотдела 30‑й военной авиационной офицерской школы боевого при‑
менения дальней авиации (с 24 декабря 1955 г.), заместителем команди‑
ра по политчасти 894‑го батальона аэродромно‑ технического обеспече‑
ния этой же школы.

После выхода на пенсию в 1961 году работал диспетчером на воен‑
ном объекте, на общественных началах в военкомате. Умер Александр 
Владимирович в 1996 году.

 201 НА КККМ. Оп. 2. Д. 112. Л. 58 об.
 202 Там же. Д. 487. Л. 65–67 об.
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музей при м. с. струлёве (1939–1940)

Марк Сергеевич Струлёв стал последним в ряду директоров 30‑х годов, 
чей стаж работы измерялся не годами, а месяцами. После него с 1940 года 
пост директора музея занимали всего четыре человека: Иосиф Львович 
Нейтман (1940–1946), Зинаида Константиновна Глусская (1946–1972), Зинаида 
Иосифовна Киреева (1972–1980) и Валентина Михайловна Ярошевская 
(с 1980 г. по настоящее время).

В личном деле М. С. Струлёва, хранящемся в научном архиве музея, 
остались интересные рукописные документы, рассказывающие о его 
жизни до и после музея. Кроме того, благодаря сотрудникам архива 
Волгоградского социально‑ педагогического университета удалось полу‑
чить подробные сведения о волгоградском периоде его жизни.

Марк Сергеевич родился 14 сентября 1913 года в Казани. В автобиогра‑
фии 203 он много внимания уделил описанию своего отца и детства. Сергей 
Струлёв до революции служил писарем в окружном суде, в 1914 году был 
мобилизован рядовым, в 1914–1918 годах был в плену в Австро‑ Венгрии. 
По возвращении из плена работал в ГПУ, Главполитпросвете и тифозном 
госпитале на канцелярской работе, умер от тифа в 1922‑м, оставив жену, 
двух сыновей и дочь, получавших пенсию. Вдова работала в пошивочной 
артели, на швейной фабрике.

Марк в Казани окончил школу, вступил в комсомол в 1931 году, потом 
в 1931/32 годах работал сельским учителем, в 1932‑м поступил в Казанский 
университет на географическое отделение (был комсоргом группы), ко‑
торое окончил в 1937 году, затем приехал в Красноярск. Его брат и мать 
остались в Казани, а сестра стала учительницей истории в Кондопоге 
(Карелия) 204.

В Красноярске М. С. Струлёв работал в Институте повышения ква‑
лификации учителей заведующим лабораторией (кабинетом) геогра‑
фии, был профоргом и пропагандистом. Тогда же он возглавил геогра‑
фическую экспедицию на Север, организованную Красноярским крае‑
ведческим музеем 205. Северная экспедиция 1938/39 годов внесла боль‑
шой вклад в изучение культуры народов Севера и формирование фондов 
музея. Инициатором и научным руководителем экспедиции был этно‑
граф Борис Осипович Долгих, чей вклад в развитие этнографии народов 
Красноярского края трудно переоценить.

Комитет ВЛКСМ рекомендовал включить в экспедицию М. С. Струлёва 206, 
он был назначен руководителем Северной экспедиции. В конечном счёте 
к моменту выезда экспедиции на Север обязанности её членов распреде‑
лились следующим образом:

 203 НА КККМ. Оп. 2. Д. 72. Л. 1–1 об.
 204 Там же. Л. 1 об.
 205 Архив Волгоградского государственного социально‑ педагогического университета. 

Личное дело М. С. Струлёва. Л. 258.
 206 НА КККМ. Оп. 1. Д. 599. Л. 32.
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 — начальник экспедиции (он же политрук) М. С. Струлёв —  сбор материа‑
ла по социалистическому строительству на Севере, политпросветра‑
бота и организация краеведческих ячеек;

 — этнограф Б. О. Долгих —  сбор фольклорного и этнографического материа‑
ла, ведение дневника экспедиции и хранение собранных экспонатов;

 — фотограф И. И. Балуев —  фотографирование и ведение хозяйственных 
дел экспедиции 207.
Итогом работы по сбору экономических материалов по развитию 

Севера стал комплекс записей М. С. Струлёва, хранящийся в фонде пись‑
менных источников (рукописей) Красноярского краевого краеведческо‑
го музея под номерами ОФ 7886 ПИр 223 и ОФ 7886 ПИр 227 208.

В 1939 году Марк Сергеевич начал работать в музее. Можно пред‑
полагать, что у него установились хорошие отношения с директором 
А. В. Урбановичем. Ровесники (оба родились в 1913 г.), оба активные комсо‑
мольцы, они должны были легко сработаться. Для властных органов оба 
представлялись перспективными руководителями, поэтому как только 
31 июля Струлёв вышел из отпуска, то сразу стал исполнять обязанности 
директора, так как А. В. Урбанович отправился в отпуск, а сразу по выходе —  
в командировку в посёлок Памяти 13 Борцов 209, а всего через неделю после 
возвращения был командирован в Москву. Вернувшись, А. В. Урбанович 
приступил к передаче дел музея 210. Таким образом, М. С. Струлёв оказал‑
ся во главе музея.

Е. Д. Нащокина вспоминала:

Симпатичный, общительный, он легко вошёл в коллектив, но пробыл в нём 
недолго —  около двух лет. В отношениях с людьми был мягок, но держался 
официального тона 211.

Как руководитель М. С. Струлёв был поборником дисциплины, корот‑
кий период исполнения им обязанностей директора пестрит приказами 
об увольнении: 5 августа уволена смотрительница М. В. Константиновская 
за опоздание на работу на 25 минут, 6 августа —  экскурсовод Д. И. Медведева 
за невыход на работу 30 июля и самовольный уход в отпуск 212.

При М. С. Струлёве вышел очередной приказ об усилении бдительности 
в деле охраны музейных предметов: заведующие отделами  обязывались 

 207 НА КККМ. Оп. 1. Д. 599. Л. 31.
 208 Так подробно автор останавливается на этом вопросе, потому что в исторической лите‑

ратуре уже бытует некорректная ссылка «ОФ 7886/223, 227», как в работе Данилейко В. А. 
Государственная этнография или отражение процесса социалистического строитель‑
ства на Приенисейском Севере в работах этнографов 1930‑х гг. // Вестник КГПУ. История 
и археология. 2011. Вып. 3 (17). Т. 2. С. 124.

 209 НА КККМ. Оп. 2. Д. 112. Л. 59 об., 62, 63, 63 об.
 210 Там же. Л. 66 об.
 211 Нащокина Е. Д. О людях хороших и разных // Век подвижничества —  3. Красноярск, 2018. 

С. 170.
 212 НА КККМ. Оп. 2. Д. 112. Л. 60.
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Илл. 10–11. Фрагменты выставки о юге Приенисейской Сибири (Хакасия и Тыва). 
1934 г. КККМ НЕГ 6410 и КККМ НЕГ 6414.
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ежедневно до открытия музея проверять все экспонаты, выставленные 
в отделе, и под расписку сдавать отдел тех. дежурному выставки (смо‑
трителю). На зав. отделами была персонально возложена ответствен‑
ность за экспонаты 213.

Приказ № 141 от 17 сентября в очередной раз меняет график работы 
музейщиков:

С 18.9.39 установить научным работникам день отдыха в общевыходные дни, 
как и канцелярии. Тех. работники выставок и экскурсоводы: Анциферова, 
Нащокина, Колганова, Андреева, отдыхают в 4 день шестидневки 214.

16 октября был издан приказ и о графике работы музея:

С 17.10 музей открыть для посетителей с 10 часов утра и до 5 вечера. Техни‑
ческие дежурные выставок приступают к работе с 9 утра до 5 вечера 215.

То есть часы работы музея были сдвинуты в сторону утра по сравне‑
нию с графиком при В. Д. Юркине.

Упорядочивая работу музея, директор назначил своего товарища 
по экспедиции Б. О. Долгих учёным секретарём музея и возложил на него 
общее руководство всей научно‑ исследовательской работой 216.

21 ноября новый приказ гласил:

Для проведения инвентаризации Госмузея (кроме экспонатов) назначаю 
комиссию в составе: [заместителя] директора по хозчасти Дементьева И. Е., 
инвентаризатора Константиновской А. Ф. и зав. фондами Пискуновой А. Г. 
в присутствии завхоза Еремеева Р. Г. инв[ентариза]цию закончить не позд‑
нее 1.1 и об окончании таковой мне доложить 217.

Всё это вполне обычная административная деятельность, на основе ко‑
торой сложно сделать выводы о качестве руководящей работы М. С. Стру‑
лёва. Е. Д. Нащокина, экскурсовод отдела природы, которую Марк Сергеевич 
назначил заведующей отделом, характеризовала его так:

Ничем особенным М. С. себя не проявил. Обязанности директора выпол‑
нял, конечно, по мере своих возможностей, но вряд ли его привлекала 
административная работа. Научный потенциал его остался для меня не‑
известным 218.

 213 НА КККМ. Оп. 2. Д. 112. Л. 66.
 214 Там же. Л. 66.
 215 Там же. Л. 68.
 216 Там же Л. 70 об.
 217 Там же. Л. 71.
 218 Нащокина Е. Д. Указ. соч. С. 170.
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В конце года в связи с решением бюро крайкома ВКП(б) директор по‑
ручил З. К. Глусской произвести подготовку к передаче материалов, отно‑
сящихся к партархиву и ранее принадлежащих Истпарту 219.

Затем М. С. Струлёв отправил всех заведующих отделами в длитель‑
ную командировку в Москву «по делам построения экспозиции му‑
зея сроком на 1 мес[яц] плюс дорога 10 дней с 31.12» 220, отправились 
З. К. Глусская (отдел истории), А. В. Китайкина (отдел соцстроительства) 
и Н. П. Хоментовская (отдел природы). Работа над созданием новой экс‑
позиции началась уже при новом директоре И. Л. Нейтмане, частично 
эти наработки были использованы при восстановлении работы музея 
после вой ны в 1946 году.

Музейщики ездили и по краю с методическими целями. Б. О. Долгих 
был отправлен в Енисейск «для оказания помощи Ен[исейскому] му‑
зею в налаживании его работы 20 дней с 29.12» 221. Инструктор‑ краевед 
А. А. Егерев для организации краеведческой работы в школах и на пред‑
приятиях объехал 4–30 декабря Ачинский, Ужурский, Минусинский, Усть‑ 
Абаканский, Ширинский и Ермаковский районы 222.

 219 НА КККМ. Оп. 2. Д. 112. Л. 73.
 220 Там же. Л. 74.
 221 Там же. Л. 74.
 222 Там же. Л. 72–75 об.

Илл. 12. Внутренний вид юрты в экспозиции музея. 1930‑е гг. КККМ НЕГ 6420.
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Ещё в 1938 году музейно‑ краеведческий отдел Наркомпроса ввёл новую 
практику — прикрепления местных музеев к музеям Москвы и Ленинграда 
в порядке шефства. Красноярский музей был прикреплён к Ленинградскому 
музею Революции 223. Вторичное прикрепление состоялось в 1940 году 224. 
В декабре 1939 года на запрос о том, какая помощь была оказана, Струлёв 
сообщил:

В текущем году нами был командирован в Ленинградский музей Револю‑
ции наш сотрудник тов. Андреева для получения указаний по построе‑
нию экспозиций по главам Краткого курса истории ВКП(б). Этот заказ 
Музей Революции принял, но выслал нам лишь экспозиционный план 
по первой теме (главе) Краткого курса. Остальное обещал выслать в ав‑

 223 НА КККМ. Оп. 2. Д. 487. Л. 55.
 224 Там же. Л. 78.

Илл. 13. Коллектив Красноярского краевого музея. 5 ноября 1941 г. 
КККМ ВФ 12497/15.

Верхний ряд слева направо: пятая — Е. Д. Нащокина, шестая — Е. П. Чередова, седьмая — 
А. П. Устюгова, десятая — З. Т. Балуева, одиннадцатый — И. И. Балуев.
Средний ряд слева направо: вторая — М. Д. Соловьёва, третья — А. Г. Пискунова, четвёр‑
тый — И. Л. Нейтман, пятый — Б. О. Долгих, шестой — Д. Д. Нащокин.
Нижний ряд слева направо: третья — А. В. Китайкина, пятая — Т. В. Соломатова, седьмой — 
И. И. Пилипенко.
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густе и не выслал до сего времени. Несмотря на наши неоднократные 
запросы, Музей Революции не отвечает и не выслал нам также копий 
с документов по истории революционного движения, которые у него 
имеются и которые мы просили скопировать за наш счёт. Никто из на‑
учных работников музея к нам не приезжал, и вообще помощи нам он 
почти не оказал 225,

после чего Наркомпрос отправил письмо в Гос. музей Революции 226. В 1940 
году последний прислал две серии фотокопий, всего —  258 шт. на сумму 
1370 руб. 50 коп. 227

В 1940 году новым директором был назначен И. Л. Нейтман, Марк 
Сергеевич продолжил работу в музее, занимаясь в том числе выставоч‑
ной работой.

Начавшаяся вой на круто изменила жизнь М. С. Струлёва. В порядке 
мобилизации внутренних ресурсов он был направлен учителем геогра‑
фии в Туру, и ему пришлось расстаться с музеем. Красноярск уже начал 
ощущать всю тяжесть вой ны, не хватало товаров первой необходимости. 
Незадолго до увольнения Марк Сергеевич получил последнее поручение 
от крайОНО в Новосёловский район, в связи с чем 5 августа обратился 
к Нейтману: «прошу Вас до увольнения из музея дать мне 6‑дневный от‑
пуск для поездки в Новосёлово».

8 августа приказом № 109 М. С. Струлёв был уволен из музея с 9 авгу‑
ста в связи с переходом на педагогическую работу.

Тёплые отношения с музеем и лично со своим преемником И. Л. Нейт‑
маном М. С. Струлёв в дальнейшем сохранил, о чём свидетельствует его пись‑
мо, написанное по поводу присылки в Туру передвижной фотовыставки:

Дорогой Иосиф Львович!
Выставку Вашу я получил 5 марта и очень благодарен Вам за неё. Правда, 

мне пришлось самому, не дожидаясь Вашей выставки, подбирать —  вернее 
выдирать из книг, журналов —  делать выставку на эту же тему, но зато ко‑
гда пришла выставка, то объединив весь материал, получилось очень не‑
плохо. Всего у меня выставлено до 250 фото, часть сумел окантовать. Если 
удастся, то сфотографирую отдельные периоды и пришлю Вам. Возможно, 
что будучи в Красноярске, я бы оценил выставку иначе, но для Туры —  она 
очень хорошая. Тура ещё таких выставок не видела.

Недавно у нас был инспектор КрайОНО Запольский, он сообщил мне, 
что Вы находитесь в деревне на партийной работе, но телеграмма гово‑
рит, что пока, очевидно, всё по‑старому, и я лично этим доволен. Я хотя 
не в музее, т. е. Красноярском, но болею за него. Просматривая газеты, пре‑
жде всего смотрю, нет ли новостей в музее.

 225 НА КККМ. Оп. 2. Д. 487. Л. 71.
 226 Там же. Л. 72.
 227 Там же. Л. 108.
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Здесь в Туре работаю в средней школе, нагрузка 17 часов, а с 2‑х до 9 ра‑
ботаю в музее. Целый день с утра до ночи занят. Много времени берут во‑
енные занятия. Надеюсь, что скоро прибуду в Красноярск в качестве бойца.

Экономически здесь лучше, чем в Красноярске, но хуже стало, чем 
в сентябре, т. е. когда прибыл в Туру. На все продукты норма, даже на оле‑
нье мясо и рыбу, но всё же знаю, что это куда лучше красноярского.

По совести сознаться, в Туре скучновато, коллектив учителей хоть 
и неплохой, но только нет товарищеской общительности, дружбы, какая 
была у меня в музее. Работа педагога мне не нравится, но говорят: взялся 
за гуж, не говори, что не дюж, приходится работать, и без хвастовства скажу, 
что по моему предмету только 4 ученика имеют плохо, по всем классам.

Телеграмма Ваша в Туре меня не застала, был на Шнаре, получил её 
2 апреля —  сегодня —  и сегодня же ответил. Привет Леночке, Кате. Пишите 
подробности о музее.

2/IV 42 г. Остаюсь Вашим другом, Марк 228.

После вой ны М. С. Струлёв вернулся в Красноярск и в 1945–1951 годах 
преподавал географию в Красноярской партийной школе. В 1951 году вме‑
сте с женой Анисьей Васильевной и двумя детьми переехал в Сталинград, 
супруги Струлёвы устроились на работу в Сталинградский педагогиче‑
ский институт (позд нее Волгоградский государственный педагогиче‑
ский институт им. А. С. Сера  фимовича, ныне Волгоградский государствен‑
ный социально‑педагогический университет): А. В. Струлёва —  на кафе‑
дру педагогики, а Марк Сергеевич —  на кафедру экономической геогра‑
фии 229, где прошёл путь от ассистента до доцента. Сдавал кандидатские 
экзамены, но диссертацию не защищал. Струлёв занимался изучением 
Сталинградского (Волго градского) экономического узла 230 и опубликовал 
свыше 40 статей 231. Руководил студенческими кружками политзанятий, 
работал в профсоюзных органах факультета и института. Также работал 
в Областном институте усовершенствования учителей 232. Вышел на пен‑
сию в 1975 году. Умер Марк Сергеевич 25 мая 1985 года.

 228 НА КККМ. Оп. 2. Д. 72. Л. 6–6 об.
 229 Архив Волгоградского государственного социально‑ педагогического университета. 

Личное дело М. С. Струлёва. Л. 258 об.
 230 Там же. Л. 268.
 231 Педагогический университет в лицах. Профессорско‑ преподавательский состав Волго‑

градского государственного педагогического университета (1931–2006). Юбилейное эн‑
циклопедическое издание / отв. ред. В. В. Зайцев. Волгоград, 2006. С. 287.

 232 Архив Волгоградского государственного социально‑ педагогического университета. 
Личное дело М. С. Струлёва. Приказ врио ректора от 26.9.73. Л. 277.
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заключение

Итак, в 1926–1940 годах произошла полная смена поколений музейных 
работников: не осталось сотрудников, которые работали в музее до рево‑
люции, и только библиотекарь Марфа Дмитриевна Соловьёва работала 
со времён А. Я. Тугаринова. В новом поколении были разные люди, среди 
них оказались и те, кто был музейщиком по призванию и оставил неиз‑
гладимый след в истории музея. Но это было уже преимущественно в сле‑
дующий период музейной истории.

Переехав в новое здание, музейщики развернули экспозицию, однако 
она постоянно менялась в соответствии с указаниями партийных органов 
и МО НКП, открывается много выставок в музее и вне его. Экспозиционеры 
и художники поэтому выходят на первый план в отличие от тугаринов‑
ского времени, когда сотрудники музея были преимущественно храни‑
телями и учёными.

В новом здании музей не был единоличным хозяином. Уже через не‑
сколько месяцев треть музея занял СибНИЛИ, с 1935 года здесь же разме‑
стилась краевая библиотека. Поэтому увеличение площадей музея ока‑
залось не таким большим, как ожидалось.

Музей окончательно из сугубо научного стал политпросветучрежде‑
нием, основной темой его работы стало распространение коммунисти‑
ческой идеологии и показ успехов соцстроительства. Научная работа 
была вытеснена на задворки. Просветительская работа стала основной, 
выросла посещаемость музея, установилась прочная связь со школами.

В те годы многие музейные работники подверглись политическим 
репрессиям. По политическим причинам были сняты с должностей 
дирек тора В. Д. Медведев и В. Д. Юркин, восемь лет провела в лагерях 
А. К. Фефелова, умер в лагере зоолог Е. О. Яковлев 233. После увольнения 
из музея Н. Ф. Носов был расстрелян; провёл десять лет в лагерях и восемь 
лет в ссылке А. Л. Яворский; три года в лагерях —  В. Д. Медведев.

В череде директоров очень немногие понимали специфику работы 
музея, большинство происходило из советских управленцев и стреми‑
лось только упорядочить хозяйство музея и проводить в жизнь послед‑
ние распоряжения власти. Это сказалось на музейном учёте —  несколько 
лет его не было совсем, и с последствиями этого музею приходится бо‑
роться до сих пор.

Вместе с тем музей активно комплектовался, его фонды значитель‑
но выросли, он стал более посещаемым, активно участвовал в научной 
и культурной жизни города и края. Музейные работники продолжали 

 233 Гаврилов И. К., Шергалин Е. Э. Светлой памяти исследователя севера Енисейского края 
Евгения Осиповича Яковлева (1884–1943) // Русский орнитологический журнал. 2021. 
Т. ХХХ. Вып. 2079. С. 2740.
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заниматься наукой, в музее работали видные учёные: В. П. Косованов, 
В. Г. Карцов, Б. О. Долгих и др.

Музей становится методическим центром для музеев Красноярского 
края, его сотрудники активно посещают музеи в районах, оказывают им 
практическую помощь. Эта тенденция продолжится на протяжении всех 
последующих без малого ста лет.

За пределами статьи осталась работа музея в 1940‑х —  1946 годах при 
директоре Иосифе Львовиче Нейтмане (1905–1959): работа над создани‑
ем новой экспозиции, её экстренное сворачивание с началом Великой 
Отечественной вой ны и размещение в музее эвакуированных учреждений, 
героический труд коллектива в годы вой ны, создание в 1944 году Дома‑
музея И. В. Сталина 234 (впоследствии Музей —  конспиративная квартира 
Красноярской организации РСДРП, ныне не существует), послевоенное 
восстановление экспозиции и открытие музея. Об этом невозможно го‑
ворить кратко, тема заслуживает отдельной большой статьи с приложе‑
нием основных источников из научного архива музея.

 234 НА КККМ. Оп. 6. Д. 92. Л. 27.
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«Как много я прошла? 
И много ли осталось?». 

Поэтесса и музейщик А. К. Фефелова

Светлой памяти музейного работника…

А нна Константиновна Фефелова прожила долгую жизнь, 
многие годы которой были наполнены печалью. Долголетие не при‑

несло счастья в личной и творческой судьбе: последняя мечта, ставшая 
смыслом жизни, оборвалась на взлёте —  музей Революции так и не был 
создан. Незаслуженные обвинения, арест и заключение, глубокое личное 
одиночество на протяжении многих лет и горькая старость. Упоминания 
о ней в источниках редки и скудны. Основные вехи её земного пути уда‑
лось выяснить из автобиографии, датированной 27 сентября 1956 года, 
которая оказалась в следственном деле 1.

Анна Константиновна родилась в городе Кургане Тобольской губер‑
нии 3 (15) февраля 1889 года в семье мелкого канцелярского служащего, 
сельского писаря, скончавшегося в 1912 году. В музейной анкете Фефелова 
также указала, что отец был служащим. На сайте библиотеки «Сибирское 
краеведение» прошло упоминание, что происходила она из семьи лично‑
го почётного гражданина. В справке политического отдела Управления 
НКВД СССР по Красноярскому краю накануне её первого допроса повто‑
ряются те же сведения об отце. Можно объяснить это желанием Анны 
Константиновны приукрасить своё происхождение? Или так надо было 
в то непредсказуемое время? Или самолюбие в какой‑то момент взыгра‑
ло, а оно было свой ственно ей на протяжении всей жизни, или излишние 
эмоции, которые также имели место? Скорее всего, речь идёт об ошиб‑
ке. Странно, что нигде не упоминает свою девичью фамилию и фамилию 
родителей, как обычно водится. В довольно подробной автобиографии, 
составленной в Анжеро‑ Судженске на склоне лет, она напишет правду. 
С местом рождения всё верно. Мать —  швея, грамотой овладела самоуч‑

 1 Уголовное дело А. К. Фефеловой // ГАКК. Ф. Р‑2400. Оп. 2. Д. 2598. Л. 96. (Ранее это дело 
имело шифр ГАКК. Ф. П‑7187.) 
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кой. Анна выучилась читать в семь лет, окончила церковно‑ приходскую 
школу, с 13 лет засела за учёбу. Сначала работала с матерью, в 16 лет ушла 
из дому, работала в мастерской, домашней швеёй, и так до 22 лет. Затем 
началось кровохарканье.

Накануне болезни Анна отправила свои стихи в томскую газету «Сибир‑
ская жизнь», где они печатались под общим заголовком «Песни труда» 
и имели успех. Томский литературный кружок в 1911 году заинтересо‑
вался творчеством начинающей поэтессы; вероятно, помог с лечением: 
за полгода Анна Константиновна смогла оправиться от болезни. Живя 
в Томске, под псевдонимом Аркадина читала свои стихи на студенче‑
ских вечёрках. Слушатели находили их «милыми», но считали, что мно‑
гие требуют обработки. Горячее участие в судьбе А. К. Фефеловой при‑
нял профессор Томского технологического института, физик, гляциолог 
Б. П. Вейнберг. Он нанял ей репетитора и устроил на службу в редакцию 
газеты «Сибирская жизнь». Таким образом, девушка сумела подготовить‑
ся к сдаче экзаменов за первые три класса гимназии. В том же году вы‑
ходит Анна Константиновна замуж за начальника почтового отделения 
Фефелова, фамилию которого и оставила себе.

В 1914 году, сдав экзамены за шесть классов гимназии, поступает уче‑
ницей в почтово‑ телеграфное отделение, куда был переведён муж. В конце 
1915 года, когда уже шла вой на, мужа призывают на действительную службу, 
а Анну Константиновну переводят в Челябинскую почтово‑ телеграфную 
контору чиновником VI разряда. Через год она увольняется, едет к мужу 
в Самару, где тот, окончив школу прапорщиков, жил в лагерях в ожида‑
нии отправки на фронт. После его отъезда заболела, нервный недуг будет 
сопутствовать ей на протяжении всей жизни. В январе 1917 года смогла 
выехать в Курган к матери. Там и встретила революцию 2.

Ещё до многих российских катаклизмов, с конца 1905 года, Анна Кон‑
стан тиновна много читала революционных брошюр, главным образом 
партии социалистов‑ революционеров (эсеров), смысл которых оживлял 
необычностью скромный быт швейки. Вскоре она обратила на себя вни‑
мание полиции, а следом, в 1906‑м, подверглась первому обыску. Пришлось 
уехать в Новониколаевск (ныне Новосибирск), где сошлась с местными ор‑
ганизациями эсеров и РСДРП, посещала собрания. На первых порах боль‑
шевистская теория революции без восстания и активных методов, как пи‑
сала Анна Константиновна, не находила в ней отклика, несмотря на зна‑
комство с известными большевиками В. Шамшиным и М. Шамшуриным 3.

Вскоре организация была провалена провокатором. У Фефеловой ока‑
залась на хранении большевистская библиотечка, которую она перево‑
зила, меняя место жительства. В конце 1908 года полиция явилась с оче‑
редным обыском и обнаружила библиотечку. Анна Константиновна успе‑

 2 Уголовное дело А. К. Фефеловой… Л. 96.
 3 Шамшинов Василий Иванович (1886–1937) —  один из руководителей Обской группы 

РСДРП в Новониколаевске. Шамшурин Дмитрий Афанасьевич (1888–1943) —  член Обской 
группы РСДРП.
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ла скрыться в другом конце города, а затем вынуждена была уехать в де‑
ревню, где прожила несколько лет.

Февральскую революцию встретила восторженно. Но не сразу сумела 
разобраться в расстановке сил. Была выбрана в исполком [не указывает 
какой, возможно —  Новониколаевский. —  Т. К.], отправлена в сельский рай‑
он, где проводила выборы в волостные и сельские организации накануне 
созыва Учредительного собрания; в 1918 году вступила в партию социа‑
листов‑ революционеров. Вскоре начала работать в так называемом пар‑
тийном бюро, где «везла» на себе всю техническую работу: вела коррек‑
торскую, экспедиторскую работу в народнической газете «Земля и воля» 
Курганской организации, получала и рассылала литературу 4.

К Октябрьской революции отнеслась отрицательно, разгон Учреди‑
тельного собрания вызвал возмущение, белогвардейский переворот встре‑
тила доброжелательно. Созданию Сибирской областной думы даже обра‑
довалась, ведь во главе её стоял всеми уважаемый человек —  Г. Н. Потанин 5. 
И здесь, по её признанию, «не умея отличить общее от частного, совершила 
самое большое преступление перед революцией»: написала и отдала в пе‑
чать стихотворение, явно недоброжелательное и резкое, «напоминание 
о котором до сих пор жжёт». При вступлении в РКП(б) это стихотворение 
было передано партийному суду, который снизошёл и вернул его автору.

Колчаковщина научила «уму‑разуму», Анна Константиновна поняла, 
что высокие слова и лозунги ничего не стоят. В августе 1918 года вступи‑
ла в профсоюз, весной 1919‑го перебралась в деревню, где прожила до ав‑
густа, времени освобождения Урала Красной армией. Не знала, что де‑
лать дальше: эвакуироваться или «дожидаться армию». Вернувшись в го‑
род [Курган (?). —  Т. К.], узнала об ужасах колчаковского террора. Узнала 
и о том, что осталась вдовой при живом муже: он был мобилизован в бе‑
лую армию. Жизненные пути разошлись навсегда. Поступила работать 
на почту, где оказалась самым квалифицированным работником, избра‑
на секретарём Союза [почтовых работников (?) —  Т. К.], сумев наладить са‑
мую примитивную связь в освобождённом уезде 6.

Едва успела закончить работу, как белые из Петропавловска перешли 
в наступление 7; началась эвакуация учреждений советской власти на за‑

 4 Уголовное дело А. К. Фефеловой… Л. 96 об.
 5 Потанин Григорий Николаевич (1835–1920) —  географ, этнограф, публицист. В 1862 г. всту‑

пает в подпольную организацию «Земля и воля», в 1865–1874 гг. —  участник Общества не‑
зависимости Сибири. Три года провёл в крепости Свеаборг, затем ссылка в Вологодскую 
губернию. Принадлежал к общественно‑ политическому движению областников: 
Сибирь —  равноправная часть России. Организатор и участник экспедиций в Монголию 
и Туву, Северный Китай, Восточный Тибет. Организатор Общества изучения Сибири, 
одно время правитель ВСОИРГО, сотрудник газеты «Восточное обозрение». В декабре 
1917 г. в Томске был избран председателем Сибирского областного совета, действовав‑
шего до созыва Учредительного собрания Сибири. Советскую власть не принял.

 6 Уголовное дело А. К. Фефеловой… Л. 97.
 7 Петропавловск —  город и станция в Западной Сибири, был освобождён Красной армией 

только 29 октября 1919 г., в ходе так называемой Петропавловской операции, длившейся 
с августа по начало ноября 1919 г.
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пад. Встал вопрос —  с кем идти, оставить семью (мать) или с вещевым меш‑
ком уехать с работниками почты. Поехала с последними, во время оста‑
новки в Миассе Фефелову вызвали в прифронтовую зону в отдел управ‑
ления ревкома, чтобы заменила заболевшего секретаря. Дорогой зарази‑
лась сыпняком. Во время партийной недели 30 ноября 1919 года вступила 
в ряды РКП(б). 7 января 1920 года выехала вместе с работниками 5‑й ар‑
мии на восток, полтора месяца добирались до Красноярска 8.

Работала в редакции газеты «Красноярский рабочий», сохранилось 
удостоверение Анны Константиновны от 10 декабря 1921 года за № 806, что 
она является заведующей информационным отделом газеты. Редакция 
просила все советские, партийные, профсоюзные, военные и обществен‑
ные организации содействовать Фефеловой в получении необходимых 
материалов для издания. Удостоверение действовало по январь 1922 года, 
затем было продлено до 1 апреля того же года 9.

В газете «Красноярский рабочий» в 1920‑е годы сотрудники‑ рабкоры 
чаще всего подписывались под своими корреспонденциями псевдони‑
мами. Автором статьи были просмотрены номера газеты за 1923 год, где 
обнаружились несколько заметок Фефеловой за подписью Ф., А. Ф., лишь 
однажды указано: сотрудник газеты А. Ф. Так, ей принадлежали мелкие 
заметки: «О клубной работе» (№ 42), «В отряде Копылова» (№ 55), «С ле‑
сом» и «Без леса» (№ 113) с куплетом: «А соседям весь день / С жару мле‑
ется, / Посадить‑то им лень / Хошь бы деревцо. / Лес, брат, любит труды, 
/ Сам не вырастет. / И сиди без воды / Да без сырости», «Вот и порабо‑
тай» (№ 263), «Бьём бесхозяйственность» (№ 282) 10.

А. К. Фефелова была молода, обладала бойким, острым языком, а в жиз‑
ни, скорее всего, оставалась одинокой, одиночкой. Такое бывает. Не со‑
хранилось упоминаний о людях, с ней друживших. Она и сама написала 
в одном из своих стихотворений: «Я душою от вас далека, / между мной 
и другими стена» 11. Известный столбист и автор коротких упоминаний 
о ней, бывший музейный работник А. Л. Яворский вспоминал, как поэтес‑
са А. К. Фефелова‑ Аркадина [Нина Аркадина —  псевдоним, так звали герои‑
ню пьесы «Чайка» А. П. Чехова. —  Т. К.] в 1923 году устроила себе стан под 
Митрой 12 с западной стороны под названием «Келия схимницы Анны». 
В начале 30‑х годов она проживала в избушке Пионеров, ей нравилось 
одиночество в этой отдалённой от Столбов избушке. А так как избушка 
уже рушилась, она в 1932/33 годах разобрала её до основания, из сухостоя 

 8 Уголовное дело А. К. Фефеловой… Л. 97 об. В ноябре 1919 г. в Ново‑ Николаевске проходила 
партийная неделя во исполнение решения VIII съезда РКП(б) о расширении численно‑
сти партии за счёт преданных революции рабочих и крестьян.

 9 КККМ. ОФ 3569.
 10 Красноярский рабочий. 1923. 
 11 Нина Аркадина (А. К. Фефелова). Стихотворения 1910–1920‑х годов (по материалам сибир‑

ской прессы) / Капинос Е. В. (предисл.), Худницкая Е. Э., Ульверт А. В. (подгот. к публ.) // 
Сюжетология и сюжетография. Новосибирск. 2019. № 1. С. 188–189.

 12 Утёс рядом со Вторым Столбом, назван за сходство с головным убором священнослу‑
жителя. С восточной стороны имел полость, так называемую «висячую пещеру».
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и мха сложила нижние подгнившие звенья и соорудила крышу из осино‑
вого желобника. Так и ходила в своё жилище, укороченное во всех трёх 
своих величинах: в длину, ширину и высоту. Избушка вскоре стала при‑
влекать охотников, Фефелова разобрала её и перенесла на другую сторо‑
ну ручья. Закончить свою «келью» она не успела 13.

В годовщину Первой русской революции 1905–1907 годов (1925) Анна 
Константиновна расспрашивала в качестве корреспондента участников 
революционных, не таких уж далёких событий и очень заинтересовалась 
этим материалом. Ушла из редакции, заглянула в архив Истпарта —  там 
царил полный беспорядок, неучтённые материалы лежали грузом, ру‑
кописи никто не читал 14. Предложила свои услуги, ей отказали, так как 
ждали какого‑то работника из края. Пошла работать на почту, но через 
10 дней её сняли, назначив секретарём Истпарта. Ставка была мизерная, 
но пошла с радостью. Проработала четыре месяца, и 1 февраля 1928 года 
Истпарт упразднили. Приехавший работник из края намерен был увез‑
ти документы на хранение в село Новосёлово.

Как вспоминает Анна Константиновна, от материалов времени раз‑
лада России ей уже было трудно оторваться. Документы были оставлены 
в Красноярске, возможно, с её содействия; был предложен выход —  най‑
ти работника в порядке партнагрузки для хранения архива. Она сразу 
и вызвалась. Среди материалов, как упоминает, оказалось много ценного, 
например обрывки знамени рабочих железнодорожного депо 1905 года 
[в краевом музее этот экспонат не числится. —  Т. К.], негативы, снимки, 
всё это нужно было хранить для будущего музея революции. Чтобы было 
на что жить, Фефелова опять устроилась на почту 15.

В то же время Анна Константиновна взялась за литературный труд. 
К 300‑летию Красноярска местные власти решили издать брошюру по ис‑
тории города. Вдруг явился Д. Е. Лаппо (юрист‑ консультант Енисейского 
губисполкома), которому поручили написать раздел об истории револю‑
ционного движения. Имя его было в городе известно. В 1905 году, как пи‑
сала Фефелова, он поместил в газете «Красноярский рабочий» заметку, 
в которой предостерегал население от увлечения революционным дви‑
жением. Тогда она ещё не знала, что на нём лежит кровь заложников‑ 
большевиков 16. Анна Константиновна, со свой ственной ей решимостью, 

 13 Яворский А. Л. Столбы. Красноярск, 2008. С. 303, 411, 467.
 14 Истпарты —  отделы при парткомах РКП(б) —  ВКП(б), архивные учреждения. В 1929 г. 

Красноярский Истпарт возглавлял революционер, бывший анархист, а затем эсер‑мак‑
сималист И. И. Жуковский‑ Жук, запустивший архив.

 15 Уголовное дело А. К. Фефеловой… Л. 97 об.
 16 Лаппо Дмитрий Евдокимович (1861–1936), прокурор Красноярского окружного суда, 

заступивший на эту должность 6 (18) августа 1918 г. 24 декабря 1905 г. в № 5 газеты 
«Красноярский рабочий» в разделе «Маски сорваны» появилась заметка «Кровавый ту‑
ман». В ней указывалось, что на заседании Свободной народной партии (кадетов) 22 де‑
кабря в здании Общественного собрания Лаппо, желая умалить значение Объединённого 
Совета, взявшего на себя охрану города, позволяет себе «злостнейшую» провокацию. Он 
заявил, что будто бы за последнее время, благодаря разоружению полиции, грабежи 
и убийства в городе усилились. Это наглая ложь. Господин Лаппо напечатал в газете 
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явилась в Агитпроп и резко опротестовала кандидатуру Лаппо, заявив, 
что откажется выдавать ему материалы. В ответ получила желаемое: 
«Тогда пиши сама». И написала с краеведом В. А. Смирновым небольшую 
совместную книгу: его раздел —  «Триста лет г. Красноярску» (книга с та‑
ким же названием), раздел А. Ф. Фефеловой —  «История революционно‑
го движения в г. Красноярске» (Красноярск, 1928), составленный по ма‑
териалам Истпарта, архивного бюро и воспоминаниям «отдельных то‑
варищей». В нём она коротко рассказала об основных этапах полити‑
ческой жизни Енисейской губернии, начиная с 1905 года и заканчивая 
1919‑м включительно. Как признавалась, каких бы ошибок ни надела‑
ла, но всё же это было лучше, чем авторство прокурора 17. После ареста 
текст Анны Константиновны из книги изъяли, его сохранили работни‑
ки Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского 
края, присвоив ему самостоятельный номер.

В 1927 году, ещё до работы в музее, А. К. Фефелова стала одним из орга‑
низаторов выставки «Октябрьская революция в Красноярске» с участи‑
ем Государственного музея Приенисейского края, Истпарта и политсек‑
ции Архивного бюро 18. Вскоре, в порядке всё той же партнагрузки, орга‑
низовала ещё несколько выставок. После упразднения Истпарта все его 
материалы были переданы в музей в отдел истории революции.

В феврале 1929 года директору музея А. Н. Соболеву поступило заявле‑
ние от уполномоченного Сибкрайистпарта по Красноярскому округу, чле‑
на ВКП(б) А. К. Фефеловой, с просьбой обсудить её кандидатуру на долж‑
ность заведующего историческим отделом. В заявлении указывалось, 
что она имеет навыки в выставочной работе в 1921 и 1927/28 годах, одна 
из выставок находится в настоящее время в музее; имеет печатную ра‑
боту «История революционного движения в Красноярске» и 18‑летний 
литературно‑ журналистский стаж. Обязывалась, помимо текущей дея‑
тельности, привести в порядок и подготовить материалы Истпарта, с ко‑
торыми хорошо ознакомилась по полуторагодовой работе, для предпола‑
гаемого в будущем музея Революции. 18 февраля члены коллегии музея 
рассматривали заявление А. К. Фефеловой и при одном несогласившемся 
вынесли решение —  принять:

«Свободная Сибирь» (а не в «Красноярском рабочем») заметку «Кто поддерживает по‑
рядок, кто охраняет город?». К тому же Лаппо считает, что выборы в Думу ведут в туман, 
за которым видна кровь. Д. Е. Лаппо много пришлось пережить, как в годы Гражданской 
вой ны, так и после. Два его сына служили в белой армии. Сын Сергей (1895–1972) —  участ‑
ник Русско‑ японской вой ны; впоследствии служил на линкоре «Цесаревич» в морских 
частях армии Колчака. После Гражданской вой ны занимал должность в гидрографии 
Северного Ледовитого океана. В 1924 г. был арестован и приговорён к трём годам ссылки 
в Узбекистан. Свою службу у Колчака скрывал. Впоследствии стал видным советским 
океанографом. Сын Лев —  мичман, служил в Отдельной бригаде морских стрелков ар‑
мии Колчака. Расстрелян в 1937 г.

 17 Уголовное дело А. К. Фефеловой… Л. 97 об. —  98.
 18 НА КККМ. Оп. 1. Д. 595. Л. 23. Материалы по Испарту, по подотделу музея Революции, об из‑

учении и пропаганде истории революционного и партизанского движения в Енисейской 
губернии.
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Г. П. Миклашевская —  необходимо принять, Фефелова умный человек 
и через 2–3 месяца ознакомится с делами;

А. Н. Соболев —  необходимо принять и как можно скорее открыть от‑
дел революции;

А. Л. Яворский —  Фефелова может заведовать историко‑революционным 
отделом, в том числе и отделом истории города, она знает хорошо быт.

2 марта 1929 года Анне Константиновне было выдано удостоверение, что 
она состоит в штате ГМПК, подписанное временно исполняющим долж‑
ность директора музея А. Л. Яворским. Приказом А. Н. Соболева от 18 марта 
Фефелова назначалась на должность старшего хранителя с заведовани‑
ем отделом истории и революции 19. К этому времени она составила план 
выставок, в том числе выставку достижений народного хозяйства, кото‑
рую из‑за неподготовленности здания музея предполагалось разместить 
по профессиональным клубам.

В воспоминаниях Анна Константиновна указывала, что отдел револю‑
ции был организован поневоле, скорее всего, для сохранения документов. 
Проработала Фефелова в музее шесть лет. Каждый год —  череда выставок 
к годовщинам, памятным датам, свободное время она использовала для 
сбора материалов по истории Первой русской революции, Гражданской 
вой ны в Енисейской губернии. Отпуска отводились на поездки для тех же 
сборов. С гордостью писала она позднее в своих письмах о реабилитации, 
что богаче красноярского отдела по числу собранных материалов о рево‑
люционных событиях и их разнообразию вряд ли где в Сибири найдёт‑
ся похожий комплекс 20.

В августе 1919 года Анна Константиновна была командирована в Москву, 
куда прибыла 8 сентября и находилась там 23 дня. Получила информа‑
цию о деятельности Музея РККА, посетила институт В. И. Ленина (реше‑
ние о его создании было принято в 1923 г.), где ознакомилась с архивом 
шушенской ссылки В. И. Ленина. Большую часть времени уделила Музею 
Революции, на который потратила 17 дней. Много информации узнала 
о массовой работе музея. Обратила внимание на то, что в музее много 
сотрудников и есть средства привлекать художников, обсуждать проек‑
ты. Одно из последних нововведений —  световые эффекты. В краснояр‑
ском музее всё делается примитивнее. Договорилась с Музеем Революции 
об обмене экспонатами, связанными с историей партии.

Возможно, в Москве была запланирована её встреча с П. А. Красиковым, 
организатором первого марксистского кружка в Красноярске, а также 
с живущими там бывшими подпольщиками и партизанами. Красикову 
был предложен ряд вопросов: история первого марксистского кружка, 
приезд В. И. Ленина, как долго он находился в Красноярске, с кем встре‑
чался, какое впечатление на него произвели Столбы, где находился дом 

 19 НА КККМ. Оп. 2. Д. 18. Л. 22, 29; Оп. 1. Д. 435. Л. 3–5.
 20 Уголовное дело А. К. Фефеловой… Л. 98.
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Л. Н. Скорнякова, как работали первые кружки. Красиков дал обещание 
ответить на все вопросы 21.

В 1930 году предполагалась выставка, посвящённая 25‑летию рево‑
люции 1905 года, в виде фотопередвижки из 67 фотографий. Следующей 
должна была идти выставка «Борьба за Советы в Енисейской губернии». 
В ней, по мысли Анны Константиновны, предстояло показать нейтрали‑
тет енисейского крестьянства в борьбе с белочехами, чем они и расчи‑
стили дорогу Колчаку. Рискованная тема. И ещё одна выставка, посвя‑
щённая работницам колчаковского подполья и партизанского движе‑
ния (Перова, Соломатова, Исаева, Оршанская и др.). В октябре 1931 года 
Восточно‑ Сибирский краевой комитет ВКП(б) включил Фефелову в со‑
став краевой комиссии из 19 человек по развёртыванию издательской 
деятельности по истории Гражданской вой ны для всех групп населения. 
Выписку комитету отправили с грифом «строго‑ секретно» 22.

Так всё и шло до 1932 года, пока в Красноярск не переехал Сибирский 
научно‑ исследовательский лесной институт (СибНИЛИ). Для него по‑
требовалось здание, приметили третий этаж музея. Красноярск тогда 
был районным центром, и музей подчинялся Иркутску. Музей согласил‑
ся на вселение квартирантов, так как нужно было что‑то предпринять: 
после самоубийства директора А. Н. Соболева заместителем временно 
остался А. Л. Яворский (по мнению Фефеловой, слабый как руководитель).

В итоге директором музея в феврале 1931 года был назначен Н. Ф. Носов, 
директор СибНИЛИ, который весьма дорожил своим авторитетом. С него 
и начались конфликтные времена. Отказавшись ради приличия от зарпла‑
ты, он месяцами не заглядывал на работу, «подмахивал бумаги» не глядя. 
Всю работу «вёз» тот же Яворский. Однажды на вопрос, как работает но‑
вый директор, тот ответил, что это, скорее, шеф, а не директор. Фефелова 
подтвердила это мнение лично в «лицо Носову». Как она пишет, снача‑
ла тот посчитался с Яворским, а затем —  с ней. В 1932 году при отсутствии 
топлива в музее лопнула труба, Яворский получил принудиловку. Анну 
Константиновну заставили сделать доклад об истории Красноярской 
партийной организации на делегатском собрании в лесотехническом ин‑
ституте без всякой подготовки, а затем проработали на собрании парт‑
архива и временно исключили из партии. Вот так она оказалась без вины 
виноватой.

В чём же заключался «преступный» доклад А. К. Фефеловой, который 
в 1935 году, при каждом допросе, будут вменять ей в вину? Вооружённое 
восстание рабочих Красноярска в 1905 году осветила в меньшевистском 
духе и упорно замазывала и принижала роль большевиков. Доказывала, 
что это декабрьское восстание являлось оборонительным, а не наступа‑
тельным, рабочие ушли в мастерские, чтобы избежать репрессий. Также 
настаивала на том, что в Красноярске большевистская фракция выдели‑

 21 НА КККМ. Оп. 1. Д. 595. Л. 4–5, 19, 26, 28 об, 34; Д. 1678. Л. 120–121.
 22 НА КККМ. Оп. 1. Д. 595. Л. 10; Оп. 2. Д. 18. Л. 22, 25.
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лась только после Февральской революции, а до этого никакой борьбы 
с меньшевиками и эсерами не вела и существовала в одной организации 
с членами этих партий по причине своей малочисленности 23.

В личном деле появился выговор: «За плохую подготовку к докла‑
ду». Последние три года были, как пишет Фефелова, для неё кошмаром: 
менялись директора, сыпались градом выставки, которые делала она, 
а Агитпроп записывал в свой актив. Вокруг создавалась какая‑то стена. 
Причину приоткроет позднее очередной директор музея В. Д. Медведев, 
в порыве откровенности сболтнув, что перед назначением ему предла‑
гали убрать Фефелову «без шума» 24.

Анна Константиновна запросила отпуск, ссылаясь на болезненное 
состояние и необходимость возобновления лечения, начиная «с сего 
28 ноября, право использовать остатки моего летнего отпуска, те 13 дней, 
которые мной использованы не были, т. е. с 29 по 11 декабря включи‑
тельно». Заявление на отпуск подписал новый директор В. Н. Анашкин 
27 ноября 25.

Едва наступил новый год, как 11 января 1933‑го музейная комиссия 
в составе старых большевиков А. И. Гуна, А. П. Августиновича и Рябковца 
уже выясняла взаимоотношения между директором В. Н. Анашкиным 26 
и А. К. Фефеловой о состоянии подотдела революции при музее. Комиссия 
констатировала беспринципную склоку между Анашкиным и Фефеловой, 
плохо поставленную работу в музее по причине недостаточного руковод‑
ства и заинтересованности работников отдела. Комиссия отметила не‑
умелое руководство Анашкина как директора музея, который вмеши‑
вался в мелочные дела отдела революции, игнорируя его заведующего —  
Фефелову. Та, в свою очередь, игнорировала директора.

Комиссия отметила, что ни тот, ни другой так и не выполнили ука‑
зания со стороны горкома ВКП(б) о перестройке и налаживании работы 
подотдела революции, который до сих пор не перестроен. Отдел не отра‑
жает историю зарождения большевизма и борьбу большевистской пар‑
тии по обе стороны фронта. И это не считая грубых политических оши‑
бок, искажающих историю большевизма, выставляя часто меньшеви‑
ков как большевиков. Комиссия сомневается в качественной подборке 
сотрудников такого важного отдела и считает необходимым замену их 
подборкой крепких работников 27. На этом обсуждение закончилось, «по‑
ставили на вид».

За полугодовой период, январь —  июнь 1933 года, согласно отчёту 
А. К. Фефеловой, музеем было организовано шесть выставок, которые 
прошли в рабочих клубах, театрах, кинотеатрах, сельской местности. 

 23 Уголовное дело А. К. Фефеловой… Л. 96–98 об.
 24 Там же. Л. 98 об. —  99.
 25 НА КККМ. Оп. 2. Д. 76. Л. 6.
 26 Гун А. И. —  член Общества старых политкаторжан. Августинович А. П. —  член исполкома 

Красноярского городского Совета. Рябковец —  не установлен.
 27 НА КККМ. Оп. 1. Д. 469. Л. 24–24 об.
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Судя по названию тем —  День Красной Армии, Ленский расстрел, 50‑ле‑
тие смерти Карла Маркса, —  вся нагрузка выпала на подотдел революции.

В июне 1933 года Восточно‑ Сибирский крайОНО заслушал информа‑
ционный отчёт ГМПК за январь —  июнь текущего года. В целях дальней‑
шего улучшения работы и сбора материалов крайОНО поручил коман‑
дировать в конце лета 1933 года научного работника отдела революции 
в районы края для изучения партизанского движения на территории 
бывшей Енисейской губернии. Анне Константиновне как заведующей 
предстояло отправиться в командировку сроком на три месяца. В снаря‑
жении экспедиционной группы (состоявшей из одной женщины и двух 
лошадей), помимо музея, приняли участие партизанская комиссия при 
горсовете, краеведческое общество, Уярский и Партизанский райиспол‑
комы и Крайистпарт. Были отпущены деньги и оказано содействие в по‑
лучении продовольствия, материалов, одежды и покупке двух лошадей. 
По возвращении из командировки Фефелова обязана была представить 
особый отчёт о работе музея в «области изучения партизанского движе‑
ния в период колчаковщины» 28.

Готовясь в долгий путь, Анна Константиновна практически взяла 
на себя всю подготовительную работу по организации своей команди‑
ровки по местам партизанской славы, зафиксировав сборы нескольки‑
ми записями в начале тетради под названием «Большая экспедиция»:

10/VI 1933 года.
Из области туманных мечтаний моя поездка переходит в область 

практической подготовки. 1000 руб лей уже есть и есть готовый маршрут. 
Выезжать надо 1 июля, иначе мне не справиться ни за какие коврижки 
до октября. Три месяца в пути, 3 месяца впитывать как губка всё новые 
и новые впечатления, закалять тело и ум.

19/VI.
Полученные на поездку 500 руб лей уже израсходованы почти цели‑

ком, куплены пластинки [фотографические. —  Т. К.]… достаточно хорошие. 
Найдено бейское седло для меня и казачий ленчик [деревянная основа 
седла. —  Т. К.] для вьюка. Внесён аванс на макулатуру. Подобран брезент 
для палатки. Делается походная фотолаборатория, маленькая и очень 
светлая —  при свете костра и то можно будет работать. Но больше денег 
нет… Между тем пора уже покупать лошадей. Утром 26 они должны быть 
во дворе музея. Развиваю бешеную деятельность, налетаю, наскакиваю, беру 
за горло, треплю всех и вся. Беру нахрапом многое, но не всё. Далеко не всё.

5/VII.
Ещё сижу на месте. У меня делали шкафы… Идёт перекладка, и в каби‑

нете тарарам… Кони на Столбах, жуют травку. Увела в ночь на 3‑е…

 28 Там же. Л. 34–35.



123

«Как много я прошла? И много ли осталось?»…

И с т о р И я  м у з е я

12/VII.
Как ни болела, да умерла, как бы долго я ни собиралась, но я выехала. 

Сейчас я пишу, лёжа в коробу, под навесом колхозной конной базы в Батое. 
Кони травку [жуют] в колхозном телятнике, со двора правления я на них 
посмотрела. Смазаны деготьком, одна спутана, другая на приколе. Словом, 
все на пути.

Выехала около 8 вечера, час на переправу, и на ранней заре прибыла 
в Батой —  30 километров. Приключений никаких, не считая насмешек 
на плашкоуте, отстегнувшихся удил и встречи с попутчиком‑ стариком 
у ворот Злобиной. Он мне помог развьючить коней 29.

Следующие записи относятся к концу сентября.

22/IX
В Тасеево, к великому изумлению, нашла пластинки и химикалии. Купила 

полдюжины, чтоб проверить светочувствительность. Должны быть лучше моих. 
Купила сотню контрольной бумаги. Приехала вчера. 20 выехала из Топола, 
проехала Борки и ночевала в Бакчете. Сегодня, пока я бродила за Усольем, 
ребятишки Шашлова испортили один (лучший) негатив с группой бакчет‑
ских партизан. Худшие уцелели. Придётся просушивать ночью. А не проявить 
нельзя —  пластинки такая дрянь, что никогда нельзя быть уверенной не только 
в качестве снимков, но и вообще‑то в том, вышло ли хоть что‑нибудь.

25/IX
Три дня в Тасеевой. Завтра поеду на Кайтым. Надо пообдумать, что 

взять с собою. Так как работать в Тасеево не хочется. Поеду <…> 75 + 79 = 
150. Это обошлось <…> [далее текст не прочитывается, нижний правый угол 
листа затёрт. —  Т. К.].

16/IX
Ночуем на участке Жевлатский. Выехали поздно, а когда добрались, 

начало уже вечерять. До Ильчета ехать не решились, тем более что с утра 
голодны. Первые 20–23 версты оказались не так уж трудны. Перед дерев‑
ней я совсем уже освоилась и напевала потихоньку. Завтра обещают до‑
рогу похуже. Во всяком случае, бояться я уже не боюсь. Держусь на ло‑
шади как будто и сносно.

27/IX

В устье Кайтыма, в зимовье, перестроенном из партизанской пост ройки, 
проведу я сегодняшнюю ночь. После полудня прояснило окончательно. 
Я сделала уже 7 снимков здесь, восемь сделала дорогою. Сегодня стану 
проявлять. Через два часа я уже буду знать, удались мне снимки или нет.

 29 КККМ ОФ 12105/1 Д 10040. Л. 2.
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28/IX
Снимки хороши, погода великолепна. Побывала за Оной (р. Она), часа 

в 2–3 обратно в Ильчет. Ночуем здесь.

29/IX
Программа дня: ранний выезд на Кайтым, заснятие окопов и возвра‑

щение выполнено. Ночуем опять в Ильчете. Завтра через Щекатуровский 
в Тасееву. Дюков вырубил пулю из сосны. Свинцовая, партизанская.

30/IX
Вернулись ещё рано, часов около 6. Оказывается, нас уже потеряли, 

хотели выслать отряд милиции. Боялись, что попадём в лапы бандитов.

1/X
Вечером вчера проявила все снимки. Неудачных нет. Ездила на поля, 

засняла партизан и полевые работы коммунаров. Партизанские снимки 
особенно удачны. Сняла окопы на Суховской и Лукашинской дорогах.

2/X
Ночевала у Дюкова. Получила стакан снаряда, шапку‑ ушанку, обойму 

самозарядок. Утром засняла Тасееву с Каменной горки, господствующей 
над селом. Получила все деньги и аккредитивы, купила 1 кило гипосуль‑
фата, 5 дюжин пластинок и 100 листов особо контрастной бумаги, сделаю 
отпечатки для себя лично. Получила от П. Горбунова дюжину партизан‑
ских своедельных пистонов, от Горбуновой —  штаны её мужа, кусок ре‑
зины, приготовленный для печати, и «пулемётный порох». Утром обещала 
отдать машинку для выделки пистонов.

3/X
Легла рано и впервые за неделю выспалась как следует. Утром засняла 

Горбунову и принесла машинку (для выбивки пистонов). Шашлов при‑
тащил седло партизана Степана Игнатьевича Тараканова. С Горбуновой 
поменялась платками, дала ей свой кусок сатина, а у неё взяла её старый, 
дырявый ситцевый платок. Старуха отдала мне всё, что у неё было. Завтра 
утром выеду обратно. Погода окончательно испортилась, придётся та‑
щиться в грязи по макушку 30.

В поездке А. К. Фефеловой должны были оказывать помощь местные 
партийные и советские организации, давая сопровождающих, а также 
указывая участников Гражданской вой ны и места их проживания.

Проследим дальнейший маршрут поездки, составленный Фефеловой 
в одной из последних тетрадей накануне возвращения из «Большой экс‑
педиции».

 30 КККМ ОФ 12105/10 Д 10049. Л. 45–47 об.
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Пойлово, Шалаболино, Тесь, Б[ольшая] Иня, Самодуровка, Минусинск, 
Шашино, Кочергино, Курагино, Бугуртак, Джубатиха, Имисс, Тамбовка, 
Н[ижние] Курята, Кой, Каратуз, Моторское, Н[ижний] Суетук, Ермаковское, 
Салба, Григорьевка, 2‑й перевоз, В[ерхне]‑Усинск, Сумароковская заимка, 
Бабушкин маральник, Путимцева маральник, Урянхай.

Обратно до Григорьевки.
Григорьевка, Ермаковское, Казанцева, Суетук, Каптырева, Ср[едние] 

и М[алые] Очуры, Казанцева, Дубенское, совхоз «Овцевод», Минусинск, 
Городок, Бузунова, Абаканск, Новосёлово, Устюг, Бородино 31.

Итак, проехала два города и 36 населённых пунктов, опросила око‑
ло 180 человек. Присовокупим съёмки партизан, места боёв, братских 
могил. Проявляла негативы, где имела возможность. Меняла квартиры. 
Часть пути ездила с провожатыми, нередко верхом по неспокойной си‑
бирской тайге, где ещё бродили банды. Читала лекции. Собирала экспо‑
наты. И так на протяжении почти четырёх месяцев.

Обратимся к её коротким заключительным дневниковым записям:

Подвожу итоги поездки: получила 2999 руб лей на все расходы и от му‑
зея —  200 фото по 1 р. Ездила почти 4 месяца. Веду домой пару хороших ло‑
шадей, везу на санях ходок, на руках 500 р. И 300 —  по аккредитиву. Сдам 
вполне годное экспедиционное оборудование: полушубок, полупальто, 
шапку, подшитые кожей валенки, конскую сбрую для пары лошадей. 
Короче говоря, на 2000 с хвостиком имущества. Да ещё на сутки корму 
лошадям привезу и 800 руб. наличными. Это значит, что музей получит 
3000 руб лей прибыли, не ударив для этого палец о палец.

Если после этого ещё кто‑нибудь поднимет голос против моих поез‑
док, бить надо того. Материал получен богатейший и почти без затрат, 
вернее, с выгодой. На привлечённые средства проведена огромная ра‑
бота, и сам музей только выиграл. А коняшки хорошие. После 300 вёрст 
отвратительной дороги они свежи, сильны и крепки, как и в первый день. 
Я буквально мечтаю [последнее слово подчёркнуто. —  Т. К.] о приезде —  это 
будет моя награда 32.

Девять рукописных тетрадей основного музейного фонда и две —  вспо‑
могательного (большая часть тетрадей включает в себя 48 листов, записи 
по большей части карандашные, редко  чернильные) — то, что находит‑
ся в Красноярском краевом музее. Последняя тетрадь имеет № 18, она же 
оказалась первой —  записи первых дней поездки. Тексты —  чаще убори‑
стым почерком, разборчивым, но с одинаковым написанием букв «к», 
«п», «н», что несколько затрудняло прочтение фамилий. Умела «разгово‑
рить» собеседника, реального персонажа прошедших событий. Записи 

 31 КККМ ОФ 12105/1 Д 10040. Л. 53.
 32 КККМ ОФ 12105/4 Д 10043. Л. 19–19 об.
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 почти  дословные, язык разговорный с использованием просторечных слов 
и своеобразной стилистикой опрашиваемых. Несколько раз организовы‑
вала собрания партизан, где каждый его участник мог дополнить общие 
воспоминания. В подлинности —  историческая ценность её записей. В те‑
традях отражены многочисленные судьбы участников Гражданской вой‑
ны и свидетелей, чья жизнь пришлась на русское лихолетье.

Тяжелейшая и одновременно плодотворная командировка не спасла 
Фефелову от очередных нападок. 1934 год начался новым скандалом. 16 ян‑
варя в музее состоялось заседание партгруппы музея. Присутствовали: 
В. Д. Медведев, В. Н. Щёголев, П. М. Петрушин, О. И. Пилипенко, В. Д. Юркин, 
А. И. Гун, А. К. Фефелова, М. Родионова, Мезенцев.

Первым шёл вопрос о положении дел в музее, вторым —  заявление 
А. К. Фефеловой. Выступил временно исполняющий должность директо‑
ра В. Н. Щёголев, заявивший, что хуже всего дело с порядком обстоит в от‑
деле революции. Руководитель отдела Фефелова жалуется на холод в ка‑

Илл. 1. Сотрудники Красноярского краевого музея. Февраль 1934 г. КККМ.

Первый ряд: первая справа — Е. П. Чередова.
Второй ряд (сидят): первая справа — В. Б. Смирнова, второй — В. Д. Медведев, четвёртая — 
А. Г. Пискунова, пятая — М. Ф. Кичкильдеева.
Третий ряд (стоят): слева второй Н. М. Михайлов, третья — Киторина (впоследствии — 
жена В. Д. Медведева), четвёртый — А. Л. Яворский, пятая — А. К. Фефелова, шестой — 
В. И. Нешумаев, восьмой — В. Г. Карцов, девятая — М. Д. Соловьёва, десятая — З. Д. Соболева. 
Второй справа — О. И. Пилипенко.
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бинете, отсутствие шкафов, хотя они есть, а также выставочных щитов, 
которые тоже имеются. По адресу Щёголева Фефелова недавно допусти‑
ла резкий выпад, предлагает её от работы освободить.

В. Д. Юркин также предлагает Фефелову с работы снять. А. И. Гун —  смяг‑
чает: освободить от заведывания отделом, оставив только на разработ‑
ке материалов. Фефелова поясняет, что Щёголев обвиняет её в бездель‑
ничестве, в то время как при подготовке выставки ей приходится рабо‑
тать и днём и ночью. А столкновение с директором вызвано тем, что щи‑
тов нет и постоянную выставку ставить нельзя.

Заступается секретарь музея М. Родионова: Фефелову всё время от‑
рывают от работы, к ней постоянно идут люди за справками, ей прихо‑
дится работать по вечерам и ночью. Она сильно утомлена, нервы расша‑
тались, ей нужен отдых.

Заключительное слово В. Н. Щёголева: Фефелову от работы нужно от‑
странить. Фефелова заявляет, что настаивает разобраться, работала ли она 
действительно или нет, как говорит директор, бездельничала. Завершают 
прения Гун и Нешумаев. Первый заявляет, что обвинить Фефелову в ни‑
чегонеделании нельзя. Она много работает, только не умеет привести 
материалы в порядок, поэтому изнервничалась и не может удержаться 
от резких выходок. Нешумаев предлагает Фефелову освободить от выста‑
вочной работы и оставить в отделе в качестве научного работника, если 
она согласится. Фефелова в интересах дела соглашается 33.

Наступило недолгое затишье. В марте 1934 года Красноярский город‑
ской отдел народного образования откомандировал Фефелову в Иркутск 
на краевое совещание по музейному строительству набраться опыта 34.

Из отчёта А. К. Фефеловой о работе отдела революции за 1934 год:

За истекший год была сделана ленинская выставка, разделы «1905 год» 
и «Интервенция», 4 тематические выставки. Экспедиций больше не про‑
водилось —  дирекция отказала в лошадях. Подбирался материал для пар‑
тийного секретариата о Гражданской вой не, для подготовки тома о ре‑
волюционном движении в Красноярске. Из‑за командировок и выставок 
тщательная разборка документов не производилась. Поступлений за год 
немного, от Дерябина поступила богатейшая коллекция негативов, пока 
описано около 500, получены три пистона работы баджейских партизан‑
ских мастерских. Потеряны практиканткой 12 пистонов тасеевских ма‑
стерских. Расследования не производились. Помимо пистонов, были по‑
теряны и партизанские самодельные гранаты.

Анна Константиновна находилась в то время на больничном, а за‑
тем на курорте. Однако в очередной раз оказалась виноватой. В 1935 году 
Фефелову исключили из рядов ВКП(б) вторично 35.

 33 НА КККМ. Оп. 2. Д. 76. Л. 37–38.
 34 Там же. Л. 7.
 35 Там же. Л. 84–85; Уголовное дело А. К. Фефеловой… Л. 98 об.
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27 февраля 1935 года подоспела статья некоего Найдёнова под на‑
званием «Фальсификатор истории партии», опубликованная в газете 
«Красноярский рабочий». Явно заказная. В ней автор утверждал, что 
Фефелова в своём докладе и газетной статье по поводу празднования 
30‑летнего юбилея Красноярской партийной организации (1932) прота‑
щила фальшивую историю Сибири и её партийной организации. Она за‑
явила об особых условиях Сибири, где большевики и меньшевики были 
тесно связаны, за что была исключена из партии с выговором. Но только 
жаль, что краевая контрольная комиссия смягчила меру взыскания, оста‑
вив Фефелову в партии, ограничившись строгим выговором (по словам 
самой Анны Константиновны, её восстановили в партии через полгода) 36.

Всё сошлось воедино. 27 апреля 1935 года А. К. Фефелова была аресто‑
вана. Накануне, 26 апреля, оперуполномоченным 1‑го отделения СПО (се‑
кретный политический отдел) Управления НКВД СССР по Красноярскому 
краю Смирновым была составлена справка о деятельности А. К. Фефеловой 
и директора музея В. Д. Медведева. Оба обвинялись в «протаскивании 
контрреволюционной троцкистско‑ зиновьевской контрабанды». Как под 
копирку, подобные обвинения шли в то время по всей стране. В тот же 
день было вынесено постановление о мере пресечения и предъявле‑
нии обвинения гражданке Фефеловой по статье 58–10 УК. Мерой пре‑
сечения избрано содержание под стражей при Красноярской тюрьме. 
Подписано Смирновым и начальником СПО УГВ УНКВД Красноярского 
края Крестьянкиным. В день ареста (Фефелова указывает, что её аресто‑
вали ночью) на квартире Анны Константиновны был произведён обыск, 
изъяты эсеровские и белогвардейские объявления, переписка по парти‑
занскому движению, дневники, стихи, личные выписки 37.

В день ареста состоялся первый допрос, который вёл тот же упол‑
номоченный Смирнов. Затем последовали допросы 5, 10, 22 мая, 2 июня. 
«Контрабандитская» деятельность Фефеловой в процессе допросов вы‑
ражалась в следующем:

Портреты подпольного комитета красноярских большевиков (в музей‑
ной экспозиции) вывешивались с лицами, недостойными памяти совет‑
ского музея.

Оказывается, в разделе «1905 год. Красноярский пролетариат на бар‑
рикадах» был помещён портрет прапорщика Кузьмина, возглавивше‑
го красноярских рабочих железнодорожных мастерских и скрывшего‑
ся за границей, а также основателей газеты «Красноярский рабочий» 
меньшевиков Мельникова и Хейсина. Довод Фефеловой, что большевиков 
в редакции на тот момент не было, сочли неубедительным. Октябрьская 
забастовка 1905 года отображена экспонатами в меньшевистском духе, 

 36 Найдёнов. Фальсификатор истории партии // Красноярский рабочий. 1935. № 48. 27 марта.
 37 Уголовное дело А. К. Фефеловой… Л. 3–5.
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лозунг о перерастании буржуазно‑ демократической революции в про‑
летарскую совершенно отсутствует. Показывалась жизнь купцов, фаб‑
рикантов, помещиков и кулаков, не отражая гнёта и эксплуатации ра‑
бочего класса. Партизанское восстание в Гражданской вой не показано 
воззваниями генерала Зиневича и эсеров без всяких разоблачительных 
надписей. Руководящая роль РКП(б) не отражена. А также припомина‑
лись заявления Фефеловой о том, что организации большевиков недо‑
ставало сил в пропаганде своих идей и она стремилась действовать со‑
вместно с меньшевиками и эсерами, находясь до разъединения в 1917 году 
в одной организации. Припомнили и её членство в эсеровской партии. 
В. Д. Медведеву, в прошлом также эсеру, вменялось в вину превращение 
музея в рассадник антисоветских идей и протаскивание троцкистской 
контрабанды 38.

Со всеми обвинениями Фефелова согласилась. Посчитала, что так луч‑
ше. Да и арестованный одновременно директор музея Медведев всю вину 
возлагал на неё. Однако на втором допросе, 5 мая, Анну Константиновну 
«прорвало»:

Считала, что Мельникова выбросить нельзя, и если бы было указание снять 
портрет, я бы сняла. Но всё же против снятия портретов членов Совета 
не большевиков, я тогда протестовала и протестую, так как история есть 
история, а не какой‑то позолоченный пряник.

Красным карандашом это заявление в тексте выделено. 22 мая допра‑
шиваемая продолжала утверждать, что никакой большевистской фрак‑
ции на первых порах не существовало. На вопрос, что Фефеловой извест‑
но об антибольшевистских проявлениях со стороны работников музея, 
припомнила только один факт: А. Ф. Катков (заведующий отделом капи‑
талистической формации) отказался подписываться на заём [факт, кста‑
ти, не единичный в то время. —  Т. К.]. 31 мая следствие выясняло её пар‑
тийное прошлое 39.

Незадолго до ареста А. К. Фефеловой допрашивались сотрудники му‑
зея по поводу её деятельности: парторг О. И. Пилипенко, директор (после 
Медведева) В. Д. Юркин, музейный счетовод Н. А. Ставровский; препода‑
ватель пединститута П. С. Сысоев, заведующая горОНО (в партийной ор‑
ганизации которой состояла Фефелова) В. А. Малова, а также старейшие 
члены партии А. И. Гун (член Общества старых ссыльных политкаторжан), 
К. И. Замятнин (председатель партизанской комиссии). Все подтвердили 
«троцкистско‑ зиновьевские взгляды» Анны Константиновны 40.

2 июня 1935 года оперуполномоченный Смирнов посчитал следствие 
законченным, добытые сведения — достаточными, чтобы дать им даль‑

 38 Уголовное дело А. К. Фефеловой… Л. 1–3, 8–13.
 39 Там же. Л. 10 об., 14–15 об.
 40 Там же. Л. 38, 40–40 об., 43, 45, 48, 50, 53.
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нейший ход, о чём и было объявлено Фефеловой. Дополнения делать она 
отказалась. Из заключительного обвинения следовало:

1. Путём заведомо неправильного монтажа выставки отдела револю‑
ции и партизанского движения использовала музей для пропаганды 
контрреволюционных идей.

2. Занималась пропагандой и протаскиванием контрреволюционного 
троцкизма в публичных выступлениях.

3. Скрыла от партии своё исключение за троцкизм и выступала с кле‑
ветой на партию 41.
Третий пункт явно притянут к обвинению, создаётся впечатление, 

что следователь не знает, что ещё можно добавить для более убедитель‑
ного обвинения. Сама Анна Константиновна впоследствии в обращениях 
о реабилитации называла вопросы уполномоченного наивными.

Следственные дела за № 4 Фефеловой А. К. и Медведева В. Д. были на‑
правлены на рассмотрение во внесудебном порядке в Особое совещание 
при НКВД СССР, будучи согласованы с краевым прокурором. Из выпис‑
ки протокола Особого совещания при НКВД СССР от 10 октября 1935 года 
следовало: Фефелову А. К. за контрреволюционную агитацию заклю‑
чить в исправительный лагерь сроком на три года, считая срок с 27 мая 
1935 года, а также надлежит направить с первым отходящим этапом в го‑
род Караганду в распоряжение начальника Управления Карлагеря НКВД. 
Дату направления подтвердить к 13 декабря 1935 года 42.

В Караганде А. К. Фефелова работала на огороде Волковского отде‑
ления, где считалась лучшим техником по защите растений, вела обще‑
ственную работу. Срок должен был закончиться 27 мая 1938 года, однако 
она была задержана «до особого распоряжения» на несколько месяцев. 
Когда закончился и этот срок, вызвали будто бы для отправки домой, от‑
везли в Мариинский лагерь, где объявили без всяких пояснений новое 
решение —  заключение в исправительный лагерь сроком на 5 лет с 14 ав‑
густа 1938 года. Таким образом, А. К. Фефелова повторила судьбу многих 
так называемых «повторников» по одному и тому же делу 43. Трудно пред‑
ставить всю безмерность горя и отчаяния, которую должна была испы‑
тать Анна Константиновна, считавшая дни до освобождения и пригово‑
рённая к ещё более длительному сроку.

Второй срок она отбывала в Яйских лагерях 44, где была ударницей, 
во время Великой Отечественной вой ны —  двухсотницей. С того времени 
началась её борьба за восстановление правды. Не хотела так нерадост‑
но продолжать и заканчивать свою жизнь. В 1940 году написала в Москву 
письмо с просьбой пересмотреть её дело, ходатайство Фефеловой было от‑
клонено. Много занималась общественной работой, проводила литмонта‑

 41 Уголовное дело А. К. Фефеловой... Л. 18, 82–83.
 42 Там же. Л. 83–85, 90.
 43 Там же. Л. 99, 102, 103 об., 123.
 44 Яя — посёлок на границе современных Кузбасса и Томской области, где арестанты шили 

одежду для лагерей; в годы вой ны —  для Красной армии.
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жи в клубе, сочиняла куплеты и сценки, за что ей выносились благодар‑
ности от лагерного начальства. В 1947 году написала письмо И. В. Сталину 
с просьбой пересмотреть дело, получила ответ: «по материалам дела осно‑
ваний для пересмотра нет». Освобождена была 14 августа 1953 года, срок 
отбыла полностью и с лихвой —  8 лет 4 месяца 17 дней 45.

Вышла из лагеря, по её словам, чуть ли не голой. В лагере Фефелову 
несколько раз обокрали. Просить у начальства разных поблажек не уме‑
ла. Должна была как‑то устраиваться. Недавно автору статьи старей‑
ший работник Красноярского краевого краеведческого музея Татьяна 
Васильевна Зыкова передала давний разговор с заведующей так назы‑
ваемого советского отдела Т. В. Соломатовой. Сразу после освобождения 
А. К. Фефелова появилась в музее: нужна была справка, с какого года она 
состояла в профсоюзе. В старой телогрейке, юбке из мешковины, рваных 
чулках, проношенных до дыр галошах. Начало весны. В музей её не пусти‑
ли. Анна Константиновна присела на деревянный заборчик, нервно кури‑
ла, ожидая справку. Директор музея З. К. Глусская объявила, что никаких 
сведений не сохранилось. На вопрос, как же вы, Зинаида Константиновна, 
не помните, что мы с вами состояли вместе в профсоюзе, получила ответ: 
я этого не помню. Т. В. Зыкова удивилась: почему никто не вышел, чтобы 
поговорить, поддержать, пожалеть, помочь. Ответ был: «Ты не представ‑
ляешь, как мы боялись».

После освобождения жить в режимных городах А. К. Фефелова не име‑
ла права, осталась в Анжеро‑ Судженске. Работала на Яйской швейной 

 45 Уголовное дело А. К. Фефеловой… Л. 103–104.

Илл. 2. Анна Константиновна Фефелова. 
Октябрь 1968 г. КККМ.
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фабрике, после её ликвидации —  в Анжерском доме культуры, затем 
в театре Ленинского комсомола, ютилась в его мастерской. После вто‑
ричного сокращения штатов устроилась в селе и шесть лет проработа‑
ла в саду Анжерского совхоза на физической работе. В 1955 году оконча‑
тельно вышла из строя, была принята в Анжерский дом инвалидов № 2. 
27 сентября 1956 года написала письмо в Прокуратуру СССР с просьбой 
о реабилитации:

Не хочу умирать запятнанной. Судимость снята, но Каинова печать на лбу 46.

Уходили годы, а с ними и силы. Не могла умереть, чтобы не сделать 
ещё одной попытки вернуть себе честное имя. В её письмах о восстановле ‑
нии чести и достоинства прорываются и раздражение, и горечь, и слёзы 
за искалеченную жизнь.

13 апреля 1957 года А. К. Фефелова направила письмо в Красноярскую 
парторганизацию, где числилась до ареста. Описала перипетии последних 
лет своей жизни в музее. Сообщила, что ждёт из Красноярского управле‑
ния краевого прокурора ответ на своё заявление о реабилитации, передан‑
ное 8 октября 1956 года в Прокуратуру СССР. Судимость снята, но не анну‑
лирована. Ей 68 лет, живёт два года в доме инвалидов, тесно, душно, нет 
дела по силам, умственный багаж никому не нужен. А ведь сделала для 
музея немало, рукописный отдел революции самый богатый в Сибири. 
Если нельзя реабилитировать, то можно ли добиться открытого суда, что‑
бы понять, в чём виновата 47. Зачем писала это письмо неизвестному ад‑
ресату Анна Константиновна? Немолодая, больная, одинокая женщина, 
может быть, надеялась на любое слово сочувствия или помощи.

22 мая 1957 года председателю Красноярского крайсуда А. А. Рудневу 
было сообщено прокуратурой Красноярского края о направлении в пре‑
зидиум суда архивного дела А. К. Фефеловой за № 015865 в порядке над‑
зора. 1 июня 1957 года президиум Красноярского суда, рассмотрев дело 
по обвинению А. К. Фефеловой и В. Д. Медведева, принял постановление.

Учитывая, что в действиях Фефеловой и Медведева нет признаков контр‑
революционного преступления, а есть признаки нарушения партийной 
дисциплины, за что они в своё время были наказаны, —  нет оснований 
считать их государственными преступниками и действия их квалифи‑
цировать по статье 58–10 УК РСФСР. Постановление Особого совещания 
при НКВД СССР от 10 октября 1935 года и от 14 августа 1938 года в отно‑
шении Фефеловой А. К. и Медведева В. Д. отменить и делопроизводство 
прекратить за недоказанностью предъявленного им обвинения. Подпись: 
Председатель А. Руднев 48.

 46 Уголовное дело А. К. Фефеловой... Л. 99, 103–104.
 47 Там же. Л. 94 об. —  95 об.
 48 Там же. Л. 129–131.
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Дальше следует пробел в жизни А. К. Фефеловой. Где она прожива‑
ла до 1958 года, не установлено, наверное —  на старом месте. В 1958 году 49 
на имя директора музея З. К. Глусской пришло письмо из посёлка Индус‑
три ального в Красноярске. Видимо, Анна Константиновна жила какое‑то 
время в городе, может быть, искала свои пропавшие бумаги или ей ну‑
жен был местный архив, так как продолжала вести исследовательскую 
работу. Текст этого письма:

Уважаемый товарищ! Скоро быть не могу, нет капиталов на поездки. 
Заканчиваю матерьялы о восстании в в[оенном] городке. Краткие сведе‑
ния, при желании, можете найти в моих статьях в «Красноярском рабо‑
чем» от 30 VII 1929 г. № 171. Там же найдёте и выдержки из письма Форгача 
об участии венгров 50. Я перепутала время получения его первого письма 
и не рассчитывала найти данные в этих статьях. К счастью, ошиблась.

Завтра или послезавтра продолжу работу над организацией Пайкеса 51.
Уваж[ающая] Вас Фефелова» 52

Ещё раз Анна Константиновна напомнила о себе 31 августа 1964 года, 
какое‑то время находясь в Красноярске. В этот день ею была отправле‑
на докладная записка председателю Красноярского городского Совета 
Л. Г. Сизову о неправильном распределении мемориальных надписей 
в Красноярске и о забытых и утраченных исторических местах, лицах 
и событиях. Ей 79 лет. Но у неё чёткая память на все события, преж‑
няя решительность и настойчивость. Первое, что ей бросилось в глаза 
на пути со станции Красноярск к центру города, —  это мемориальная до‑
ска на Благородном собрании. В надписи на ней не указано, что имен‑
но здесь было принято решение Поздняковым, Лазо и Соловьёвым взять 
власть в свои руки, а не только упоминание, что здесь проходили партий‑
ные заседания.

Напоминает о ещё более обидной прошлой ошибке. В военном город‑
ке на могиле был поставлен памятник 31‑му стрелковому полку, участни‑
ку вооружённого восстания в Красноярске летом 1919 года. В той же мо‑
гиле были захоронены 500 солдат 3‑го горно‑ егерского полка. Самоё су‑
ществование этой части с превеликим упорством отрицалось товарищем 
Глусской. Три года понадобилось Анне Константиновне, чтобы на памят‑
нике закрепить ещё одну мемориальную доску. Много времени понадо‑
билось, чтобы восстановить и честное имя четверых замученных под‑
польщиков 1‑го Красноярского подпольного комитета, ославленных пре‑
дателем Самозвановым.

 49 Дата проставлена карандашом, скорее всего, адресатом, почтовый штемпель от 11 фев‑
раля 1958 г.

 50 Статья А. К. Фефеловой «Товарищи венгерцы».
 51 Пайкес А. К. —  меньшевик, член Красноярского социал‑ демократического комитета, ко‑

торый начал формироваться в 1901 г.
 52 НА КККМ. Оп. 2. Д. 76. Л. 11.
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Совершенно затушёвываются среди руководителей 1917/18 годов лично‑
сти В. Н. Яковлева, благодаря которому и выделилась группа «правдистов», 
и Ф. В. Гусарова, настоящих большевиков. Правильно роль Яковлева оце‑
нили белые, расстреляв его одновременно с Дубровинским, Вейнбаумом, 
Белопольским и Парадовским. …Первое место ещё в 20‑х годах было за‑
креплено за Дубровинским и Вейнбаумом, именно за теми двумя поли‑
тическими деятелями, борьба с неправильными линиями которых от‑
няла столько сил и времени у «правдистов» Красноярска. Теперь можно 
спокойно назвать их позиции теми именами, какими большевики‑«прав‑
дисты» называли их в 1917 году. Они сдались, они пришли к большевикам, 
они умерли за советскую власть, не будем их тащить силою с тех почёт‑
ных мест, какие были им отведены в первые годы после восстановления 
советской власти в Сибири. Но жизнь Яковлева отдана за ту же самую 
советскую власть. И отдана без колебаний, без длительных раздумий. 
Так почему ему‑то как раз и не воздано такого же (а он стоит больше‑
го) почёта? Самая красивая улица города носит имя Я. Ф. Дубровинского 
(мемориальная доска тоже неверно помещена), на улице Г. С. Вейнбаума 
«мемориалка» есть, а дом, где жил Яковлев, ничем не отметили [отмети‑
ли позднее; дом, где жил Я. Ф. Дубровинский, был снесён в 1966 г. —  Т. К.]. 

Теперь о Гусарове. В 1918 году он организовал санитарный поезд и от‑
правился с ним на Клюквенский фронт. В Красноярскую тюрьму не попал, 
а оказался в 1920 году в омских лагерях. В самых тяжких условиях плена 
была окончена ранее срока его жизнь. Много, очень много надо бы ещё 
исправить и дополнить в истории революционных боёв в Красноярске. 
Был Красноярск в 1905 году «республикой», дали прозвище «председа‑
тель Красноярской республики» прапорщику Кузьмину, когда его суди‑
ли после его покаяний и добровольной явки с повинной. Меньше всего 
был в подвигах красноярских повстанцев повинен Кузьмин, но в лице 
его чествовали именно этих повстанцев. И очень обидно, когда слышишь 
и видишь, как путают и искажают истину по неведению или намерен‑
но. Так случилось нынче при отмечании Тасеевского восстания. Имя 
Гусарова, три года работавшего с будущими руководителями партизан, 
было подменено именем Маерчака, никогда не бывавшего в Тасеево. 
«Не надо бояться называть и чествовать тех, кто на самом деле с честью 
нёс имя партии» 53.

Через четыре с половиной года, 29 марта 1969 года, Анна Константиновна 
ушла из жизни в Анжеро‑ Судженске.

А. К. Фефелова оставила ценнейшие воспоминания участников Граж‑
данской вой ны и мирных жителей Енисейской губернии, представив об‑
ширную картину того, что происходило в крае в судьбоносные годы рос‑
сийской истории. Её характер —  сложный, колючий, горячий нрав и пря‑
мота, эмоциональная уязвимость нередко играли неблаговидную роль 
в её жизни. По большому счёту, это трагическая фигура.

 53 НА КККМ. Оп. 2. Д. 76. Л. 1–4.
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Нельзя не отметить ещё одну ипостась этой замечательной жен‑
щины. Она была довольно известным поэтом, в наше время забытым. 
В 1991 году Институт филологии СО РАН в Новосибирске выпустил сбор‑
ник «Сюжетология и сюжетография» № 1, в котором значительное ме‑
сто занял очерк «Нина Аркадина (А. К. Фефелова) и стихотворения 1910–
1920‑х годов (по материалам сибирской прессы)». Псевдоним не случаен, 
как заметит читатель, —  образ подбитой чайки. Авторы публикации очер‑
ка и стихотворений считают, что, любя поэзию Н. А. Некрасова, Фефелова 
следовала традиции его бескорыстной любви к народу, что нашло отра‑
жение и в творчестве поэтессы —  тема сочувствия революции. Особенно 
чётко выразилось это в стихотворении «Ленский расстрел» (1922) —  «Кто 
смеет говорить о примирении?» 54.

А. К. Фефелова много печаталась начиная с 1910‑х годов — в альмана‑
хе писателей из народа «Пробуждение» под редакцией И. А. Назарова, 
выходившем в Вязниках Владимирской губернии; в газетах и журналах 
Сибири: Томска («Сибирская жизнь»), Красноярска («Красноярский ра‑
бочий»), Омска («Наша заря»), Челябинска («Голос Приуралья»), Барнаула 
(«Сибирский рассвет») 55.

Автору статьи удалось найти семь стихотворений А. К. Фефеловой 
(Н. Аркадиной), которые вошли в IV книгу альманаха «Пробуждение» 
(Вязники, 1915). Ниже публикуем отрывки из стихотворения Анны Констан‑
тиновны без названия (полная версия —  в сборнике «Гражданская вой на 
в Енисейской губернии. Воспоминания, мемуары», изданном в Красноярске 
в 2021 г. 56).

I
Светло‑ серебристой призрачной дорогой
Лунный свет дробится в дремлющей реке.
Отозвавшись в сердце болью и тревогой,
Прорыдала песня где‑то вдалеке.
Образы возникли юности убогой…
Чуть весло плеснуло в дрогнувшей руке.
Брат мой по страданью! Бог тебе помогой;
Не склоняйся слабо в роковой тоске.
Не тверди бессильно: «Не сломить печали, —
Умерла надежда, в будущем темно».
Верь мне, расцветятся ясным солнцем дали,
Радость постучится и в твоё окно.
Нет, недаром песни гордые звучали…
Верь, о верь! Нас много бьётся за одно. <…>

 54 Нина Аркадина (А. К. Фефелова). Стихотворения 1910–1920‑х годов (по материалам си‑
бирской прессы) // Сюжетология и сюжетография. Новосибирск. 2019. № 1. С. 175.

 55 Там же. С. 174.
 56 Гражданская вой на в Енисейской губернии. Воспоминания, мемуары / сост. Т. С. Комарова. 

Красноярск, 2021. C. 33–34.
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VII
Ветер белые хлопья со злобой крути́т,
По щекам разгоревшимся бьёт.
Ветер стонет. О, кто это в поле кричит;
Кто рыдает, на помощь зовёт?
Этот ветер доносит с кровавых полей
Крик прощания, скорбный, предсмертный поклон,
Беззаветно погибших безвестных людей —
Оттого так стремителен он.
Он спешит по деревням и сёлам разнесть
О погибших кормильцах печальную весть.
Он рыдает в трубе, он крути́т близ домов,
Память вечную павшим героям поёт.
Эта жуткая песня понятна без слов,
Тем, кто близких с тревогою ждёт 57.

В настоящее время стихи А. К. Фефеловой вошли в две литературные 
антологии:

 — Кудрин В. В. 1001 поэтесса Серебряного века. Т. 2. Смоленск, 1919. С. 72 
(стихотворение, опубликованное ранее в альманахе «Пробуждение». 
Кн. XVI. 1915 г.);

 — Поэзия Белой столицы. Омск, 2016 (пять стихотворений из «Нашей 
Зари» за 1919 г.).

Публикацией биографии А. К. Фефеловой мы отдаём дань глубочайше‑
го уважения этой незаурядной женщине, сохранившей уникальные сви‑
детельства по истории революционного движения и Гражданской вой‑
ны в Енисейской губернии. И глубоко сожалеем о выпавших на её долю 
страданиях. Не случись трагедии, при энергии Анны Константиновны 
и её чутье на редкие, исторически значимые материалы, как бы могла 
обогатить последующая её деятельность красноярские архивы, не обор‑
ванная репрессией. Увы, сослагательное наклонение ничего не изменит.

 57 Пробуждение: Альманах писателей из народа. Кн. IV / под ред. И. А. Назарова. Вязники, 
1915. С. 79–81.
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Е. В. Болонкина

К истории организации 
научно- фондовой работы 
в Красноярском краевом 

краеведческом музее (1945–1965)

Н аучно- фондовая работа является одним из основных 
направ лений в деятельности музеев, она включает в себя комплек-

тование, учёт, хранение, научное изучение объектов наследия, проведение 
консервационных и реставрационных работ. Важным этапом в истории 
развития научно- фондовой работы в музеях СССР стали 1940–1960-е годы, 
когда происходило восстановление фондового хозяйства, частично утра-
ченного во время Великой Отечественной вой ны, а также были определены 
основные направления в развитии учётно- хранительской деятельности.

Развитие фондовой работы происходило под влиянием существен-
ных изменений в государственной политике в области музейного дела, 
когда в том числе была выдвинута задача обновить довоенную систе-
му управления музеями. С 1945 года руководство музейными центра-
ми было передано Управлению музеев Комитета по делам культурно- 
просветительных учреждений при Совнаркоме (с марта 1946 г. —  Совете 
Министров) СССР. В 1953 году управление музеями в стране осуществляло 
вновь созданное Министерство культуры РСФСР. На местах деятельность 
музейных центров координировалась органами культуры исполкомов 
Советов. Различными нормативно- правовыми актами государство чёт-
ко определило цели и задачи основных направлений деятельности всех 
музеев: культурно- просветительной, экспозиционно- выставочной, учёт-
но- хранительской. Музейные учреждения объявлялись основными хра-
нилищами коллекций памятников истории и культуры 1.

В музейных центрах сибирского региона, и в Красноярском крае в част-
ности, в первые послевоенные годы развитие фондовой работы мало чем 
отличалась от общих тенденций в стране. Положение большинства му-

 1 Беневаленская Е. Н. Региональная практика изучения местной истории в музеях Алтая 
во второй половине 1940-х —  первой половине 1950-х гг. // Вести Кемеровского государ-
ственного университета. 2017. № 4. С. 16.
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зеев края оставалось крайне тяжёлым. До конца 40-х годов были закры-
ты для посетителей или работали с перебоями 8 из 15 государственных 
музеев края.

В этот период одним из крупнейших музеев Красноярска оставался 
Красноярский краеведческий музей, который в полной мере смог возоб-
новить свою деятельность только к 1949 году. Состояние фондового хозяй-
ства во второй половине 40-х годов в музее было достаточно сложным. 
Во время вой ны часть своих коллекций музей передал во временное поль-
зование Управлению Красноярской железной дороги, воинским частям, 
крайисполкому и частным лицам. Всё это необходимо было вернуть. Меры 
по возврату были приняты только в 1946 году с началом директорствова-
ния З. К. Глусской 2. Процесс восстановления фондового хозяйства музея 
происходил на основе нормативно- правовых актов, изданных советским 
правительством. Так, в целях выявления реального состояния учёта и хра-
нения музейных ценностей в стране с 1946 года началась широкомасштаб-
ная инвентаризация фондовых собраний, которая выявила утрату многих 
музейных предметов, а также отсутствие кадров, способных вести учётно- 
хранительскую работу. Были приняты специальные нормативно- правовые 
документы, направленные на решение данного вопроса. В 1947 году вышла 
«Инструкция по учёту музейных фондов», в 1948-м и 1949-м последовали 
приказы «О проведении в музеях единовременной инвентаризации экс-
понатов (в том числе необработанных образцов) из драгоценных метал-
лов и драгоценных камней», «О хранении церковного имущества» и т. д. 3 
В то же время обязательным для оформления фондовых поступлений ста-
новится ведение инвентарных книг. Они стали главными юридическими 
охранными документами. До этого экспонаты заносились лишь в книгу по-
ступлений. Закончить инвентаризацию планировали в 1949 году. Однако 
из-за скудного финансирования музеев, сохранения дефицита в обеспе-
чении кадрами проведение сверки фондов не было завершено в установ-
ленные сроки. Большинство музеев страны смогли завершить сверку экс-
понатов с учётной документацией лишь в начале 50-х годов 4.

В Красноярском краеведческом музее в первое послевоенное десяти-
летие произошло некоторое увеличение фондов, связанное с возвратом 
ранее утраченных материальных ценностей. Так, если к 1947 году в собра-
нии музея насчитывалось 213 918 ед. хр., то уже к 1949-му —  216 962 ед. хр. 
по 18 направлениям и категориям. Большую часть коллекции составляли 
предметы по биологии (54 922 ед. хр.), ботанике (31 361 ед. хр.) и археологии 
(24 840 ед. хр.) 5. При этом условия хранения музейных коллекций не отве-

 2 Яшина Л. В. Развитие музейного дела в Восточной Сибири в 1945–1985 гг. (на материалах 
Красноярского края и Иркутской области). Дис. канд. ист. наук. Иркутск, 2006. С. 106.

 3 НА КККМ. Оп. 1. Д. 118. Л. 12, 15.
 4 Меженькова О. С. Развитие фондовой работы Чувашского национального музея и ста-

новление научно- фондового отдела // Чувашский национальный музей: люди, собы-
тия, факты. 2020. № 15. С. 30.

 5 НА КККМ. Оп. 1. Д. 78. Л. 32; Д. 242-1. Л. 4.
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чали необходимым требованиям. Фонды хранились на цокольном этаже 
и в коридорах, в рабочих кабинетах сотрудников и надворной построй-
ке, находящейся на усадьбе музея 6. Подобная система хранения не дава-
ла возможности расположить предметы по соответствующим категориям 
и обеспечить нормальные условия хранения наиболее ценных предметов. 
В то время отдела фондов в структуре музея не существовало. Всей фон-
довой работой заведовала только один сотрудник —  А. Г. Пискунова, долж-
ность которой была закреплена за хозяйственной частью. Помимо основ-
ной деятельности её постоянно привлекали к оформлению новых экспози-
ций, проведению экскурсий и чтению лекций 7. Всё это осложняло проведе-
ние полноценной инвентаризации фондов музея в установленные сроки.

В 1949/50 годах в Красноярском крае была проведена проверка фон-
дов и инвентаризация, в ходе которой были выявлены существенные не-
достатки в научно- фондовой деятельности музейных центров. Большая 
часть экспонатов не была внесена ни в книгу поступлений, ни в инвентар-
ную книгу 8. В связи с этим с 1950 года в краеведческом музее стали уде-
лять особое внимание инвентаризации фондов музея и собирательской 
работе. Так, к 1951 году в инвентарную книгу было записано 1700 инвентар-
ных номеров по отделу дореволюционного прошлого, 3488 —  по искусству, 
1424 —  по нумизматике, 19 262 —  по археологии, 3870 —  по печатным издани-
ям и листовкам. Производилась запись изделий из драгоценных металлов. 
В то же время сотрудники начали работу по составлению картотеки и на-
учных паспортов на ведущие экспонаты. В 1950 году музей уже имел пер-
спективный план собирательской работы, которая проводилась путём ор-
ганизации экспедиций, научных командировок, плановых заседаний с на-
учно- исследовательскими учреждениями и районными музеями края 9.

Несмотря на некоторые изменения в фондовой деятельности, кото-
рые произошли в начале 50-х годов, ведение учётно- хранительской рабо-
ты во многих музеях СССР не соответствовало необходимым требованиям. 
Прежде всего отсутствовала унификация учётно- системных стандартов 
и условий хранения, что отражалось на качестве учёта и систематизации 
коллекций. Музейные фонды оставались неразделёнными на основной, 
научно- вспомогательный и обменный. Сотрудниками неправильно ве-
лись книги поступлений и инвентарные книги.

В связи с этим в 1953-м (апрель) и 1954 годах (январь) вышли поста-
новления Совета Министров РСФСР «О серьёзных недостатках в учёте 
и хранении музейных ценностей в музеях системы Комитета по делам 
культурно- просветительных учреждений при Министерстве», соглас-
но которым был принят ряд соответствующих мер по ведению учётно- 
хранительской документации. Особое внимание обратили на планомер-
ность комплектования фондов. Главным становится советский период, 

 6 НА КККМ. Оп. 1. Д. 78. Л. 2, 3 об.
 7 Там же. Л. 3 об.
 8 Яшина Л. В. Указ. соч. С. 107.
 9 НА КККМ. Оп. 1. Д. 80. Л. 4, 8, 26, 44.
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а основными тематическими направлениями собирательской деятельно-
сти —  «события дня». Наряду с количественным учётом всё больше вни-
мания стали уделять научной инвентаризации и составлению научных 
карточек. Научные паспорта и документы, подтверждающие подлинность 
мемориальных предметов, направлялись в Управление музеев. В 1958 году 
государством было облегчено обеспечение музеев необходимыми блан-
ками для ведения учётно- хранительской документации. Министерство 
культуры РСФСР разрешило изготавливать на месте инвентарные книги, 
бланки коллекционных описей, актов приёма, выдачи экспонатов, карто-
чек для составления научных картотек и каталогов музейных собраний 10.

К середине 50-х годов в Красноярском краеведческом музее инвента-
ризация фондов была в основном завершена. Во время инвентаризации 
научно- вспомогательные фонды были выделены из основного музейно-
го фонда и записывались в отдельную инвентарную книгу. Акты поступ-
ления оформлялись на каждый экспонат. Кроме этого фондохранилище 
было оборудовано новыми стеллажами и ящиками. Для хранения му-
зейных ценностей из драгоценных металлов были приобретены специ-
альные шкафы- сейфы. Реставрация музейных предметов проводилась 
по мере необходимости, а профилактика —  научными сотрудниками два 
раза в год. Ежедневно сотрудники проверяли состояния предметов, тре-
бующих особого наблюдения 11.

В то время собирательская работа краеведческих музеев, в соответ-
ствии с официальной установкой, была направлена на сбор источников 
советского и особенно современного периода, комплектование фондов 
краеведческими материалами, демонстрирующими достижения социали-
стического строя в СССР, характеризующими развитие промышленности 
и сельского хозяйства. Отдел советского периода в музее пополнился кол-
лекциями, отражавшими развитие всех отраслей промышленности края. 
Особо выделялись крупные предприятия —  Красноярские паровозострои-
тельный, паровозоремонтный, комбайновый, цементный заводы, Канский 
и Назаровский заводы молочных консервов, Енисейское речное пароходство 
и многие другие. В фонды поступили фотодокументы о Красноярском заво-
де самоходных комбайнов, Красноярском заводе лакокраски, Красноярской 
обувной фабрике «Спартак» и т. д. Все изделия местной промышленности 
передавались в фонды бесплатно, макеты же заказывались по договорам 
за определённую сумму. При этом важно отметить, что отсутствие про-
изводственной музейной сети порой затрудняло сбор информации и вы-
ставочных предметов. На многих предприятиях отсутствовала заинтере-
сованность в работе с музеем. Директору музея З. К. Глусской приходилось 
обращаться за помощью в краевой комитет партии 12.

С красноярскими художниками была проведена работа по изготовле-
нию макетов, панно и картин, отражающих успехи в сельском хозяйстве. 

 10 Яшина Л. В. Указ. соч. С. 108, 109.
 11 НА КККМ. Оп. 1. Д. 84. Л. 23, 24.
 12 Яшина Л. В. Указ. соч. С. 115.
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Например, Б. Я. Ряузовым было создано панно «Уборка самоходным ком-
байном», В. И. Мякишевым —  панно по разделу «Промышленность края». 
Сотрудниками собирались также этнографические материалы о народах 
Крайнего Севера. Директором музея З. К. Глусской в Центральном архи-
ве Октябрьской революции были собраны документальные материалы 
по теме «Красноярские большевики» 13.

Начавшиеся в середине 50-х годов общие процессы демократизации 
советского общества привели к заметным изменениям в развитии му-
зейного дела в стране, что не могло не отразиться и на научно- фондовой 
работе музеев. В те годы происходят изменения в тематике и путях ком-
плектования фондовых собраний, в организации научного изучения кол-
лекций, в системе учёта и хранения экспонатов. Значительно увеличива-
ется общий объём ежегодно поступающих в музейные фонды предметов 14.

Краеведческий музей принял самое активное участие в осуществлении 
решений партии и правительства, в том числе по дальнейшему развитию сель-
ского хозяйства. В частности, был дополнен раздел по сельскому хозяйству, 
включающий материалы об освоении целинных и залежных земель в крае. 
Велась активная переписка с колхозами, передовыми хозяйствами и передо-
виками. Колхоз «Красный трактор» Минусинского района предоставил му-
зею хряка для изготовления чучела. Колхоз «Красный хлебороб» Иланского 
района передал материалы о передовиках животноводства. Музейные фон-
ды пополнились материалами, отражающими развитие промышленности 
и транспортной сети в крае. Так, в собрание музея поступили негативы по вод-
ному, воздушному и автомобильному транспорту, а также по пищевой, лесной 
и машиностроительной промышленности. В музейный фонд были переданы 
оконные шторы на сосновой основе (Абаканский райпромкомбинат), ткани, 
пряжа и ворсовый ковёр (Канский текстильный комбинат).

В то же время конец 50-х годов становится временем появления но-
вых направлений в комплектовании фондов, связанных с изучением до-
революционного прошлого края. Так, из Новосёловского района привез-
ли 200 медных монет второй половины XVIII века. Коллекцию отдела по-
полнили тискальный станок Красноярской типографии, бытовые вещи, 
театральные костюмы, фотографии, принадлежавшие оперным артистам 
П. И. Словцову и М. Н. Риоли- Словцовой. Обширный этнографический мате-
риал о хозяйстве и культуре эвенков собрал фотограф музея Р. Т. Маняфов.

Благодаря активной собирательской деятельности пополнился фонд 
 археологии. Так, во время проведения работ в Оглахтинской долине Хакас-
ской автономной области и зоне строительства алюминиевого комбината 
(с. Коркино Емельяновского района) были обнаружены раннетагарский 
могильник и позднетагарский курган. Для экспозиции музея был приоб-

 13 НА КККМ. Оп. 1. Д. 84. Л. 5, 7.
 14 Гончаренко Д. В. Научно- фондовая работа как фактор реализации социальных функций 

советских музее в середине 40-х —  середине 80-х годов ХХ века (на материалах музеев 
Вологодской области) // Вестник Череповецкого государственного музея. 2013. № 2. Т. 2. 
С. 31.
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ретён бюст карасукской женщины, а также заказаны скульптурные ан-
тропологические реконструкции человека андроновского периода у ар-
хеолога- скульптора М. М. Герасимова.

В 1957 году основное внимание в собирательской работе краеведче-
ского музея было сосредоточено на вопросах, касающихся подготовки 
и празднования 40-летия Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Сотрудниками Н. Н. Барановой (научный сотрудник фондов), 
В. Н. Ратьковой (зав. фондами) были установлены контакты с участниками 
революции. Благодаря этому был собран материал практически на всех 
видных деятелей революционного движения в Енисейской губернии.

Сотрудниками отдела природы для сбора материала по изучению 
экологии птиц и млекопитающих было организовано две экспедиции 
в Енисейский, Казачинский, Большемуртинский, Пировский районы, а так-
же на Красноярское водохранилище. В результате в фонды музея вошли 
200 шкурок пушных зверей, 105 чучел птиц и млекопитающих, 200 эк-
земпляров насекомых, а также представители 33 видов мхов и лишайников.

В отдел советского периода поступили материалы по Красноярскому 
краю в годы Великой Отечественной вой ны. Сотрудники через военко-
маты связывались с участниками событий (А. Н. Зинаков, С. Г. Янковский 
и др.). Архивные документы военного времени были предоставлены крас-
ноярскими заводами («Сибтяжмаш», завод им. Г. Т. Побежимова, ПВРЗ).

Дополнительно был собран материал о промышленных предприятиях 
края (Норильский горно- металлургический комбинат, Сорский молибде-
новый комбинат, Канский текстильный комбинат, Казачинский леспром-
хоз и др.). Образцы своей продукции предоставили новые предприятия 
(шёлковый комбинат, завод искусственного волокна, завод синтетическо-
го каучука). Музейный фонд пополнили материалы по 1-му Краевому фе-
стивалю молодёжи и студентов (программа, билеты, флаги и т. д.), а так-
же подарки от трудящихся Китайской Народной Республики (вазы, аль-
бомы, вышитые шёлком картины и т. д.) 15.

В начале 60-х годов по всей стране произошёл стремительный рост 
собирательской работы. Работу с фондами Красноярского краеведческо-
го музея возглавила А. Т. Золотарёва, которая сменила заведующую фон-
дами Н. Н. Баранову. Под её руководством сотрудниками была развёрну-
та обширная работа по пополнению коллекции предметами предприя-
тий, колхозов, организаций и учреждений всего Красноярского края 16.

Фонды Красноярского краеведческого музея ежегодно пополнялись 
в среднем на 5–6 тысяч предметов. Так, в 1961 году был организован сбор 
природных экспонатов для обновления диорам. Сотрудниками отдела 
природы был собран 101 экспонат по животноводству и растительно-
му миру. Помощь в приобретении шкурок для изготовления чучел ока-
зала музею Красноярская госохотинспекция. От Красноярского отделе-

 15 НА КККМ. Оп. 1. Д. 84. Л. 2–4, 7; Д. 87. Л. 3, 7–9, 91.
 16 НА КККМ. Оп. 1. Д. 89. Л. 85.
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ния общества природы поступила коллекция «Рыбы норильских озёр». 
В Институте леса и древесины АН СССР была приобретена коллекция птиц 
и зверей, добытых в районе Западных Саян. Всего за 1961 год в музейное 
собрание поступил 8571 предмет, из них 6117 ед. хр. поступило в основной 
фонд и 422 —  во вспомогательный. За 1964 год фонды музея увеличились 
на 4659 предметов, из них 2393 —  основного фонда, 627 —  вспомогательного.

Одним из важных направлений в комплектовании фондов в первой 
половине 60-х годов оставалась организация этнографических, археоло-
гических и историко- бытовых экспедиций. Особую ценность имели мате-
риалы, собранные в археологической экспедиции Абакан —  Тайшет (брон-
зовые серьги, браслеты и наконечники стрел, костяные поделки, глиня-
ные сосуды и др.). В 1962 году сотрудники планировали принять участие 
в экспедиции по сбору экспонатов и изучению мест затопления будуще-
го Красноярского моря. Кроме этого сотрудники предполагали собрать 
материалы по северу края (Таймыр, Эвенкия). В результате комплексной 
экспедиции в район водохранилища Красноярской ГЭС и Курагинский 
район в собрание музея поступили одежда, головные уборы, предметы 
домашнего обихода дореволюционного крестьянства 17.

В целом на протяжении второй половины 40-х —  первой половины 60-х 
годов развитие научно- фондовой работы в краеведческом музее зависело 
от политики государства в области музейного дела. В послевоенное время 
происходил процесс постепенного восстановления фондового хозяйства. 
Государством был издан ряд нормативно- правовых актов, направленных 
на создания основ учёта, научного изучения и хранения музейных пред-
метов. Однако из-за нехватки квалифицированных кадров процесс ин-
вентаризации и научного описания предметов в музее приобрёл затяж-
ной характер. Условия хранения музейных ценностей не всегда соответ-
ствовали требованиям, необходимым для обеспечения их сохранности.

Демократизация общественной жизни середины 50-х годов в СССР при-
вела к изменениям в тематической направленности научного комплекто-
вания фондов и количественному росту музейных коллекций. Наряду с со-
ветской тематикой нашло своё отражение и дореволюционное прошлое на-
шей страны. Собрание музея в те годы формировалось за счёт поступлений 
от различных промышленных предприятий, колхозов, организаций и учре-
ждений края, а также в результате проведения различных экспедиций.

В первой половине 60-х годов научные сотрудники музея вели активную 
работу по дальнейшей инвентаризации фондов, а также их научному описа-
нию. Научно- фондовая работа стала одним из основных направлений в дея-
тельности Красноярского краеведческого музея. Были заложены основы даль-
нейшего развития фондовой деятельности в музее, которые способствова-
ли укреплению его позиций и значимости в музейном пространстве страны.

 17 НА КККМ. Оп. 1. Д. 83. Л. 4, 55; Д. 92. Л. 48.
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История Парохода- музея 
«Святитель Николай»

О дной из самых ярких достопримечательностей Красноярска 
является Пароход- музей «Святитель Николай», функционирующий 

как отдел Красноярского краевого краеведческого музея. Он стал неотъ-
емлемой частью истории судоходства в Восточной Сибири и современ-
ной культуры Енисейской Сибири. В годы Енисейской губернии это было 
самое быстроходное судно на Енисее, а сейчас —  единственный корабль- 
музей на территории Енисейской Сибири.

Пароход- музей и проходящие на нём выставки имеют большое зна-
чение для культуры Красноярья. Поэтому представляется важным обра-
титься к событиям, которые привели к тому, что пароход располагается 
там, где он есть, и выглядит именно таким образом. Данная статья под-
готовлена в связи с прошедшим недавно 50-летним юбилеем музеефи-
кации парохода и написана с опорой на документы из научного архива 
Красноярского краевого краеведческого музея.

Большую роль в воссоздании парохода, а также в том, что пароход был 
восстановлен под именем «Святитель Николай», а не «Святой Николай», 
как его часто именовали, сыграл речник и краевед —  капитан дизель- 
электрохода «Литва» Николай Иосифович Тычков. В составленной им ис-
торической справке по материалам Красноярского краевого архива он 
изложил историю парохода от его строительства до начала реконструк-
ции. Материалы, собранные Н. И. Тычковым, как и ряд дел, содержащих 
документы Енисейского речного пароходства о восстановлении парохо-
да «Св. Николай», находятся на временном хранении в научном архиве 
Красноярского краевого краеведческого музея.

Пароход «Св. Николай» имеет насыщенную историю, которая обще-
известна, напомню только её основные вехи. В 1885 году иркутский ку-
пец, промышленник и исследователь Сибири Александр Михайлович 
Сибиряков (1949–1933) получил пятилетнюю привилегию на буксир-
ное пароходство по рекам Ангаре и Илим, для этого он заказал паро-
ход, который впоследствии получил название «Св. Николай». Пароход 
имел длину 30 футов (59,2 м), мощность машины в 140 лошадиных сил. 
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Корпус был собран из уральского железа. Стоимость парохода соста-
вила около 160 000 руб лей 1.

Паровая машина была изготовлена в Швеции на заводе Motala в Гёте-
борге в 1886 году, корпус и четыре котла —  на заводе И. И. Игнатова «Жа-
бынь» в Тюмени. Полную сборку парохода произвели в Красноярске на тер-
ритории механического завода И. И. Кузнецова в 1886 году 2. В своё пер-
вое плавание пароход отправился в 1887 году. Кафедральный протоиерей 
Василий Дмитриевич Касьянов в своём дневнике зафиксировал дату спу-
ска на воду и полное название парохода: «1 мая… В 5–6 часов утра… спущен 
на воду сибиряковский пароход „Святитель Николай“» 3.

Осадка парохода оказалась непригодна для Ангары, поэтому паро ход 
работал на Енисее, курсируя между Красноярском, Енисейском и Мину-
синском. А. М. Сибиряков владел пароходом до 1898 года, когда продал своё 
дело на Енисее «Товариществу пароходства по р. Енисею и его притокам» 4.

Пароход мог перевезти 19 пассажиров в первом классе, 22 пассажира 
во втором классе и 100 человек в третьем классе (сидячие места на па-
лубе под тентом).

В 1891 году экипаж состоял из 34 человек: капитан, помощник капита-
на, машинист, помощник машиниста, два лоцмана, два штурвальных, 10 
матросов, 4 маслёнщика, 9 кочегаров, повар, буфетчик и прислуга буфе-
та. Капитаном был Василий Васильевич Калистратов, служивший на па-
роходе с 1887 года 5.

До революции пароход с разницей в шесть лет перевёз на своём бор-
ту цесаревича Николая и ссыльного Владимира Ульянова.

1 июля 1891 года состоялся специальный рейс: из села Берёзовского 
на правом берегу Енисея пароход «Св. Николай» в сопровождении паро-
хода «Граф Игнатьев» доставил в Красноярск наследника российского 
престола цесаревича Николая Александровича, возвращавшегося из кру-
госветного путешествия. На пароходе гостям был подан чай. Цесаревичу 
была предоставлена каюта первого класса, где он переоделся, а затем 
вышел на верхнюю палубу —  площадку перед трубой —  и оставался там 
до прибытия в Красноярск.

«Св. Николай» причалил в 10.30. На берегу цесаревича встретили гу-
бернатор Л. К. Теляковский, городской голова И. А. Матвеев (один из ос-
нователей Красноярского музея) и многочисленные горожане. Кортеж 
цесаревича проехал через специально возведённую Триумфальную арку 
и последовал по Воскресенской улице 6.

 1 Материалы о музее- пароходе «Св. Николай». НА КККМ. Опись временного хранения. 
Д. 58. Л. 100–101.

 2 Тычков Н. И. Справка о пароходе «Св. Николай». Научный архив КККМ. Опись времен-
ного хранения. Д. 56. Л. 3.

 3 Касьянов В. Д. Из дневников 1870–1897 гг.: в 2 т. / сост. А. В. Броднева. Красноярск, 2012. 
Т. 1. С. 436.

 4 Тычков Н. И. Справка о пароходе «Св. Николай»… Л. 15–16.
 5 Там же. Л. 8–9.
 6 Сысоева Л. А. Последний император России в Красноярске. Красноярск, 2007. С. 67–68.
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В 1897 году пароход принял на борт другого пассажира, что сыграло по-
том большую роль в судьбе судна. В начале года в Восточную Сибирь были 
высланы члены нелегальной социал- демократической группы «Союз борь-
бы за освобождение рабочего класса» В. И. Ульянов, Г. М. Кржижановский 
и В. В. Старков. Из Красноярска они должны были отправиться к местам 
ссылки преимущественно водным путём.

30 апреля пароход «Св. Николай», которым командовал тогда Николай 
Илларионович Захаров, открыл навигацию 1897 года и отправился к ме-
сту назначения в Минусинск, на нём в каюте второго класса к месту ссыл-
ки направлялись В. И. Ульянов, В. В. Старков и Г. М. Кржижановский с ма-
терью Э. Э. Кржижановской. Из-за мелководья «Св. Николай» не смог до-
браться до Минусинска и высадил пассажиров у села Новосёлово. На па-
роходе Ульянов и его товарищи провели пять дней.

После революции пароход именовался последовательно «Николай», 
«Красноярец» и № 218. В 1921–1927 годах пароход работал под названием 
«Фридрих Энгельс», а затем был разоборудован, из его корпуса была со-
здана сухогрузная баржа «Туба», затем ходившая под № 318. В 1950 году 
баржа была перестроена под нефтеналивную, а в 1960-м списана, корпус 
её сохранялся в Подтёсовском затоне 7.

Но память о пароходе, возившем Ленина, в крае сохранялась. В 1958 году 
на набережной Енисея был установлен в стеклянном корпусе макет па-
рохода «Св. Николай» 8.

7 июня 1968 года вышло постановление Совета Министров РСФСР № 365 
«О мерах по развитию и благоустройству посёлка Шушенского и других па-
мятных мест, связанных с пребыванием В. И. Ленина в сибирской ссылке», 
которое среди прочего предписывало восстановить пароход «Св. Николай».

Приказ Министерства культуры РСФСР № 682 от 29 августа 1968 года 
«О мемориальном музее- заповеднике „Сибирская ссылка В. И. Ленина“» 
подключил к работе по созданию музея- заповедника Красноярский крае-
вой музей. Музей разработал проекты тематической структуры экспози-
ции, структуры управления, штатного расписания. Красноярский краевой 
музей ещё в 1962 году составил план подготовки мероприятий к 100-ле-
тию В. И. Ленина, в 1967/68 годах прошли ремонтные работы в зданиях 
Дома-музея В. И. Ленина и Мемориального музея В. И. Ленина 9.

9 августа 1968 года последовал приказ № 286 начальника Енисейского 
речного пароходства И. М. Назарова «О восстановлении п/х „Св. Николай“» 10.

На ряде совещаний с участием краеведов, отдела культуры и краево-
го музея был выбран вариант восстановления парохода: машину, колёса 
и валы было решено взять с парохода «Спартак» 11. После долгих дискуссий 

 7 Тычков Н. И. Справка о пароходе «Св. Николай»… Л. 25.
 8 Техническое задание на восстановление парохода «Св. Николай». НА КККМ. Опись вре-

менного хранения. Д. 54. Л. 38.
 9 Годовой отчёт о работе краевого музея за 1969 год. НА КККМ. Оп. 1. Д. 22. Л. 51.
 10 Там же. Л. 84.
 11 Там же. Л. 85.



147

История Парохода- музея «святитель Николай»

И с т о р И я  м у з е я

было решено восстановить пароход не по облику макета на набережной, 
восходящего к фотографии начала ХХ века, а по фотографии 1897 года, ко-
торая запечатлела пароход в тот год, когда на нём плавал Ленин. Эта фо-
тография была среди собранных речником и краеведом Н. И. Тычковым 
многочисленных материалов по истории парохода.

Для того чтобы собрать необходимую информацию для восстановления 
судна, Енисейское речное пароходство обратилось к московскому истори-
ку Г. Е. Хаиту, который собирал материалы в течение 1968/69 годов. Были 
обнаружены документы в Центральном государственном историческом 
архиве в Ленинграде (ЦГИА СССР), с них изготовлены копии и высланы 
в Красноярск (122 фотокопии размером 24 × 30 см). Ещё до этого в декабре 
1968 года в ЦГИА работал механик- наставник пароходства В. В. Саушкин. 
Были также предоставлены кальки чертежей общего вида судов Сормовского 
завода начала ХХ века в качестве образца. Отбор чертежей производился 
с участием главного конструктора пароходства В. Д. Зыкова 12.

Таким образом, восстановление парохода стало результатом боль-
шой исследовательской работы речников, историков и краеведов, а за-
тем —  собственно восстановительных работ на Красноярском судоре-
монтном заводе.

Корпус судна, находившегося в Подтёсовской ремонтно- эксплуата-
ционной базе флота, был отбуксирован в Красноярск для восстановле-
ния. Проектная документация на восстановление парохода была подго-
товлена конструкторским бюро пароходства под руководством Михаила 
Николаевича Сивкова инженерами А. Чмыхаловым и В. Шеходановым 
и дорабатывалась под руководством главного инженера пароходства 
С. Т. Оводова. Работы производили под руководством Солодовникова ра-
бочие цехов № 3, 4 и 7 Красноярского судоремонтного завода.

Имена рабочих, трудившихся над пароходом, сохранились в доклад-
ной, поданной Ж. П. Трошевым директору музея З. К. Глусской 20 июня 
1969 года. Машину устанавливала бригада цеха № 3 под руководством 
Г. Л. Коржавина, за работы по корпусу ответственным был мастер цеха 
№ 4 П. П. Шмидков (над корпусом работали шесть человек под руковод-
ством бригадиров А. Павловца и Л. Рыбина) 13.

20 ноября 1969 года состоялось совещание у И. М. Назарова с участием 
представителей телевидения, на котором сделал доклад о ходе работ ди-
ректор Красноярского судоремонтного завода Ю. В. Рузанкин, было пред-
писано закончить работы к 1 марта 1970 года и даны указания по общему 
виду экспозиционного пространства 14.

Параллельно музейщики занимались сбором экспонатов, в том чис-
ле были совершены экспедиции в Енисейск в поисках предметов, быто-
вавших на пароходах того периода 15.

 12 Техническое задание на восстановление парохода «Св. Николай»… Л. 67.
 13 Там же. Л. 10.
 14 Там же. Л. 57–58.
 15 Годовой отчёт о работе краевого музея за 1969 год. НА КККМ. Оп. 1. Д. 22. Л. 12.
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21 апреля пароход в сопровождении лучших судов на Енисее «Ленин» 
и «Дальман» был прибуксирован и установлен в районе Коммунального 
моста недалеко от краевого музея 16, и была смонтирована экспозиция. 
Тематико- экспозиционный план был разработан директором музея 
З. К. Глус  ской и включал справки о В. И. Ульянове, Г. М. Кржижановском, 
В. В. Стар  кове и их красноярских знакомых П. А. Красикове, Л. Н. Скорнякове 
и других; карту следования парохода, а также около 900 экспонатов, из ко-
торых 190 было музейных предметов. Были восстановлены машинное 
отде  ление, штурвальная рубка, каюта капитана, камбуз, каюта первого 
класса и каюта второго класса. В третьем классе разместилась теорети-
ческая часть экспозиции 17.

Всего у Красноярского краевого музея к 1970 году было организовано 
пять филиалов, посвящённых пребыванию В. И. Ленина в Красноярске: Дом-
музей В. И. Ленина (дом К. Г. Поповой), Мемориальный музей В. И. Ленина 
(ныне Музей-усадьба Г. В. Юдина), Музей —  конспиративная квартира 
Красноярской организации РСДРП (бывший Музей И. В. Сталина), Музей-
квартира П. А. Красикова, Пароход- музей «Св. Николай».

Пароход- музей «Св. Николай» открылся для посетителей 22 апреля 
1970 года, в день 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. За первые пять 
месяцев работы он принял 55 630 человек, было проведено 1525 экскур-
сий. Для сравнения: Мемориальный музей В. И. Ленина (Юдинская биб-
лиотека) за год посетили 34 850 человек, Дом-музей В. И. Ленина —  18 574 
человека, Музей-квартиру П. А. Красикова (открылся в один день с парохо-
дом- музеем) —  6200 человек, Музей —  конспиративную квартиру РСДРП —  
1466 человек, а главное здание краевого музея прияло 175 499 человек 18.

В 1970–1987 годах пароход находился в совместном пользовании му-
зея и пароходства. На судне была команда из четырёх человек (капитан, 
боцман, штурман и матрос), которая осуществляла охрану и поддержа-
ние порядка на пароходе. Здесь же работал музейный экскурсовод (в на-
чале 70-х —  Тамара Михайловна Назарова), а в дни, когда было много тури-
стов, экскурсии по пароходу вели все сотрудники краеведческого музея.

Пароход- музей принимал посетителей с апреля по октябрь. Каждый 
год в октябре экспозицию парохода- музея демонтировали , а судно  от бук-
сиро вывали в затон. Весной «Св. Николай» возвращался на набережную, 
и экспо  зицию восстанавливали. Пароход, как и все ленинские филиалы 
музея, активно посещали советские и зарубежные туристы.

В 1985 году, в связи с готовящимся открытием 13-го филиала Централь-
ного музея В. И. Ленина, было решено переместить пароход- музей в су-
хой док на Стрелке. В 1986 году пароход был поставлен на сушу. Для уста-
новления парохода- музея на бетонные опоры был с помощью ГЭС под-
нят, а затем опущен уровень воды в Енисее. С того времени пароходство 
уже не содержало пароход- музей, последним капитаном парохода был 

 16 Годовой отчёт о работе краевого музея за 1970 год. НА КККМ. Оп. 1. Д. 23. Л. 84.
 17 Там же. Л. 84–85.
 18 Годовой отчёт о работе краевого музея за 1970 год. НА КККМ. Оп. 1. Д. 23. Л. 87, 108, 49.
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Илл. 1–2. Восстановление парохода «Св. Николай» в конце 1960-х гг.
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Александр Михайлович Данков. Помещения трюма с того времени стали 
использоваться как выставочное пространство. Для посетителей на но-
вом месте пароход открылся 4 июля 1986 года 19.

Пароход- музей первоначально имел статус филиала и находился в ве-
дении заведующей филиалами Елизаветы Кондратьевны Веселковой, а за-
тем Адели Владимировны Бродневой (впоследствии первая заведующая 
Литературного музея им. В. П. Астафьева). В 1993–1997 годах заведующей 
филиалом была Лариса Степановна Иванова. В 2006 году пароход- музей 
получил статус отдела Красноярского краевого краеведческого музея, 
в 1997–2020 годах заведовала пароходом- музеем Альбина Спиридоновна 
Павлова, в 2020/21 годах —  Дарья Сергеевна Динер, с 2021-го —  Максим 
Александрович Вольхен- Михалевский.

В 2006 году уровень воды в Енисее сильно поднялся, постаменты парохо-
да были затоплены, и он почти по ватерлинию оказался в воде. Музейщики 
спешно эвакуировали с парохода музейные предметы. Пароход сильно 
пострадал и нуждался в капитальном ремонте, ликвидировать все по-
следствия подтопления удалось лишь в 2010 году. В том году были тор-
жественно открыты новые экспозиции «История судоходства на Енисее» 
(Т. В. Никандрова, В. Л. Нециевский) и «Н. П. Резанов. Человек. Дипломат. 
Политик» (Л. А. Сысоева, В. Л. Нециевский).

В 2017 году пароход на целый год изменил свой привычный облик, 
часть правого борта была затянута баннером с изображением борта 
крейсера «Аврора», были установлены макеты трёх бортовых орудий 
и ещё одного орудия на носу (все изготовлены рабочими музея). 2 мар-
та была открыта выставка «Уроки революции», ставшая первой выстав-
кой в России, посвящённой 100-летию Великой Российской революции 
1917 года. На выставке рассказывалось о причинах и ходе революции 
в стране и в Енисейской губернии. Выставку посетили крупнейшие рос-
сийские специалисты по истории революции во время круглого стола 
«Есть у революции начало…», организованного музеем, и Сибирского ис-
торического форума 20.

Новая угроза подтопления возникла в 2021 году. В начале июня музей-
щики эвакуировали с парохода экспозиции, однако последствия подтоп-
ления были не столь катастрофичны. Экспозиции и выставки были вос-
становлены уже через месяц. Чтобы избежать угроз уникальному объекту 
культурного наследия, необходимо провести огромную работу по подня-
тию парохода на более высокий уровень (более высокие опоры), где ему 
не будет грозить подтопление. Это очень важно для сохранения культур-
ного наследия нашего края, ведь такой пароход у нас один.

 19 Отчёт о работе Красноярского краевого музея за 1986 год. План работы на 1987 год. 
НА КККМ. Оп. 1. Д. 686. Л. 71.

 20 См.: Черкасов И. А. Красноярский краевой краеведческий музей в год 100-летия Великой 
Российской революции 1917 года: особенности научно- исследовательской, экспозици-
онно- выставочной и организационной работы // Век подвижничества —  3. Красноярск, 
2018. С. 211–216.
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Сейчас на пароходе размещена экспозиция, рассказывающая об ис-
тории судоходства на Енисее и о двух самых известных пассажирах суд-
на —  цесаревиче Николае (каюта первого класса) и В. И. Ульянове (каюта 
второго класса). На палубе находятся кают-компания, машинное отделе-
ние и зал третьего класса. Посетители могут подняться в рубку капита-
на, повернуть штурвал и дать гудок, а также позвонить в рынду, которая 
расположена на палубе.

Каждый год на пароходе открываются новые тематические и коллек-
ционные выставки из фондов Красноярского краевого краеведческого му-
зея, с 2010 года прошло более 20 выставок, среди которых: «Дама сдавала в 
багаж» (2010), «Сибирский тракт» (2010), «И вечной памятью двенадцатого 
года» (2012), «Детство в сказку укатилось колобком» (2013), «На пароходе му-
зыка играет» (2014), «Венчанные на царство: к 400-летию дома Романовых» 
(2014), «В стране Мальчишей» (2015), «Дивен сундук памятью о временах, 
о людях» (2016), «Уроки революции» (2017), «Пусть иголочка танцует» (2018), 
«Истории из детства знаменитых красноярцев» (2018), «Что такое комсо-
мол» (2018), «Новый год спешит навстречу» (2018), «Сияние ликов святых. 
Иконы из собрания КККМ» (2019), «У меня зазвонил телефон» (2019), «В кук-
лы играют все» (куклы из коллекции Н. В. Сафоновой, 2019) «Красноярская 
муза в бою» (2020), «Путь к успеху» (2020), «Капитан Мороз и Ёлка» (2020), 
«Звучит вой на» (2021), «Первым делом самолёты» (2021), «Книжные дети» 
(2021), «Пионерская правда. Красноярский спецвыпуск» (2022).

Илл. 3. Внешний вид Парохода-музея «Св. Николай» в дни выставки 
«Уроки революции». 2017 г. Фото И. В. Куклинского.
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Илл. 4. Внешний вид Парохода-музея «Св. Николай» со стороны сухого дока. 
2018 г. Фото А. Д. Вогоровской.

В августе 2022 года на пароходе открылась выставка к 80-летию герои-
ческой обороны Диксона «Бой за Диксон. Подвиг во льдах», посвящённая 
боевым действиям в Карском море в августе 1942 года, включавшим бой 
ледокольного парохода «Александр Сибиряков» с немецким крейсером 
«Адмирал Шеер» и оборону порта Диксон. На выставке впервые жители 
Красноярского края смогли увидеть привезённые из Музейно- выставочного 
комплекса имени И. С. Шемановского (г. Салехард) подлинные предметы 
с парохода «Александр Сибиряков», поднятые в 2015 году с места его ги-
бели (рында, рамка иллюминатора, гильзы и др.). Символично, что вы-
ставка, посвящённая подвигу парохода, названного в честь Александра 
Сибирякова, прошла на другом пароходе, который был построен благо-
даря Александру Сибирякову.

Сейчас пароход «Св. Николай» стоит на земле, на нём не ощутишь кач-
ки, но он по-прежнему дарит возможность совершить путешествие. Ведь 
каждый музей —  это корабль, готовый переправить в прошлое.
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Музей —  это общее дело 
всех поколений

Я бы никогда не смогла работать там, где мне не нравится, 
насильно себя поднимать по утрам и тащить на работу. Я сорок 

два года хожу на работу с огромным желанием и хорошим настроением. 
Я работаю и сама себе завидую.

Впереди у музея очень много работы. В коллективе творческом (а му-
зеи —  коллективы творческие) не должно быть скучно. В них должно быть 
интересно, весело, нравственно комфортно. Наши праздники, наши ка-
пустники, наши личностные неформальные отношения, наши экспеди-
ции, наши дети, которые постоянно рождаются в музее, способствовали 
созданию крепкой, оптимистичной, дружной музейной семьи.

То, что сегодня мы сделали музей современным и отвечающим 
всем требованиям, вовсе не умаляет роли его основателей и первых 
музейщиков. Во многом мы существуем благодаря коллекциям, ко-
торые были собраны уже в те годы. Музей —  это общее дело всех по-
колений. Каждое вносит в него свой вклад. Если говорить о динами-
ке развития музея, то нужно помнить, что с 1987 по 2001 год шла ре-
конструкция. Это был тяжелейший период распада страны, переме-
ны во всех сферах жизни. Благодаря тому, что у нас была сплочённая 
команда и мы работали, как туго связанный веник, нам удалось его 
пережить. К моменту нашего открытия около 70% региональных му-
зеев не работали.

С чего начинала я, пришедшая сорок два года назад в Красноярский 
краевой краеведческий музей, имея в запасе опыт комсомольского ра-
ботника? Во-первых, с анализа его ресурсов: коллектив, здания, коллек-
ции, оборудование, деньги.

Что я увидела? Всё сыплется, всё протекает, всё расползается. Такова 
уж судьба былых символов —  трескаться по швам вместе со страной, ко-
торую они символизировали. Перестройка музея шла вслед за перестрой-
кой СССР. И у нас был свой неуклюжий рынок, робкая гласность, куцее 
ускорение, смена начальников и руководителей и, наконец, своя печаль 
и своя надежда.
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Коллектив был неоднороден, и выглядел он усталым. Но были в нём 
личности, беззаветно любящие музей, которые накинулись на меня, как 
сектанты. Вот они-то и стали моей опорой, моими наставниками, моими 
друзьями. Это Валентина Ивановна Парамонова, Татьяна Васильевна 
Соломатова, Тамара Семёновна Комарова, Татьяна Васильевна Зыкова, 
Лидия Ивановна Балашова, Любовь Григорьевна Михайлова, Августа 
Васильевна Быстрова. Я благодарна им за то, что они поверили в меня, 
поддержали мой взрывной характер. Это много.

Остальные, практически весь сегодняшний состав коллектива, состоя-
лись уже при мне: Николай Поликарпович Макаров, Василий Иванович 
Привалихин, Виктор Львович Нециевский, Галина Алексеевна Чихан-
чина, Татьяна Вениаминовна Благодатова, Светлана Семёновна Корнева, 
Надежда Алексеевна Макарова, Флёра Гайфутдиновна Нециевская, На-
дежда Фёдоровна Гаврилова, а также безвременно ушедшие от нас Ольга 
Ивановна Рогачёва, Галина Александровна Толстова, Татьяна Влади ми-
ровна Никандрова и Надежда Ивановна Сичкарь. Это и более молодые 
по возрасту или стажу по сравнению с нашими ветеранами сотрудни-
ки: Александр Адольфович Гуляев, Оксана Анатольевна Швецова, Ирина 
Леонидовна Галунская, Александр Александрович Магазёв, Яна Геннадьевна 
Стародубцева, Елена Васильевна Ярыгина, Екатерина Владимировна 
Детлова, Михаил Семёнович Баташев, Сергей Михайлович Фокин, Крестина 
Васильевна Сажина, Ринат Хутжатович Исхаков, Елена Олеговна Макарова, 
Лилия Анатольевна Карачун, Ольга Николаевна Миронова, Полина Геннадь-
евна Астафьева, Илья Владимирович Куклинский, Екатерина Алек санд-
ровна Борисенко, Игорь Кондратьевич Гаврилов, Марина Юрь евна Брестер, 
Евгения Викторовна Еремеева, Александр Викторович Жигулов, Иван 
Алексеевич Черкасов, Татьяна Олеговна Фомичёва, Светлана Александровна 
Максимова, Марина Константиновна Руднева, Екатерина Вячеславовна 
Карпенюк, Елена Игоревна Майзик, Александр Сергеевич Черепанов, 
Максим Александрович Вольхен- Михалевский, Александр Сергеевич 
Михайленко.

Я горжусь этой командой, которая через все эти тяжелейшие годы 
прошла с достоинством и честью, став профессионалами и личностями.

А вот хозяйство я в 1980 году получила столь убогое и запущенное, 
что браться за него можно было только будучи авантюристкой. Поэтому 
я взялась прежде всего за наведение какого-то относительного поряд-
ка, потому что принимать гостей было неловко. Но в музей шли красно-
ярцы, потому что там шло кино, там работал археологический кружок, 
там были энтузиасты, которые понимали, что такое музей, какую роль он 
должен сыграть в развитии просветительском. Потихоньку начали зани-
маться экспозициями, но что-то изменить в этом большом музее с теми 
копейками, которые выделялись, было невозможно. И я начала процесс 
борьбы за реконструкцию.

Мы закрыли музей в 1987 году. Закрывая его, мы ещё не знали, что пред-
стоит пережить нашей стране и как это отразится на нас. Не буду опи-
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сывать все драматические события, последовавшие вслед за закрытием. 
Главная беда в том, что мы оказались костью в горле у власти. Как же они 
не хотели решать наши проблемы! Трудно делать музей, долго. Тогдашнее 
руководство культурой шло только на те проекты, которые сулили мгно-
венный успех, фейерверк, треск и блеск. А на самом деле это была ими-
тация культуры, на потребу собственному тщеславию чиновников. Так 
что на фоне нашей музейной трагедии гремели фестивали, биеннале, 
презентации.

Добывание средств на реконструкцию стало моей основной деятель-
ностью. Я встречалась, переписывалась, перезванивалась с предприни-
мателями. Убеждала их, что самое ужасное в ситуации с закрытым му-
зеем —  то, что все научились невозможному —  прекрасно без него обхо-
диться. Ужас был в циничном равнодушии, пошлой привычке. Мы при-
выкли к крови, к грязи, бедной пище, дешёвой одежде. Мы привыкли 
к тому, что закрыт музей. Я вечно благодарна тем меценатам, кто помог 
музею в те годы, особенно Евгении Георгиевне Кузнецовой и Владимиру 
Николаевичу Гулидову. Сейчас, оглянувшись назад, я сама удивляюсь, ка-
кие задачи мы решили в те безнадёжные годы. Закрытый музей функцио-
нировал во всех филиалах (кстати, отреставрированных в тот же  период). 

Илл. 1. Коллектив музея в 1990-е гг.
Верхний ряд: Т. В. Никандрова, А. В. Быстрова, Л. М. Антоненко, И. К. Абрамова, 
Н. А. Орехова, А. И. Лященко, Ф. Г. Давлятшина.
Нижний ряд: О. Э. Васильева, О. И. Рогачёва, Н. Ф. Гаврилова, И. Т. Рева, Л. Г. Михайлова, 
Л. А. Сысоева, В. И. Привалихин, А. А. Семёнова, неизвестная, Т. В. Зыкова, В. М. Ярошевская, 
Т. С. Бондаренко, В. И. Парамонова, Т. И. Горина, В. И. Трифонова, А. К. Горелова, 
Е. В. Ярыгина, А. И. Ивашкина, Т. С. Комарова, Ю. И. Стародубов, М. В. Фролова, 
Л. Н. Грищенко, Н. А. Макарова, Л. И. Балашова, Г. А. Чиханчина, А. И. Глызина, 
Г. Ю. Четырина, С. Н. Мизенин.
Сидят: Л. Л. Карнаухова, А. В. Броднева, В. А. Карнаухова, В. Л. Нециевский.
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Мы построили производственный корпус —  первые в России. Создали и от-
крыли Литературный музей —  только на заработанные и привлечённые 
средства, без участия бюджета. Все наши филиалы —  памятники культур-
ного наследия. Они все мои дети, потому что я как пришла, так и начала 
созидать. Музеи наши смотрятся неплохо.

Можно ли мне самой оценить свой вклад в это дело? Да, если отбро-
сить чувство ложной скромности. Создание нового музея стало смыслом 
моей жизни. И это не громкие слова. В этой мясорубке действительно пе-
ремолота вся моя личная судьба, и семья, и дети, и рухнувшие дружбы. Он 
забрал всё. Я, опять же без чувства ложной скромности, оцениваю свой 
личностный потенциал. Если бы он был реализован в бизнесе или вла-
сти, я бы создала достойный материальный базис для себя и своих де-
тей, но я не смогла и уже не смогу обеспечить этого. Музей стал не толь-
ко смыслом, но и образом жизни. Поэтому никогда не исчезнет у меня 
чувство вины перед собственными детьми за то, что я ничего для них 
в жизни не смогла сделать, кроме как наградить их той же беззаветной 
любовью к музею.

Вот за счёт этого встал музей. Это цена не маленькая.
Сколько людей вошло в мою жизнь за эти годы, разных —  умных, доб-

рых, самонадеянных, смелых, трусливых, откровенных, подлых; ставших 
бесконечно дорогими на всю жизнь и оставивших след как бы от при-
косновения к чему-то мерзкому. Сколько анонимок, подлостей, которые 
с удовольствием и готовностью разбирали в крайкоме КПСС и управле-
нии культуры, сколько «глубоких» финансовых проверок с ясно сформу-
лированным заданием найти «криминал» пришлось пережить. И не могу 
осознать, почему, за что это было?

Ведь за сорок лет работы —  ни одного года застоя, такие новаторские 
и трудоёмкие процессы созидания, триумфальные презентации возму-
жавшего, расцветшего музейного хозяйства. И всё это до недавнего вре-
мени в условиях жесточайшего сопротивления, зависти, доносов.

Музей всегда был востребован, у нас во все времена была налажена 
обратная связь с посетителями. Раньше —  через письма, записи в книге 
отзывов, сегодня —  в Интернете, через социальные сети. У нас порядка 
300 тысяч посетителей в год, люди «голосуют» билетами, которые они 
покупают, а мы стараемся соответствовать. Если мы не будем идти в ногу 
со временем, мы перестанем быть интересны публике.

Нам не хватает, для того чтобы полностью воссоздать в Овсянке жизнь 
и творчество В. П. Астафьева, большого настоящего музея, посвящённого 
жизни и творчеству Виктора Петровича —  Национального центра. И мы 
видим его там напротив домика писателя. Это наша мечта —  сделать там 
экспозицию- роман «Царь-рыба», экспозицию- повесть «Пастух и пастуш-
ка», детский центр, интеллект- центр. Астафьев был многогранен в своём 
творчестве, и в полноте показать историю страны через его жизнь и твор-
чество —  это наша задача.
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Конечно, мы трещим по швам. Мы музей, который родился в XIX веке, 
пережил XX век и вступил в ХХI век всё с тем же ресурсом, всё с тем же 
зданием. Вопрос о модернизации, о расширении музея стоит очень ост-
ро, стоит давно. Мы регулярно показываем публике хранилища: храни-
тели ведут экскурсии по своим хранилищам и показывают то, что у нас 
есть. Мы открытый музей.

Главная проблема —  это теснота, а из-за тесноты возникают другие 
проблемы, потому что невозможно создать необходимый температурно- 
влажностный режим, для того чтобы обеспечить сохранность коллекций. 
Не хватает, разумеется, выставочных площадей, реставрационных площа-
дей, изоляторов для временного хранения. Проблем очень много, но глав-
ное —  теснота. И мы мечтаем о новом современном музейном здании, где 
мы сможем показать историю края XX–XXI веков, где у нас будут фондо-
хранилища, будут выставочные залы, будут площадки для проведения ме-
роприятий, в том числе для спектаклей Музейного театра «Сибирячок».
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Эпоха восстановления 
музейных предметов

П роанализировав материалы научного архива музея,  автор 
выяснила, что с начала основания и до 1950–1960‑х годов музейные 

предметы Красноярского краевого краеведческого музея, кроме архео‑
логических коллекций, не реставрировались. За этот период в отчёте 
Государственного музея Приенисейского края за 1925/26 годы была обна‑
ружена единственная фраза, написанная директором музея Александром 
Николаевичем Соболевым 30 октября 1926 года: «Реставрации памятни‑
ков в Музее не производилось» 1.

История реставрации музейных предметов ведёт начало с 1911 года 
с археологических коллекций. Помощник консерватора Красноярского 
городского музея А. П. Ермолаев склеивал сосуды и монтировал фрагмен‑
ты на картонах, а затем их фотографировал 2. В 1994 году зав. археологи‑
ческим отделом к. и. н. Н. П. Макаров и хранитель коллекции антрополо‑
гии Т. М. Рейс занимались реставрацией сосудов окуневской и тагарской 
культур, а также антропологических предметов: более сорока черепов 3. 
В 2002 году Н. П. Макаров и члены археологического кружка восстанав‑
ливали глиняные сосуды андроновской и тагарской культур 4.

С ведущими реставрационными мастерскими и частными масте‑
рами стали заключаться договоры на реставрационные работы лишь 
с середины XX века в связи с финансированием музея и подготовкой 
крупных выставочных проектов. В 1950–1960‑е годы отреставрирова‑
ны несколько работ В. И. Сурикова, в том числе «Милосердный самаря‑
нин» и «Автопортрет». К сожалению, в паспорте реставрации живописи 
не указаны наименование учреждения, производившего реставрацию, 
и расшифровки подписей художников‑ реставраторов. Судя по слож‑
ным выполненным реставра ционным работам (восстановлена утрачен‑
ная живопись, исправлены старые заплаты), возможно, что это рабо‑

 1 НА КККМ. Оп. 1. Д. 364. Л. 7 об.
 2 Двадцатипятилетие Красноярского городского музея (1889–1914). Красноярск, 1915. С. 50.
 3 НА КККМ. Оп. 1. Д. 2285. Л. 25–26.
 4 НА КККМ. Оп. 1. Д. 2557. Л. 23.
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та Всероссийского художественного научно‑ реставрационного центра 
им. академика И. Э. Грабаря 5.

Основное направление реставрационных работ, проводимых Специали‑
зированной научно‑ реставрационной производственной мастерской «Крас ‑
но  ярскреставрация», составляет реставрация предметов декоративно‑при‑
кладного искусства. В 1990‑е годы мастерская привела в экспозиционный 
вид более двадцати предметов интерьера для домов‑ музеев В. И. Ленина 
и П. А. Красикова (филиалов КККМ), а также для новой постоянной экспо‑
зиции. Работы выполнены реставраторами В. Я. Цурганом 6, А. И. Андреевым, 
М. И. Смирновым и Н. В. Беловым. Наибольший интерес вызывает двухъ‑
ярусный буфет асимметричной конструкции в стиле модерн 1910–1910‑х 
годов, изготовленный мастером В. А. Матанцевым по эскизам известного 
сибирского архитектора Л. А. Чернышёва (1875–1932), автора проекта глав‑
ного здания музея 7. Восстановительные работы проведены реставратором 
В. Я. Цурганом 8. На сегодняшний день данный буфет украшает постоянную 
экспозицию в разделе «Учитель и ученик», посвящённом творчеству крас‑
ноярцев: художника В. И. Сурикова и архитектора Л. А. Чернышёва.

Значительную работу по музейной реставрации выполнила реставра‑
ционная мастерская «Научно‑ производственное бюро охраны памятни‑
ков Министерства культуры Бурятии» в 1991–1997 годах (более 140 ед. хр.) 9. 
Художники‑ реставраторы В. В. Малюшенко и Е. В. Свобода восстановили 
этнографические предметы культового и бытового характера XIX–XX ве‑
ков народов севера и юга Красноярского края, а также России, Европы 
и Востока.

Остановимся на одной из металлических подвесок, бытовавшей 
у дол  ган в Таймырском округе. Шаманская подвеска поступила в музей 
в 1939 году в результате экспедиции известного советского этно графа 
Бориса Осиповича Долгих. После многочисленных промывок, очисток 
от сильной коррозии и просушек, а также проведённой консервации за‑
щитной смазкой на рогах и морде оленя проявился орнамент в виде ком‑
бинации насечек и нарезок 10 (илл. 1).

На примере шаманской парки можно чётко проследить путь обнов‑
ления музейного предмета в ходе реставрационных работ. Парка нача‑
ла XX века принадлежала шаману‑ остяку Трофиму Белозёрову, жившему 
на реке Ивашкова. Поступила в музей в 1920 году от А. А. Савельева. В авгу‑
сте 1995 года по решению Реставрационного совета (РС) данный предмет 

 5 Паспорт реставрационный (ПР) живописи от [1950–1960].
 6 Цурган В. Я., 1957 г. р., образование высшее. Диплом института цветных металлов и золота 

по специальности «Обработка металлов давлением» (Красноярск). Диплом Академии 
Реставрации по специальности «Реставрация и реконструкция архитектурного насле‑
дия», квалификация —  реставратор‑ инженер (Москва).

 7 Гаврилова Н. Ф. Каталог мебели в Красноярском краевом краеведческом музее // Люди 
и вещи… История… Версии… Красноярск, 2012. С. 158.

 8 ПР от 24.10.1995.
 9 НА КККМ. Оп. 01. Д. 2560. Л. 15–16.
 10 ПР от 1991.
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был передан на реставрацию для проведения полного объёма реставра‑
ционных работ. Парка нуждалась в срочной реставрации: наблюдалось 
сильное загрязнение, сухость и ломкость кожи; утрата меха составляла 
90%; на металлических подвесках —  продукты коррозии в виде ржавчины 
и закиси меди; росписи минеральными красителями местами утрачены. 
После многочисленных реставрационных мероприятий предмет приобрёл 
экспозиционный вид 11. В настоящее время шаманский костюм с культо‑
вой атрибутикой: бубном, колотушками, шаманским посохом, антропо‑
морфными и зооморфными культовыми скульптурками —  занимает до‑
стойное место в постоянной экспозиции музея «Этносы Сибири» (илл. 2).

В реставрации музейных предметов важную роль сыграл Все  россий‑
ский художественный научно‑ реставрационный центр им. академи‑
ка И. Э. Грабаря. Проведена серьёзная работа, поражающая сложностью 
и мастерством, по реставрации древнерусской живописи (85 икон), бо‑
лее 50 предметов церковного культа и изделий из тканей (Т. А. Горошко 12, 
Л. А. Мироновой, Я. Г. Ильменской и др.).

Особое место отведено храмовой иконе «Преображение Господне», 
духовной святыне Красноярска, восстановленной в 1999 году реставра‑
тором Л. А. Мироновой. Икона «Преображение Господне» около 1728 года 
из Воскресенского собора является старейшим и особо важным памят‑

 11 ПР от 10.08.1995.
 12 Горошко Т. А. —  художник‑ реставратор высшей категории.

Илл. 1. Подвеска от костюма в виде головы 
оленя. КККМ Э 1659/39. Фото Т. Т. Шульцевой. 
2021 г.

Илл. 2. Парка шаманская. 
КККМ Э 1591/262. Фото 
Н. В. Мартыновича. 2002 г. 
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ником культурного наследия Красноярска. После страшного пожара 
1773 года почти весь город и храм были уничтожены, а старинные иконы, 
в том числе икона «Преображение Господне», уцелели в пожаре. Икона 
поступила в КККМ в 1923 году из губернского финансового отдела. Через 
12 лет серебряный оклад иконы был изъят с пометой «сдан в банк» для 
нужд индустриализации и только в 2000 году был восстановлен 13. Икона 
выставлена в экспозиции «Райский сад» на втором этаже музея.

По инициативе РС КККМ также были заключены договоры с лабо‑
раторией Сибирского государственного технологического института. 
Специалист по коррозии металлов доцент В. К. Горчаковский отреста‑
врировал около 90 предметов археологии 14. Под руководством доцента 
Т. В. Ермолиной 15 проведена химическая защитная обработка около ста 
изделий из меха, ткани, кожи и металла.

Со второй половины 90‑х годов и до 2005‑го более 30 музыкальных 
инструментов возрождались красноярским мастером В. В. Горюськовым. 
Это единственный реставратор, работающий с фондами нашего музея, 
который оставил на предмете надпись с информацией по реставрации. 
На восстановленной скрипке первой половины XIX века (Франция) име‑
ется этикетка, где указаны ФИО реставратора, год реставрации, а также 
перечень реставрационных мероприятий и используемых материалов 16.

Отдел научной реставрации Государственного исторического музея 
в 2000 году восстановил карту Енисейской губернии 1822 года с подписью 
иркутского генерал‑ губернатора (реставратор О. О. Долганова). Состояние 
сохранности предмета грозило разрушением: пожелтение и деформация 
бумаги; заломы, мёртвые складки; утраты и разрывы по полям и изобра‑
жению; срывы фактуры. Также были видны биологические поврежде‑
ния от насекомых и различные пятна. Реставрационные работы имели 
характер высшей категории сложности. В результате раздублирования 
холста карта размонтирована по склейкам на 10 частей. Каждая часть 
реставрировалась отдельно, после чего дублировалась на японскую бу‑
магу, а затем на ткань 17.

В 2001 году открылась новая постоянная экспозиция КККМ после че‑
тырнадцатилетней реконструкции музея. Этому знаменательному собы‑
тию предшествовала огромная работа по воссозданию музейных пред‑
метов. Замечательный столяр‑ краснодеревщик родом из Ленинграда 
Михаил Иванович Смирнов 18, настоящий профессионал, отреставрировал 
25 предметов декоративно‑ прикладного искусства. Интересен концерт‑
ный рояль фирмы Sturzwage XIX века, поступивший в музей в 1916 году. 

 13 Исаева Н. Н. Церковная живопись Приенисейского края XVII —  начала XIX века. Красноярск, 
2008. С. 173–176.

 14 НА КККМ. Оп. 01. Д. 2261. Л. 20.
 15 Ермолина Т. В. —  доцент кафедры теплотехники СибГТУ.
 16 НА КККМ. Оп. 01. Д. 2340. Л. 22; Д. 2388. Л. 17.
 17 РП от 15.12.2000.
 18 Смирнов М. И. — образование среднее, работал в ПРМП «Реставрация» в 1991/92 и 1995/96 гг.
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Музыкальный инструмент бытовал в гостиной П. И. Кузнецова, краснояр‑
ского золотопромышленника, купца первой гильдии, известного мецена‑
та, на средства которого получили образование многие талантливые мо‑
лодые сибиряки, среди них —  великий русский художник В. И. Суриков 19. 
Полюбоваться концертным роялем можно в «Купеческой гостиной», 
в главной экспозиции КККМ.

С 2000 по 2018 год музей работал с отделом реставрации и консер ‑
вации музейных предметов Красноярского художественного музея 
им. В. И. Сурикова. Более 20 картин и икон отреставрировал художник‑
реставратор Д. Г. Ильин, в том числе живописную работу неизвестно‑
го художника «Портрет Льва Васильевича Давыдова, сына декабри‑
ста В. Давыдова» 20. Эта живописная работа, датируемая 1851–1853 го‑
дами, поступила в музей от Л. Е. Давыдова, прямого потомка декабри‑
ста. Заслуженный работник культуры РФ Т. С. Комарова, автор книги 
«Декабрист В. Л. Давыдов», рассказала об истории данного портрета. С са‑
мого начала существовало два портрета. Первый портрет был написан 
в Москве, когда сын декабриста учился в Московском кадетском корпусе. 
С портрета была сделана копия. Позднее один из портретов был отправ‑
лен в Сибирь. Скорее всего, в музей попал «сибирский» портрет, а у по‑
томков Давыдова, в семье Себенцовых, остался первый вариант пор‑
трета. Картина представлена в Музее‑усадьбе Г. В. Юдина («Декабристы 
в Енисейской губернии»).

В начале 2000‑х годов восстановлено более 10 старинных часов, наи‑
более значимым считается экспонат 1842 года. Это часы настольные ме‑
ханические LG DASER (Великобритания), в корпусе из красного дерева, 
украшенном бронзовыми шарами и накладками. Полностью восстановлен 
репетир, который с помощью звука повторяет показания часовых стрелок: 
каждая четверть часа сопровождается мелодичным перезвоном, а каж‑
дый час —  боем (реставратор С. С. Буренок) 21. В 2021/22 годах часы демон‑
стрировались на выставке «Сверим часы!» в Музее‑усадьбе Г. В. Юдина.

Работа по реставрации предметов естественно‑ научной коллекции 
для новой экспозиции КККМ выполнена И. К. Гавриловым, доцентом ка‑
федры зоологии Красноярского государственного педагогического уни‑
верситета (более 40 чучел птиц) и таксидермистом С. М. Свентитским —  
около 30 чучел птиц. Среди отреставрированных Игорем Кондратьевичем 
чучел птиц выделяется редкий вид —  пеликан серый (кудрявый) —  Pelicanus 
crispus Bruch, отстреленный консерватором Красноярского городско‑
го музея А. Я. Тугариновым в Енисейской губернии в 1906 году 22 (илл. 3).

С 2014 года в рамках проекта по сохранению музейных предметов на‑
чинается новая эпоха в реставрации предметов КККМ: благодаря выде‑
ляемому музею ежегодному финансированию восстанавливаются не от‑

 19 Гаврилова Н. Ф. Указ. соч. С. 182.
 20 ПР № 22 от 27.02.2014.
 21 Буренок С. С. —  мастер‑ часовщик (г. Боготол).
 22 Тетрадь № 1 протоколов РС КККМ. Л. 72.
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дельные музейные предметы, а целые коллекции, нуждающиеся в глу‑
бокой реставрации. Реставрационные работы около 80 предметов ДПИ 
выполнены красноярскими предприятиями: ООО «Эталон» и «Георг» (ре‑
ставратор В. Я. Цурган). Во время реставрационных мероприятий Валерий 
Яковлевич совершал немало открытий. Например, обычный сундук нача‑
ла XX века в течение своей жизни неоднократно перекрашивался в раз‑
ные цвета. Оказалось, что под слоем половой краски коричневого цвета 
он покрыт частично сохранившимся сукном 23. История сундука (илл. 4)  
связана с полярным штурманом В. И. Альбановым, участником дрейфа 
паровой шхуны «Святая Анна» в 1912–1914 годах. Позднее бывший штурман 
ходил по сибирской реке Енисей. Согласно легенде, любезно предостав‑
ленной Т. И. Баженовой, зав. читальным залом Государственного архи‑
ва Красноярского края, рукописные дневники Валерия Ивановича с экс‑
педиции Г. Л. Брусилова долго хранились в данном сундуке его сестрой 
Варварой Ивановной. В 1969 году после её смерти рукописи В. И. Альбанова 
исчезли и до сих пор их судьба неизвестна 24. При пробной расчистке не‑
приметного настенного зеркала в тёмной фигурной раме появились сле‑
ды золочения, а в окнах накладной резьбы —  следы серебрения 25. В ре‑
зультате зеркало оказалось предметом, бытовавшим когда‑то в семь‑
ях состоятельных владельцев. Шкатулка из берёзового шпона с мно‑
гочисленными утратами, бытовавшая в доме Суриковых, была сильно 
загрязнена. В ходе восстановительных работ она приобрела красивый 
первозданный цвет 26 (илл. 5). В музее до июля 2017 года хранились три 

 23 РП № 50 от 16.09.2014.
 24 Акт ПП № 2 от 05.01.1983.
 25 ПР № 124 от 30.11.2016.
 26 Там же.

Илл. 3. Пеликан серый. Peleca‑
nus crispus Bruch. Чучело. 
КККМ ОФ 8867/142 ЗОР 142. 
Фото И. К. Гаврилова. 2018 г. 
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кресла великого русского живописца В. И. Сурикова. Именно хранились, 
а не экспонировались, так как ни один предмет не имел полной сохран‑
ности. Благодаря фотографиям из музейных фондов, где были запечат‑
лены эти предметы в доме Суриковых, В. Я. Цурган вернул им первона‑
чальный вид 27 (илл. 7).

В последние годы ведётся активная работа по воссозданию памятни‑
ков церковной живописи, датируемых концом XVIII —  началом XX века. 
Реставрация коллекции икон XIX века из раздела «Монастыри и скиты» 
музейной экспозиции произведены фирмой ООО «Культурное наследие» 
города Истры, выигравшей конкурс в 2020 году 28.

Храмовые иконы и портреты священнослужителей неизвестных худож ‑
ников отреставрированы реставраторами И. В. Левандовской и А. С. Тал ‑
линой под руководством А. С. Газиянца, представителя петербургской 
школы реставрации, в ООО «Архитрав» Московской области в 2021 году. 
Самая сложная работа проводилась по восстановлению храмовой ико‑
ны «Богоматерь». В результате исследования в ультрафиолетовых лучах 
были выявлены следы предыдущей реставрации, состояние покровного 
лака, а также записи на фоне иконы и на одеждах Богородицы. Благодаря 
комплексной научной реставрации икона приведена в экспозиционное 
состояние 29 (илл. 6).

В истории реставрации живописи существует один любопытный мо‑
мент: после реставрации полотна оставляется какая‑то часть нетронутой 
для сравнения. Это объясняется тем, что в данном случае была необхо‑
дима реставрация, а также чтобы увидеть качество выполненных работ. 
Среди отреставрированных предметов этот момент мы можем наблю‑
дать на иконе «Моление о чаше»: левый верхний уголок оставлен неот‑
реставрированным 30.

 27 ПР № 139 от 23.01.2018.
 28 Протокол № 3 заседания РС КККМ от 10.07.2020.
 29 ПР от 05.12.2021.
 30 Там же.

Илл. 4. Сундук. 
КККМ ОФ 8114 МЕБ 103. 
Фото Т. Т. Шульцевой. 
2019 г. 



165

Эпоха восстановления музейных предметов

И с т о р И я  м у з е я

В КККМ в разные годы работали научные сотрудники и штатные ху‑
дожники‑ реставраторы, которые на протяжении своей деятельности 
не только занимались описанием предметов, выставками, но и проводи‑
ли текущую работу по реставрации предметов, а также занимались из‑
учением сохранности экспонатов, их консервации и реставрации.

С 1995 по 2004 год Сергей Иванович Бобылев 31 занимался консерваци‑
онно‑ реставрационными работами более 280 предметов: церковная ар‑
хеология, иконы, деревянная церковная скульптура, гипсовая скульптура, 
старопечатные книги, стеклянные негативы и оружие 32. Один из выра‑
зительных предметов комплексной реставрации —  это столик для руко‑
делия в стиле шинуазри XIX века, в декоре которого используется рос‑
пись золотом по чёрному лаку с изображением сцен из китайской жиз‑
ни. А. П. Кузнецова, дочь золотопромышленника П. И. Кузнецова, переда‑
ла его в дар музею в 1914 году 33.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, художник‑ 
реставратор второй квалификационной категории В. Л. Нециевский 34 
имеет большой опыт реставрационных работ музейных предметов. 
Виктор Львович проводит огромную реставрационную работу с 1993 года 
и по сегод няшний день. Восстановленные предметы, их уже более 70 еди‑
ниц, были представлены в постоянной экспозиции и на выставках му‑
зея. Особо хочется остановиться на результате реставрации венского 
 кресла‑ качалки XIX века (дар Чернышёва в 1916 г.). Кресло находилось 
в плачевном состоянии. Конструкция предмета была полностью наруше‑

 31 Бобылев С. И., образование среднее специальное. Диплом Красноярской художествен‑
ной школы им. В. И. Сурикова. Работал в КККМ с 1984 по 2001 г.

 32 НА КККМ. Оп. 1. Д. 763. Л. 15; Д. 2285. Л. 26; Д. 2314. Л. 18; Д. 2340. Л. 22; Д. 2359. Л. 29.
 33 Гаврилова Н. Ф. Указ. соч. С. 118.
 34 Нециевский В. Л., 1957 г. р., образование среднее специальное. Диплом Красноярского худо‑

жественного училища им. В. И. Сурикова. Сертификат ГОУ Омской области «Региональный 
инновационный центр» по программе обучения «Сохранение культурного наследия: кон‑
сервация и реставрация памятников культуры. Реставрация мебели в музее». Работает 
в музее с 1984 г.

Илл. 5. Шкатулка. 
КККМ ОФ 9767/116 
ДЕР 273. Фото 
Т. Т. Шульцевой. 
2021 г.
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на, ткань обветшала и потёрта. В результате усердной кропотливой ра‑
боты предмет получил вторую жизнь 35. Данное кресло любопытно сво‑
ей конструкцией, благодаря которой можно одновременно полулежать 
и слегка покачиваться.

Долгие годы музей сотрудничал с опытным художником‑ таксидер ‑
мистом Анатолием Александровичем Марковым 36, который не только 
изготавливал чучела птиц (более 130 экз.) 37, но и реставрировал их. Так, 
в 1995 году им отреставрировано 20 чучел птиц 38, а в 2009‑м —  более 200 
чучел зверей 39.

Обращаясь к результатам исследований реставрационных работ, сле‑
дует отметить, что за 132 года существования музея отреставрировано 
около 1920 музейных предметов. Неоценим вклад реставрационных ра‑
бот в сохранность и развитие музейного собрания, а также в использо‑
вание его в научных, культурных и образовательных целях.

 35 ПР № 1 от 27.04.2011.
 36 Марков А. А. (1956–2016), работал в КККМ с 1990 по 2001 г.
 37 Гаврилов И. К. Орнитологическая коллекция Красноярского краевого краеведческого 

музея // Орнитологические коллекции: из прошлого в будущее: Тез. IX Международной 
конференции хранителей орнитологических коллекций. М., 2015. С. 36–37.

 38 НА КККМ. Оп. 1. Д. 2314. Л. 17–18.
 39 Там же. Д. 2830. Л. 15.

Илл. 6. Икона храмовая 
«Богоматерь». 
КККМ ОФ 9700/1201 ЖИ 1337. 
Фото Т. Т. Шульцевой. 2021 г.
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По итогам реставрации 2014–2017 годов большие комплексы отре‑
ставрированных предметов представлены красноярцам и гостям города 
на обозрение в виде выставок: «Дивен сундук памятью о временах, о лю‑
дях» (2015), «Свет мой, зеркальце, скажи» (2017) и «Сияние ликов святых» 
(2019) в филиалах нашего музея. В 2022 году открылась выставка в Музее‑
усадьбе Г. В. Юдина «В доме всего должно быть достаточно и даже много», 
на которой можно было увидеть восстановленные стулья, кресла, иконы, 
картины. С помошью таких выставок‑ отчётов музей показывает публике 
итоги большой работы по сохранению культурного наследия.

Рассуждая о реставрации в музейных учреждениях, автор вспоминает 
посещение реставрационного центра самого популярного художествен‑
ного музея Лувра (Париж), известного высоким профессионализмом ре‑
ставраторов 40. Наблюдая за тем, как памятник вновь возрождается, в этот 
момент особенно осознаёшь значимость реставрации для общества.

В данной публикации впервые сделан научный обзор реставрацион‑
ных мероприятий музейного собрания, в дальнейшем будет продолжать‑
ся работа по исследованию реставрации музейных коллекций.

 40 Во время стажировки в Музее изящных искусств (г. Лилль, Франция, с декабря 2004‑го 
по январь 2005 г.) группа сотрудников, в том числе Н. Ф. Гаврилова, была командиро‑
вана в реставрационную мастерскую Лувра (Париж).

Илл. 7. Кресло 
КККМ ОФ 1463/22 МЕБ 61.  
Фото Т. Т. Шульцевой. 2019 г.
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Краткая характеристика фонда Красноярского краевого 
краеведческого музея (1889–2021)
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1 2 3 4 5 6
1889–1891 не указано не указано 6684 41 0 0
1892–1913 не указано не указано 68972 42 0 0
1914–1949 не указано не указано не указано 0 0

[1950–
1960‑е] не указано не указано не указано 8 8

1970–1981 не указано не указано не указано 0 8
1982 43 248845 не указано не указано 0 8

1983–1989 не указано не указано не указано 0 8
1990 283771 74450 358221 0 8
1991 285566 не указано не указано 534 542
1992 286940 не указано не указано 93 635
1993 289269 не указано не указано 220 855
1994 291499 не указано не указано 85 940
1995 293367 не указано не указано 45 985
1996 298877 89055 387932 36 1021
1997 299186 92354 391540 36 1057
1998 301472 94865 396337 4 1061
1999 309003 97590 406593 16 1077
2000 311898 98217 410115 265 1342
2001 312923 99156 412079 118 1460
2002 316343 100264 416607 23 1505
2003 318623 101515 420138 22 953
2004 321029 103021 424050 187 1692
2005 325396 111208 436604 14 1706
2006 326993 115236 442229 9 1715
2007 328205 116946 445151 6 1721
2008 329257 118816 448073 0 1721
2009 331383 122302 453685 0 1721
2010 333259 126196 459455 1 1722
2011 334791 128406 463197 2 1724

 41 Двадцатипятилетие Красноярского городского музея (1889–1914). Красноярск, 1915. С. 82.
 42 Там же. С. 83.
 43 Итоговый акт сверки наличия основного фонда с учётной документацией КККМ 

от 16.08.1983.
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2012 336909 131788 468697 4 1728
2013 339075 133506 472581 13 1741
2014 340130 135333 475463 34 1775
2015 341140 139174 480314 38 1813
2016 342353 142649 485002 18 1831
2017 343369 144303 487672 13 1844
2018 344433 146437 490870 28 1872
2019 345229 148613 493842 22 1894
2020 346208 149850 496058 12 1906
2021 347182 151643 498825 14 1920

Итого 
за 132 года 347182 151643 498825 1920 1920

Обзор реставрации музейных коллекций характеризуется данной таб‑
лицей, где указывается по годам количество предметов основного и вспо‑
могательного фондов, общее число на конец года. А также количество от‑
реставрированных предметов по годам с нарастающим итогом. Таблица 
составлена по архивным материалам.

Исследовав данные, касающиеся отреставрированных предметов, 
можно прийти к выводу, что основной объём реставрационных работ 
выполнен в начале 1990‑х и 2000‑х годов в связи с тем, что в эти годы 
активно проводилась реставрация археологических коллекций. Кроме 
того, шла подготовка новых стационарных экспозиций и различных вы‑
ставок. Музей инициативно принимал участие в федеральных и специ‑
альных краевых программах, а также в конкурсах на получение грантов 
и субсидий. Нулевой показатель реставрации отмечен в 1970–1980‑х го‑
дах. Причина состоит в отсутствии финансирования на реставрационные 
мероприятия. К тому же с 1987 года музей находился на капитальном ре‑
монте и полной реэкспозиции.

Подводя итоги реставрационным мероприятиям за период деятель‑
ности музея, необходимо указать, что при наличии около 500 000 ед. хр. 
всего лишь 1920 отреставрированы.
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И. В. Куклинский

Основные этапы изучения наследия 
В. И. Сурикова в Красноярском 
краевом краеведческом музее

К расноярский краевой краеведческий музей (КККМ) обла-
дает значительным собранием документов, личных вещей и произве-

дений нашего великого земляка —  художника В. И. Сурикова. Сотрудники 
музея занимаются многолетней планомерной работой по сохранению 
и изучению наследия художника, уточнению и выявлению новых фак-
тов его творческой биографии.

Самым первым исследователем наследия В. И. Сурикова в музее, 
да и во всём городе Красноярске стала Мария Васильевна Красножёнова 
(1871–1942). Её по праву можно назвать первым красноярским сурико-
ведом, хотя основным направлением её научной работы было изуче-
ние фольклора жителей Енисейской губернии. С 1920 года она работала 
в Государственном музее Приенисейского края (ныне КККМ), сначала за-
ведовала отделом печати, а через год стала заведующей отделом «Старый 
Красноярск», при котором появился подотдел «Уголок В. И. Сурикова», где 
собирались предметы, документы и фотографии, связанные с художни-
ком. С 1921 года началась многолетняя переписка М. В. Красножёновой 
с проживавшим сперва в Иркутске, а затем в Москве краеведом и биб-
лиографом Анатолием Николаевичем Туруновым (1893–1954). Их объ-
единила любовь к изучению и популяризации наследия В. И. Сурикова. 
А. Н. Турунов пригласил М. В. Красножёнову стать его соавтором при со-
здании книги, посвящённой Василию Ивановичу. По его просьбе Мария 
Васильевна записала воспоминания о встречах с художником красно-
ярских друзей и знакомых Сурикова. В 1937 году эти воспоминания были 
опубликованы в их совместной книге «В. И. Суриков» 1. Анализ суриковед-
ческой составляющей переписки М. В. Красножёновой и А. Н. Турунова 
представлен в статье научного сотрудника КККМ Людмилы Николаевны 
Грищенко 2, работавшей в музее до 2014 года. Помимо подготовки совмест-

 1 Турунов А. Н., Красножёнова М. В. В. И. Суриков. Иркутск; М., 1937.
 2 Грищенко Л. Н. Из писем А. Н. Турунова М. В. Красножёновой // Суриковские чтения. 

Научно- практическая конференция —  2005. Красноярск, 2006. С. 21–23.
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но с А. Н. Туруновым книги о В. И. Сурикове, М. В. Красножёнова в 1924 году 
выпустила очерк «Взятие „Снежного городка“ в Енисейской губернии» 3, 
посвящённый старинной казачьей игре, проходившей в дни празднова-
ния широкой Масленицы. В своей знаменитой картине В. И. Суриков за-
печатлел народную игру в живописных образах, а М. В. Красножёнова про-
вела подробный научный анализ и сделала полное описание всех деталей 
праздника. Кроме того, за время работы в музее М. В. Красножёнова про-
вела инвентаризацию суриковского наследия и составила картотеку всех 
предметов и документов, вошедших в «Уголок В. И. Сурикова», подгото-
вила библиографию изданий и статей о художнике и была непременным 
участником всех заседаний и вечеров, посвящённых ему. Следует заме-
тить, что номера картотеки «Уголка В. И. Сурикова» использовались му-
зейщиками вплоть до 1976 года, когда в музее прошёл первый этап пере-
инвентаризации наследия В. И. Сурикова, то есть сверки наличия пред-
метов и присвоения им новых учётных номеров 4.

Новый этап всестороннего изучения хранящегося в фондах КККМ на-
следия В. И. Сурикова приходится на 1990–2020-е годы. В 1992, 1993 и 1995 го-
дах научные сотрудники музея Святослав Николаевич Мизенин, Тамара 
Семёновна Комарова, Флёра Гайфутдиновна Давлятшина обрабатывают 
и представляют в фонды музея документы и прижизненные фотографии 
художника 5. Преимущественно это были письма и документы, поступив-
шие в музей от Ольги Васильевны Суриковой. C 1989 по 2001 год в музее 
работала доктор искусствоведения Нионила Николаевна Исаева, которая 
составляла карточки описания музейных предметов фонда скульптуры, 
живописи, графики и иконописи, в том числе она обрабатывала произве-
дения В. И. Сурикова. Благодаря этой работе в 1995 году в музее была про-
ведена переинвентаризация коллекции подлинных графических и жи-
вописных работ Василия Ивановича.

В 2000–2020 годах сотрудники музея представляют основные резуль-
таты своих исследований на традиционной научно- практической конфе-
ренции «Суриковские чтения», которая проходит в Красноярске раз в два 
года на базе Художественного музея им. В. И. Сурикова. Затем исследова-
ния публикуются в сборниках Суриковских чтений.

Значительным эпизодом конца 1990-х годов стала подготовка му-
зейщиками новой полноценной музейной экспозиции, в которую во-

 3 Красножёнова М. В. Взятие «Снежного городка» в Енисейской губернии. Издание Восточно- 
Сибирского отдела Русского Географического общества. Отдельный оттиск из сборника 
«Сибирская живая старина». Иркутск, 1924. С. 21–37.

 4 Коллекция КККМ ОФ 7032, включающая в себя 139 писем и открыток художника, адре-
сованных матери и брату в Красноярск. За редким исключением, все эти письма были 
опубликованы в книгах 1948 и 1977 гг.: 
В. И. Суриков. Письма, 1868–1916: к столетию со дня рождения 1848–1916 / письма под-
гот. к печати и примеч. к ним сост. науч. сотрудниками Гос. Третьяковской галереи 
М. Н. Григорьевой, А. Н. Щекотовой и А. Н. Туруновым. М.; Л., 1948;
В. И. Суриков. Письма. Воспоминания о художнике / вступ. ст. Н. А. Радзимовской, 
С. Н. Гольд штейн; сост. и коммент. Н. А. и З. А. Радзимовских, С. Н. Гольдштейн. Л.: 1977.

 5 Коллекции КККМ: ОФ 10091, ОФ 10095, ВФ 7826.
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шёл зал «Учитель и ученики», посвящённый В. И. Сурикову. Некоторые 
эпизоды проведённой работы зафиксированы в статье хранителя фонда 
скульптуры, живописи, графики и иконописи КККМ Ольги Эдуардовны 
Васильевой, работавшей в музее до 2008 года: «В 1987 г., когда наш музей 
закрылся на ремонт, затянувшийся на четырнадцать лет, отдел фондов 
становится его сердцем. Фондовики понимали, что успех новой экспози-
ции будет зависеть не столько от состава коллекций, сколько от степени 
их изученности» 6. Новая экспозиция «Учитель и ученики» показывала 
В. И. Сурикова не только как самостоятельного художника, добившего-
ся всероссийской известности, но и как старшего наставника для сво-
их земляков: архитектора Л. А. Чернышёва, художников Д. И. Каратанова 
и А. Ф. Ефремова, скульптора А. Г. Попова. Тематико- экспозиционный 
план новой художественной экспозиции подготовлен сотрудницей му-
зея Н. Н. Исаевой.

В тот же период происходит реставрация отдельных экспонатов из му-
зейных фондов, в том числе шести икон из дома В. И. Сурикова. В статье 
О. Э. Васильевой 7 подробно описано, в каком состоянии находились ико-
ны на момент подготовки новой музейной экспозиции и как благодаря 
поддержке спонсоров удалось отреставрировать три из них, находившие-
ся в неудовлетворительном состоянии.

В 2015 году в сборнике Суриковских чтений старший научный сотруд-
ник, хранитель фонда письменных источников и редкой книги КККМ 
Надежда Алексеевна Макарова стала соавтором статьи, в которой впервые 
были опубликованы девять ранее неизданных писем Василия Ивановича 
из фонда письменных источников КККМ 8. Инициатором публикации и ав-
тором комментариев к письмам выступила Татьяна Алексеевна Резвых, 
старший научный сотрудник Художественного музея им. В. И. Сурикова 
и один из главных специалистов по его творчеству в России.

В 2010-е годы постоянными участниками Суриковских чтений явля-
ются сотрудники музея И. А. Черкасов и И. В. Куклинский. На Суриковских 
чтениях 2018 года И. А. Черкасов представил доклад, посвящённый участию 
произведений В. И. Сурикова из коллекции КККМ в полномасштабной вы-
ставке художника, которая проходила в Государственной Третьяковской 
галерее (ГТГ) в 1937 году 9. Благодаря документам межмузейной переписки, 
сохранившимся в научном архиве КККМ, удалось узнать, с какими трудно-

 6 Васильева О. Э. Новая экспозиция Красноярского краевого краеведческого музея «Учитель 
и ученики» // Суриковские чтения. Научно- практическая конференция —  2003. Красноярск, 
2004. С. 50.

 7 Васильева О. Э. В начале была реставрация (о реставрации предметов из коллекции 
Красноярского краевого краеведческого музея) // Суриковские чтения —  2008. Научно- 
практическая конференция. Красноярск, 2008. С. 90–94.

 8 Резвых Т. А., Макарова Н. А. Неопубликованные письма Сурикова // Суриковские чте-
ния —  2013. Научно- практическая конференция. Красноярск, 2015. С. 3–16.

 9 Черкасов И. А. Как Красноярск едва не лишился суриковской коллекции // Суриковские 
чтения —  2018: материалы Всероссийской научно- практической конференции с между-
народным участием. Красноярск, 2020. С. 111–116.
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стями произведения В. И. Сурикова с выставки в ГТГ возвращались обрат-
но в Красноярск. Некоторые из произведений художника из фондов КККМ 
из Москвы были отправлены в Ленинград, а затем в Киев, и после серии 
безуспешных телеграмм руководству ГТГ директор музея З. К. Глусская 
вынуждена была вынести сор из избы и обратиться за помощью в раз-
решении сложившейся ситуации в газету «Правда». К счастью, с задерж-
кой в более чем 12 месяцев все произведения Василия Ивановича верну-
лись в фонды музея.

В 2020 году на Суриковских чтениях И. В. Куклинский представил до-
клад, посвящённый неожиданной находке в фондах КККМ ранее неизвест-
ного карандашного рисунка В. И. Сурикова. На рисунке представлена лёг-
кая четырёхколёсная повозка, запряжённая лошадкой. В повозке сидит 
пожилая женщина, а лошадью правит старик с бородой. Рисунок ошибоч-
но приписывался художнику Д. И. Каратанову, и только в 2019 году удалось 
установить, что его автором является В. И. Суриков. Идентифицировать 
неизвестную работу художника удалось благодаря стеклянным негати-
вам с видами старых музейных экспозиций. Впервые рисунок экспони-
ровался на общегородской выставке «Старый Красноярск», проходившей 
в здании Епархиального женского училища в 1916 году. Затем рисунок по-
пал в фонды Красноярского городского музея (ныне КККМ) и располагал-
ся в музейной экспозиции в здании торговых рядов на Старобазарной 
площади 10. В 1930-е годы, после переезда музея и всех музейных коллек-
ций в новое здание 11, рисунок больше не выставлялся в музейной экспо-
зиции. С того времени он пропал из поля зрения исследователей насле-
дия художника, а позднее был неверно атрибутирован и отнесён к рабо-
там Д. И. Каратанова.

Находка неизвестного рисунка В. И. Сурикова ещё раз доказала, что 
в изучении наследия художника никогда не нужно ставить точку. Нам 
только может казаться, что мы уже всё знаем о нём, но на самом деле в его 
биографии и творческом наследии есть ещё неисследованные и малоиз-
ученные аспекты. Например, своего заветного часа ждут неопубликован-
ные письма дочерей художника, хранящиеся в фондах музея. До сих пор 
не установлено местонахождение нескольких работ Василия Ивановича, 
известных по репродукциям. Хочется верить, что нас ещё ждут новые от-
крытия, связанные с творческим наследием В. И. Сурикова.

 10 С 1904 по 1930 г. Красноярский городской музей находился в здании торговых рядов 
(ныне здание ГАКК).

 11 В 1914 г. началась постройка нового здания музея, спроектированного архитектором 
Л. А. Чернышёвым в египетском стиле. Из-за начала Первой Мировой вой ны выведен-
ное под крышу, но лишённое внутренней отделки здание стали использовать в качестве 
казарм. В 1920 г. в здании произошёл пожар. Только в 1927–1929 гг. здание было восста-
новлено, и в самом конце 1929 г. музей начал перевозить свои коллекции в новое зда-
ние.
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Т. В. Зыкова

Издательская деятельность музея 
в XXI веке

З адачи издательской деятельности Красноярского краевого  
краеведческого музея на многие годы были сформулированы ещё 

в выпущенном в 1915 году сборнике «Двадцатипятилетие Красноярского 
городского музея (1889–1914)».

В предисловии к изданию председатель Красноярского Подотдела 
Императорского Русского Географического Общества (в ведении которо‑
го был музей с 1903 г.) Виктор Ювентинович Григорьев писал:

…на основании имеющегося материала дать по возможности хотя и сжа‑
тое, но в то же время систематическое и исчерпывающее изложение 
истории Музея за всё истекшее время его существования с тем, чтобы 
по этой истории можно было и проследить из года в год перемены в ос‑
новных условиях существования Музея, как денежные ресурсы, как по‑
мещения, личный состав и порядки заведования, так и выяснить посте‑
пенный рост Музея в качестве хранилища коллекций, хода работ в Музее 
по их систематизации, определению и вообще превращению в научный 
материал, а также указать те изменения, которые претерпевали цифры 
посещаемости 1.

На протяжении всей 133‑летней истории издательская деятельность —  
одно из успешно реализуемых и важных направлений работы одного 
из старейших музеев региона. Она вносит заметный вклад в дело популя‑
ризации музейных собраний края.

С начала XXI века издательская деятельность музея ведётся по не‑
скольким направлениям:

 — научные издания: монографии, словари, сборники научных статей 
и материалов конференций, путеводители по экспозиции музея, ка‑
талоги коллекций;

 1 Григорьев В. Ю. Вместо предисловия // Двадцатипятилетие Красноярского городского 
музея (1889–1914). Красноярск, 1915. С. 7.
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 — методические издания;
 — электронные научные издания (CD);
 — научно‑ популярная полиграфическая продукция: брошюры, буклеты;
 — информационно‑ рекламные материалы: проспекты, программы, афи‑
ши (выставок, мероприятий, спектаклей Музейно‑ театральной сту‑
дии «Сибирячок»), каталоги музейных услуг, пригласительные биле‑
ты, флайеры на мероприятия музея;

 — сувенирная полиграфическая продукция: календари, открытки, книж‑
ные закладки «Знай наших! XXI век».
В данной статье внимание будет сосредоточено на первых трёх груп‑

пах изданий —  непосредственном вкладе музея в науку и культуру.
Специфика музея как особого социального института получила отра‑

жение не только в конкретных формах музейной деятельности, но и в том 
факте, что подавляющее число изданий, посвящённых музейной пробле‑
матике, являются научно‑ методическими и научно‑ популярными. Они 
адресованы не только музейным работникам, но и широкому кругу чита‑
телей, ориентированы в первую очередь на решение практических задач 
музейной деятельности, на привлечение в музей посетителей и на при‑
влечение внимания общества к нуждам музея.

Путеводители

Начало нынешнего века совпало с крупнейшим событием в культур‑
ной жизни города, края и России —  открытием 22 марта 2001 года музея 
после 14‑летней реставрации, которое для многих музеев страны стало 
вдохновляющим и воодушевляющим примером.

В преддверии этого события в издательстве «Ситалл» был издан первый 
в истории музея красочный путеводитель «Красноярский краевой краеведче-
ский музей. Путеводитель» (науч. ред. Л. Л. Карнаухова) объёмом 127 страниц 
и тиражом 5000 экземпляров. Авторы‑ составители —  научные сотрудники 
и экспозиционеры музея: Т. С. Бондаренко, О. Э. Васильева, А. К. Горелова, 
А. А. Гуляев, Т. Н. Елинская, Т. В. Зыкова, Н. Н. Исаева, Т. С. Комарова, Н. П. Ма ‑
ка  ров, Н. В. Мартынович, В. И. Привалихин, Л. А. Сысоева. В путе водитель во‑
шла информация об истории музея, о новых экспозициях: «Древнейшие ци‑
вилизации на берегах Енисея», «Этносы Сибири», «Биоло  гическая память», 
«Природное наследие Красноярского края», «Природа. Человек. Планета», 
«Тунгусский феномен», «Освоение Сибири русскими», «Енисейская губер‑
ния в XIX —  начале ХХ века», «Учитель и ученик (В. И. Суриков и Л. А. Чер ‑
нышёв)», «Сибирская церковная старина», «Духовная святыня Красноярска» 
и «Приметы советской эпохи». Вышел и путеводитель («раскладушка») 
по музею и его филиалам: Музей‑пароход «Св. Николай», Дом‑музей П. А. Кра‑
сикова, Юдинская библиотека, Литературный музей —  с краткой инфор‑
мацией об этих памятниках истории и культуры.



176

Т. В. Зыкова

И с т о р И я  м у з е я

Новый путеводитель по музею был выпущен в 2018 году (отв. ред. 
И. А. Черкасов, авторы текстов —  научные сотрудники музея) в ярком кра‑
сочном исполнении и представил не только экспозицию главного зда‑
ния, но также его отделов, расположенных в отдельных зданиях (Литера ‑
турный музей имени В. П. Астафьева, Музей‑усадьба Г. В. Юдина, Пароход‑ 
музей «Св. Николай»), филиала Мемориальный комплекс В. П. Ас  тафьева 
в с. Овсянка, экспозиции Музея истории финансовой системы Енисейской 
губернии —  Красноярского края, Библиотеки музеев России. Тогда же вы‑
шел набор из 6 буклетов, представляющих все экспозиционные площад‑
ки музея.

материалы музейных конференций и круглых столов

Первый научно‑ методический сборник в XXI веке —  «Музей и общество» 
(сост. В. М. Ярошевская, ред. В. И. Парамонова и Л. Л. Карнаухова) с мате‑
риалами международной конференции, которая проходила в Красноярске 
11–13 сентября 2002 года с участием президента Международного Совета 
Музеев (ИКОМ) Жака Перо, Министерства культуры РФ, ИКОМ России, 
Союза музеев России, Координационного Совета по культуре межре‑
гиональной ассоциации «Сибирское соглашение», ведущих российских 
музеев (Эрмитаж, ГИМ, Дарвиновский музей), музейщиков 126 музеев 
из 25 регионов России (в том числе 34 краевых и муниципальных музеев 
Красноярского края), а также Франции, Канады, Швеции. На конферен‑
ции обсуждались проблемы музейной жизни в Сибири и России в целом; 
вопросы, связанные с феноменом музея как общественного института, 
с перспективами развития в условиях глобализации и самоидентифика‑
ции, развитием музейных коммуникаций. Материалы были адресованы 
музеологам, руководителям учреждений культуры, сотрудникам музеев, 
краеведам, преподавателям и студентам гуманитарных учебных заведений.

Межмузейная коммуникация была продолжена на I Сибирском му‑
зейном форуме, приуроченном к 120‑летию КККМ, который проходил с 20 
по 22 февраля 2009 года в Красноярске. На форум собрались более двухсот 
специалистов —  руководителей ведущих российских музеев от Калинин ‑
града до Южно‑ Сахалинска. Советник Президента РФ по культуре и ис‑
кусству Юрий Лаптев, присутствовавший на этой важной встрече, под‑
черкнул, что музейные работники —  «это те люди, которые делают наше 
будущее, те, кто даёт право гордиться нашей страной» 2.

Обсуждая актуальные проблемы музейной отрасли, ведущие хранители 
культуры России говорили с трибуны Сибирского музейного форума имен‑
но о будущем. Участники форума выразили также обеспокоенность пробле‑

 2 Культурное наследие и стратегии регионального развития: сб. материалов Сибирского 
музейного форума. 20–21.02.2009 г. / сост. Л. Л. Карнаухова, отв. ред. В. М. Ярошевская. 
Красноярск, 2010. С. 21.
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мами, связанными со статусом музейных работников, и тем, что за музея‑
ми не признаётся право научной деятельности, что они лишены права ве‑
дения хозяйственной деятельности. Результатом работы стали два важней‑
ших документа —  Меморандум Сибирского музейного форума и Обращение 
к Государственному Совету Российской Федерации. Эти документы отра‑
жали крайнюю озабоченность музейщиков тем, что происходило в стране 
и в культуре. Эти и другие материалы, а также выступления участников во‑
шли в сборник «Культурное наследие и стратегии регионального развития».

Итогом II Сибирского музейного форума, посвящённого 125‑летию 
КККМ, который проходил в Красноярске 24–26 сентября 2014 года, стал 
сборник «Музеи России. Итоги XX века. Отражение» (сост. Л. Л. Карнаухова, 
отв. ред. В. М. Ярошевская. Красноярск, 2015), в котором была освещена 
деятельность российского музейного сообщества, направленная на раз‑
витие межкультурных и межмузейных связей, повышение роли музеев 
в формировании исторической памяти и преодолении «трудных» мест 
памяти в национальном и межнациональном диалоге, имеющем огром‑
ное значение для современного мира.

Площадкой для следующего межмузейного диалога стал межмузейный 
проект «Музей в революции / революция в музее» КККМ, Свердловского об‑
ластного краеведческого музеев и Государственного музея политической 
истории России, который был призван объединить всю Россию большим 
количеством участников, поскольку предложенная тема была не только ак‑
туальна, но отчасти и болезненна. Она была рассмотрена в разных аспектах.

Итогом масштабных круглых столов 22 марта —  16 ноября 2017 года 
в Красноярске, Екатеринбурге и Санкт‑ Петербурге с привлечением круп‑
нейших российских и зарубежных специалистов по истории революции 
1917 года стало издание «Музей в революции / революция в музее»: сбор-
ник материалов межмузейного проекта Красноярск —  Екатеринбург —  
Санкт- Петербург, 22 марта — 16 ноября 2017 (отв. ред. Ю. З. Кантор. Санкт‑ 
Петербург, 2018).

Издания по археологии и этнографии

В КККМ сложились давние традиции в научно‑ исследовательской 
деятельности. Археологам музея принадлежит немало открытий. Одной 
из тем и старейших коллекций музея, которые являются нашей гордо‑
стью —  археологии и этнографии, —  были посвящены изданные книги, 
учебные пособия, сборники материалов конференций:

 — Баташев М. С., Макаров Н. П. Культурогенез таёжных народов Нижнего 
Енисея. Красноярск, 2000;

 — Этносы Сибири. Прошлое. Настоящее. Будущее. Материалы междуна‑
родной научно‑ практической конференции, г. Красноярск, 11–13 но‑
ября 2004 г.;
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 — Туруханская экспедиция Приполярной переписи: этнография и демо-
графия малочисленных народов Севера: сб. науч. трудов / отв. ред. 
Д. Дж. Андерсон, авт.: Н. П. Макаров, М. С. Баташев, Н. В. Мартынович. 
Красноярск, 2005;

 — Макаров Н. П., Баташев М. С. История и культура народов Севера При‑
енисейского края: учеб. пособие. Красноярск, 2007;

 — Междисциплинарные исследования в археологии, этнографии и исто-
рии Сибири: материалы Международной конференции, посвящённой 
125‑летию со дня рождения учёного и общественного деятеля Николая 
Константиновича Ауэрбаха (1892–1930). Красноярск, 27–30 сентября 
2017 г. / отв. ред.: А. С. Вдовин, Н. П. Макаров. Красноярск, 2017;

 — Макаров Н. П., Вдовин А. С. Археология в Красноярском краевом крае‑
ведческом музее: 125 лет истории. Красноярск, 2018.

 — Баташев М. С. Приполярная перепись 1926/27 годов на Подкаменной 
Тунгуске / под редакцией А. С. Вдовина, Н. П. Макарова. Красноярск, 2021.

 — Баташев М. С. Погребения Гольчихи: история и культура энцев. 
Красноярск, 2022. 168 с. [Электронное издание] и многие другие.
Особо хочется отметить вышедший в свет в 2008 году фотоальбом 

«Этносы Приенисейского края», содержащий 108 ранее не опубликованных 
восстановленных фотографий начала XX века, рассказывающих о жизни 
12 этносов Приенисейского края (нганасан, энцев, ненцев, долган, кетов, 
якутов, эвенков, камасинцев, тофаларов, хакасов, тоджинцев и русских). 
Издание является итогом совместного сибирско‑ британского проекта 
«Спасённый архив», направленного на сохранение культурного наследия 
коренных малочисленных народов.

сборники научных статей музейных работников

Ещё одно важное направление —  выпуск сборников научных статей му‑
зейных сотрудников. В изданиях представлен срез научной деятельности 
музейщиков и в целом музейная наука. Как правило, такие сборники по‑
священы истории самого музея или ключевым личностям этой истории.

«Аркадию Яковлевичу Тугаринову посвящается…» —  сборник вышел 
в свет в 2011 году, к 130‑летию со дня рождения известного учёного. Это 
дань признательности и уважения музейщиков и учёных выдаю щемуся 
директору музея. Для большей части палеонтологов, археологов, этногра‑
фов, историков науки, краеведов, интересующихся становлением науки 
и культуры в Красноярске, данное издание стало настольной книгой.

Начиная с 1989 года в КККМ издаётся сборник «Век подвижниче-
ства». Первое его издание (отв. за вып. В. И. Парамонова) отпечатано 
к 100‑летию музея, когда он был закрыт на реконструкцию. В сборник 
вошли статьи о подвижниках, о музейных коллекциях, об истории му‑
зейных предметов.
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«Второй век подвижничества» (сост. Л. Л. Карнаухова, Н. И. Сичкарь; отв. 
за выпуск В. М. Ярошевская) был издан в 2011 году, когда музей уже актив‑
но внедрял новые формы работы с посетителями в новом веке.

Накануне своего 130‑летнего юбилея в 2018 году КККМ вновь выпустил 
сборник научных статей «Век подвижничества —  3» (отв. ред. И. А. Черкасов) —  
о жизни и деятельности музея и изменениях, которые произошли за семь 
лет. В сборник вошли статьи нынешних сотрудников музея; их предше‑
ственников, много лет отдавших музею; членов Учёного совета музея; ис‑
ториков, археологов, краеведов. Статьи естественно‑ научного, археологи‑
ческого, исторического, культурологического, публицистического, мемуар‑
ного характера объединяет то, что они написаны либо напрямую о музее 
и о музейщиках, либо на основе музейных предметов. Представлены ста‑
тьи об археологических находках и художественной жизни Красноярска 
в начале ХХ века, о судьбе имущества Л. А. Чернышёва и строительстве 
«Красмаша», о ботанической коллекции музея и передвижном музее.

Настоящий сборник «Век подвижничества —  4» достойно продолжает 
традицию многоаспектного изучения истории края и музея научными со‑
трудниками, краеведами на основе музейных коллекций и исследований.

Все сборники «Век подвижничества» объединяет раскрытие широ‑
кого спектра деятельности музея. На страницах каждого из четырёх из‑
даний дана хроника важнейших событий, воспоминания, информация 
о музейных коллекциях и отдельных предметах, о рождении новых экс‑
позиций, создании выставок, о непростом времени, в котором приходи‑
лось работать музейщикам старших поколений, о «золотом фонде» му‑
зея —  его сотрудниках.

Издания о В. П. Астафьеве

При жизни В. П. Астафьева, большого друга музея, в 2000 году в изда‑
тельстве «Кредо» был издан фотоальбом «Виктор Астафьев —  во глуби-
не России». Примечательно, что текст —  на русском и английском языках. 
Составителем альбома и автором текста стала В. М. Ярошевская, директор 
музея, которой писатель посветил повесть «Обертон». В альбоме исполь‑
зованы уникальные материалы семейного архива В. П. Астафьева и КККМ.

После ухода писателя из жизни в 2001 году в музее началась большая 
работа по музеефикации его наследия. В 2002 году открылся мемориаль‑
ный домик писателя в Овсянке, а в 2004‑м —  Музей повести «Последний 
поклон», дом бабушки Е. П. Потылицыной. Это стало началом организации 
Мемориального комплекса писателя в с. Овсянка. С того времени КККМ 
выпустил несколько книг о самобытном сибирском писателе, который 
завещал музею своё наследие.

В мае 2002 года был издана книга памяти «Прощание. Последний поклон 
Виктору Астафьеву» (сост.: Т. Давыденко, В. Ярошевская; фото: А. Белоногов). 
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В книге были собраны воспоминания людей, знавших Виктора Петровича, 
телеграммы с соболезнованиями, публикации из газет, фотографии, ру‑
кописные и машинописные завещания писателя.

В 2011 году был выпущен художественно‑ библиографический альбом 
«Наш Астафьев» (ред. В. М. Ярошевская). Основной мотив издания —  инте‑
рес к творчеству и личности писателя. Уникальное издание —  это посиль‑
ный вклад в сохранение памяти В. П. Астафьева с документальной досто‑
верностью и публикацией редких материалов.

Накануне 100‑летия писателя в издательстве «Поликор» в 2022 году, 
в рамках краевого проекта «Книжное Красноярье», вышла книга «Вольность 
мысли и слова» (сост. Т. В. Зыкова). Издание полностью состоит из отобран‑
ных текстов и высказываний писателя. Подзаголовок книги: «Писатель 
о жизни, о нас, о времени, о себе…». В книге собраны цитаты из художе‑
ственных произведений, публицистики, которые были опубликованы 
в группе «Овсянка —  маленькая точка на карте» в соцсетях и нашли от‑
клик у тех, кто дорожит жестокой правдой жизни, освящённой любовью 
и словом знаменитого писателя. Как написал известный журналист Олег 
Нехаев в рецензии на книгу:

Содержание «Вольности мысли…» имеет ещё одну особенность. Из полу‑
тора сотен приведённых в ней цитат —  более трети взяты из интервью, 
писем и газетных статей. Эти высказывания Астафьева менее всего из‑
вестны читателю, но по‑прежнему созвучны нынешнему времени и ни‑
сколько не потеряли своей актуальности.

В 2022 году КККМ стал инициатором нового межмузейного проекта 
«Сибирский литературный треугольник. Овсянка (В. Астафьев) — Сростки 
(В. Шукшин) — Иркутск (В. Распутин)». В рамках проекта Всероссийского 
музея‑ заповедника В. М. Шукшина «Шукшин —  Астафьев: перекрёсток су‑
деб», партнёром которого стал наш музей, была подготовлена выстав‑
ка «Расскажу о себе сам… В. Астафьев». Издан совместный буклет проек‑
та «Василий Шукшин —  Виктор Астафьев. Перекрёсток судеб». Проект был 
реализован на средства гранта губернатора Алтайского края В. П. Томенко 
в сфере культуры.

Особое место занимает изданный в виде книги экспозиционный сце ‑
нарий Национального центра В. П. Астафьева —  заветного музейного про‑
екта к 100‑летию писателя, который получил поддержку губернатора 
и должен быть реализован к 2024 году. На 400 страницах издания «Мате -
риалы к экспозиции Национального центра В. П. Астафьева в с. Овсянка. 
Экспозиционный сценарий» (сост. О. Р. Николаев, В. М. Ярошевская, ред. 
В. М. Ярошевская. 2020) рассказывается о структуре и приводится кон‑
тент новой экспозиции.
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«музей на книжной полке»

С новым веком появились и новые направления музейных научных 
исследований. В 2007 году в рамках проекта «Музей на книжной полке» 
вышли исследовательские работы Л. А. Сысоевой «Последний император 
России в Красноярске» и Т. С. Комаровой «Тем, кто в забвенье брошен был 
судьбою…» по истории Первой Мировой вой ны.

Стала востребована тема о купцах‑ предпринимателях Енисейской гу‑
бернии Кузнецовых, Гадаловых и др. Возвращается в научный и культур‑
ный оборот наследие Г. В. Юдина. В 2010 году альбом Л. А. Сысоевой «Во сла-
ву любезного Отечества» открыл широкой публике имя П. И. Кузнецова, 
предпринимателя, общественного деятеля и мецената, при поддержке ко‑
торого выучился В. И. Суриков. Альбом рассказывает и о потомках Петра 
Ивановича, продолживших традиции меценатства. Из них особо нужно 
отметить Юлию Петровну Кузнецову, вместе с супругом И. А. Матвеевым 
основавшую наш музей. Это издание продолжило книжную серию «Музей 
на книжной полке».

Издания по программе «Книжное Красноярье»

Одно из направлений издательской деятельности —  выпуск музейных 
изданий на конкурсной основе. Участие нашего музея в краевой гран‑
товой программе Красноярского края «Книжное Красноярье» началось 
с 2007 года. Издательский проект уникален. Красноярские издательства 
публикуют в том числе музейные издания в разных номинациях. В из‑
данных книгах можно прочитать о ценных экспонатах, пройти по улицам 
Красноярска и края и узнать о его истории, попутешествовать по музею 
и его запасникам, более полно ознакомиться с отдельными коллекциями. 
Читателю становятся доступны музейные репринтные издания и публи‑
кации уникальных рукописей, хранящихся в фондах музея. В 2007–2022 го‑
дах издано более двухсот книг общим тиражом более 400 тысяч экземпля‑
ров. КККМ по этой программе издано 17 книг. Первой стала вышеупомя‑
нутая книга Т. С. Комаровой «Тем, кто в забвенье брошен был судьбою…»

Интересным музейным проектом, вышедшим по программе «Книжное 
Красноярье», стало издание «Люди… и вещи… История. Версии» (под ред. 
В. М. Ярошевской, Т. В. Зыковой, сост. Н. Ф. Гаврилова. 2012). В нём впер‑
вые приводится научный обзор коллекции мебели из собрания КККМ. 
Описание экспонатов сопровождается увлекательными историями и за‑
нимательными фактами, связанными с каждым из них.

«Енисейский округ и его жизнь. Сочинение М. Ф. Кривошапкина» (издание 
Императорского Русского Географического Общества. СПб.: Типография 
В. Безобразова, 1865) —  это репринт редкого издания, которое хранит‑
ся в фондах КККМ. В основе книги —  записи, сделанные врачом и этно‑
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графом Михаилом Фомичом Кривошапкиным в Туруханске в 1857 году. 
В издании собран уникальный по объёму и ценности материал. Автор 
описывает климат, рельеф, реки Енисейского округа, заговоры и об‑
ряды сибирских шаманов, размышляет «о причинах обеднения края», 
рассказывает «о деревенском акушерствовании», о туруханских скоп‑
цах и «листвяничной» бумаге, приводит «местные слова, употребляе‑
мые в Енисейском округе» и «метеорологические наблюдения, произ‑
ведённые в Енисейске».

Нельзя не упомянуть о книге «Тайны музейных кладовых» (2013), ко‑
торая вышла в свет к 130‑летию музея. В ней читатели найдут доволь‑
но полную информацию об истории и богатейших фондах крупнейше‑
го в Сибири хранилища памятников сибирской материальной и ду‑
ховной культуры, насчитывающих более 300 тысяч ед. хр. основного 
фонда, ознакомятся с историей одного из крупнейших собраний му‑
зея. Страницы книги рассказывают о самых ярких, интересных и зна‑
чимых экспонатах.

Кроме того, программой «Книжное Красноярье» были профинанси‑
рованы издательские проекты:

 — Красножёнова М. В. «Быт большого Сибирского тракта». Рукопись из фон‑
дов КККМ». 2014. Вступительная статья и комментарии Т. С. Комаровой;

 — «Воспоминания Парфентьева Ивана Фёдоровича (1771–1898)». Рукопись 
из фондов КККМ. Руководитель проекта В. М. Ярошевская, редактор 
Т. С. Комарова. 2016;

 — «Дмитрий Хворостовский. Голос, покоривший мир» (сост. Я. Г. Старо ‑
дубцева. 2018). Альбом‑ каталог состоит из несколько разделов, каждый 
из которых проиллюстрирован экспонатами уникальной в своём роде 
коллекции КККМ. Однако главным достоянием Д. Хворостовского был 
всё же его голос, и без компакт‑ диска с записями концертов и интер‑
вью певца каталог, посвящённый его памяти, был бы неполон;

 — книга Т. С. Комаровой «Приенисейский край в вой нах XIX века» (2019), 
основанная на документах из фондов КККМ. Имеет подзаголовок‑ 
посвящение «За нашу славу, честь и гордость, за русского солдата», 
который чётко определяет позицию автора‑ исследователя;

 — книга‑ фотоальбом «Форпост Игарка в фотографиях 1930–40-х годов» 
(сост.: О. П. Ермакова, В. А. Гапеенко. 2019). Издание представляет уни‑
кальную коллекцию фотографий Игарки 1930–1940‑х годов из фондов 
КККМ, которые раньше не публиковались. Авторами фотоснимков яв‑
ляются Степан Осипович Малобицкий, в то время штатный сотрудник 
газеты «Большевик Заполярья», фотокорреспондент «Красноярского 
рабочего», и Иван Иванович Балуев, вначале фотограф КККМ, участ‑
ник этнографической экспедиции под руководством выдающегося 
учёного Б. О. Долгих, а позднее корреспондент различных краевых пе‑
риодических изданий;

 — книга И. В. Куклинского «Красноярский архитектор Л. А. Чернышёв» 
(2019) — это первый монографический труд, посвящённый выдающе‑
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муся красноярскому архитектору Л. А. Черны  шёву. После смерти ар‑
хитектора в 1932 году всё его имущество по описи поступило в фонды 
КККМ и на протяжении многих лет оставалось практически неиссле‑
дованным. Многие архитектурные проекты, фотографии и докумен‑
ты Чернышёва, хранящиеся в фондах музея, никогда не публикова‑
лись. Издание признано «Книгой года» в 2019 году;

 — книга «От Пайерна до Красноярска» доктора Шарлотты Германн с неопуб‑
ликованными письмами её признанной тёти Олимпии Риттенер (1862–
1950) была издана в 2020 году. Текст впервые был опубликован в виде 
статей в газете «Демократ» в 1884 году в Пайерне (Швейцария). В пре‑
дисловии указано, что место хранения оригинала данного документа —  
Окружная университетская библиотека в Лозанне. Перевод этой книги 
с французского языка был сделан ещё в 2015 году старшим научным со‑
трудником КККМ Н. Ф. Гавриловой — это единый рассказ из писем мо‑
лодой швейцарской учительницы О. Риттенер о приключениях во вре‑
мя путешествия из Санкт‑ Петербурга в сердце Азии, по Енисейской гу‑
бернии и о жизни в качестве гувернантки в семье красноярского купца 
Кузнецова. Путешественница —  автор писем —  излагает свои впечатле‑
ния о русских городах: Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Перми, 
Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске, Томске и Красноярске. Текст про‑
изведения сопровождается множеством исторических фотографий 
Красноярска XIX века, взятых из архивов КККМ. Письма О. Риттенер 
являются дополнительным источником для изучения повседневной 
жизни, традиций и обычаев народов Российской империи в XIX веке;

 — альбом И. В. Куклинского «Л. Ю. Вонаго —  фотограф на выезд: Красноярск 
и его окрестности в фотографиях Людвига Вонаго)» (под ред. В. М. Яро‑
шевской;  вступ. ст. Т. А. Сабуровой; науч. ред. А. Б. Ипполитова. 2020). В аль‑
боме представлены лучшие снимки красноярского фотографа Людвига 
Юрьевича Вонаго (1872–1935), на которых запечатлены известные ар‑
хитектурные сооружения города, засняты значимые для истории го‑
рода события. Общее количество снимков и сюжетов, а также широта 
охвата исторических периодов (1900–1930‑е) позволяют отнести фото‑
графическое наследие Вонаго к одному из знаковых явлений в культу‑
ре Красноярска и Енисейской губернии первой трети ХХ века. На про‑
тяжении многих лет имя фотографа находилось в забвении, и до на‑
стоящего времени не было издано ни одного фотографического альбо‑
ма или книги, посвящённых Л. Ю. Вонаго. Издание стало «Книгой года» 
в 2020 году в Красноярском крае и получило диплом лауреата всерос‑
сийского конкурса «Малая родина» в номинации «Люди нашего края»;

 — книга Комаровой Т. С. «Гражданская вой на в Енисейской губернии» (2021) 
представляет обширную картину того, что происходило в крае в судь‑
боносные годы российской истории, в книгу включён архивный мате‑
риал о партизанском и подпольном движении в Енисейской губернии, 
дан значительный портретный ряд партизан, а многие документаль‑
ные свидетельства того времени опубликованы впервые.
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Издания Литературного музея имени В. П. Астафьева

Подлинным центром образования и любви к родному русскому сло‑
ву, к русской словесности, к истокам традиционной народной культуры 
стал Литературный музей им. В. П. Астафьева (отдел КККМ, находящийся 
в памятнике деревянного зодчества —  особняке Ф. Г. Цукерман).

В 2011 году вышел двухтомник «Протоиерей Василий Дмитриевич 
Касьянов. Из дневников 1870–1897 гг.», подготовленный зав. Литературным 
музеем А. В. Бродневой. Первый том — публикация уникального дневника 
из фондов музея, второй том — обширный научно‑ справочный аппарат.

В 2017 году был издан уникальный лексикографический труд — «Словарь 
старообрядки Агафьи Карповны Лыковой» в двух томах, подготовленный 
старшим научным сотрудником музея кандидатом филологических наук 
Галиной Александровной Толстовой (1961–2017). В словаре собраны лек‑
сика, фразеологизмы, образцы писем Агафьи Лыковой в период с 1986 
по 2016 год. Всего 4500 словарных статей, документальные фотографии 
и рисунки.

В 2018 году вышла книга «Сибирь: коллекция представлений» (сост.: 
А. В. Броднева, О. П. Ермакова, Н. В. Лебедева), а в 2020‑м —  «Сибирь: кол-
лекция представлений, XX век: книга для чтения по сибирской литерату-
ре» (сост.: А. В. Броднева, О. П. Ермакова). Эти учебные пособия для чтения 
по литературе Сибири дают представление о многих направлениях лите‑
ратурного процесса XVII–XX веков. В хрестоматиях показано многообра‑
зие направлений, стилей и жанров литературы, в том числе эпистоляр‑
ного жанра: воспоминания, публицистика, сатира, исторические хрони‑
ки, документальные очерки и произведения либо неизвестных авторов, 
либо полузабытых по известным причинам.

В 2021 году опубликован «Красноярский родослов. Род Красиковых —  
Касьяновых» А. В. Бродневой. Издание представляет читателю знамени‑
тые имена рода Красиковых и Касьяновых. В документальной фотоле‑
тописи открываются уникальные страницы непознанного пласта исто‑
рии этих известных сибирских родов в лицах, имеющих непосредствен‑
ное отношение и к литературе, и к искусству, и к политике Красноярска, 
живущих и творивших на красноярской земле в разные годы.

К 200‑летнему юбилею образования Енисейской губернии КККМ под‑
готовил переиздание брошюры «Наивеличайшая между всеми в Российской 
империи». Автор брошюры Т. С. Комарова, заслуженный работник культу‑
ры Российской Федерации, старший научный сотрудник отдела истории 
КККМ. Брошюра посвящена 200‑летнему юбилею Енисейской губернии, 
рассказывает о наиболее значимых фактах в истории губернии с момента 
её основания в 1822‑м и до 1917 года. Впервые брошюра «Наивеличайшая 
между всеми в Российской империи» увидела свет в 2012 году и пользо‑
валась большой популярностью среди историков, краеведов и всех, кто 
интересуется историей Красноярска и Енисейской губернии.
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Все издания КККМ нового века отличает высокое качество исполне‑
ния. От всех музейных сотрудников, авторов книг искренняя благодар‑
ность коллективам красноярских издательств «Поликор», «КАСС», «Класс 
Плюс», «Ситалл» за осуществление творческих замыслов, за профессио‑
нализм, помощь и терпение в процессе издания наших книг.

В последние годы при непосредственном участии КККМ и его научных 
сотрудников были изданы книги, которые оставили глубокий след в ис‑
тории нашего региона. «1917. Гроза над Енисеем» (2017), «Истории Красного 
Яра. Стародавние истории из жизни сибирского города» Е. Еханиной (2018), 
«Василий Суриков —  великий сын земли сибирской» (2018), «Енисейск в запис-
ках Михаила Прокопьевича Миндаровского», «Царский мост. Золотая пере-
права через Енисей» (2020).

Электронные издания (CD)

Необходимость расширения информационного поля музея с началом 
нового столетия становится всё более актуальной. Информатизация из‑
дательской деятельности находит своё отражение в размещении изда‑
ний на сайте, выпуске компакт‑ дисков.

С 2001 года в музейной практике появились электронные каталоги, в со‑
здании которых следует отметить огромный личный вклад Н. В. Марты ‑
новича, зав. информационным отделом. Первым таким опытом стал ка‑
талог «Быт Енисейской губернии конца XIX —  начала XX вв.» (500 фотогра‑
фий), выполненный при грантовой поддержке группой научных сотруд‑
ников (2002), «Этнография Сибири в работах красноярских художников 
Д. И. Каратанова, А. П. Лекаренко, А. Г. Варгина» (2002), «Сибирские письма де-
кабристов» (2003) —  вышли благодаря грантам фонда «Евразия»; «Коллекция 
шаманских бубнов, чехлов к ним и колотушек в фондах Красноярского крае-
вого краеведческого музея», «Спасённый архив» и др. Издан «Каталог ор-
нитологической коллекции Красноярского краевого краеведческого музея», 
подготовлены каталоги по коллекциям предметов мебели, предметов 
Д. А. Хворостовского, «Природа Красноярского края. Неворобьиные птицы», 
«Этносы Енисейского меридиана» и многие другие.

методические издания

Музей как методический центр в XXI веке издаёт серию методиче‑
ских пособий по различным видам музейной деятельности.

Сборники «Научно- фондовая работа» (2002, 2012, 2020, 2021) содер‑
жат материалы по учёту фондов, учётной документации. Особое внима‑
ние уделено научному описанию музейных коллекций. В сборниках по‑
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мещён перечень документов для оформления списания музейных пред‑
метов и «Положение об экспертной фондово‑ закупочной комиссии». Все 
они включают в себя практические рекомендации, связанные с особен‑
ностями хранения и описания некоторых наиболее востребованных му‑
зейных коллекций (бонистика, фалеристика, филателия, керамика, тка‑
ни, кожа) и видов предметов (часы, самовары).

Сборник «Музейный хоровод» (2003) отражает одно из направлений на‑
учно‑ просветительской работы Литературного музея. В издание вошли 
сценарии музейных занятий и праздников, музейно‑ образовательные про‑
граммы с использованием интерактивных методов в разделе «Сибирский 
фольклор». А в сборник «Культурно- образовательная деятельность музея» 
(2007) включены программы кружков по краеведению с использовани‑
ем иностранных языков (французского, немецкого). «Тематические заня-
тия Музея-усадьбы Г. В. Юдина» (2016, 2017, 2018, 2019) представляют раз‑
ные направления научно‑ просветительской деятельности Музея‑усадьбы 
Г. В. Юдина (отдела краевого музея). Сборник «Инклюзия в музее» (2018) — 
об опыте работы КККМ с «особенными» посетителями, а «Методика во-
лонтёрского взаимодействия» —  о музейном волонтёрстве.

Сборник «Экспозиционно- выставочная работа в музее» (2006) продол‑
жил серию методических изданий по вопросам музейной практики, ме‑
тодике построения музейной экспозиции на основе обобщения и систе‑
матизации практики экспозиционной работы КККМ.

Кроме вышеуказанных были изданы справочники «Внутримузейная 
нормативная документация» (2009) и «Музейная сеть Красноярского края» 
(2013).

Современный образ КККМ определяется в большей степени и через 
издательскую деятельность, в том числе публикацию периодических ма‑
териалов: афиш, постеров, плакатов, флаеров, программ, закладок как 
средств распространения музейных ценностей, представляющих собой 
результат деятельности музейных сотрудников, художников, дизайнеров.

Специфика музея как особого социального института в XXI веке по‑
лучила отражение не только в конкретных формах музейной деятель‑
ности, но и в том факте, что подавляющее число изданий адресованы 
не только музейным работникам, но и широкому кругу читателей, ори‑
ентированы в первую очередь на решение практических задач музей‑
ной деятельности, на привлечение в музей посетителей и внимания об‑
щества к нуждам музея.
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Вклад А. Я. Тугаринова 
в формирование геолого- 

палеонтологической коллекции 
Красноярского краевого 

краеведческого музея

Г еологическая коллекция Красноярского краевого краевед
ческого музея изначально формировалась достаточно стихийно, по-

полнение образцами, казалось, было делом случая. Однако с высоты вре-
мени ощутимо видится связь промышленного освоения Приенисейской 
Сибири с приходом в науку ярких личностей, заряженных энтузиазмом 
подвижничества, изучения и пополнения музейных фондов.

В настоящее время геологические фонды музея насчитывают бо-
лее 3000 предметов. Они собраны из шахт и с поверхности огромной 
территории Приенисейской Сибири, административно относящейся 
к Красноярскому краю, республикам Хакасия и Тыва. Это горные породы 
осадочного, метаморфического, магматического происхождения, мине-
ралы, руды, разнообразные полезные ископаемые, а также окаменелые 
останки древних животных и растений. Чтобы доставить их в музей, эн-
тузиастам нужно было порой идти и в мороз, и в зной по тайге, тундре, 
степи, взбираться на горные массивы, спускаться в шахты, нести на себе 
тяжёлый груз, преодолевать тысячи километров по воздуху, по воде, пеш-
ком, на лошадях, машинах. Кто эти люди? Совершенно разные —  от учё-
ных- геологов до краеведов, любителей природы.

Одним из тех, кто стоял у истоков формирования геологической кол-
лекции КККМ, был А. Я. Тугаринов (илл. 1). Будучи блестящим учёным- 
орнитологом, он также был глубоко эрудированным человеком, специа-
листом в области ботаники, археологии и геологии. За время своих ис-
следований природы Енисейской губернии с 1905 по 1924 год он собрал 
и передал на хранение в музей прекрасную коллекцию геологических 
образцов, которая стала тем притягательным кристаллом, вокруг кото-
рого сформировалась вся нынешняя коллекция. Первое поступление об-
разцов горных пород от консерватора Красноярского городского музея 
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А. Я. Тугаринова отмечено в книге прихода в 1905 году, первом году его 
руководства музеем (илл. 2).

В 1907 и 1908 годах Тугаринов организовал экспедиции в низовья Енисея. 
Экспедиции побывали в Енисейске, Туруханске, Курейке, Дудинке, в по-
селениях Гостиный и Гольчиха. Полевые работы завершились исследова-
ниями Луковой протоки на 69° с. ш. 1 —  широты современного Норильска. 
Участники этих достаточно продолжительных, сложных экспедиций 
не забывали и о сборах геологических образцов.

Лето 1910 года А. Я. Тугаринов провёл в поездке по Минусинскому уез-
ду. Основной целью экспедиции был сбор экспонатов к выставке, посвя-
щённой промышленному освоению Енисейской губернии. Маршрут про-
ходил через медные рудники «Юлия», «Терезия», «Глафира», Абаканский 
железоделательный завод, прииски Кузнецовых по реке Кызасу 2.

Родоначальником добычи меди в Ширинском районе Хакасии был 
инженер М. Деларю, заложивший в конце XIX века несколько шахт и ро-
мантично назвавший их именами своих дочерей. Медеплавильный за-
вод поставлял свою продукцию синдикату «Медь» в Москве. Медную 
руду вывозили на лошадях к Енисейской пристани, сплавляли по реке 
до Красноярска, а дальше отправляли по железной дороге. Из этих мест 
Аркадий Яковлевич привёз в музей образцы халькопирита, малахита, мед-
ной зелени, магнетита, железной руды, шлака… Медные месторождения 
давно истощились, а вот месторождение железных руд у посёлка Абаза 
до сих пор используется. Таких предметов из этой экспедиции Тугаринова 
в геологической коллекции КККМ 45 единиц.

Ещё не так давно, до 1975 года, на месте нынешнего Саяногорска стояло 
село Означенное. Рядом возвышается хребет Борус и расположено круп-
нейшее в России месторождение мрамора Кибик- Кордонское, протяжён-
ностью 18 километров и толщиной до 500 метров. Отсюда А. Я. Тугаринов 
в 1913 году привозит пять образцов мрамора в музейную коллекцию. А уже 
с 1926 года там начинается первая опытная добыча мрамора. В экспози-
ции КККМ представлены разнообразные расцветки мраморных плиток, 
переданных добывающими предприятиями.

В нынешнем Большеулуйском районе Красноярского края есть де-
ревня Симоново. В XIX веке (с 1898 г.) это была Большеулуйская волость 
Ачинского уезда Енисейской губернии. Деревня лежит на правом бере-
гу реки Чулым. Исследователям она интересна тем, что недалеко от неё 
были открыты обнажения геологических пластов мелового периода, в ко-
торых нашли отпечатки древних растений. Это открытие 1876 года при-
писывают уроженцу Красноярска Иннокентию Александровичу Лопатину 
(1839–1909) —  горному инженеру, археологу, исследователю Восточной 
Сибири, Дальнего Востока и Сахалина 3. Кстати, его Туруханская  экспедиция 

 1 Макаров Н. П., Яворский А. Л. Двадцать лет во главе музея // Век подвижничества. 
Красноярск, 1989. С. 27.

 2 Там же. С. 29.
 3 Головнёва Л. Б., Носова Н. В. Альб-сеноманская флора Западной Сибири. СПб., 2012. 436 с.
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Илл. 1. А. Я. Тугаринов. 1926 г.

Илл. 2. Запись в книге прихода 
геологии о первой переданной 
музею коллекции горных пород 
А. Я. Тугариновым. КККМ.
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Илл. 3. Халькопирит. Месторождение 
«Юлия». КККМ.

Илл. 5. Железная руда. Месторождение 
«Терезия». КККМ.

Илл. 7. Отпечаток ветви taxodium. 
Симоновские обнажения. КККМ.

Илл. 4. Малахит в кальците. 
Месторождение «Юлия». КККМ.

Илл. 6. Мрамор. Кибик-Кордонское 
месторождение. КККМ.

Илл. 8. Отпечаток diospyrus 
brachisepala. Симоновские 
обнажения. КККМ.
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1866 года дала ему возможность предсказать перспективность Норильского 
медно- никелевого месторождения, образцы руды из которого выставле-
ны в экспозиции музея.

А. Я. Тугаринов передал нашему музею 15 образцов с отпечатками ра-
стений из Симоновских обнажений. Эти предметы датируются 1914 го-
дом, годом 25-летия Красноярского музея, фонды которого насчитывали 
69 000 экспонатов. Тогда же, в 1914 году, недалеко от деревни Симоново, 
Александр Яковлевич проводит раскопки у деревни Андроново, давшие 
богатый материал по археологии края, которые позволили выделить ан-
дроновскую культуру бронзового века 4.

Отпечатки в основном находятся в окремнённых алевролитах мело-
вого периода. В нашей коллекции есть отпечатки веток и листьев Aralia, 
Taxodium, Diospyrus, Fossil. Новые сборы на этом месте уже практически 
невозможны, поэтому большое значение приобретают коллекции, хра-
нящиеся в нашем музее.

Говоря о переданных музею А. Я. Тугариновым геологических, палеон-
тологических предметах из Симоновских обнажений, следует упомянуть 
о Д. А. Клеменце (1848–1914), работавшем в 1882–1886 годах в Минусинском 
краеведческом музее. Этнограф, археолог, географ, геолог, да ещё и рево-
люционный деятель, один из лидеров тайного общества «Земля и воля».

В своём отчёте 1889 года Императорскому Московскому Археоло-
гическому Обществу он красочно и профессионально описывает свои ра-
боты в Ачинском и Минусинском округах, где упоминает и об исследова-
ниях Симоновских обнажений:

Органические остатки встречаются главным образом в грубозернистом 
верхнем, сером песчанике в синевато- серой глине. В грубом песчанике 
хорошо сохранились обломки древесных стволов; они ещё недостаточно 
отвердели: волокна полуокаменевшей древесины растираются ме-
жду пальцами. Местами ствол растения совершенно разрушился, и его 
остатки вымыло водой, а в твёрдой породе остался отпечаток когда-то 
существовавшего растения в виде полой трубки, передающей отчётливо 
все подробности наружного вида ствола. Тонкая, пластическая сине-
серая глина сохранила отпечатки листьев растений. В собранных мной 
образцах легко отличить представителей рода Betura, Acer и каких-то 
хвой ных. Шишек араукарий или каких-либо других хвой ных растений, 
о которых упоминает О. Геер, я не нашёл. Мне крайне не благоприят-
ствовала погода, и я мог уделить только сутки на осмотр интересного 
Симоновского обнажения. Кто пробовал экскурсировать в холодную си-
бирскую осень, когда идёт беспрерывный снег, тот знает, насколько по-
добные осложнения затрудняют аккуратность работы. По словам мест-
ных крестьян, обрыв тянется вверх по реке версты на три; но я не имел 
времени обойти его до конца; но и на исследованном мной пространстве 

 4 Макаров Н. П., Яворский А. Л. Указ. соч. С. 32–33.
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я успел собрать столько петрографического и палеонтологического ма-
териала, сколько мог увезти 5.

Похожие образцы Аркадий Яковлевич привёз и из Урянхайского края 
(ныне Республика Тыва), они были обнаружены недалеко от Кызыла, 
на месте  слияния рек Бий- Хем и Каа- Хем, а также недалеко от нынешне-
го посёлка Элегест, где впоследствии было открыто крупное месторожде-
ние углей юрского периода.

В 1916 году музей организует экспедицию в Туруханский край и на ост-
ров Диксон. К тому времени в 1861 году уже было открыто месторождение 
графита в устье реки Курейки, в 125 километрах от Туруханска. Образцы 
графита и каменного угля были доставлены экспедицией в музей.

Последние геологические сборы, сделанные А. Я. Тугариновым для на-
шего музея, относятся к 1924 году, когда он принял участие в экспедиции 
по Манскому району, где участвовал в раскопках пещер 6. Из этой поезд-

 5 Клеменц Д. А. Предварительные сведения об экскурсии Д. А. Клеменца в Ачинский 
и Канские округа // Известия Восточного отдела Императорского Русского Геогра-
фического Общества. Иркутск, 1889. Т. ХХ. № 1.

 6 Макаров Н. П., Яворский А. Л. Указ. соч. С. 39.

Илл. 9. Запись в книге прихода геологии о коллекции предметов 
от Тугаринова А. Я. из Манского района. КККМ.
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ки в музей были привезены геологические образцы из окрестностей села 
Шалинского и Баджейской пещеры (илл. 9).

Впоследствии часть собранных А. Я. Тугариновым геологических и па-
леонтологических образцов нашла своё достойное место в экспозиции 
музея «Природное наследие Красноярского края».

Оценивая вклад А. Я. Тугаринова в формирование геолого-палеонто-
логической коллекции Красноярского краевого краеведческого музея, 
мы ещё раз в его лице отдаём дань памяти многогранному таланту рус-
ских учёных, наших земляков, внёсших неоценимый вклад в копилку на-
учных познаний земных недр Енисейской Сибири.
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Документы в собрании 
Красноярского краевого 

краеведческого музея

А вторы статьи считают, что первые письменные источни-
ки стали поступать в музейное собрание с начала истории 

Красноярского городского общественного музея (1889), но, к сожалению, 
нами не найдено источников, подтверждающих наше предположение.

Основываясь на работе А. Я. Тугаринова 1, изданной по постановле-
нию Распорядительного комитета Красноярского подотдела Восточно- 
Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества 
в связи с 25-летием со дня основания музея, предполагаем, что в 1912 году 
началось формирование коллекции документов, когда было «положено 
основание отделу Старого Красноярска». И в этом отношении

большую услугу Музею оказал Александр Робертович Шнейдер 2, передав 
материалы, относящиеся к общественной жизни города —  документы, 
газеты, афиши и т. д., немало интересных документов поступило также 
от И. И. Каратанова (отец художника Д. И. Каратанова. —  Авт.) и О. И. Пирож-
ковой, пожертвовавших фотографии, заметки, книги и проч. 3

Из «Отчёта по Музею Приенисейского края (32-й год существования). 
1920 год» директора А. Я. Тугаринова узнаём, что «музей считался состоящим 
в ведении отдела Народного Образования, который утвердил представлен-
ный штат работников (впервые. —  Авт.) и ассигновал потребные суммы на со-
держание персонала, хозяйственные и др. надобности» 4. Штат работников 
музея состоял из следующих лиц: директор музея А. Я. Тугаринов, заведую-
щие отделами: геологическим —  А. Н. Соболев, ботаническим —  А. Л. Яворский, 
зоологическим —  Е. И. Яковлев, доисторической археологии —  Г. В. Мергарт, 
этнографии —  И. В. Тюшняков, русского быта —  С. И. Дараган, сельского хо-

 1 Двадцатипятилетие Красноярского городского музея (1889–1914). Красноярск, 1915. 168 с.
 2 Шнейдер Александр Робертович (1877–1930) —  статистик- аналитик Губстатбюро.
 3 Двадцатипятилетие Красноярского городского музея… С. 43.
 4 НА КККМ. Оп. 1. Д. 357. Л. 1–2.
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зяйства и промышленности —  В. П. Ермолаев, печати —  М. В. Красножёнова 
и исторического архива —  В. А. Смирнов, 10 научных сотрудников, 10 сотруд-
ников- практикантов, фотограф, препаратор, секретарь, делопроизводитель, 
машинистка, заведующий хозяйством и два служителя 5.

В 1920-е годы для музея было важно (чрезвычайно важно и для нас 
сегодня) не только сохранить собранные материалы, но и не упустить то, 
что может исчезнуть навсегда. В связи с этим «Енисейский губернский 
отдел народного образования 26 января 1920 года по инициативе музея 
обратился ко всем учреждениям с просьбой принять меры к сохранению 
исторических документов. Музей Приенисейского края взял на себя всю 
работу по охране документальных материалов всех ликвидированных 
учреждений царской России и периода колчаковщины» 6. Документальный 
фонд значительно пополнился в те годы.

Если в год открытия музея его фонды состояли из 4399 экспонатов 7, 
то в 2022 году они включают более 500 000 ед. хр.

В документальном фонде, хранителем которого более 30 лет была 
Н. А. Орехова 8, а с 2017 года —  Л. А. Карачун, на данный момент имеется более 
90 000 экспонатов, из них основного фонда —  около 45 000 единиц. Остальные 
документы (более 20 тысяч) хранятся в фонде письменных источников.

Для данного собрания музея характерны как личные, так и обществен-
но- политические документы, хронологические рамки которых чрезвы-
чайно широки —  от XVII до XXI века.

Что касается самых ранних документов, то они единичны. К при-
меру, Жалованная грамота 1684 года царей Ивана Алексеевича и Петра 
Алексеевича князю Льву Осиповичу Косаткину-Ростовскому на вотчины. 
Грамота была обнаружена в феврале 2020 года заместителем директора 
по науке И. А. Черкасовым и главным хранителем А. А. Гуляевым при раз-
боре предварительного хранилища (изолятора) в отдельной папке. Рядом 
был обнаружен документ со штампом «Юдин», что позволяет предполо-
жить, что грамота входила в состав Юдинской коллекции.

Самые поздние документы датируются 2020–2022 годами: материалы 
детского ансамбля «Орлёнок», удостоверение к памятной медали «100 лет 
Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина» Е. И. Майзик, а так-
же коллекция малолетнего узника фашистских концлагерей В. В. Спирова 
(илл. 1, 2).

Достаточно полно представлены в фонде документы, раскрывающие 
историю края в период трёх революций и Гражданской вой ны. Основным 
видом источников по данной теме являются воспоминания участников 

 5 НА КККМ. Оп. 1. Д. 357. Л. 3; ГАКК. Ф. Р-795. Оп. 2. Д. 4. Л. 66.
 6 Грищенко Л. Н. Хроника малоизвестных страниц из жизни музея (Хроника первого де-

сятилетия советской власти в музее) // Второй век подвижничества. Красноярск, 2011. 
С. 70.

 7 Двадцатипятилетие Красноярского городского музея… С. 6.
 8 В 1986 г. приняла более 4000 экспонатов у О. Э. Васильевой, уходящей в декретный от-

пуск. В 2017 г. была переведена на должность учёного секретаря.
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1905–1907 годов, а также участников большевистского подполья в годы 
колчаковщины и партизанского движения 1918–1920 годов.

Историческую ценность представляют фонды личного происхожде-
ния членов Красноярского комитета РСДРП, борцов за советскую власть 
в октябре 1917 года: Я. Ф. Дубровинского, А. Г. Перенсона, Я. Е. Бограда, 
Г. С. Вейнбаума, А. П. Лебедевой.

В документальном собрании немало ценных материалов, характери-
зующих деятельность красноярских большевиков в период Гражданской 
вой ны, развёртывание партизанского движения и разгром колчаков-
щины Красной армией и партизанами в Енисейской губернии. Большой 
интерес представляют фонды А. Д. Кравченко, одного из руководителей 
партизанского движения, главнокомандующего Крестьянской армией, 
и его помощника П. Е. Щетинкина; Ф. Я. Бабкина —  одного из руководите-
лей восстания в Енисейске.

Широко представлен документами личного плана (автобиографии, 
комсомольские билеты) и фотографиями фонд «Комсомольцы 20-х гг.». 
Это коллекции М. К. Аммосова —  основателя комсомола в Красноярске, 
Н. Бурдыкина, А. Е. Гужевского, братьев А. П. и Б. П. Веретенниковых, 
З. Лятушевич, М. И. Кузьмицкой, Г. И. и А. И. Кот, Г. И. Окуловой, Г. Я. Стрел-
кова, А. Ф. Тяжельникова, Я. В. Фомина и др. Многие документы и фотогра-
фии были использованы в книге А. С. Вдовина и В. В. Овчарова «Красно-
ярская Вандея»: на переломе эпох», в виртуальной выставке на сайте му-
зея «Красноярск. 1920» (52 выпуска, автор идеи А. С. Вдовин), на выстав-
ке «Что такое комсомол?» на Пароходе- музее «Св. Николай» в 2018 году.

Коллекция музея располагает незначительными материалами о довоен-
ных пятилетках, которые отражают развитие промышленности, сельского 
хозяйства и культуры края. Особый интерес представляют фонды личного 
происхождения: одного из первых строителей города Игарки С. Н. Малютина, 
фотографа С. О. Малобицкого, актёра Рабтемаста И. И. Быстрова и др.

Многогранное отражение в документальном фонде получили годы 
Великой Отечественной вой ны. Богата коллекция по истории дивизий, 
бригад — подразделений, сформированных на территории нашего края. 
Документы этого периода повествуют также о размещении и вводе в экс-
плуатацию эвакуированных предприятий, их работе в годы вой ны, об ока-
зании помощи фронту, о трудовом подвиге красноярцев. Комплектованием 
фонда занимались сотрудники музея: сначала Идея Терентьевна Рева, впо-
следствии Галина Алексеевна Чиханчина, которая подготовила много вы-
ставок, посвящённых юбилейным датам Великой Отечественной вой ны.

Значительное место в собрании занимают документы участников вой ны, 
Героев Советского Союза (Е. С. Белинского, А. В. Кронита и др.), полных ка-
валеров ордена Славы. Особый интерес представляет коллекция (66 ед. хр.) 
Героя Советского Союза Д. Д. Мартынова, недавно ушедшего из жизни.

Фонд периода Великой Отечественной вой ны был использован при на-
писании сборников, изданных Красноярским книжным издательством. 
Первая книга вышла в 1959 году —  «Красноярцы —  герои Отечественной 
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Илл. 1. 
Удостоверение 
ДВ № 95–7386 
к нагруд ному  знаку 
«Дети вой ны» 
Спирова Владислава 
Викторовича. 
23 сентября 2020 г. 
КККМ ОФ 13571/4 
Д 11453/2.

Илл. 2. Владислав 
Спиров 
в детстве. 1939 г. 
КККМ ОФ 13205/29.
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вой ны», одна из последних книг в 2005 году —  «Красноярск в Великой 
Отечественной вой не» (автор Г. А. Чиханчина).

На основе документов можно проследить как историю развития про-
мышленности (КрАЗ, КраМЗ, ГХК г. Железногорска), так и закрытие мощ-
ных заводов края (телевизорный завод, «Сибтяжмаш»), историю реор-
ганизации воздушного транспорта («КрасЭйр», «Сибавиатранс») в крае 
в постсоветский период. Огромна коллекция документов о создании 
мощной энергетической базы —  строительстве Красноярской, Саяно- 
Шушенской, Богучанской ГЭС (личные дела строителей и др.). Привлекает 
внимание исследователей фонд А. Е. Бочкина —  начальника строительства 
Красноярской ГЭС, Героя Социалистического Труда. 28 сентября 1963 года 
ГЭС посетил первый космонавт Ю. А. Гагарин, свидетельством этого со-
бытия являются редкие фотографии (илл. 3) и письмо с его автографом.

Огромен и интересен фонд личного происхождения видных деятелей 
в области промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, в том 
числе личные дела Героев Социалистического Труда. В музее хранится одна 
из первых грамот Героя Социалистического Труда, вручённая в 1947 году 
Н. К. Пурику —  председателю колхоза «Украинец» Емельяновского района.

Документы по общественно- политической тематике представлены ма-
териалами о деятельности парторганизаций, участии красноярцев в пар-

Илл. 3. Приезд Ю. А. Гагарина на Красноярскую ГЭС. В центре — Ю. А. Гагарин, 
первый справа — А. Е. Бочкин. 28 сентября 1963 г. Фото И. М. Казюрина. 
КККМ ВФ 4530/15.
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тийных съездах, о роли комсомола в выполнении народно- хозяйственных 
планов, деятельности краевого комитета защиты мира и других обще-
ственных организаций. Скомплектованы материалы о деятельности но-
вых партий («Единая Россия», ЛДПР и др.), участии красноярцев в выбо-
рах Президента РФ, депутатов Государственной Думы и местных орга-
нов власти.

Немало документов фонда повествует о деятельности краевого музея 
и его сотрудников: А. Я. Тугаринове —  директоре музея Приенисейского 
края (1905–1926), известном орнитологе; Б. О. Долгих —  этнографе, докторе 
исторических наук; М. В. Красножёновой —  фольклористе; З. К. Глусской —  
директоре Красноярского краевого музея (1937–1939, 1946–1972) и др.

Огромный интерес представляет переписка А. Я. Тугаринова с же-
ной Верой Ивановной (более 700 писем), более 200 писем адресованы 
И. М. Суслову —  первому председателю Комитета содействия малым народ-
ностям. Одной из многочисленных (около 2000 писем) является переписка 
известных деятелей с Г. Н. Потаниным, писателем, путешественником, учё-
ным- естествоиспытателем, крупнейшим организатором науки в Сибири, 
одним из лидеров сибирского областничества 9, среди его корреспонден-
тов Д. Н. Анучин, А. В. Адрианов, А. Букейфанов, С. Х. Бейлин, В. А. Баландина, 
М. М. Березовский, Д. Д. Вольфсон, М. Валиханов, Н. Ф. Ржевская, С. Отелен, 
О. Тиблен, Л. С. Крутовская, М. Корб, Е. Вагнер, А. В. Лаврская, Н. Мендельсон, 
В. М. Крутовский и многие другие.

Значима и информативна для исследователей переписка М. В. Красно-
жёновой — сотрудника нашего музея, педагога Красноярской женской гим-
назии, этнографа и фольклориста. Эта переписка включает более 1500 писем. 
Мария Васильевна переписывалась с Г. Н. Потаниным, А. Я. Тугариновым, 
известным сибирским деятелем народного образования Д. Д. Вольфсоном, 
педагогом по фольклору О. И. Капица (мать великого физика П. Л. Капицы), 
с филологами и фольклористами Я. С. Лурье и А. В. Гуревичем, художни-
ком Г. И. Чорос-Гуркиным (ученик И. И. Шишкина), заведующим фольк-
лорной комиссией М. К. Азадовским и др. Также интересна совместная 
переписка Красножёновой и Тугаринова с О. В. Кончаловской, дочерью 
В. И. Сурикова, о передаче усадьбы Суриковых государству с последую-
щей организацией мемориального музея.

Самым многочисленным разделом документального фонда являются 
«Персоналии». Среди них имеется семейный архив П. И. Словцова, лириче-
ского тенора, «сибирского соловья», и его жены М. Н. Риоли- Словцовой —  

 9 Берман Е. А., Орехова Н. А. Письма иркутского общественного раввина С. Х. Бейлина 
Г. Н. Потанину (из фондов Красноярского краевого краеведческого музея) // Вестник 
Томского государственного университета. История. № 64. Томск, 2020. С. 85–93; 
Орехова Н. А. Буддизм в переписке Г. Н. Потанина по материалам Красноярского крае-
вого краеведческого музея // Буддизм Ваджраяны в России. Актуальная история и со-
циокультурная аналитика. Коллективная монография. Научное издание / отв. ред. 
А. М. Алексеев- Апраксин; сост. В. М. Дронова. М., 2020. С. 137–149; 
Комарова Т. С. Письма Д. А. Клеменца к Г. Н. Потанину // Енисейская провинция. Альманах. 
Вып. 5. Красноярск, 2010. С. 89–96.
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оперной певицы, пианистки, преподавателя Красноярского музыкального 
училища. В их коллекции находятся подлинные фотопортреты знаменитых 
русских певцов Ф. И. Шаляпина, А. В. Неждановой, Л. В. Собинова с дарствен-
ными надписями чете Словцовых. Интересен семейный фонд П. И. Иванова- 
Радкевича 10, основателя народной консерватории в Красноярске, компо-
зитора оперы- сказки для детей «Царевна Земляничка», и его сыновей: 
Александра Павловича —  дирижёра первого детского симфонического 
оркестра в СССР; Николая Павловича —  композитора, лауреата Государст-
венной Сталинской премии; Михаила Павловича —  художника.

Отдельное внимание стоит уделить многочисленной коллекции все-
мирно известного оперного певца Д. А. Хворостовского (более 500 ед. хр., 
из которых более 200 составляют предметы основного фонда). Она нача-
ла создаваться ещё при жизни певца (с 1995 г.) и продолжает пополняться 
благодаря его родителям и поклонникам из разных стран. Личные доку-
менты и фотографии были использованы при создании выставок, а так-
же вошли в изданный в 2018 году альбом под редакцией В. М. Ярошевской 
и Я. Г. Стародубцевой «Дмитрий Хворостовский: голос, покоривший мир» 11. 
Мы гордимся тем, что

Красноярский краевой краеведческий музей на сегодняшний день —  един-
ственное в мире учреждение культуры, обладающее достаточно полным, 
самостоятельным собранием мемориальных вещей и биографических 
материалов народного артиста России 12.

Фонды советских писателей Г. Г. Каратаева («сибирского Островского», 
поэта), С. В. Сартакова, Н. С. Устиновича, А. И. Чмыхало богаты подлинны-
ми рукописями.

Особая гордость музея —  архив писателей В. П. Астафьева и М. С. Коря -
киной-Астафьевой. Наиболее ценную часть фонда составляют докумен-
ты творческой деятельности Виктора Петровича: рукописи с многочис-
ленными дополнениями, в нескольких вариантах, редакциях —  романов 
«Прокляты и убиты» и «Печальный детектив»; повестей «Пастух и пастуш-
ка» (с черновика до дополненного издания 1994 г.), «Звездопад», «Весёлый 
солдат», «Обертон», «Так хочется жить»; рассказов, в том числе «Рассказ 
о любви», «Изабелла», «Ловля пескарей в Грузии»; «Затесей» (короткие 
рассказы), очерков; пьес и киносценариев «Прости меня», «Не убий», 
«Сам», «Пастух и пастушка», «Трещина». Также в фонде представлены 
биографические документы: переписка В. П. Астафьева с Союзом писа-

 10 Ивановы- Радкевичи: жизнь и творчество в зеркале истории / сост., авт. вступ. ст. 
Э. А. Ванюкова. Красноярск, 2014. 296 с.

 11 Дмитрий Хворостовский. Голос, покоривший мир: альбом из собрания Красноярского крае-
вого краеведческого музея / под ред. В. М. Ярошевской, Я. Г. Стародубцевой. Красноярск, 
2018. 311 с.

 12 Стародубцева Я. Г. Коллекция Д. А. Хворостовского в фондах Красноярского краевого 
краеведческого музея // Второй век подвижничества. Красноярск, 2011. С. 203.
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телей СССР и РСФСР, с редакциями издательств, журналов, газет по во-
просам публикаций и изданий произведений; многочисленные фотогра-
фии В. П. Астафьева в разные годы жизни, как его портреты, так и груп-
повые: в кругу семьи, с друзьями, однополчанами, писателями и читате-
лями во время творческих встреч.

Отдельный раздел семейного фонда составляют документы М. С. Астафь -
евой-Корякиной: рукописи её произведений, биографические докумен-
ты, фотографии, переписка с супругом, родными и друзьями. Архив вос-
требован не только исследователями, но и часто используется при со-
здании выставок.

Многочисленными фотографиями, документами и каталогами пред-
ставлен фонд «Художники Красноярского края»: заслуженного художни-
ка РСФСР Д. И. Каратанова, А. Г. Попова, М. Е. Бахирева, Н. В. Касаткиной, 
К. И. Матвеевой, Я. С. Еселевича, Б. Я. Ряузова, Т. В. Ряннеля, В. А. Сергина, 
И. А. и О. И. Фиреров, Н. И. Рыбакова и др.

Илл. 4. Письмо 
Агафьи Лыковой 
худож нице Эльвире 
Викторовне 
Мотаковой. [21 июня 
1989 г.] КККМ 
ОФ 10170/6 Д 6580.
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Илл. 5. Письмо 
Агафьи Лыковой 
худож нице Эльвире 
Викторовне 
Мотаковой. [21 июня 
1989 г.] КККМ 
ОФ 10170/6 Д 6580.

К интересным документам современности относятся материалы, рас-
сказывающие об изменениях, произошедших в последние годы в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, культуре и политике нашего региона: фонд 
пополнился личными документами известных личностей Красноярского 
края: А. И. Лебедя, В. М. Зубова, А. В. Усса, П. И. Пимашкова, А. П. Быкова и др.

Тема «Красноярск спортивный» содержит материалы прошедших ме-
ждународных чемпионатов по вольной борьбе, его организатора, олим-
пийского чемпиона И. С. Ярыгина; олимпийского чемпиона по греко- 
римской борьбе А. В. Шумакова, биатлонистки и двукратной олимпий-
ской чемпионки О. В. Пылёвой (Медведцевой) и др.; XXIX Всемирной зим-
ней Универсиады 2019 года в Красноярске.

Уникальна коллекция, принадлежавшая семье отшельников- староверов 
Лыковых (скомплектована Галиной Александровной Толстовой). Особый 
интерес представляют два письма, написанные полууставом Агафьей 
Лыковой (1945 г. р.), единственной оставшейся в живых представитель-
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ницей этой семьи. Одно письмо адресовано красноярскому врачу, про-
фессору Игорю Павловичу Назарову, участнику первой экспедиции, ор-
ганизованной красноярским журналистом Л. С. Черепановым в ок тябре 
1980 года. Другое письмо было отправлено красноярской художнице 
Эльвире Викторовне Мотаковой (илл. 4, 5), участнице четырёх экспеди-
ций, автору серии рисунков и художественных полотен семьи Лыковых 
(26 ед. хр. хранятся в КККМ и Москве).

В последние годы фонд пополнился интересными материалами по ис-
тории культурно- национальных автономий края (татарской, еврейской, 
немецкой), буддийского центра Алмазного пути (илл. 6).

С 2014 года предметы музея основного фонда, в том числе документы 
и фотографии, сотрудники музея начали вносить в Государственный ка-
талог РФ. На сегодняшний день в него включено более 26 тысяч предме-
тов из фонда документов личного происхождения.

Данный фонд является одним из самых востребованных в музее и са-
мым пополняемым. Документы не лежат мёртвым грузом в хранилище, 
а постоянно находятся в движении: часто используются на выставках 
и в публикациях, изучаются исследователями. Благодаря внесению до-
кументов в Госкаталог они стали более доступны для широкого круга ис-
следователей не только нашего региона и России, но и ближнего и даль-
него зарубежья.

Илл. 6. Приглашение Красноярского буддийского центра Валентине 
Михайловне Ярошевской, директору Красноярского краевого краеведческого 
музея, посетить фестиваль «Буддизм в России». 2012 г. КККМ ВФ 10101/4.
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И. А. Гончарова, А. В. Пименов, И. И. Гончарова

Коллекция семейства Орхидные 
(Orchidаceae) в составе 

гербарного фонда КККМ (KRM): 
современное состояние 

и перспективы пополнения

С емейство Орхидные (Orchidaceae) в составе флоры Красно
ярского края представлено 29 видами. Учитывая тот факт, что бо-

лее половины из них (16 видов) внесено в Красную книгу Красноярского 
края 1 (2012), фондовое хранение и изучение представителей данного се-
мейства являются актуальными аспектами природоохранной и научно- 
образовательной сфер деятельности. Для изучения географического рас-
пространения, особенностей анатомии и морфологии растений исполь-
зуются гербарные коллекции, которые наряду с научными публикация-
ми являются крайне важным показателем флористической изученности 
территории. Коллекции растений в музеях имеют историческое значе-
ние, отражая начальные этапы познания флоры региона.

Гербарная коллекция Красноярского краевого краеведческого музея 
является самой крупной по объёму среди музейных гербарных коллек-
ций Сибири 2. Одно из наиболее значимых в имиджевом плане для лю-
бой гербарной коллекции —  семейство Орхидные —  представлено в гер-
барном фонде КККМ 27 видами, что составляет 93% от всех видов семей-
ства Орхидные, произрастающих на территории Красноярского края 3, 
13 из них внесено в Красную книгу региона.

Гербарная коллекция семейства Орхидные включает 564 гербарных 
листа, хранящихся в основном фонде музея (Таблица 1). Самыми много-
численными видами по количеству гербарных листов являются: венерин 

 1 Красная книга Красноярского края: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
виды дикорастущих растений и грибов. Красноярск, 2012. 576 c.

 2 Современное состояние фондов гербариев Сибири / В. М. Доронькин [и др.] // Ботани-
ческий журнал. 2020. Т. 105. № 1. С. 58–80.

 3 Флора Сибири. Т. 4. Araceae —  Orchidaceae / Н. В. Власова [и др.]; под ред. Л. И. Малышева, 
Г. А. Пешкова. Новосибирск, 1987. 247 с.
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башмачок капельный (93 экз.) (илл. 1), ятрышник шлемоносный (64 экз.) 
(илл. 2), венерин башмачок крупноцветковый (53 экз.) (илл. 3, 4). Наличие 
столь крупных видовых выборок позволяет использовать коллекционные 
фонды КККМ не только в эталонно- диагностических целях, но и в каче-
стве базовых материалов для проведения морфобиологических и популя-
ционно- генетических исследований краснокнижных видов на статисти-
чески значимых уровнях анализа.

Только три вида, произрастающие на территории Красноярского 
края, не представлены в фондах музея: пальчатокоренник холодолюби-
вый (Dactylorhiza psychrophila (Schltr.) Aver.), пальчатокоренник Руссова 
(Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub*) и гнездовка настоящая (Neottia nidus-
avis (L.) Rich.). Совершенно очевидно, что необходимо акцентировать вни-
мание на пополнении гербарной коллекции семейства Орхидные пред-
ставителями именно этих видов, которое будет иметь для КККМ важ-
ное научно- репутационное значение и может быть реализовано в рам-
ках инициативных поездок и плановых экспедиций сотрудников музея 
и коллег из профильных организаций Красноярского края.

На основе анализа информации, содержащейся в коллекторских эти-
кетках, составлен график, отражающий динамику изменения количества 
собранных гербарных образцов по годам (илл. 6).

В период 1903–1941 годов пополнение гербарного фонда происходило 
ежегодно благодаря как флористическим исследованиям сотрудников 
музея, так и безвозмездно переданным коллекциям геоботаников дру-
гих организаций. В 1890–1910 годах стараниями таких коллекторов, как 
А. П. Ермолаев, Н. М. Мартьянов, М. Г. Юдина, В. С. Титов, Н. Н. Волков, а также 
первой и второй геоботанических экспедиций Русского Географического 
общества, детально изучена флора семейства Орхидные окрестностей 
Красноярска, Минусинского, Канского, Красноярского, Енисейского уез-
дов Енисейской губернии.

В период 1911–1920 годов сотрудники музея привозили образцы из 
экс  пе диций в Урянхайский край (А. Я. Тугаринов, Г. П. Миклашевская), 
Туру  хан  ский край (А. Л. Яворский), д. Означенную Минусинского уез-
да (А. Я. Тугаринов). Также в этот период гербарный фонд пополнился 
образцами из окрестностей ст. Юрты Канского уезда (В. Н. Верховская 
и М. Д. Мишин), д. Атаманово Енисейского уезда (М. А. Ермолаева), д. Федо -
сова (А. Н. Шнейдер), с. Казачинское (Б. П. Сибирцев). Этот период харак-
теризуется наибольшим количеством поступлений образцов семейства 
Орхидные (156 экз.). В 1921–1930 годах фонд музея пополнился 73 образцами 
из Туруханского края (А. Л. Яворский), с. Тины и ст. Разгон Канского уезда 
(М. Д. Соловьёва), окрестностей Красноярска (Ф. Ф. Мюрберг, М. Алексеев, 
Г. П. Миклашевская).

В 1931–1940 годах крупномасштабных экспедиций не проводилось, гер-
барная коллекция пополнялась образцами Орхидных, произрастающих 
в окрестностях Красноярска (Ф. Ф. Мюрберг), особенно детально изучена 
флора заповедника «Столбы» (Д. Д. Нащокин, В. И. Верещагин). В военный 
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Таблица 1. Каталог Гербария КККМ. 
Семейство Орхидные (Orchidаceae)

Род Вид
Количество 
гербарных 
листов, шт.

Калипсо 
(Calypso) Калипсо луковичная (Calypso bulbosa (L.) Oakes)* 10

Ладьян 
(Corallorhiza) Ладьян трёхраздельный (Corallorhiza trifida Chatel.)* 8

Венерин 
башмачок 
(Cypripedium)

Венерин башмачок обыкновенный (Cypripedium 
calceolus L.)* 32

Венерин башмачок капельный (Cypripedium guttatum 
Sw.)* (илл. 1) 93

Венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium 
macranthos Sw.)* (илл. 3, 4) 53

Пальчато-
коренник 
(Dactylorhiza)

Пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica 
(Klinge) Nevski)* 1

Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) 
Soó) 21

Пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza 
incarnata (L.) Soó) 50

Пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata 
(L.) Soó) 16

Пальчатокоренник солончаковый (Dactylorhiza salina 
(Turcz. exLindl.) Soó)* 8

Пальчатокоренник зелёный (Dactylorhiza viridis (L.) 
R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase) 6

Дремлик 
(Epipactis)

Дремлик чемерицевидный (Epipactis helleborine (L.) 
Crantz)* 26

Дремлик болотный (Epipactis palustris (L.) Crantz) 3
Надбородник 
(Epipogium)

Надбородник безлистный (Epipogium aphyllum Sw.)* 
(илл. 5) 5

Гудайера 
(Goodyera) Гудайера ползучая (Goodyera repens (L.) R. Br.) 20

Кокушник 
(Gymnadenia)

Кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea (L.) 
R. Br.) 50

Бровник 
(Herminium)

Бровник одноклубневый (Herminium monorchis (L.) 
R. Br.) 22

Тайник 
(Listera)

Тайник сердцевидный (Listera cordata (L.) R. Br.) 1
Тайник яйцевидный (Listera ovata (L.) R. Br.)* 10

Мякотница 
(Malaxis) Мякотница однолистная (Malaxis monophyllos (L.) Sw.) 4

Гнездовка 
(Neottia) Гнездовка сосочконосная (Neottia papilligera Schltr.) 2

Гнездоцветка 
(Neottianthe)

Гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata (L.) 
Schlechter)* 24

Ятрышник 
(Orchis) Ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L.)* (илл. 2) 64

Любка 
(Platanthera) Любка двулистная (Platanthera bifolia (L.) Rich.) 34

Тулотис 
(Tulotis) Тулотис буреющая (Tulotis fuscescens (L.) Czerep.)* 2

* Вид внесён в Красную книгу Красноярского края.
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Илл. 1. Гербарный образец Венерина башмачка капельного 
(Cypripedium guttatum Sw.). Гербарный фонд КККМ.

и послевоенный период (1941–1950) по понятным причинам пополнения 
гербарного фонда практически не происходило.

В 1951–1960 годах поступление гербарного материала осуществля-
лось не каждый год и только за счёт безвозмездной передачи сборов кол-
лекторов- флористов других организаций, находившихся в экспедициях 
в районах Красноярского края: Советском (В. Г. Блохин, Н. А. Воронков, 
Д. Лещина), Бирилюсском (И. Козьмина), Ермаковском (А. Н. Зырянов), 
Козульском (Ю. Якушин).



209

коллекция семейства Орхидные (Orchidаceae) в составе гербарного фонда кккм…

О б з О р ы  к О л л е к ц и й  м у з е я

Илл. 2. Гербарный образец Ятрышника шлемоносного 
(Orchis militaris (L.)). Гербарный фонд КККМ.

В период 1961–1970 годов поступления гербарных образцов растений се-
мейства Орхидные осуществлялись из Эвенкийского национального округа 
и Туруханского края (экспедиции сотрудников Сибирского филиала инсти-
тута «Росгипрозем»), а также сотрудниками музея из Краснотуранского 
(Л. А. Яковидес) и Партизанского (Н. К. Комаров) районов Красноярского 
края.

С 1971 по 1984 год поступления гербарных фондов осуществлялись ис-
ключительно сотрудниками музея (А. К. Горелова, И. Г. Москалюк, Т. С. Бонда-
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Илл. 3. Гербарный образец Венерина башмачка крупноцветкового 
(Cypripedium macranthos Sw.). Гербарный фонд КККМ.

ренко, Л. Н. Трескова) из Дзержинского, Манского, Мотыгинского, Казачин-
ского, Партизанского, Емельяновского районов Красноярского края и Эвен-
кийского автономного округа. Коллекций, собранных после 1984 года, 
в основном гербарном фонде музея нет, однако существует коллекция 
Орхидных (24 экз.), собранных в разные годы различными коллекторами 
(Беккер, Д. Ю. Ефимов и др.), из Красноярского уезда Енисейской губернии, 
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Илл. 5. Цветущие растения Надбородника безлистного (Epipogium aphyllum Sw.). 
Фото А. В. Пименова.

Илл. 4. Цветущие растения Венерина башмачка крупноцветкового (Cypripedium 
macranthos Sw.). Фото А. В. Пименова.
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Манского, Ирбейского, Ужурского, Балахтинского районов Красноярского 
края, которые в ближайшее время будут переведены в основной фонд.

Проведённый анализ свидетельствует о наличии в КККМ одной из наи-
более крупных в Сибири гербарных коллекций представителей семейства 
Орхидные, позволяющее позиционировать её как уникально- значимую 
с культурно- просветительской и научно- образовательной точек зрения. 
Вместе с тем наметившаяся в последние десятилетия тенденция прекра-
щения пополнения данной коллекции новыми образцами может при-
вести в перспективе к утрате занимаемых профессиональных позиций. 
В связи с этим необходимо активизировать работу по пополнению кол-
лекционных фондов КККМ новыми видами представителей Orchidaceae, 
акцентировав внимание при сборе образцов на экотопическую полива-
риантность и морфогенетическую изменчивость редких и декоративно 
наиболее ценных видов.

Илл. 6. Количество 
гербарных листов 
в гербарном фонде 
КККМ, собранных 
в различные 
 периоды.
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М. Ю. Новосёлов

Казачье холодное оружие 
из коллекции Красноярского 

краевого краеведческого музея

К азачество как военно- служилое сословие занимало важное 
место в структуре вооружённых сил Московского царства и Рос 

сий ской империи. Казаки сыграли значительную роль в процессе при
соединения Сибири к России. В XVII веке казаки осваивали и защищали 
территорию Сибири, в XVIII–XIX веках —  поддерживали правопорядок, 
а в XX веке казачество приняло активное участие в революционных со
бытиях и Гражданской вой не.

В фондах Красноярского краевого краеведческого музея имеется не
мало предметов, связанных с енисейским казачеством. В настоящей ста
тье представлен обзор образцов казачьего холодного оружия из коллек
ции музея.

Имеющиеся в музейном фонде образцы холодного оружия XVII–XVIII ве
ков нельзя идентифицировать как казачьи, поскольку до первой полови
ны XIX века казачье оружие никак не регламентировалось. Однако и в бо
лее позднее время вооружение казаков не всегда соответствовало офи
циальной регламентации. Так, один из ведущих отечественных специа
листов по холодному оружию А. Н. Кулинский в работе «Русское холодное 
оружие XVIII–XX вв.» писал следующее:

Холодное оружие Кавказского, Уральского и других казачьих вой ск отли
чалось существенным разнообразием на протяжении всего рассматривае
мого периода. Лишь в 1904 г. с принятием на вооружение так называемой 
шашки азиатского образца удалось регламентировать вооружение ниж
них чинов Кавказских казачьих вой ск 1.

Разнородность вооружения казаков объясняется также тем, что, 
идя на службу, молодые казаки были обязаны за свой счёт приобре
тать не только лошадь, амуницию, обмундирование, но и холодное ору

 1 Кулинский А. Н. Русское холодное оружие XVIII–XX вв. Т. 1. СПб., 2001. С. 142–143.
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жие. Ввиду высокой стоимости оружия нередко новобранцы приходили 
на службу с тем, что им досталось от старшего поколения. Подобная прак
тика, по всей видимости, была нередкой и в Сибири, удалённость кото
рой от центральной власти позволяла не столь строго соблюдать офици
альную регламентацию.

Среди образцов холодного оружия XIX —  начала XX века, имеющих
ся в музейных собраниях, казачьими считаются лишь три экспоната: 
«Шашка казачья, нижних чинов, образца 1838 года» 2, «Шашка казачья, 
офицерская образца 1881 года» 3 и «Шашка казачья, офицерская в ком
плекте с ножнами» 4.

«Шашка казачья, нижних чинов, образца 1838 года» является первой шаш
кой, официально принятой на вооружение казачьих вой ск. Казачья шашка 
для рядового состава имеет стальной однолезвийный клинок с широким 
долом. Боевой конец у шашки двулезвийный, что облегчало колющий удар. 
Эфес состоит из одной рукояти, без какихлибо защитных приспособлений, 
таких как гарда или дужка. Деревянная рукоять имеет поперечные желоб
ки и обтянута чёрной кожей. На спинке рукояти крепится металлическая 
планка, переходящая в раздвоенную головку. Нижняя часть рукояти рас
ширяется и оканчивается металлической латунной втулкой. Деревянные 
ножны шашки обтянуты кожей и имеют металлический прибор, состоя
щий из устья, двух гаек с кольцами для прикрепления к плечевой порту
пее (что также является особенностью шашки) и стакана (наконечника).

Общая длина шашки с ножнами составляет 1030 мм, самой шашки —  
875 мм, ширина клинка —  до 36 мм, кривизна —  62/375 м, общая масса —  

 2 КККМ Э 164 О 280. Шашка казачья, нижних чинов, образца 1838 года, в комплекте с нож
нами. Середина XIX в.

 3 КККМ ОФ 3871/4 О 290. Шашка казачья, офицерская образца 1881 года. Конец XIX в.
 4 КККМ Э 179 О 289. Шашка казачья, офицерская в комплекте с ножнами. Начало XX в. 

(1906 г.?)

Илл. 1. Шашка казачья, нижних чинов, образца 1838 года, в комплекте 
с ножнами. Середина XIX в. КККМ Э 164 О 288 (старый номер Э 1-164).
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около 1500 граммов. В 1838 году шашка этого образца была официально 
присвоена всем нижним чинам всех казачьих частей, кроме Кавказского 
линейного и Сибирского казачьего. Только в 1881 году по итогам Русско 
турецкой вой ны 1877–1878 годов она была заменена в вой сках казачьей 
шашкой образца 1881 года 5.

Шашка образца 1838 года из музейной коллекции имеет на лезвии не
большие очаги коррозии. На самой шашке содержатся следующие обо
значения: на латунном упоре рукояти с левой стороны выбита буква «Л» 
и число «18», заключённые в круг; на пяте клинка выбиты цифра «7», клей
мознак и буква «S» латинского алфавита, заключённые в круг; на метал
лической латунной оправе устья ножен с правой стороны выбиты цифра 
«8» и буква «Б», каждая из которых заключена в круг; на верхней обой
мице с левой стороны выбита цифра «5» и буква «Л», заключённые в круг; 
на нижней обоймице с левой стороны выбиты буква «N» латинского ал
фавита и цифра «3», заключённые в круг. Данный экспонат был передан 
в музей в 1920 году (илл. 1).

Следующий экспонат, который можно отнести к казачьему  оружию: 
«Шашка казачья, офицерская образца 1881 года». Разработкой нового об
разца шашки руководил член технического комитета Главного Артил
лерийского управления генерал лейтенант А. П. Горлов 6. Шашка офицер
ская образца 1881 года так же, как шашка рядового состава, имела сталь
ной клинок незначительного изгиба с широким долом, однолезвийный 
на большей части длины, но двулезвийный на конце. Эфес офицерской 
шашки был практически идентичен эфесу казачьей шашки. Он не имел 
гарды, деревянная рукоять имела продольные наклонные канавки, ла
тунную раздвоенную головку и продольные ушки по бокам рукояти. Были 

 5 Кулинский А. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 147.
 6 Ильина Т. Н. Военные агенты и русское оружие. СПб., 2008. С. 328.

Илл. 2. Шашка казачья, офицерская в комплекте с ножнами. Начало XX в. 
КККМ 179 О 289 (старый номер Э 1-179).
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распространены и головки без ушек. Ножны 
так же, как и у шашки рядового состава, были 
обтянуты чёрной кожей и имели латунный 
прибор из устья, гайки и стакана. В 1890х 
годах как вариант было изготовлено некото
рое количество шашек, ножны которых были 
обтянуты современным на тот момент мате
риалом —  резиной (в дальнейшем резина была 
исключена из материалов для изготовления 
оружия как не отвечающая требуемым экс
плуатационным характеристикам). На устье 
была скоба, а на гайке —  кольцо для портупеи. 
Длина офицерской шашки несколько усту
пала солдатской и составляла всего 960 мм 
при длине клинка до 810 и ширине до 33 мм. 
Масса офицерской шашки образца 1881 года 
была меньше массы шашки рядовых казаков 
и составляла не более 1100 граммов 7.

После принятия на вооружение шашек 
образца 1881 года имели место многочис
ленные нарекания на неудобные рукояти 
и неэффективный угол между клинком и ру
коятью, не позволявший, по мнению каза
ков, ни эффективно рубить, ни колоть в бою. 
Однако замечания не привели к принятию 
на вооружение новых образцов холодного 
оружия, хотя было создано более 10 вариан
тов новых шашек.

Шашка казачья, офицерская образца 
1881 года заменила предыдущие шашки об
разца 1838 года, за исключением Кавказских 
казачьих вой ск. Шашки данного образца про
должали использоваться и после 1909 года, 
когда появился видоизменённый образец 
казачьей офицерской шашки 8.

Имеющаяся в фонде «Шашка казачья, 
офицерская образца 1881 года» обладает пло
хой сохранностью. Боевой конец клинка от
ломан, а на его поверхности расположены 
очаги коррозии. Черен рукояти не ориги
нальный, а деревянный новодельный, ку
старной работы. Сверху черен обмотан мед

 7 Кулинский А. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 160.
 8 Там же. Т. 1. С. 161.

Илл. 3. Шашка 
казачья, офи
церская образ
ца 1881 года. 
Конец XIX в. 
КККМ ОФ 3871/4 
О 290.
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ной проволокой. Головка рукояти латунная, раздвоенная, с отверстием 
для крепления темляка и двумя продольными ушками по бокам рукоя
ти. Её поверхность украшена растительным орнаментом в виде ветвей 
и листьев оливы (илл. 3).

Третий образец казачьего холодного оружия, имеющийся в коллек
ции КККМ: «Шашка казачья, офицерская в комплекте с ножнами». Данная 
шашка не соответствует официальной регламентации и не относится 
ни к одному из официально принятых образцов казачьего оружия. По сво
ему внешнему виду это оружие можно отнести к кавказским шашкам. 
Она была изготовлена в мастерской Османа Омарова —  известного ору
жейника, проживавшего в конце XIX —  начале XX века во Владикавказе 9.

Данная шашка имеет стальной изогнутый однолезвийный клинок 
с двумя узкими долами на каждой из его сторон. Боевой конец клинка 
двулезвийный. Пята клинка с обеих сторон украшена растительным ор
наментом. На левой стороне пяты выбито клеймо мастера изготовителя 
(ОСМАНЪ), здесь же чуть ближе к рукояти шашки его имя ещё раз продуб
лировано (вытравлено кислотой) —  ОСМАНЪ. Эфес состоит из одной рукоя
ти, оправленной (покрытой) сверху серебром, украшен сканью, чернением 
и орнаментирован растительными завитками. Черен рукояти из слоно
вой кости, покрытой сверху серебром. Однако при этом сам черен раско
лот трещиной, а его металлическая оправа порвана. Раздвоенная головка 
рукояти имеет птичкообразную форму. Нижняя часть рукояти для луч
шего захвата пальцами руки оформлена в виде упора. Ножны деревян
ные, обтянутые кожей. Металлический прибор ножен изготовлен из се
ребра и состоит из устья, двух ажурных в виде розеток обоймиц с коль
цами для крепления ремней портупеи и наконечника с бородкой, укра
шенных чернением и растительным орнаментом 10.

Данный клинок нельзя однозначно отнести к казачьему оружию. Тем 
не менее подобную шашку могли использовать казачьи офицеры ввиду 
отсутствия строгой регламентации холодного оружия у казаков. Также 
нельзя исключать и версию, что эта шашка изначально использовалась 
в качестве «сувенирного» оружия. Дело в том, что к началу XX века боль
шинство кавказских клинков приобреталось не как боевое оружие, а в ка
честве элемента костюма или украшения кабинета 11. Поэтому данная шаш
ка, ввиду своей высокой стоимости и богатой отделки, могла храниться 
в доме купца или чиновника. Поскольку у этого экспоната нет «легенды», 
именование шашки «казачья» весьма условно (илл. 2).

Таким образом, из более чем ста единиц холодного оружия в коллекции 
КККМ казачьими являются лишь три шашки. Ка зачьих кинжалов и нако
нечников пик в музейном собрании нет. Мало численность казачьего ору

 9 Аствацатурян Э. Г. Оружие народов Кавказа. История оружия. М., 1995. С. 117.
 10 Привалихин В. И. Казачья шашка // Тайны музейных кладовых / под ред. В. М. Ярошевской. 

Красноярск, 2013. С. 162–163.
 11 Вертепов Г. А. Очерки кустарных промыслов в Терс кой области. Вып. IV. Владикавказ, 

1897. С. 18–19.
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жия в коллекции КККМ можно, по всей видимости, объяснить немного
численностью самого казачьего населения в нашем регионе. Енисейское 
казачество составляло к 1916 году 0,8% населения губернии и не имело 
до 1917го статуса вой ска и, соответственно, органов казачьего самоуправ
ления. Даже в местах своего компактного проживания —  в Минусинском 
уезде —  казаки составляли только 2,2% от населения уезда 12. Помимо этого, 
малочисленность казачьего оружия в музейной коллекции можно объяс
нить тем, что казаки активно участвовали в Гражданской вой не на сто
роне Белого движения. После окончания вой ны оружие у казаков было 
изъято властями или они сами от него избавились.

Имеющиеся в коллекции холодного оружия КККМ три казачьи шаш
ки, несмотря на различную степень сохранности, представляют истори
ческую и культурную ценность и свидетельствуют о немаловажной роли 
казачества в истории нашего региона.

 12 Тарасов М. Г. Енисейское казачество в годы революции и Гражданской вой ны. 1917–1922. 
М., 2011. С. 21.
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«Храм книги» 
и его заморские сокровища

«Ч ем пахнет Время?»  —   вопрошал когда‑то мудрый 
 писатель Рэй Брэдбери. И сам отвечал: пылью, часами, челове‑

ком. А если, перефразировав мэтра, спросить: чем пахнет история и како‑
ва она на ощупь? Вполне вероятно, слегка шершавая, из хлопковой бума‑
ги, с пожелтевшими или съеденными временем краями, с едва уловимым 
запахом опавших листьев. Прикасаясь к неразрезанным листам старых 
фолиантов с изысканным латинским Prerafatio 1, испытываешь благого‑
вейный, но вполне объяснимый трепет: ведь это почти то же самое, что 
прикоснуться к самой Истории —  объёмной, осязаемой. Где, как не в биб‑
лиотеке, можно испытать это?

Биография научной библиотеки Красноярского краевого краеведче‑
ского музея, неотъемлемой части музея и его ровесницы, подробно опи‑
сана в статье Т. В. Соломатовой 2. Ядро библиотечного фонда, помимо рус‑
скоязычных книг, составили издания на иностранных языках 3. А самым 
существенным приток иноязычной литературы был в период с конца XIX 
до 20‑х годов ХХ века.

Ныне книги на иностранных языках занимают три секции по восемь 
полок каждая и ещё «хвостик» в виде двух полок. По самым скромным 
подсчётам, около 1740 томов (наименований, разумеется, меньше). Это мо‑
нографии, сборники, оттиски статей, учебные пособия, художественные 
произведения, комплекты научных и научно‑ популярных журналов и пе‑
риодических изданий, альманахов, бюллетеней, отчётов. Диапазон язы‑
ков, на котором писались книги, широчайший: от латыни до «живых» ев‑
ропейских —  немецкого, французского, английского, а также венгерского, 
польского, финского, с вкраплениями изданий на итальянском, испан‑

 1 Prerafatio — предисловие (лат.).
 2 Соломатова Т. В. Из истории научной библиотеки музея // Век подвижничества. Красно‑

ярск, 1989. С. 267–279.
 3 Сразу оговоримся: в поле зрения на сей раз попали только книги на иностранных язы‑

ках, включая публикации русских авторов. Переводные издания, в том числе произве‑
дения зарубежных авторов на русском языке, в данном очерке не рассматриваются.
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ском, португальском. Темы —  самые разнообразные, от землероек аркти‑
ческих пустынь и фазанов в Баварии до железобетонных конструкций 
и дифференциального исчисления.

Тематическая архитектура собрания

Приблизительные контуры тематической структуры можно обозна‑
чить следующим образом.

1. Библиографические редкости
Подлинными жемчужинами иностранного собрания были и оста‑

ются труды величайших путешественников, энциклопедистов, иссле‑
дователей XVIII–XIX веков, таких как Иоганн Георг Гмелин и его непре‑
взойдённая, непереведённая до сих пор «Флора Сибири» (J. G. Gmelin. 
Flora Sibirica. SPb., 1747–1769); сочинения его племянника Самуэля Готлиба 
Гмелина «Путешествие по России для исследования трёх царств природы» 
(S. G. Gmelin. Reise durch Russland zur Untersuchung der drei Naturreiche. SPb., 
1774); труды Петра Симона Палласа (три тома его знаменитой «Русско‑ 
Азиатской зоографии» (P. S. Pallas. Zoographia Rosso-Asiatica. SPb., 1811) и два 
тома «Путешествий по различным провинциям Российской империи» 
(Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reiches. SPb., 1771–1801)); 
Карла Фридриха фон Ледебура (четыре тома его «Флоры России» (K. F. von 
Ledebour. Flora rossica… Stuttgart, 1844, 1847–1849)); Иоганна Петера Фалька 
(три тома его фундаментальной работы «К проблеме топографического из‑
учения Российской империи» (J. P. Falk. Beiträge zur topographischen Kenntnis 
des Russischen Reiches. SPb., 1785–1786)). Более многочисленны и столь же 
ценны и значимы труды академика Александра Фёдоровича Миддендофа: 
12 томов очерков его «Сибирского путешествия» (A. Th. Middendorf. Sibirische 
Reise. SPb., 1848–1863), «Основы изучения сроков и направлений перелё‑
тов птиц России» (Die Isepiptesen Russlands: Grundlagen zur Erforschung der 
Zugzeiten und Zugrichtungen der Vögel Russlands. SPb., 1855) и «О малакозоо‑
логии России» (Beiträge zu einer Malacozoologia Rossica. SPb., 1847).

К библиографическим редкостям в сокровищнице нашего «храма 
книги» можно отнести иллюстрированные издания: атласы, альбомы, 
энциклопедии. Такие фолианты, как «Рыбы морей и внутренних водо‑
ёмов» Марианны Плен (Plehn M. Die Fische des Meeres und der Binnengewässer. 
Esslingen, München, 1906), «Мировая история» Юлиуса фон Пфлуг‑ Гартунга 
(J. v. Pflugk- Harttung. Weltgeschichte. Berlin, 1901–1907), «Земля. Геологические 
силы» Бернгарда Линдемана (B. Lindemann. Die Erde. Geologische Kräfte. 
Stuttgart, 1912), несколько томов труда «Земля и жизнь» Фридриха Ратцеля 
(Die Erde und das Leben. Leipzig, Wien, 1901–1902), —  примеры не только об‑
разцового научного исследования. Это произведения искусства, шедевры 
книгопечатания, воплощение высочайшего уровня полиграфии. Не толь‑
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ко изучать содержание, но и просто держать такую книгу в руках, пере‑
листывать её страницы доставляет ни с чем не сравнимое эстетическое 
удовольствие.

2. Естественно- научные издания
Литература этого направления составляет внушительный пласт книж‑

ного фонда библиотеки. Приведём лишь несколько примеров изданий 
по различным отраслям знаний:

Общая биология: Э. Клодд «Пионеры эволюции от Фалеса до Хаксли» 
(E. Clodd. Pioneers of evolution from Thales to Huxley. London, 1897);

Анатомия, физиология: А. Шово «Сравнительный анализ анатомии 
домашних животных» (A. Chauveau. Traite d’anatomie comparee. Paris, 1894); 
Ф. Зигмунд «Физиологическая гистология тела человека и млекопитаю‑
щих» (Fr. Sigmund. Physiologische Histologie der Menschen- und Säugetier- Körpers. 
Stuttgart, 1920); Д. Йохельсон‑ Бродски «К вопросу о топографии женско‑
го организма народов северо‑ востока Сибири» (D. Jochelson- Brodsky. Zur 
Topographie des weiblichen Körpers nordostsibirischer Völker. Braunschweig, 1906);

Палеонтология: Ф. Фрех «Земля до начала времён» (F. Frech. Aus der 
Vorzeit der Erde. Leipzig, 1910);

Зоология (значительная часть изданий —  по энтомологии, орнитоло‑
гии, ихтиологии): К. Клаус «Зоология» (C. Claus. Zoologie. Paris, 1884); Ф. Болл 
«Об электрических рыбах» (F. Boll. Über elektrische Fische. Berlin, 1874); четы‑
ре тома «Очерков по энтомологии» Ф. А. Коленати (Fr. A. Kolenati. Meletemata 
entomologica. SPb., 1846); Э. Хофман «Справочник юного коллекционера 
жуков» (E. Hoffmann. The young Bettle- Collector’s Handbook. London, 1897); 
Р. Саут «Список синонимичных форм британских лепидоптер» (R. South. 
The entomologist’ Synonymic list of british lepidoptera. London, 1884); два тома 
«Орнитофауны Восточной Сибири» В. К. Тачановского (L. Taczanowski. Faune 
ornithologique de la Siberie orientale. SPb., 1891, 1893); О. Херман «О пользе 
и вреде птиц» (O. Herman. Von Nutzen und Schaden der Vögel. Budapest, 1901);

Физика, химия: А. Бернтсен «Краткое пособие по органической хи‑
мии» (A. Bernthsen. Kurzes Lehrbuch der organischen Chemie. Braunschweig, 1924); 
Г. Роско «Химия» (H. Roscoe. Chemistry. London, 1913); Б. Стюарт «Физика» 
(B. Stewart. Physics. London, New York, 1875);

География: С. Сабир «Река Амур» (C. de Sabir. Le fleuve Amour. Paris, 1861); 
«Географико‑ статистический лексикон Риттера» (Ritter’s geographisch- 
statistisches Lexikon. Leipzig, 1855); К. Фогель «Географические ландшафты» 
(C. Vogel. Geographische Landschaftsbilder. Leipzig, 1857);

Метеорология: Э. Вален «Истинные среднесуточные и суточные коле‑
бания температур на 18 станциях Российской империи» (E. Wahlen. Wahre 
Tagesmittel und tägliche Variation der Temperatur an 18 Stationen des Russischen 
Reiches. SPb., 1887); Г. Вильд «Константиновская метеорологическая и маг‑
нитная обсерватория в Павловске (близ С.‑Петербурга)» (H. Wild. Das 
Konstantinow’sche meteorologische und magnetische Observatorium in Pawlowsk 
(bei St. Petersburg). SPb., 1895);
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Астрономия: С. Шарбе «Наблюдения за переменными звёздами» 
(S. Scharbe. Beobachtungen veränderlicher Sterne. Dorpat, 1908); В. Я. Струве 
«Наблюдения за Большой Туманностью Ориона» (O. Struwe. Observations 
de la Grande Nebuleuse D’Orion. SPb., 1862); Г. О. Струве «Наблюдения за спут‑
никами Марса в Вашингтонской, Пулковской и Ликской обсерваториях» 
(H. Struwe. Beobachtungen der Marstrabanten in Waschington, Pulkowa und Lick- 
Observatory. SPb., 1898);

Геология, сейсмология: А. Дюфренуа «Трактат по минералогии» 
(A. Dufrenoy. Traite complet de mineralogy. Paris, 1856); А. Гейки «Геология» 
(A. Geikie. Geology. London, New York, 1891); Б. Линдеман «Земля. Геологические 
силы» (B. Lindemann. Die Erde. Geologische Kräfte. Stuttgart. 1912); Р. Болл 
«Причина ледникового периода» (R. Ball. The cause of an ice age. London, 1892); 
К. Майнка «Новое сейсмическое исседование плит» (C. Mainka. Eine neue 
seismische Untersuchungs- Platte. Strassburg, 1909); З. Сциртес «Регистрация 
наиболее ярко выраженных сейсмических нарушений в 1907 г.» (S. Szirtes. 
Registrierungen der besser ausgeprägten seismischen Störungen des Jahres 1907. 
Strassburg, 1912); Б. Б. Голицын «Сейсмометрические таблицы» (B. B. Golitsyn. 
Seismometrische Tabellen. SPb., 1911).

3. Литература гуманитарного профиля
Издания социокультурного, общественно‑ политического характе‑

ра не уступают по количеству и качеству предыдущим. Примеры тако‑
го рода трудов:

Археология, антропология, этнография: Э. Тайлор «Примитивная куль‑
тура» (E. Tylore. Primitive culture. London, 1891); А. Хрдличка «Физио логические 
и медицинские наблюдения индейцев юго‑запада Соединённых Штатов 
и северной Мексики» (A. Hrdlička. Physiological and medical observations among 
the Indians of southwestern United States and northern Mexico. Waschington, 1908); 
«Антропология» (под ред. М. Буля и Р. Верно) (L’anthropologie/Boule- Verneau. 
Paris, 1924); Э. Геккель «Недостающее звено» (E. Haekel. The last link. London, 
1899); Э. Картальяк «Первобытная история Франции» (E. Cartalhac. La France 
prehistorique. Paris, 1889); Г. де Мортилье «Происхождение охоты, рыбной ловли 
и сельского хозяйства» (G. Mortillet. Origin de la chasse, de la peche et de l’agriculture. 
Paris, 1890); П. Топинар «Антропология» (P. Topinard. L’anthropologie. Paris, 1884); 
А. Лефевр «Расы и языки» (A. Lefevre. Les races et les langues. Paris, 1893);

Филология, лингвистика: А. Овелак «Лингвистика» (A. Hovelacque. 
La linguistique. Paris, 1911); Ф. Р. Крейцвальд, И. Бёклер «Распространённые 
обычаи, привычки и суеверия эстов» (F. R. Kreutzwald, J. W. Böckler. Der Ehsten 
abergläubische Gebräuche, Weisen und Gewohnheiten. SPb., 1854); М. Хаавио 
«Исследования по кумулятивным сказкам» (M. Haavio. Kettenmärchen- 
Studien. Helsinki, 1929); две части монографии С. К. Патканова «Иртышские 
остяки и их поэтический фольклор» (S. K. Patkanov. Die Irtysch- Ostjaken und 
ihre Volkspoesie. SPb., 1897, 1900);

Философия, социология, политология, религия, общество: Э. Стади 
«Реалистическое мировоззрение и учение о пространстве» (E. Study. 
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Die realistische Weltansicht und die Lehre vom Raume. Braunschweig, 1914); 
Ш. Летурно «Политическая эволюция различных человеческих рас» 
(Ch. Letourneau. L’evolution politique dans les diverses races humaines. Paris, 1890); 
Й. Фрей «Трактат Иосифа о славянской дохристианской истории и её па‑
раллелях, критически осмысленный» (J. Frey. Der slavische Josephusbericht 
über die urchristliche Geschichte nebst seinen Parallelen kritisch untersucht. 
Dorpat, 1909). Венчает этот раздел собрание сочинений Владимира Ильича 
Ленина в 12 томах на немецком языке (W. I. Lenin. Ausgewählte Werke. Moskau. 
1932–1939);

Экономика, промышленность, сельское хозяйство: Е. А. Мар  тин 
Хагфорс «Об экономических целях лесоводства» (E. A. Martin Hagfors. 
Über die ökononische Ziele bei der Bewirtschaftung der Wälder. Helsinki, 1929); 
И. Д. Кузнецов «Рыболовство и добыча животных в водоёмах России» 
(I. Kusnetzow. Fischerei und Thiererbeutung in den Gewässer Russlands. SPb., 1898); 
А. А. Ярилов «Доклад о сельском хозяйстве в Сибири с особенным учётом 
Минусинского округа в Енисейской губернии» (диссертация на соиска‑
ние учёной степени доктора в Лейпцигском университете) (A. A. Jarilow. 
Ein Beitrag zur Landwirtschaft in Sibirien unter besonderer Berücksichtigung des 
Minussinischen Bezirks in Gouvernement Jenisseisk. Leipzig, 1896).

Немногочисленны издания по истории культуры и искусства, а так‑
же художественная литература. Более широко представлена техниче-
ская литература. Об этом подробно будет сказано далее. Пока лишь не‑
сколько примеров: Эд. Аутенрит «Техническая механика» (Ed. Autenrieth. 
Technische Mechanik. Berlin, 1914); А. Ридлер «Дизельные моторы» (A. Riedler. 
Diselmotoren. Wien, Berlin, London, 1914); «Фотография» (La photographie. Paris, 
1898).

4. Краеведческая литература
Особое место в книжном фонде можно отвести литературе о Си  бири 

и территориально в более широком масштабе —  о Цент ральной и Север -
ной Азии. Несколько примеров: Г. Сибом «Сибирь в Азии» (H. Seebom. Siberia 
in Asia. London, 1882); В. Студницкий «Правда о Сибири» (L. Studnicki. Die 
Wahrheit über Sibirien. Berlin, 1899); В. А. Долгоруков «Путеводитель по Сибири 
и азиатским владениям России» (W. Dolgorukoff. Guida in Siberia e nei territori 
Russi dell’Asia Centrale. Tomsk 1899–1900); А. М. Сибиряков «К вопросу о вне‑
шних связях Сибири с Европой» (A. Sibiriacoff. Zur Frage von den äusseren 
Verbindungen Sibiriens mit Europa. Zürich, 1910); Ф. Бёнкен «Краткая сибир‑
ская летопись, Кунгурская» (F. Bönken. Kurze sibirische Chronik die Kungurische. 
SPb., 1883); В. Б. Шостакович «Историко‑ этнографическое значение на‑
званий сибирских рек» (W. Schostakowitsch. Die historisch- ethnofraphische 
Bedeutung der Bennennung sibirischer Flüsse. Irkutsk, 1925); В. Сиверс «Азия» 
(W. Sievers. Asien. Leipzig, Wien. 1904).

Не меньше трудов посвящено исследованиям Севера, полярным экс-
педициям. Например: Л. Савой ский (герцог Абруццо) «Полярная звезда 
в Ледовитом океане» (L. A. von Savoyen. Stella Polare im Eismeer. Erste italienische 
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Nordpolexpedition. Leipzig, 1903); Р. Пири «Открытие Северного полюса» 
(R. Peary. Die Entdeckungen des Nordpols. Berlin, 1915); Р. Амундсен «Северо‑ 
Западный проход, моё плавание на „Йое“» (R. Amundsen. Die Nordwest- 
Passage, meine Polarfahrt auf der Gjöa. München, 1908); три тома путевых 
очерков Ф. Нансена «Во мраке ночи и во льдах» (F. Nansen. In Nacht und Eis. 
Leipzig, 1898); О. Свердруп «Новая Земля» (O. Sverdrup. Neues Land. Leipzig, 
1903); М. Кастрен «Северные поездки и исследования» (M. Castren. Nordische 
Reisen und Forschungen. SPb., 1856) и проч.

Важная роль в изучении Сибири и Центральной Азии принадлежит 
Финно-угорскому обществу. С конца XIX века на протяжении нескольких 
десятилетий общество направляло экспедиции в Сибирь с целью поиска 
связующих Финляндию и Сибирь звеньев в области этнографии и лин‑
гвистики. У всех на слуху имена видных деятелей общества:

 — одного из его основателей, лингвиста Отто Доннера. Из сохранив‑
шихся в библиотеке книг его авторству принадлежит «Каталог ени‑
сейских надписей» (О. Donner. Wörterverzeichnis zu den Inscriptions de 
l’Ienissei, 1892) 4;

 — его сына, лингвиста и этнографа Кая Доннера. Его публикации в фон‑
дах музея особенно многочисленны: «Русские заимствования в ени‑
сейско‑ остяцком» (K. Donner. Russische Lehnwörter im Jenissei- ostjakischen, 
1931), «О начальном „т“ и „д“ в камасинском языке и вымерших диалек‑
тах саянских самоедов» (Über anlautendes t und d im kamassischen und 
in den ausgestorbenen Sajan-samojedischen Mundarten, 1920), «О возрасте 
остяцкого и вогульского оленеводства» (Über das Alter der ostjakischen 
und wogulischen Renntierzuicht, 1926), «О енисейских остяках и их язы‑
ке» (Über die Jenissei- Ostjaken und ihre Sprache, 1930 5) и др.;

 — археолога Отто Ялмара Аппельгрен‑ Кивало с его «Методом Креф‑
тинга для очистки и консервирования металлических предметов» 
(H. Appelgren. Kreftings Methode für Reinigung und Konservierung von Metall-
gegenstände, 1896);

 — археолога и этнографа Алекса Олая Гейкеля. В библиотеке сохрани‑
лись его «Древности Западной Сибири в музеях Томска, Тобольска, 
Тюмени, Екатеринбурга, Москвы и Гельсингфорса» (A. Heikel. Antiquites 
de la Siberie occidentale conserves dans les musees de Tomsk, de Tobolsk, de 
Tumen, d’Ekaterinbourg, de Moscou et d’Helsingfors, 1894), «Мордовские на‑
ряды и орнаменты» (Mordvalaisten pukuja ja Kuoseja, 1896). Последняя 
адресована А. А. Кузнецовой 6 («Александра Александровна Кузнецова, 
[с] уважением. От автора»).
Из изданий общества также следует упомянуть «Орхонские надпи‑

си» (Incriptions de l’Orkhon), собранные финской экспедицией в 1890 году 
и опубликованные Финно‑угорским обществом в 1892 году. Под эгидой 

 4 Место издания всех трудов —  Гельсингфорс.
 5 С автографом на русском.
 6 Скорее всего, речь идёт о внучке П. И. Кузнецова, супруге А. А. Ярилова, которая зани‑

малась этнографией.
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общества печатались и статьи других исследователей, например мон‑
головеда и фольклориста Андрея Дмитриевича Руднева (его «Любовная 
песнь монгольских племён» (A. Rudnew. Ein mongolisches Liebeslied, 1906)).

Литература о самом обществе в библиотеке также имеется. Например, 
сохранились «Выдержки из отчётов Финно‑угорского общества» (Extrait 
du Journal de la Societe finno- ougrienne) с дарственной надписью профессо‑
ра В. П. Косованова: «Библиотеке Красноярского Подотдела В.С.О.И.Р.Г.О 
от В. П. Косованова 3.01.1918».

5. Зарубежная периодика
Без учёта журналов русских научных организаций (имеются в виду 

«Записки» Петербургской Академии наук и других организаций, речь 
о которых пойдёт далее) зарубежных периодических печатных изда‑
ний в фондах библиотеки насчитывается более 500 единиц. Свои отчё‑
ты и бюллетени присылали многие ведущие научные державы, в первую 
очередь географические общества Старого и Нового Света.

Если сгруппировать эту литературу по территориальному принципу, 
выглядеть это будет примерно так: доминирует по многочисленности 
и разнообразию научных и научно‑ популярных периодических изданий 
Германия, откуда прибыли:

 — «Сообщения географического общества в Гамбурге» 7 (Mitteilungen 
der Geographischen Gesellschaft in Hamburg) —  7 т., охватывающих пери‑
од с 1927 по 1937 г.;

 — «Научные сообщения Зенкенбергского естественно‑ научного об‑
щества» 8 (Wissenschaftliche Mitteilungen der Senckenbergischen Natur-
forschenden Gesellschaft) —  42 вып., изданных с 1928 по 1939 г.;

 — «Природа и музей» 9 (Natur und Museum) —  34 вып. 1928–1933 гг. Причём 
за 1928 г. —  полный годовой комплект из 12 номеров;

 — «Природа и люди» 10 (Natur und Volk) —  85 вып. с 1934 по 1940 г. За 1934 
и 1937 гг. —  полная подшивка из 12 вып.;

 — «Отчёт Общества естественной истории Швабии и Нойберга в Аугс‑
бурге» 11 (Bericht der Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben und 
Neuburg in Augsburg) и «Доклады по естественной истории и географии 
Швабии» (Beiträge zur allgemeinen Naturwissenschaft sowie zur Naturkunde 
schwäbisches Raumes), выходившие под эгидой Общества естественной 

 7 Географическое общество в Гамбурге основано в 1873 г. «Сообщения» выходят до сих 
пор.

 8 Зенкенбергское естественно‑ научное общество, занимающееся исследованиями в об‑
ласти географии и биологии, названо в честь основателя Фонда поддержки естествен‑
но‑научных исследований Иоганна Христиана Зенкенберга; штаб‑квартира общества 
до сих пор находится во Франкфурте‑на‑ Майне. Объединяет биологические музеи и на‑
учно‑ исследовательские институты Германии и ставит своей целью популяризацию 
биологических знаний, знаний о земле. «Сообщения» издавались с 1919 по 1954 г.

 9 Журнал издавался с 1922 по 2010 г. также Зенкенбергским обществом.
 10 Журнал издавался Зенкенбергским обществом с 1934 по 1961 г.
 11 Общество было основано в 1846 г. в Аугсбурге.
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истории Швабии. В музее в общей сложности сохранилось 11 вып. этих 
изданий 1950–1980‑х гг.;

 — «Литературный бюллетень Германии» 12 (Literarisches Zentralblatt für 
Deutschland) —  21 вып. 1920‑х гг.;

 — «Журнал Союза немецких инженеров» 13 (Zeitschrift Vereines deutsches 
Ingeneure) —  5 вып. 1922 г.;

 — «Садовый мир» 14 (Die Gartenwelt) —  44 вып. нач. ХХ в.;
 — «Музееведение» 15 (Museumskunde) —  11 вып. 1905–1921 гг.;
 — «Журнал по первобытной истории» 16 (Prähistorische Zeitschrift) —  3 вып. 
1913–1915 гг.;

 — «Орнитологические ежемесячные отчёты» 17 (Ornithologische Monats-
berichte) —  8 вып. 1907 г.
С большим отрывом по количеству наименований за Германией сле‑

дуют США:
 — «Бюллетень музея Пенсильванского университета в Филадельфии» 
(Bulletin of University museum, University of Pennsylvania) —  11 вып. 1936–
1940 гг.;

 — «Географическое обозрение Американского географического общества 
в Нью‑ Йорке» 18 (The Geographical review. American Geographical Society of 
New York) —  24 вып. 1927–1933 гг.;

 — «Ежегодный отчёт Попечительского совета Американского музея 
археологии и этнологии Пибоди» (Annual reports of the trustees of the 
Peabody museum of American archaeology and ethnology. Cambridge) —  
5 вып. 1877–1886 гг.;

 — «Годовой отчёт Попечительского совета Смитсоновского институ‑
та» 19 (Annual report of the board of regents of the Smithsonian institution. 
Washington) —  5 вып. 1903–1906 гг.;

 — «Бюллетень библиотеки Уилсона» 20 (Willson bulletin for librarians) —  21 
вып. 1933–1935 гг.
Ещё меньше наименований —  из Франции:

 12 Издавался в Лейпциге с 1924 по 1941 г.
 13 Печатное издание Союза немецких инженеров в Берлине, образованного в 1856 г. Основная 

тематика —  техника, экономика, общество. Выпуски в библиотеке музея имеют штамп 
«Дар VDI».

 14 Иллюстрированный еженедельник по садоводству, основанный в 1897 г.
 15 Журнал начал издаваться в Германии в 1905 г. по инициативе дрезденского искусство‑

веда Карла Кочау как профессиональный журнал Германского Союза музеев Северного 
Рейна‑ Вестфалии. Периодичность издания —  один том в год. В журнале освещались раз‑
личные вопросы музейной деятельности, начиная с описания музеев, обзора коллек‑
ций и заканчивая вопросами просветительной деятельности.

 16 Издавался с 1909 г.
 17 Печатный орган Орнитологического общества, основанного в Берлине в 1893 г. извест‑

ным немецким орнитологом А. Райхеновым.
 18 Ежеквартальный академический географический журнал, издаваемый Американским 

географическим обществом с 1915 г.
 19 Смитсоновский институт —  научно‑ исследовательский и образовательный институт 

в США и принадлежащий ему комплекс музеев, основан в 1846 г.
 20 Журнал для библиотекарей, выпускался с 1914 по 1995 г. в Нью‑ Йорке.
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 — «География. Суша —  воздух —  море» 21 (La Geographi. Terre- Air- Meer) —  57 
вып., 1927–1935 гг.;

 — «Природа» 22 (La Nature) —  25 вып. 1920‑х гг.;
 — «Сад» 23 (Le Jardin) —  9 вып.
Замыкают этот список Великобритания с «Международным катало‑

гом научной литературы» 24 (International Cataloque of Scientific Literature) 
(45 т. 1903–1916 гг.) и Венгрия с «Бюллетенями Венгерского географиче‑
ского общества» (Földrajzi közlemenyek) (ок. 30 вып. 1933–1957 гг.).

Разумеется, в данном перечне учитывались только основные наиме‑
нования. Журналы, количество выпусков которых не превышает одного‑
двух, в список не попали —  проанализировать всё многообразие серийных 
изданий или хотя бы вкратце охарактеризовать содержание периодики 
в рамках этой статьи не представляется возможным.

6. Справочные издания
К вспомогательной, справочной литературе на иностранных языках 

в фондах музея, не деля её по страноведческому признаку, можно отнес‑
ти следущие разделы.

Каталоги промышленного или специального оборудования (бой‑
леров, оптических инструментов, фотооборудования, измерительных 
приборов, горнодобывающих и плавильных агрегатов, промышленных 
фенов) различных фирм.

Научную ценность для различных отраслей науки могут представлять 
каталоги, обобщающие результаты работ, наблюдений или библиогра‑
фические справочники. Примеры: «Каталог метеорологических наблюде‑
ний в России и Финляндии» (Katalog der meteorologischen Beobachtungen in 
Russland und Finnland. SPb., 1887); два тома «Каталога птиц с указанием их 
распространения в западной части Палеарктического региона» (A catalogue 
of birds giving their distribution in the western portion of the Palaearctic region. 
Eastbourne, 1930), также библиографические указатели литературы по раз‑
личным дисциплинам.

Но если, скажем, лондонский каталог воздушных компрессоров мало 
пригоден в практике музейной работы, то часть подобных изданий мо‑
жет быть интересна и для музейщиков. В частности, каталоги коллек-
ций различных музеев и научно‑ исследовательских учреждений, как, на‑
пример, каталог библиотеки Ботанического сада в Санкт‑ Петербурге, ка‑

 21 Журнал издавался Французским географическим обществом в Париже (старейшее гео‑
графическое общество, основано в 1821 г.). Ежемесячный журнал Bulletin de la Societe 
de Geographi (Вестник Географического общества), основной печатный орган общества, 
с 1900 г. изменился на La Geographi (География).

 22 Журнал, призванный популяризовать науку, выходит с 1873 г.
 23 Журнал, посвящённый садоводству.
 24 Ежегодный указатель, охватывающий научную литературу всех основных областей 

науки. Подготовлен и публиковался Лондонским научным королевским обществом, 
издавался с 1902 по 1921 г. Каждый год выпускалось 17 томов по 17 направлениям —  био‑
логия, география, математика и т. д.
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талог гербарных коллекций Дерптского университета за 1899, 1909–1910 
годы, перечень коллекций Киевского университета за 1909 год, каталог 
буддийских предметов Национального музея Вашингтона за 1921 год, ка‑
талог Дрезденской картинной галереи за 1887 год, есть даже каталог гри‑
бов коллекции Н. М. Мартьянова.

Путеводители по экспозициями, фондам и отделам различных 
музеев (например, путеводитель по Эрмитажу на английском языке, пу‑
теводитель по Лионскому музею, путеводители по различным фондам 
зоологического отдела, отделу минералогии, геологии, палеонтологии 
Британского музея за 1888–1895 гг. и т. д.).

Практические руководства, пособия, инструкции: «Практика есте‑
ственной истории. 1 ч.: Таксидермия» (Die Praxis der Naturgeschichte. 1 Theil: 
Taxidermie. Weimar, 1898).

Антикварные каталоги (например, каталоги гравюр).
Прейскуранты на оборудование, которое может быть востребова‑

но и в музейной сфере (например, «Прейскурант на чучела млекопитаю‑
щих» (Preis- Verzeichnis über Säugetiere. Haale a. d. Saale. № 254)).

Страноведческая литература немногочисленна —  это несколько пу‑
теводителей по разным странам (например, Филиппинам) и атласов (на‑
пример, два тома «Атласа Финляндии» (1910–1911)). Сюда же можно отнес‑
ти словари и разговорники (польско‑ английский и польско‑ немецкий, 
итало‑ немецкий, англо‑ немецкие, франко‑ немецкие, франко‑ русские. 
Некоторые с подписью владельца).

7. Русские научные периодические издания
Планомерное, систематическое и массовое наполнение библиотеки 

научными изданиями произошло в период, когда музей был передан в ве‑
дение Красноярского подотдела РГО. Наиболее многочисленными из ра‑
ритетов со штампами РГО являются печатные труды, сборники, альма‑
нахи, издаваемые центральными научными учреждениями Российской 
империи, в частности Московским обществом испытателей природы 25. 
С 1829 года и до наших дней общество выпускает «Бюллетени», которые из‑
начально печатались на французском языке (Bulletin de la Societe Imperiale 
des Naturalistes de Moscou). В библиотеке музея сохранилось примерно 56 вы‑
пусков периода 1892–1916 годов. В эти годы редактором 26 печатных изда‑
ний общества был зоолог, орнитолог, заслуженный профессор и ректор 
Московского университета, член Академии наук Михаил Александрович 
Мензбир, который с 1915 года возглавлял общество. Дополняют этот блок 
издания самого М. А. Мензбира: «К вопросу о систематическом значении 
рыжего подорлика» с автографом автора (M. Menzbier. Zur Frage von der 
systematischen Bedeutung von Aquila fulvescens, Gray. Moskau, 1913), «Об опе‑

 25 До 1917 г. —  Императорское Московское общество испытателей природы, одно из старей‑
ших естественно‑ научных обществ России, учреждённое в 1806 г. при Императорском 
Московском университете.

 26 Второй редактор серии —  Александр Иванович Кронеберг.
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рении взрослого лабрадорского сокола» (в соавторстве с русским зооло‑
гом, академиком Петром Петровичем Сушкиным) (M. Menzbier, P. Sushkin. 
On the Adult Dress of the Labrador Falcon. London, 1903). Из публикаций само‑
го П. П. Сушкина в секции иностранной литературы также сохранились 
«Заметки о систематике и распределении некоторых палеарктических 
птиц: вторая часть» (P. Sushkin. Notes on systematics and distribution of certain 
palaearctic birds: second contribution. Boston, 1928). К публикациям этих вы‑
дающихся зоологов органично примыкают работы Николая Алексеевича 
Северцова, учителя М. А. Мензбира. В библиотеке сохранились четыре ча‑
сти его посмертного труда «Орнитология Туркестана и соседних стран» 
(N. A. Sewertzov. Ornithologie du Turkestan et des pays adjacents. Moscou, 1888, 
1893, 1889, 1891), изданные М. А. Мензбиром.

Упоминания и самого пристального внимания заслуживает серия 
сборников научных публикаций «Материалы к познанию Российской им‑
перии и приграничных стран Азии» (Beiträge zur Kenntnis des Russischen 
Reiches und der angränzenden Länder Asiens). В разное время они издава‑
лись под редакцией Карла Максимовича Бэра и Григория Петровича 
Гельмерсена, и продолживших их дело Леопольда Ивановича Шренка, 
Карла Ивановича Максимовича и Фёдора Богдановича Шмидта. В биб‑
лиотеке музея сохранилось около 40 изданий этой серии. Они печатались 
под эгидой Императорской Академии наук в Санкт‑ Петербурге. Именно 
Академия наук выпускала большую часть научных периодических изда‑
ний на протяжении XVIII —  30‑х годов ХХ века, преимущественно на не‑
мецком, чуть реже —  французском, а также на латыни. Примечательно, что 
книги на латыни издавались в загадочном городе Петрополисе, который 
оказался не чем иным, как тем же самым Санкт‑ Петербургом.

Записки, отчёты, своды, сборники, монографии, оттиски научных ра‑
бот Петербургской Академии наук составляют примерно пятую часть все‑
го иноязычного фонда нашей библиотеки. О высочайшем качестве, глу‑
бине, фундаментальности и всеохватности рассмотрения любой темы 
этих раритетов говорить излишне —  это золотой стандарт качества в на‑
уке, образчики едва ли достижимого ныне уровня исследований. Среди 
авторов —  столпы мировой научной мысли. Только перечисление их зай‑
мёт не одну страницу, но обойтись без упоминания некоторых «атлантов», 
на которых опиралось всё здание российской науки, просто невозможно. 
Большинство из авторов фундаментальных трудов —  члены и академики 
Петербургской Академии наук, в том числе и иностранные. Эпитеты «вы‑
дающийся, знаменитый, великий» предусмотрительно опускаем, так как 
все названные учёные —  звёзды первой величины.
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имена и раритеты

Пальму первенства по количеству имеющихся в фондах библиоте‑
ки трудов прочно удерживает Николай Иванович Кокшаров, минера‑
лог и кристаллограф, профессор, директор Горного института, директор 
Минералогического общества, который первым в России внедрил точные 
кристаллографические исследования. Некоторые из его статей: «Об оли‑
вине из „Палласова железа“» (N. I. Kokscharow. Über den Olivin aus dem Pallas- 
Eisen, 1870), «Описание некоторых кристаллов топаза» (Beschreibung einiger 
Topas- Krystalle, 1856), «Заметки о хиолите» (Nоtiz über den Chiolith, 1864), 
«Монография русского пироксена» (Monographie des russischen Pyroxens, 
1864), «О русском ортоклазе» (Über den russischen Orthoklas, 1867), «О кри‑
сталлах церуссита» (Über Weissbleierz- Krystalle, 1871), «О русском фенаките» 
(Über russischen Phenakit, 1857), «О кристаллической системе и углах слю‑
ды» (Über das Krystallsystem und die Winkel des Glimmers, 1877). И это лишь 
молекула от изобилия публикаций автора.

Почти столь же многочисленны в библиотеке музея труды Фёдора 
Фёдоровича Брандта, врача, зоолога, ботаника, президента Русского эн‑
томологического общества. Это «К познанию естественной истории птиц 
с особым упором на строение скелета и сравнительную зоологию» (J. F. 
von Brandt. Beiträge zur Kenntnis der Naturgeschichte der Vögel mit besonderen 
Beziehung auf Skelettbau und Vergleichende Zoologie, 1839), «Остеология мор‑
ской коровы» (Symbolae sirenologicae, 1846), «Сборник экзотической ор‑
нитологии» (Spicilegia Ornithologica Exotica, 1839), «Распространение ти‑
гра и его отношения с людьми» (Die Verbreitung des Tigers ( felis tigris) und 
seine Beziehungen zur Menschheit, 1856), «К более близкому знакомству 
с млекопитающими России» (Beiträge zur näheren Kenntnis der Säugetiere 
Russlands, 1855).

Станислав Иванович Шодуар, русский археолог, нумизмат, энто‑
молог, библиофил. В библиотеке имеется его роскошно проиллюстриро‑
ванное издание «Коллекция монет Китая, Японии, Кореи, Аннама и Явы» 
(S. I. Chaudoir. Recueil de monnaies de la Chine, du Japon, de la Coree, d’Annam 
et de Java, 1842).

Михаил Петрович Погодин, историк, публицист, профессор Москов‑
ского университета. В библиотеке оказался его труд «Нестор, истори‑
ко‑ критическое рассуждение о начале русских летописей» (M. P. Pogodin. 
Nestor, eine historische- kritische Untersuchung über den Anfang der russischen 
Chroniken, 1844).

Марий Иванович Броссе, востоковед, основоположник грузинской 
археологии. Его перу принадлежат три части «Отчётов об археологиче‑
ских экспедициях в Грузию и Армению» (M.-F. Brosset. Rapports sur un voyage 
archeologique dans la Georgie et dans L’Armenie (1849, 1850, 1851)).

Александр Андреевич Бунге, ботаник, профессор Дерптского универ‑
ситета. Некоторые из его сочинений: две части исследования «Виды аст‑
рагалов подвида геронтогея» (A. A. Bunge. Generis Astragali species Geronto-
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geae, 1868, 1869), «Семейство маревых» (Familie der Chenopodiaceen, 1880), 
«Разновидности остролодочников» (Species generis Oxytropis, 1874).

Григорий Петрович Гельмерсен, основоположник русской школы 
геологической картографии, директор Горного института, составитель 
первой геологической карты Европейской части Российской империи. 
Примеры его публикаций: «Исследования движущихся блоков и дилюви‑
альных образований России» (G. v. Helmersen. Studien über die Wanderblöcke 
und die Diluwialgebilde Russlands, 1869), «Происхождение и возникновение 
гигантских котловин в Финляндии» (Vorkommen und die Entstehung der 
Riesenkessel in Finnland, 1867), «Геологические наблюдения во время путе‑
шествия в Швецию и Норвегию» (Geologische Bemerkungen auf einer Reise in 
Schweden und Norwegen, 1858).

Виктор Яковлевич Буняковский, математик, изобретатель, педагог, 
вице‑президент АН в 1864–1889 годах. В библиотеке сохранился его труд 
«Изучение некоторых числовых функций» (V. J. Bouniakowsky. Recherches 
sur quelques fonctions numeriques, 1861).

Борис Андреевич Дорн, востоковед, директор Азиатского музея, со‑
трудник Императорской Публичной библиотеки. Некоторые из его пуб‑
ликаций: «История табаристанцев и сербедаров по Хондемиру (на персид‑
ском и немецком)» (B. A. Dorn. Die Geschichte Tabaristan’s und der Serbedare 
nach Chondemir (persisch und deutsch), 1850), «Цитаты из трудов мусуль‑
манских писателей» (Auszüge aus Muhammedanischen Schriftstellern, 1858), 
«История Гиляна» (Geschichte von Gilan, 1858), «История Табаристана, Руяна 
и Мазандерана» (Geschichte von Tabaristan, Rujan und Masanderan, 1850).

Иван Алексеевич Бартоломей, нумизмат, археолог. Некоторые из его 
публикаций: «Нумизматические и археологические материалы по Закав‑
казью» (I. A. Bartolomej. Lettres numismatiques et archeologiques rela tives a la 
Transcaucase, 1859), «Коллекция сасанидских монет» (Collection de monnaies 
sassanides, 1873).

Даниил Авраамович Хвольсон, востоковед, историк, лингвист. При‑
меры его трудов: «Последняя трапеза Христа и день его смерти» (D. A. Chvol-
son. Das letzte Passamahl Christi und der Tag seines Todes, 1908), «Сирий ские 
эпитафии из Семиречья» (Syrische Grabinschriften aus Semi retschie, 1886), 
«Сирийско‑ несторианские эпитафии из Семиречья» (Syrisch- nestorianische 
Grabinschriften aus Semirjetschie, 1897).

Мориц Оттович Грюнвальд, геолог, палеонтолог, иностранный член‑
корр. АН. Его перу принадлежат «Заметки об окаменении горных форма‑
ций Урала» (M. v. Grünwaldt. Notizen über die versteinerungführenden Gebirgs-
formationen des Urals, 1857), «Об окаменелостях силурийских известняков 
у Богословского» (Über die Versteinerungen der sillurischen Kalksteine von 
Bogosslowsk, 1854).

Владимир Павлович Безобразов, экономист, статистик, публицист. 
Примеры публикаций: два тома «Исследований национальной экономики 
России» (W. P. Besobrasof. Etudes sur l’economie nationale de la Russie, 1883, 1886), 
«Изучение государственных доходов» (Etudes sur les revenus publics, 1866).
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Густав Иванович Радде, географ, натуралист, консерватор Зоологи‑
ческого музея. В фондах сохранилось издание «Путешествие по югу Восто‑
чной Сибири (1855–1859)» (G. I. Radde. Reisen im Süden von Ost- Sibirien in den 
Jahren 1855–1859, 1862).

Фёдор Богданович Шмидт, геолог, ботаник и палеонтолог, директор 
Геологического музея, председатель Комиссии по снаряжению Русской по‑
лярной экспедиции. Его труды: «Сверка восточнобалтийских силурийских 
трилобитов» (Fr. Schmidt. Revision des ostbaltischen silurischen Trilobiten, 1881), 
два тома исследований «Научные результаты экспедиции, снаряжённой 
Императорской Академией наук на Нижний Енисей для изучения трупа 
мамонта» (Wissenschaftliche Resultate der zur Aufsuchung eines angekündigten 
Mammuthcadavers von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften an den 
unteren Jenissei ausgesandten Expedition, 1872).

Бенедикт Иванович Дыбовский, географ, зоолог, медик, лингвист. 
Некоторые из его изданий: «Исследования губок Российской империи 
с особенным вниманием к фауне губок озера Байкал» (W. I. Dybowski. 
Studien über die Spongen des Russischen Reiches mit besonderen Berücksichtigung 
der Spongien Fauna des Baikal- Sees, 1880), «Изучение пресноводных губок 
Российской империи» (Studien über die Süsswasser- Schwämme des Russischen 
Reiches, 1882).

Александр Петрович Карпинский, геолог, палеонтолог, горный ин‑
женер, директор Геологического комитета, первый выборный президент 
АН. Одно из его сочинений —  «Об аммонеях артинского яруса и некоторых 
родственных им карбоновых формах» (A. P. Karpinskij. Über die Ammoneen 
der Artinsk- Stufe und einige mit denselben verwandte carbonische Formen, 1889).

Вильгельм Фридрих Оствальд, физик, химик, философ, лауреат 
Нобелев ской премии по химии 1909 года, член‑корр. АН, крупнейший ор‑
ганизатор науки. Его сочинение в фондах — «Научные основы аналитиче‑
ской химии» (W. Ostwald. Die wissenschaftlichen Grundlagen der analytischen 
Chemie. Leipzig, 1901).

Сергей Иванович Коржинский, ботаник, генетик, автор мутаци‑
онной теории. Его сочинения: «Заметки о некоторых видах астровых» 
(S. I. Korshinsky. Note sur quelques especes de Jurinea, 1894), «Исследования рос‑
сийских видов аденофор» (Untersuchungen über die russischen Adenophora- 
Arten, 1894), «Флора восточной России…» (Tentamen florae Rossiae orientalis… 
1898).

Василий Васильевич Радлов, археолог, этнограф, лингвист, востоковед, 
директор Азиатского музея и Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого. Некоторые из его трудов: несколько томов «Древнетюркских над‑
писей Монголии» (V. V. Radlov. Die alttürkischen Inschriften der Mongolei (1894, 
1895, 1897)) и два тома «Кудатку —  Билик Юсуфа Хас‑ Хаджиба Баласагунского» 
(Das Kudatku Bilik des Jusuf Chass- Hadschib aus Bälasagun (1891, 1900)).

Герман Эдуардович Иоганзен, зоолог, фенолог, орнитолог, энтомо‑
лог, профессор Томского университета. В библиотеке хранится ряд его 
публикаций, среди них — «Предварительный отчёт о поездке летом 1902 г. 
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в Кулундинскую степь и приграничные участки Семипалатинской обла‑
сти» (Vorläufiger Bericht über eine im Sommer 1902 in die Kulundinische Steppe 
und die angrenzenden Teile des Semipalatinsker Gebiets unternommene Reise // 
Ornitologisches Jahrbuch, 1904).

Георгий Филиппович Герстфельд, член ВСОИРГО. Его статьи: «О реч‑
ных раках Европы» (G. Gerstfeldt. Über die Flusskrebse Europas, 1859), «О сухо‑
путных и пресноводных моллюсках Сибири и Амурского края» (Über Land- 
und Süsswasser- Mollusken Sibiriens und des Amur- Gebietes, 1859).

Это, конечно, далеко не полный перечень имён учёных, чьи труды хра‑
нятся в нашей библиотеке.

Что скрывают надписи в книгах

Изучение «метаязыка» книг —  автографов, экслибрисов, штампов, 
надписей —  позволяет выявить источники поступления в библиотеку 
иностранных изданий. Основных каналов два: книгохранилища науч‑
ных учреждений или общественных организаций и частные библиоте‑
ки. Что касается «институционального» канала поступления иноязыч‑
ной литературы, то это (помимо упомянутых) различные учреждения 
страны и региона. Штампы на форзаце указывают на Красноярскую учи‑
тельскую семинарию, Библиотеку И. Т. Савенкова. Изначальная пропис‑
ка могла быть даже не связана с Красноярском (как в случае с издани‑
ем «Искусство Ренессанса в Италии» —  Die Kunst der Renaissance in Italien. 
Leipzig, 1897, со штампом Омского книжного магазина).

Начало формированию фонда иностранной литературы библиоте‑
ки музея положили пожертвования из частных библиотек. Их несложно 
вычленить из общей массы по автографам их владельцев или дарителей. 
Солидный фундамент образовали книги, переданные семьёй Крутов ских. 
Без членов этой семьи едва ли можно представить историю нашего края. 
Имеющиеся в библиотеке экземпляры с подписью Крутовских —  без пре‑
увеличения, вершина научного творчества минувшей эпохи. Из собрания 
Владимира Михайловича и Всеволода Михайловича Крутовских со‑
хранились: «Происхождение видов» Чарльза Дарвина (Ch. Darwin. The origin 
of species. London, 1859), «Мир моря» Альфреда Фредоля (A. Fredol. Le monde 
de la mer. Paris, 1866), «Человеческие расы» Рене Верно (R. Verneau. Les races 
humaines. Paris, 1890), «Трактат по практической сравнительной анато‑
мии» Карла Фохта и Эмиля Юнга (K. Vogt, E. Yung. Traite d’anatomie comparee 
pratique. Paris, 1888), «Грамматика науки» Карла Пирсона (С. Pearson. The 
grammar of science. London, 1892); «Дарвинизм» Альфреда Рассела Уоллеса 
(A. R. Wallace. Le Darwinisme. Paris, 1889); «Происхождение ариев…» Исаака 
Тейлора (I. Taylor. The origin of the Aryans… London, 1892); «Общие инструкции 
для антропологических исследований и наблюдений» Поля Брока (P. Broca. 
Instructions craniologiques et craniometriques de la Societe d’anthropologie de 
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Paris. Paris, 1875); «Введение в сравнительную психологию» Конви Ллойда 
Моргана (C. L. Morgan. An introduction to comparative psychology. London, 1894); 
«Зародышевая плазма: теория наследственности» Августа Вейсмана 
(A. Weismann. The Germ- Plasm: a theory of heredity. London, 1898), «Первые 
люди и доисторические времена» Жана‑ Франсуа Надальяка (J. F. Nadaillac. 
Les premiers hommes et les temps prehistoriques. Paris, 1881), «Первобытная 
история» Габриэля де Мортилье (G. de Mortillet. Le prehistorique. Paris, 
1900), «Музей первобытной истории» Габриэля и Адриана де Мортилье 
(G. et A. de Mortillet. Musee prehistorique. Paris, 1881), «Развитие мозга» Генри 
Дональдсона (H. Donaldson. The Growth of the Brain. London, 1895). Конечно, 
это далеко не полный перечень щедрых даров семьи Крутовских родно‑
му городу.

Дарственные надписи, которые встречаются в книгах, позволяют узнать 
имена тех, кто общался с Крутовскими и дарил им свои работы. В каче‑
стве примеров можно привести монографию «Хризомелиды Западной 
Сибири» (G. Jacobson. Chrysomelidae Sibiriae occidentalis. 1-2. SPb. 1900), с по‑
священием: «Д‑ру Вл. Мих. Крутовскому в знак признательности от авто‑
ра», подаренную энтомологом Георгием Георгиевичем Якобсоном 27, или 
труд «Афаниптерологические исследования» (J. Wagner. Aphanipterologische 
Studien. SPb., 1898), также с дарственной надписью: «Дорогому Влад. Мих. 
Крутовскому» от автора, Юлия Николаевича Вагнера, зоолога, члена‑
корреспондента РГО.

Существенный вклад в пополнение библиотечного собрания музея 
иностранной литературой внесли многие учёные и общественные деяте‑
ли. Труды собственного сочинения или наиболее важные для сибирской 
науки издания они адресовали либо Красноярскому подотделу ВСОИРГО, 
в ведении которого музей находился с 1903 года, либо непосредственно 
музею. Приведём лишь несколько имён представителей научного сооб‑
щества, автографами и дарственными надписями которых отмечены 
книги из нашего фонда.

Иван Владимирович Палибин, ботаник, палеонтолог, профессор. Его 
перу принадлежат «Остатки растений с гор Сихотэ‑ Алинь» (I. W. Palibin. 
Pflanzenreste vom Sichota- Alin Gebirge. SPb., 1904), «Виды корейской флоры» 
(Conspectus florae Koreae. SPb., 1900), «О дубе камышинском и некоторых 
других подобных ему ископаемых видах» (Über quercus Kamyschinensis 
(Goepp.) und einige ihm ähnliche fossile Arten. SPb., 1903).

Николай Петрович Андреев, фольклорист, литературовед, подарил 
свою монографию «Легенда о двух великих грешниках» (N. P. Andreev. Die 
Legende von den zwei Erzsündern. Helsinki, 1924).

Яков Павлович Прейн, ботаник, педагог. От него в музей поступи‑
ли издания: «Пейзажи Карла Фогеля» (Naturbilder von Karl Vogel. Leipzig, 
1852) и «О явлениях размножения и регенерации у печёночных мхов» 

 27 Музею учёным презентована ещё одна работа —  «К вопросу о хризомелидах Западного 
Туркестана» (G. Jacobson. Beiträge zur west-turkestanischen Chrisomeliden- Fauna. SPb., 1893).



235

«Храм книги» и его заморские сокровища

О б з О р ы  к О л л е к ц и й  м у з е я

(W. Schostakowitsch. Über die Reproduktions- und Regenerationserscheinungen 
bei den Lebermoosen // Flora, oder allgemeine Botanische Zeitung, 1894), пода‑
ренное Я. П. Прейну автором —  научным сотрудником Иркутской  магнито‑ 
метеорологической обсерватории, исследователем вечной мерзлоты 
Владимиром Болеславовичем Шостаковичем (с дарственной надписью 
автора: «Уважаемому Я. П. Прейну. Автор»).

Виктор Ювентинович Григорьев, экономист, статистик, предсе‑
датель Подотдела в 1901–1918 годах, передал музею издания: «Музейные 
витрины Кюншерфа» (Kühnscherf’s Museumsschränke) (с дарственной над‑
писью: «В. Ю. Григорьеву, председателю Красноярского Географического 
Общества, от Германа Фёдоровича Гессе») и работу «Внутренняя коло‑
низация и колонизационная политика России после освобождения кре‑
стьян» Александра Аркадьевича Кауфмана, экономиста, статистика, чле‑
на РГО, лидера кадетской партии (A. A. Kaufmann. Die innere Kolonisation 
und die Kolonisationspolitik Russlands nach der Bauernbefreiung // Jahrb. für 
Nationalökonomie und Statistik, [1898]). Подписана: «Дорогому В. Ю. Григорьеву 
от искренне его любящего автора».

Порфирий Никитич Крылов, ботаник, педагог, профессор Томского 
университета. От него поступил оттиск «Новые виды растений Алтая» 
(P. Krylov. Plantae Altaice novae (I–II). SPb., 1902) с дарственной надписью: 
«Красноярскому отделу Геог‑го общ‑ва, автор».

Елизавета Ивановна Штейнберг, ботаник, кандидат биологических 
наук, сотрудник Томского университета, ученица П. Н. Крылова. От неё 
в музей поступила брошюра «Новые виды желтушника из Закавказья» 
(E. I. Steinberg. Erysimi generis species nova ex Transcaucasia. Tiflis, 1927), ад‑
ресована: «В биб‑ку Крас‑го музея от автора».

Василий Дмитриевич Кожанчиков, энтомолог, директор Мину  син‑
ского музея им. Н. М. Мартьянова в 1915–1929 годах, пополнил собрание 
Красноярского музея не только богатой коллекцией чешуекрылых, но и на‑
учными публикациями, например: «Шестой доклад по вопросу изучения 
афодий» (W. Koshantschikov. Sechster Beitrag zur Kenntnis des Aphodini. Berlin, 
1913), «Седьмое сообщение об Aphodiini» (Septieme contribution a l’etude des 
Aphodiini… // Русское энтомологическое обозрение. 1916).

Дмитрий Николаевич Прянишников и Иван Семёнович Шулов, 
агротехники, передали брошюру «О синтетическом образовании ас‑
парагина в растениях» (D. Prianischnikow, J. Schulov. Über die synthetische 
Asparaginbildung in den Pflanzen. Berlin, 1930).

Николай Константинович Клячин, профессор химии, заведующий 
научно‑ технической лабораторией и кафедрой химии Красноярского 
пединститута и Сибирского лесотехнического института, передал мо‑
нографию «О применении медных трубок в органическом анализе эле‑
ментов» (N. Klatschin. Über die Anwendung von Kupferrohren bei der organischen 
Elementaranalyse // Zeitschrift f. analytische Chemie. 1930).

Если говорить об иностранцах, оставивших память о себе в виде пе‑
чатных изданий с дарственными надписями в библиотеке музея, то это 
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в первую очередь путешественники и учёные, которые активно иссле‑
довали наш регион в конце XIX —  первой трети ХХ века. Это француз‑
ский археолог Жозеф де Бай, который изучал сибирские древности, об‑
следовал красноярские палеолитические стоянки и посещал наш город 
в 1896 и 1897 годах (одна из брошюр де Бая в фондах музея —  совместная 
с Ф. К. Волковым работа «Палеолитическая стоянка Афонтова гора близ 
Красноярска» (J. de Baye, Th. Volkov. La gisement paleolithique d’Aphontova- Gora 
pres de Krasnojarsk. Paris, 1899)), путешественик Сигерт Патурссон (его 
книга —  «Сибирь в наши дни» (S. Patursson. Sibirien i vore dage. Kobenhavn, 
1901)), немецкий этнограф Ганс Финдайзен, побывавший в Красноярске 
дважды, в 1927 и 1928 годах, по пути на Север края и обратно. Он, кстати, 
был и останется в истории музея одним из немногих западноевропейских 
учёных, кто пытался реанимировать прерванные в годы Второй Мировой 
вой ны связи с Красноярским музеем. Не случайно поэтому в фондах со‑
хранились не только довоенные публикации Г. Финдайзена («Из Берлина 
на Крайний Север» (H. Findeisen. Von Berlin in den sibirischen Norden. Wien, 
1929), «Рыболовство в жизни древних сибирских народов» (Die Fischerei im 
Leben der altsibirischen Völkerstämme. Berlin, 1929), «Народ вымирает» (Ein Volk 
stirbt aus. Berlin, 1928), «Экспедиция с целью комплектования и изучения 
на сибирский Север» (Eine Sammlungs und Forschungsfahrt nach Nordsibirien. 
Berlin, 1929), «Древнейший человек в Северной Азии и его культура» (Der 
älteste Mensch in Nordasien und seine Kultur. Der Weltkreis, 1929/1930) и мно‑
гие другие, но и статья 1950‑х годов «К вопросу об истории казахско‑ 
русских отношений» (Zur Geschichte der kasachisch- russischen Beziehungen. 
Augsburg. 1957–1958).

В XXI веке добрая традиция со стороны иностранных исследователей 
преподносить свои сочинения Красноярскому музею продолжается. Кто‑то, 
как немецкий историк Фридер Зондерманн, присылает свои издания 
музею по почте («Тилезиус и Япония. 4‑я часть. Его контакты с Тунбергом 
и перечень иллюстраций Тилезиуса в фонде Лейпцигского университета» 
(F. Sondermann, G. Sterba. Tilesius und Japan (4. Teil). Sein Kontakt zu Thunberg 
und das Verzeichnis der Tilesius Illustrationen in der Leipziger Universitätskustodie. 
Japan, 2011)). Кто‑то, как экс‑директор Форарльбергского музея д‑р Гель-
мут Своцилек, передаёт публикации с оказией («О книжном даре ар‑
хеолога Геро фон Мергарта в Форарльбергском музее» (H. Swozilek. Zum 
Büchergeschenk des Prähistoriker Gero von Merhart (Bregenz 1886 —  Kreuzlingen 
1959) im Vorarlberger Landesmuseum. Dornbirn, 2008)). Все, понятно, с дар‑
ственными надписями.

У каждого из дарителей —  своя история взаимоотношений с музеем. 
У кого‑то она более продолжительная, у кого‑то —  кратковременная, как 
мимолётный роман. Некоторые эпизоды можно восстановить более или 
менее достоверно, другие до поры остаются «уравнениями со многими 
неизвестными». Как, например, в случае с австрийским палеонтологом, 
нейроанатомом, членом Императорского Русского минералогического 
общества Йозефом Виктором Рогоном. В 1888–1895 годах он жил и ра‑
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ботал в России, путешествовал по её территории, в маршрут его экспеди‑
ций была включена и Сибирь, а одной из тем исследований являлась ис‑
копаемая ихтиофауна Верхнего Енисея. Публикации Й. В. Рогона «Об ис‑
копаемых рыбах Верхнего Енисея» (J. V. Rohon. Über fossile Fische vom Oberen 
Jenissei. SPb., 1889), «Юрские рыбы из Усть‑ Балея в Восточной Сибири» (Die 
Jura- Fische von Ust- Balei in Ost- Sibirien. SPb., 1890), «О мезозойских рыбах 
с Алтая» (Über einen mesozoischen Fisch vom Altai. Moskau, 1892), «Чешуя го‑
лоптихий в России» (Holoptychius- Schuppen in Russland. SPb., 1890) с посвя‑
щением: «Красноярскому городскому музею от автора» ныне занимают 
достойное место среди других книжных раритетов музейной библиоте‑
ки. Но вот посещал ли Й. В. Рогон музей лично и был ли знаком с кем‑то 
из музейщиков, не вполне понятно.

Переправляли в дар музею свои труды на иностранных языках мно‑
гие именитые русские учёные. В первую очередь следует назвать вы‑
дающегося геолога, географа и путешественника, почётного члена РГО 
Владимира Афанасьевича Обручева. С Сибирью его связывала дли‑
тельная плодотворная исследовательская деятельность, он неоднократ‑
но посещал Красноярск и изучал его окрестности. Библиотеке музея по‑
счастливилось обладать некоторыми из трудов корифея, как, например, 
«Новые данные о следах ледникового периода в Сибири» (W. A. Obrutschew. 
Einige neue Angaben über Eiszeitspuren in Sibirien // Geologische Rundschau, 
1931) с дарственной надписью: «Средне‑ Сибирскому отделению РГО от ав‑
тора». Учёный не только делился собственными сочинениями, но и пере‑
дал музею ряд книг, подаренных ему иностранными коллегами. К числу 
таковых можно отнести публикацию авторитетного австрийского гео‑
лога, многолетнего друга и коллеги В. А. Обручева Эдуарда Зюсса о най‑
денном в Восточной Монголии ископаемом носороге (Ed. Suess. Überreste 
von Rhinoceros aus der östlichen Mongolei. SPb., 1899 28) или переработку об‑
ручевской статьи о моллюсках австрийского зоолога Рудольфа Стурани 
(R. Sturany. Mollusken- Ausbeute aus Hochasien W. A. Obrutschew’s. Wien, 1900), 
а также аналитическую статью австрийского палеоботаника Фридолина 
Крассера о собранной В. А. Обручевым в Китае и Центральной Азии кол‑
лекции ископаемых растений (F. Krasser. Die von W. A. Obrutschew in China 
und Centralasien 1893–1894 gesammelten fossilen Pflanzen. Wien, 1900). Каждый 
труд надписан лично В. А. Обручевым: «В библиотеку Красноярского под‑
отдела от В. Обручева».

Из исследователей, которые снабжали библиотеку музея своими стать‑
ями и монографиями, далеко позади по количеству изданий всех оста‑
вил биолог, орнитолог Василий Николаевич Скалон. По самым скром‑
ным подсчётам, одних только брошюр на иностранных языках (преиму‑
щественно немецком и французском) этого автора, изданных в типогра‑
фиях Брюсселя, Берлина, Лейпцига, имеется 17 единиц. Например, «Птицы 

 28 Ещё одна работа Э. Зюсса в библиотеке музея —  «К вопросу о стратиграфии Центральной 
Азии» (E. Suess. Beiträge zur Stratigraphie Central- Asiens. Wien, 1894) —  скорее всего, также 
была передана В. А. Обручевым.
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южного Таймыра» (W. N. Scalon. Les oiseaux du Sud du Taimir. Bruxelles, 1938), 
«Об орнитофауне в бассейне Ангары» (в соавт. с А. А. Слудским) (Sur la 
faune des oiseaux du basin d’ Angara. Bruxelles, 1933), «Герпетологические 
исследования в Кузнецкой степи» (Herpetologische Untersuchungen aus 
der Kuznezker Steppe. Berlin, 1927) и др. Сюда же можно отнести книгу его 
жены Ольги Ивановны «О трипсах бассейна реки Абакан» (O. Scalon. Sur 
les Thysanopteres du basin de la riviere Abacan. Bruxelles, 1933). Адресованы 
книги «В библиотеку Музея Приенисейского края» либо «В библиотеку 
Средне‑ Сибирского отделения РГО».

Некоторые из историй дарителей книг можно объединить общим сю‑
жетом: учёные‑ эмигранты, которые в силу различных обстоятельств по‑
кинули Россию. Один из таких людей —  Иосиф Константинович Окулич, 
политик, общественный деятель, специалист в области сельского хозяй‑
ства. После революции он не смог ужиться с советской властью и после 
попыток эмиграции в страны Европы и Северной Америки и периодиче‑
ских возвращений в Россию окончательно обосновался в Канаде в 1926 году. 
В библиотеку музея попали его брошюры, по большей части связанные 
с сельским хозяйством: «Животноводство Западной Сибири» (J. K. Okulitsch. 
Die Viehzucht Westsibiriens. Frauenfeld, 1902), «Табачные культуры в России» 
(La culture du tabac en Russe. SPb., 1906) и др. Все книги подписаны авто‑
ром. Среди книжных даров учёного музею — не только собственные со‑
чинения, но и труды других авторов, например: «Изучение быка евро‑
пейского» австрийского биолога и зоотехника Л. Адамеца (L. Adametz. 
Studien über Bos europaeus // Journ. für Landwirtschaft, 1898), «Рыбы морей 
и внутренних водоёмов» немецкого зоолога М. Плен (M. Plehn. Die Fische 
des Meeres und der Binnengewässer. Esslingen, München, 1906), «Руководство 
по коллекционированию европейских больших бабочек» немецкого энто‑
молога М. Штандфуса (M. Standfuss. Handbuch für Sammler der europäischen 
Grossschmetterlinge. Guben, 1891), «Из глубин Мирового океана» немецкого 
биолога К. Хуна (K. Chun. Aus den Tiefen des Weltmeers. Jena, 1903). Одна из книг, 
«Особенности черепа коров красной калмыцкой породы» (P. Kuleschov. Die 
Schädel- Eigentümlichkeiten der Rothen Kalmückischen Rinder- Rasse. Moskau, 
1888), в своё время была презентована И. К. Окуличу его коллегой, зоотех‑
ником, членом‑ корреспондентом АН Павлом Николаевичем Кулешовым. 
Об этом говорит соответствующая надпись: «И. К. Окуличу в знак глубо‑
кого уважения от автора».

Другая, не менее интригующая, персона —  Григорий Григорьевич 
Бондарь, агроном, ботаник, фитопатолог, энтомолог. В 1911 году он пере‑
ехал в Бразилию, несколько лет прожил в Сан‑ Паулу, в 1921 году поселился 
в штате Баия, занимал должность начальника сельхоздепартамента этого 
штата, а также возглавлял экспериментальную станцию Института какао, 
описал огромное количество новых видов растений и жуков, прославился 
опытами в области агротехники. Образование, первые шаги в науку, карьер‑
ный взлёт и дальнейшая эмиграция этого выпускника Красноярской учи‑
тельской семинарии освещены в доступных на сегодняшний день инфор‑
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мационных источниках довольно скупо 29, а порой разнятся даже данные 
об этом человеке. Доподлинно известно то, что даже в 1940‑е годы, спустя 
несколько десятилетий после отъезда из Красноярска, он продолжал при‑
сылать в Сибирь оттиски своих работ. Всего автором передано восемь бро‑
шюр, преимущественно на португальском языке, с неизменным «приве‑
том от автора». Некоторые из них: «Разведение и уход за деревом какао» 30 
(G. Bondar. O cacao. Parte I. A cultura e prepare de Cacao. Bahia, 1924), «Вредители 
и болезни кокосовой пальмы в Бразилии» (Insectos damninhos e molestias do 
co queoro (cocos nucifera) no Brasil. Bahia, 1922), «Общее о кокосовых пальмах 
и о двух новых видах» (Palmeiras do genero cocos e Descrigao de duas especies 
novas. Bahia, 1941) и др. Надписи, сделанные рукой автора, содержат крупицы 
ценной информации о нём самом. Одна гласит: «В Красноярскую публич‑
ную библиотеку от автора, красноярца (1904–1906, 1916–1919)» —  и позволя‑
ет, таким образом, уточнить годы пребывания Г. Г. Бондаря в Красноярске, 
которые перемежались с его заграничными поездками.

Из «русских иностранцев», которые обогащали библиотеку своими со‑
чинениями, следует назвать также Иннокентия Павловича Толмачёва. 
Это русский и американский геолог, палеонтолог, исследователь Сибири 
и Севера, в 1922 году переехал в США, стал профессором Питтсбургского 
университета. Все книги И. П. Толмачёва в библиотеке музея хотя и от‑
носятся к «американскому» периоду, имеют непосредственное отноше‑
ние к Сибири: «Скелеты мамонта и носорога, найденных в вечной мерз‑
лоте Сибири» (I. P. Tolmachoff. The carcasses of the mammoth and rhinoceros 
found in the frozen ground of Siberia. Philadelphia, 1929), «Геология арктиче‑
ской Евразии и её нерешённые проблемы» (The geology of Arctic Eurasia 
and its unsolved problems. New York, 1928), «Заметки о вымирании мамонтов 
в Сибири» (Note on the extinction of the mammoth in Siberia. American Journal 
of Science, 1927). Все они также сопровождаются дарственными надпися‑
ми на русском и английском языках.

Среди подписанных их обладателями книг попадаются крайне любо‑
пытные экзмепляры. Брошюра «К вопросу о нервных окончаниях в си‑
нусовых или осязательных волосах» (P. Ksjunin. Zur Frage über die Nerven-
endigungen in den Tast- oder Sinushaaren. Bonn, 1899) с дарственной надписью: 
«Глубокоуважаемому товарищу Павлу Матвеевичу Портянникову от ис‑
кренно преданного ему автора» привлекает внимание именами на обложке. 
Автор монографии —  Порфирий Порфирьевич Ксюнин, врач, выпускник 
Томского университета, в годы Гражданской вой ны был армейским вра‑
чом в Белоцарске (современном Кызыле) и Минусинске, состоял в колча‑

 29 За возможность ознакомиться с некоторыми архивными материалами (выпиской 
из «Приёмной ведомости поступивших в Красноярскую учительскую семинарию», со‑
гласно которой Г. Г. Бондарь поступил в семинарию в 1899 г., а также заметкой «О пере‑
селении в Бразилию» из журнала «Сибирская деревня» от 1 мая 1914 г., авторство кото‑
рой с большой долей вероятности может принадлежать самому Г. Г. Бондарю либо ко‑
му‑то из его родственников (подписана П. Г. Бондарем)) авторы искренне признательны 
Елене Игоревне Майзик, зав. сектором отдела истории КККМ.

 30 Перевод на русский язык некоторых названий выполнен самим автором.
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ковской армии. В советское время он счастливо избежал репрессий (хотя 
эта участь не миновала и многих персон с более «безобидным» прошлым), 
успешно продолжил деятельность, стал заслуженным врачом РСФСР, Героем 
Социалистического Труда, кавалером орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени. Тот, кому адресована книга, —  Павел Матвеевич Портянников, 
эсер, погиб во время Гражданской вой ны. Объединяла этих людей, ско‑
рее всего, служба во Временном Сибирском правительстве А. В. Колчака. 
Но вот каким путём попала книга к П. М. Портянникову, интересовался ли 
он обозначенной в названии работы темой и как эта брошюра в итоге ока‑
залась в библиотеке музея? Вопросов пока больше, чем ответов.

Отдельные находки в библиотечных закромах можно назвать не ина‑
че как сенсационными. Никем не потревоженный долгие годы на пол‑
ке мирно дремал раритет «Заметки о развитии растений» (M. Payen. 
Memoires sur les developpements des vegetaux. Paris, 1842) французского хи‑
мика, первооткрывателя целлюлозы Ансельма Пайена. Учёный, прямо 
скажем, далёкий от Сибири. Впрочем, в собрании библиотеки немало по‑
добных книг, чьи авторы не имели никакого отношения к нашему краю. 
Автограф обладателя этого фолианта мог бы указать на путь, каким эта 
книга добралась до Красноярска. Однако на форзаце стоит не фамилия, 
скажем, Крутовских или Киборта, а подпись профессора Альфонса Луи 
Пьера Пирамю Декандоля, швейцарского ботаника, создателя концеп‑
ции о происхождении культурных растений и первого кодекса ботаниче‑
ской номенклатуры, иностранного члена‑ корреспондента Петербургской 
Академии наук. И больше никаких пометок. Хочется верить, что со вре‑
менем мы найдём ответ и на эту загадку.

В числе тех, кто регулярно пополнял фонды музейной библиотеки «хи‑
тами» научной мысли XVII–XX веков, добрым словом следует вспомнить 
сотрудников Красноярского музея. Каждое поколение музейщиков добро‑
совестно вносило свою лепту в это благородное дело. Книг от первого кон‑
серватора музея Павла Степановича Проскурякова, правда, в иноязыч‑
ном фонде пока что не обнаружено. Зато его преемник Михаил Ефимович 
Киборт с лихвой восполнил этот пробел, насытив библиотеку такими ра‑
ритетами, как уже упомянутые выше труды Самуэля Готлиба Гмелина 
и Петра Симона Палласа, а также «Предварительные заметки о геологи‑
ческих наблюдениях, проведённых в Центральной Азии» геолога Карла 
Ивановича Богдановича (C. Bogdanowich. Notes preliminare sur les observations 
geologiques faites dans L’Asie Central. Paris, 1891), и работами финского архео‑
лога Арне Михаэля Тальгрена, преимущественно с дарственными надпи‑
сями автора и его собственными переводами финских названий статей 
на русский язык 31. Это «Медный и бронзовый век Севера и Востока России» 

 31 Работы с переведёнными на русский язык названиями: «Несколько слов о Минусинских 
степных курганах» (Minusinskin arohaudat. Helsingfors, 1915), «Младший железный 
век в Выборгской губернии Финляндии» (Suomen karjalan rautakaudesta. Helsingfors, 
1915), «Культура т. н. Уральского бронзового века в Финляндии» (Den östeuropeiska 
bronsalderskulturen i Finland. Helsingfors, 1914) и т. д.
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(A. Tallgren. Die Kupfer- und Bronzezeit in Nord- und Ostrussland. Helsingfors, 1911), 
«Коллекция минусинских древностей Товостина…» (Collection Tovostine des 
antiquites prehistoriques de Minoussinsk… Helsingfors, 1917), «Бронзовые нако‑
нечники копий Восточной России с двумя выемками в полотнище» (Die 
bronzenen Speerspitzen Ostrusslands mit zwei Ausschnitten im Blatt. Stockholm, 
1913) и др.

Особенной активностью в пополнения иноязычного фонда библио‑
теки отличились «тугариновцы», то есть поколение музейщиков первой 
трети XX века, «золотого века научной жизни» музея. Это в первую оче‑
редь сам Аркадий Яковлевич Тугаринов, орнитолог, географ, археолог, 
этнограф, руководитель музея в 1905–1926 годах, презентовавший музею 
не только свои публикации (например, «Размножение кроншнепа‑ малютки 
в Якутии» (A. J. Tugarinow. The breeding of the least Whimbrel, Mesoscolopax 
minutus (Gould), in Yakut- Land (N — E Siberia) // Journ. für Ornithololgie, 1929)), 
но и бытовавшие у него издания, например монографию А. А. Еленкина 
«Лишайниковая флора России и пограничных восточных стран» (A. Elenkin. 
Lichenes florae Rossiae et regionum confinium orientalium. SPb., 1904).

Александр Николаевич Соболев, геолог, палеонтолог, заведующий 
геологическим отделом, директор музея в 1926–1930 годах. Книги с его 
авто графом либо штампом: «Научные результаты отправленной в 1885 
и 1886 гг. Императорской Академией наук для изучения бассейна Яны 
и Новосибирских островов экспедиции» барона Э. В. Толля (Ed. V. Toll. Wissen-
schaftliche Resultate der von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zur 
Erforschung des Janalandes und der Neusibirischen Inseln in den Jahren 1885 und 
1886 ausgesandten Expedition. SPb., 1889), «Петрография» В. Брунса 32 (W. Bruns. 
Petrographie. 1910), «Палеогеография» Ф. Косматта (F. Kossmat. Paläogeographie. 
1916 33). Особую ценность среди принадлежавших А. Н. Соболеву изданий 
имеют монографии «Ископаемые слоны России» (M. Pavlow. Les elephants 
fossils de la Russie. Moscou, 1910) и «Третичные млекопитающие новой России» 
(Mammiferes tertiaries de la nouvelle Russie. Moscou, 1913). Они были подаре‑
ны музейщику известным палеонтологом, почётным членом Академии 
наук СССР, первой женщиной‑ профессором Московского университета 
Марией Васильевной Павловой. Монография о третичных млекопитаю‑
щих сопровождается напутствием: «А. А. Соболеву 34 от автора с желанием, 
чтобы были продолжены труды автора. М. П.». Некоторые книги свиде‑
тельствуют о том, что их обладатели не просто хранили их, периодически 
смахивая пыль с фолиантов, но и активно изучали содержание. Так, изда‑
ние «Музей изучения остеологии четвертичной фауны. Остеометрия мле‑
копитающих» Э. Хью (E. Hue. Musee osteologique etude de la faune quaternaire. 
Osteometrie des Mammiferes. Paris, 1907) испещрено карандашными помет‑

 32 Помимо соболевского, также отмечена автографом Ф. Ф. Душа, антрополога музея.
 33 Книга отмечена штампами цензора и Швейцарского общества Красного Креста, а также 

подписана Г. Мергартом, который, видимо, перед отъездом из Красноярска летом 1921 г. 
передал это издание А. Н. Соболеву.

 34 Инициал указан ошибочно.
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ками, сделанными либо самим А. Н. Соболевым, либо теми, кто «до» или 
«после» обращался к этой книге.

Евгений Осипович Яковлев, орнитолог. Книги из его собрания —  это 
два тома «Птиц палеарктической фауны» немецкого орнитолога Э. Хартерта 
(E. Hartert. Die Vögel der paläarktischen Fauna. Berlin. 1912, 1913) 35, а также ра‑
ритет с «двой ной пропиской» —  фолиант «Птицы евразийской тундры» 
(Th. Pleske. Birds of the Eurasian Tundra. Boston, 1928) Фёдора Эдуардовича 
Плеске, зоолога, академика Петербургской Академии наук. Книга снабже‑
на штампом «Ex libris W. A. Lindholm» и дарственной надписью: «Дорогому 
В. А. Линдхольму в знак глубокой признательности за оказанную помощь 
от автора». То есть изначально она предназначалась выдающемуся рус‑
скому зоологу и палеонтологу Василию Адольфовичу Линдхольму. Каким 
образом и когда издание перекочевало к Е. О. Яковлеву, неясно.

Николай Константинович Ауэрбах, археолог. Среди иностранных 
изданий с его автографами обнаружились (как‑то не вполне логично для 
археолога) «Сейсмограммы японских землетрясений 21 января 1906 г.» 
З. Сциртеса (S. Szirtes. Seismogramme des japanischen Erdbebens am 21. Januar 
1906. Strassburg, 1909) и его же «Каталог зарегистрированных в 1906 году 
сейсмических аномалий» (Katalog der im Jahre 1906 registrierten seismischen 
Störungen. Strassburg, 1910).

Георгий Петрович Сосновский, археолог. В разделе иностранной ли‑
тературы сохранилась его брошюра «Палеолитические стоянки Северной 
Азии» (G. P. Sosnowski. Die paläolithische Stationen des Nördlichen Asiens. [1934]).

Александр Леопольдович Яворский, ботаник, миколог, и. о. директора 
музея в 1930/31 годах, первый директор заповедника «Столбы». Сохранился 
оттиск «Спирогира бористеническая, новый вид» В. И. Казановского 
и С. Смирнова (V. Kasanowsky, S. Smirnoff. Spirogyra borysthenica nov. speс. // 
Österr. Botanische Zeitschr., 1913), подаренный А. Л. Яворскому одним из ав‑
торов, Виктором Ивановичем Казановским, биологом, фитопатологом, 
микологом, под руководством которого А. Л. Яворский проходил практи‑
ку во время обучения в Киевском университете Св. Владимира.

Ещё о двух сотрудниках музея, Геро фон Мергарте и Ференце Душе, 
бывших военнопленных Первой Мировой, которые влились в музейную 
семью в годы Гражданской вой ны, жили здесь, работали, вели научную 
деятельность и после возвращения на родину не забывали Сибирь и му‑
зей, речь пойдёт далее. Но сперва следует сделать небольшое отступле‑
ние и поведать о ещё одном важном источнике пополнения литератур‑
ных кладовых музея иностранными изданиями. Обойти стороной эту 
страницу истории нельзя, как нельзя и вскользь пройтись по ней, уместив 
в одном абзаце всю сложность и обширность её содержания. Мы имеем 
в виду книги, принадлежавшие военнопленным Первой Мировой вой ны, 
которые находились в сибирских лагерях.

 35 Всего же выпусков «Птиц палеарктической фауны» Э. Хартерта в фондах библиотеки —  
семь (периода 1903–1913 гг.).
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литература военнопленных

Драматичным для мировой и российской истории, фатальным для 
судеб участников, но, как бы цинично это ни звучало, благоприятным 
для расцвета всех областей знания, гуманитарной и научно‑ технической 
мысли Сибири фактором оказалась ссылка в наш не совсем гостеприим‑
ный край образованных людей, выпускников европейских университетов.

Теме лагерных библиотек и роли книг в жизни военнопленных по‑
свящён ряд статей современных австрийских историков, в первую оче‑
редь Лены Радауэр, которая собирала в Красноярске материал для сво‑
его исследования о пребывании иностранных военнопленных в Сибири. 
Автор подчёркивает исключительную роль печатного слова в жизни этих 
сибиряков поневоле:

«Чтение представляло исключительно важную форму занятий воен‑
нопленных. Это предлагало им не только интеллектуальный уход от ре‑
альности лагерной повседневности, но и почву для самообразования, 
что придавало годам плена смысл в плане дальнейшего образования» 36.

Исследовательница отмечает большой дефицит литературы в первые 
годы вой ны и улучшение снабжения военнопленных в 1915–1916 годах. Это 
было обусловлено несколькими факторами. Во‑первых, офицеры распо‑
лагали необходимыми финансовыми средствами, чтобы самостоятельно 
приобретать книги и заказывать их в городах или напрямую в издатель‑
ских домах. Во‑вторых, некоторым «перемышлидам» (участникам оса‑
ды Перемышльской крепости) порой удавалось взять с собой часть своей 
походной библиотеки. В‑третьих, результатом переговоров между коми‑
тетами Красного Креста стало соглашение, которое сделало возможным 
снабжение военнопленных книгами их государствами. В‑четвёртых, раз‑
решение обеспечивать книгами военнопленных в России в 1915–1916 го‑
дах получили и другие международные благотворительные организации, 
как, например, «Ассоциация христианской молодёжи» или основанная 
в 1914 году «Организация помощи немецким и австро‑ венгерским пленным 
в Сибири» (организована Эльзой фон Ганнекен) со штабом в Тяньцзине, 
которая отправила свыше 100 тысяч книг в Сибирь.

Подборка книг не была произвольной и хаотичной. У стран, снабжав‑
ших книгами соотечественников в русском плену, были разные требо‑
вания, которые накладывали некоторые ограничения на пересылаемые 
издания. Так, австрийским комитетом приветствовалась и комплекто‑
валась преимущественно научная литература по разным дисциплинам, 
вузовские учебники, справочники, таблицы, русские, английские, фран‑
цузские словари, качественная художественная литература, особенно 
классика, молитвенные и нравоучительные книги. Все изданные после 
1913 года книги, а также «журналы, юмор, военная литература и произ‑

 36 Eggert M., Radauer L. Kultur im Lager. Kulturelle Aktivitäten der österreich‑ ungarischen 
Kriegsgefangenen in Russland 1914–1918 // Österreich in Geschichte und Literatur, 58 (2014), 
2. S. 165.
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ведения по истории России или воюющих держав…» исключались, как 
и экземпляры «с пометками, примечаниями и непереплетённые» 37. В те‑
чение 1916 года Центральное австрийское бюро переправило 20 000 книг 
австро‑ венгерским военнопленным в Россию, из них Красноярска достиг‑
ло в целом 1 314 38. Книги из Европы обычно достигали Сибири за месяц.

Все собранные книги следовало отправлять в благотворительный ко‑
митет в Петербург, где они должны были пройти цензуру. В реальности же 
география штампов свидетельствует о том, что книги пропускались че‑
рез фильтры цензуры в Екатеринбурге, Омске, Чите, Владивостоке и не‑
посредственно в лагерях.

Мы делаем акцент на этих обстоятельствах не случайно —  они во мно‑
гом объясняют характер «книжной массы», осевшей в нашем музее по‑
сле расформирования лагерных библиотек.

Постепенно в лагерях стали появляться библиотеки, укомплекто‑
ванные литературой широкого тематического и языкового диапазона. 
Библиотеки были хорошо организованы. Все книги снабжались соот‑
ветствующими штампами. На этикетке указывался адрес (некоторые 
писали свой домашний адрес, другие —  настоящее место пребывания 
и номер барака) —  было предусмотрено, что по возвращении на родину 
или в случае перевода в другой лагерь можно было забрать свои книги 
с собой. Книги выдавались бесплатно, но если издание абонировалось 
на длительный срок, могли брать взнос 39. Среди сопутствующих поме‑
ток можно встретить просьбу: «Когда Вы прочитаете эту книгу, просим 
передать её в лагерную библиотеку». Так что большинство изданий было 
в итоге увенчано россыпью всевозможных штампов. Яркий пример та‑
кого рода издания —  известнейший труд «Доисторический человек» не‑
мецкого археолога Гуго Обермайера (H. Obermaier. Der Mensch der Vorzeit. 
Berlin, München, Wien, 1912), испещрённый штампами: Общества Красного 
Креста, цензора, «После прочтения книги просим отдать её лагерной 
библиотеке», Немецкого общества академиков о снабжении литерату‑
рой лагерной библиотеки.

Имена владельцев‑ военнопленных и пометки благотворительных 
организаций зачастую были продублированы на кириллице, ими могли 
пользоваться и русские читатели.

Крупная библиотека имелась в Красноярском лагере, втором по мас‑
штабам в России с 15 000 пленных и с самым большим офицерским лаге‑
рем с 6000 офицеров 40. Многие издания отмечены штампами Красного 
Креста Австро‑ Венгрии, Германии, Швеции, Дании, с соответствующей ви‑
зой «Просмотрено военной цензурой», отметками цензоров. Рукописные 
имена владельцев, к сожалению, разобрать крайне сложно, более под‑

 37 Radauer L. Die Bibliotheken des Kriegsgefangenenlagers Krasnojarsk // Jahrbuch für Österreich‑ 
Bibliothek in St. Petersburg. 2014. S. 80.

 38 Op. cit. S. 81.
 39 Op. cit. S. 83.
 40 Op. cit. S. 79.
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даются расшифровке места их дислокации и даты, которые позволяют 
определить, откуда и когда поступали книги (Песчанка, Верхнеудинск, 
Берёзовка, Ирбит, Красноярск, в период с 1915 по 1918 г.).

Всего книг, принадлежавших военнопленным, в библиотеке пока уда‑
лось выявить около 150 единиц.

Среди изданий —  много языковых словарей (франко‑, англо‑, итало‑ 
немецких, латинских и др.), учебников для школ и гимназий (напри‑
мер, «Учебник минералогии и геологии для 7‑го класса реальных школ» 
(Lehrbuch der Mineralogie und Geologie für die VII. Klasse der Realschulen. Wien, 
1912); «География для средней школы» (Erdkunde für Mittelschulen. Wien, 
1915); «Учебник по экспериментальной физике для учащихся» (Lehrbuch 
der Experimentalphysik für Studierende. Freiburg, 1897)), практических руко‑
водств (два экз. «Пособия по геодезии» —  Hand- und Lehrbuch der niederen 
Geodäsie. Wien, 1910).

Многочисленны пособия по точным наукам: «О применении начерта‑
тельной геометрии, в частности о фотограмметрии» (Über die Anwendungen 
der darstellenden Geometrie insbesondere über die Photogrammetrie. Leipzig, 
Berlin, 1904); «Базовый курс дифференциального и интегрального исчис‑
ления» (Elementarbuch der Differential- und Integralrechnung. Leipzig, 1910); 
«Теоретическое и практическое введение во всеобщую электротехни‑
ку» (Theorethische und praktische Einführung in die Allgemeine Elektrotechnik. 
Stuttgart, 1914); «Статика и сопротивление материалов» (Statik und Festig-
keitslehre. Leipzig, 1909); «Химия газов» (Chemie der Gase. Frankfurt a. M., 1911).

Тесно примыкают к ним профильные пособия по техническим дис‑
циплинам: А. Райх «Основы мелиорации» (A. Reich. Das Meliotarionswesen. 
Leipzig, 1905); Г. Мюллер‑ Бреслау «Графическая статика строительных 
конструкций» (H. Müller- Breslau. Die graphische Statik der Baukonstruktionen. 
Stuttgart, 1907).

В меньшем объёме представлена литература гуманитарного направ‑
ления, преимущественно в виде изданий по истории, искусству (помимо 
шести томов уже упомянутой «Мировой истории» Ю. фон Пфлуг‑ Гартунга, 
это также «Индогерманцы» О. Шрадера (O. Schrader. Die Indogermanen. 
Leipzig, 1916); «История искусства во Фландрии» (Geschichte der Kunst in 
Flandern. Stuttgart, 1914); «Древненемецкие мастера» Э. Гейдриха (E. Heidrich. 
Altdeutsche Meister. Jena, 1916) и др.).

В массе лагерной литературы, хранящейся в фондах музея, преоб‑
ладают книги так называемой «Коллекции Гёшен» (Sammlung Göschen). 
«Коллекция Гёшен» выпускалась с 1889 года основанным в 1785 году Георгом 
Иоахимом Гёшеном издательством в Лейпциге. Изначально она была ори‑
ентирована на издание немецкой классической литературы, затем фокус 
сместился в сторону естественных, а позднее — точных наук и техниче‑
ских дисциплин. Предполагалось, что книги будут пригодны и как учеб‑
ные пособия для школ и вузов. Читателя не должен вводить в заблужде‑
ние миниатюрный, карманный формат книги: каждый том —  это полно‑
ценный лекционный курс, разработанный передовыми учёными своего 
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времени. Та же миниатюрность, кроме того, создаёт удобство в пользо‑
вании таким пособием и при его транспортировке. Не удивительно, что 
«Гёшенская коллекция» пользовалась такой популярностью у военно‑
пленных. В библиотеке Красноярского краеведческого музея пока вы‑
явлено 52 тома этого собрания, которые были изданы в интервале с 1904 
по 1914 год. Примеры изданий различной тематики:

Геология: Р. Браунc «Минералогия» (R. Brauns. Mineralogie); В. Брунс 
«Кристаллография» (W. Bruhns. Kristallographie 41); В. Брунс «Петрография» 
(W. Bruhns. Petrographie); Ф. Косматт «Палеогеография» (F. Kossmat. Paläo-
geographie 42);

Метеорология: В. Траберт «Метеорология» (W. Trabert. Meteorologie);
Палеонтология: Р. Гёрнес «Палеонтология» (R. Hoernes. Elemente der 

Paläontologie 43); К. Динер «Палеонтология и учение о происхождении» 
(K. Diener. Paläontologie und Abstammunslehre 44);

Археология: М. Гёрнес «Первобытная история человечества» (M. Hoernes. 
Urgeschichte der Menschheit);

Ботаника: А. Хансен «Физиология растений» (A. Hansen. Pflanzen-
physiologie); Э. Деннерт «Растения, их строение и их жизнь» (E. Dennert. Die 
Pflanze, ihr Bau und ihr Leben);

Зоология: Г. Симрот «Очерк биологии животных» (2 тома) (H. Simroth. 
Abriss der Biologie der Tiere);

Химия: К. Бауэр «Химия углеродных соединений» (K. Bauer. Chemie der 
Kohlenstoffverbindungen);

Теоретическая и прикладная физика и технические дисциплины: 
В. Хаубер «Статика» (W. Hauber. Statik) и его же «Прикладная (техн.) стати‑
ка» (Angewandte (techn.) Statik); К. Пихельмайер «Генератор переменного 
тока» (K. Pichelmayer. Wechselstromerzeuger); Г. Бетман «Вычисления в ма‑
шиностроении» (H. Bethmann. Die Kalkulation im Maschinenbau);

Строительство: А. Либман «Дорожное строительство» (A. Liebmann. Der 
Landstrassenbau); Г. Раутер «Индустрия силикатов, искусственных строи‑
тельных материалов и строительных растворов» (G. Rauter. Die Industrie der 
Silikate, der Künstliche Bausteine und des Mörtels) 45; Г. Нусбаум «Гигиена гра‑
достроительства» (H. Nussbaum. Die Hygiene des Städtebaus); Т. Вильбранд 
«Железнодорожное сообщение» (Th. Wilbrand. Die Eisenbahnverkehr);

Техника, машиностроение: А. Киршке «Газовые машины» (A. Kirschke. 
Die Gaskraftmaschinen); Э. Бекман «Электрические коммутационные устрой‑
ства» (2 тома) (E. Beckmann. Elektrische Schaltapparate); Г. Вильде «Паровые 
машины» (H. Wilde. Die Dampfmaschine), одноимённая —  Ф. Барта (Fr. Barth); 

 41 С автографом А. Н. Соболева.
 42 С автографами Г. Мергарта и А. Н. Соболева.
 43 С автографом А. Н. Соболева.
 44 С автографами Г. Мергарта и А. Н. Соболева.
 45 В фондах библиотеки имеются два экземпляра этой монографии. Один отмечен штам‑

пом Технической библиотеки и подписью владельца, другой —  штампом Красного Креста. 
То есть дубликаты некоторых изданий могли попасть в лагерную библиотеку разными 
путями.
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Й. Херман «Электротехника» (J. Hermann. Elektrotechnik) 46; В. Хаубер «Гидрав‑
лика» (W. Hauber. Hydraulik); А. Бальтазер «Станки с электроприводом» 
(A. Balthaser. Elektrisch betriebene Fördermaschinen).

Многие издания поступили в своё время в распоряжение «Технической 
и естественно‑ научной офицерской библиотеки». Исключая тома «Гёшен‑
ской коллекции», фонд «Технической библиотеки» в музее насчитывает 
44 единицы. Весной 1920 года библиотека (как и лагерь) была распуще‑
на, а её фонды проданы либо распределены по образовательным или пуб‑
личным библиотекам. «Техническая библиотека» была передана сперва 
в Красноярский отдел Общества сибирских инженеров (это подтвержда‑
ется наличием соответствующего штампа), а после его расформирования 
часть книг осела в нашем музее, а также в Государственной научной биб‑
лиотеке и Центральной библиотеке им. Горького. Некоторые книги из это‑
го собрания уже были упомянуты ранее. Приведём ещё несколько при‑
меров: А. Лахенмайер «Материалы в машиностроении» (A. von Lachenmair. 
Materialien des Maschinenbaues. Hannover, 1909); М. Закула «Техника пере‑
менного тока» (M. Zsakula. Wechselstromtechnik. Wien, 1904); Э. Шик «Снос 
бетонных и железобетонных построек» (E. Schick. Der Abbruch von Beton- 
und Eisenbetonbauten. Berlin, 1913); К. Хофман «Учебник по неорганической 
химии» (K. Hofmann. Lehrbuch der anorganischen Chemie. Braunschweig, 1919); 
«Электротехника в картинках» (несколько выпусков) (Elektrotechnik in 
Einzeldarstellungen. Braunschweig, 1904, 1908); А. Бауман «Механические ос‑
новы авиастроения» (A. Baumann. Mechanische Grundlagen des Flugzeugbaues. 
München, Berlin, 1913); В. Оствальд «Научные основы аналитической химии» 
(W. Ostwald. Die wissenschaftlichen Grundlagen der analytischen Chemie. Leipzig, 
1901); П. Хёгнер «Световое излучение и освещение» (P. Högner. Lichtstrahlung 
und Beleuchtung. Braunschweig, 1906).

Военнопленные на службе музея и их книги

Мы уже отмечали тот факт, что имена многих военнопленных —  вла‑
дельцев книг, запечатлённые на форзацах или титульных листах книг, 
в большинстве случаев трудно расшифровать. А даже если это и удаётся, 
яснее от этого не становится: сколько таких —  с именами, но безвестных —  
военнопленных было в Сибири. Одни задержались здесь на месяц‑два, дру‑
гие —  на несколько лет, иные остались здесь навсегда… У каждого из них —  
своя сложная, лихая, богатая на извилистые повороты, но, к сожалению, 
не всегда известная нам судьба. Однако есть пара исключений, о которых 
уже упоминалось ранее. Речь о двух музейщиках. «Сибириаду» этих людей 
можно воспроизвести с большей или меньшей достоверностью и степе‑

 46 По аналогии с предыдущим примечанием, два одинаковых экземпляра имеют разные 
штампы.
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нью полноты. Один из них —  антрополог Ференц (Франц Францевич) Душ, 
венгр по национальности. В 1920–1922 годах он был сотрудником отдела 
доисторической археологии, занимался систематизацией черепов, осу‑
ществлял все антропологические работы в музее, вёл активную экспеди‑
ционную деятельность. В 1922 году он вернулся на родину. Сведения об ос‑
новных вехах биографии венгерского антрополога приводятся в статье 
красноярской исследовательницы Т. М. Савенковой. К этой публикации 
мы отсылаем заинтересованных читателей 47. В Красноярском музее хра‑
нится несколько публикаций Ф. Душа, посвящённых антропологии древ‑
нейших обитателей Сибири (F. Duš. Sziberia egy kihalo ember fajtajarol; F. Dus. 
Deux cranes neolithiques siberiens / Antropologial füzetek. Budapest, 1923). Они 
были присланы после возвращения учёного в Венгрию —  знак того, что 
какое‑то время после отъезда его связь с музеем не прерывалась.

Ситуация же с Геро Мергартом —  это тот редкий случай, когда про‑
следить судьбу и книг, и их владельца мы можем практически от нача‑
ла и до конца.

Напомним вкратце основные вехи биографии Геро Мергарта. Геро 
Курт Карл Мария Мергарт фон Бернегг родился 17 октября 1886 года 
в неболь шом австрийском городке Брегенце, расположенном на берегу 
Боден ского озера, на границе Австрии с Германией и Швейцарией. Здесь, 
в окружении Альп и живописных озёрных ландшафтов, прошли его дет‑
ские и юношеские годы. После окончания гимназии в 1908 году Г. Мергарт 
поступил в Мюнхенский университет на естественно‑ научное отделение, 
в 1913 году покинул стены вуза дипломированным геологом. Тогда же он 
приступил к работе в Мюнхенском антропологическом государственном 
собрании. Многообещающая карьера была прервана начавшейся Первой 
Мировой вой ной. Г. Мергарт был призван в армию, правда, провоевал не‑
долго. 10 декабря 1914 года в Галиции он попал в русский плен. После дли‑
тельных мытарств и скитаний по лагерям Сибири (Новониколаевска, 
Даурии и Антипихи близ Читы в Забайкалье, Канска в Енисейской гу‑
бернии) в 1919 году ему удалось перевестись в Красноярск, в лагерь для 
военнопленных офицеров. Благодаря хлопотам тогдашнего руководите‑
ля Красноярского музея А. Я. Тугаринова Г. Мергарт устроился на работу 
в музей в качестве консерватора археологической коллекции. В 1920 году 
он был назначен заведующим отделом археологии. О плодотворной дея‑
тельности австрийского археолога на этом поприще распространяться 
подробно не будем: судьбе и научному творчеству учёного, его ключевой 
роли в изучении сибирских древностей, а также эпистолярному и лите‑
ратурному наследию посвящено немало публикаций 48.

 47 Савенкова Т. М., Ковач Л., Вандор А. Ференц Душ (1888–1945) —  венгерский военнопленный, 
антрополог, педагог // Социокультурное освоение Сибири (Материалы Сибирского ис‑
торического форума. Красноярск, 2–5 декабря 2014 г.). Красноярск, 2014. С. 267–272.

 48 См.: Детлова Е. «Я часто вспоминаю о Красноярске и о дружбе, которую я там встретил» 
(По страницам писем и мемуаров Геро фон Мергарта) // Второй век подвижничества. 
С. 88–103.
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В фондах музея хранятся собранные Г. Мергартом лично или отреста‑
врированные и систематизированные им археологические коллекции, 
в научном архиве —  его рукописи и письма коллегам в Красноярск, в биб‑
лиотеке —  его сочинения 49 или принадлежащие ему издания. Среди об‑
ширного документального материала осталось, однако, немало того, о чём 
до сих пор практически не упоминалось, а именно: переписка австрий‑
ского археолога с родными, коллегами, друзьями в Австрии и Германии, 
земляками‑ военнопленными. Этот эпистолярный клад накапливался 
на протяжении всего срока пребывания Г. Мергарта в плену и насчиты‑
вает около двухсот писем, открыток, телеграмм и других документов. 
Как оказалось, две составляющие —  документальная и литературная —  
хорошо дополняют друг друга. Чаще всего тема присылки книг возника‑
ет в письмах 1915–1918 годов, примерно в каждом пятом послании. Тогда 
этот вопрос для Г. Мергарта был особенно актуален. В царской России ему 
было запрещено заниматься научными исследованиями. Единственным 
средством «преодолеть скуку и бездуховность лагерной жизни» для ин‑
теллектуала оставались книги. Жажда книг и духовной пищи (и не толь‑
ко научной литературы, но, как мы убедимся в дальнейшем, и беллетри‑
стики) были сравнимы, пожалуй, только с физическим голодом. С прось‑
бой о присылке книг Г. Мергарт обращался к родным, друзьям, коллегам, 
а те считали своим долгом незамедлительно откликнуться и снабдить его 
необходимыми изданиями. Из писем мы, кроме того, узнаём об общей си‑
туации с книгообменом —  что, к примеру, в 1915 году «Из Австрии запре‑
щено посылать печатные издания» (письмо от 14 февраля 1915 г. от Веры 
Лукс из Мюнхена), поэтому большинство посылок с книгами поступало 
на первых порах из Германии, Швейцарии, Дании, США. О высланных кни‑
гах, которые «помогут скоротать время» (письмо от 25 мая 1915 г. от неко‑
его Вюба), сообщалось из немецких Ойтина, Берлина, Мюнхена, швейцар‑
ского Сент‑ Галлена, датского Копенгагена, американского Нью‑ Йорка, 
а с 1917 года —  и из австрийской Вены. Книги присылали не только частные 
лица, но и комитеты Красного Креста и другие благотворительные орга‑
низации. Приведём несколько цитат из адресованных Г. Мергарту писем:

Постараюсь выслать тебе книги и часто пишу карточки (от 8 мая 1915 г. 
от М. Дрессен из Шарлоттенбурга).

Одновременно Вам ушёл пакет с рекламными книгами, поскольку у нас 
был опыт по отсылке таковых в лагеря. То, что Вы скучаете по книгам, 

 49 Merhart G. Beiträge zur Urgeschichte der Jenissei‑ Gubernie. Bericht über die Öffnung zweier 
Kurgane in der Abakansteppe // SMYA. 1923. T. XXXIV: 1. S. 2–46.
Merhart G. Beiträge II. Die Gruppe der Kurgane mit Platten‑ Einzelngrab // SMYA. 1924. T. XXXV: 
2. S. 3–19.
Merhart G. Neuere Literatur über die Steinzeit Sibiriens // Wiener Prähistorische Zeitschrift. 
Bd. XI. Wien, 1924. S. 139–148.
Merhart G. Bronzezeit am Jenissei. Ein Beitrag zur Urgeschichte Sibiriens. Wien: Anton Schroll 
& Co., 1926. 189 s.
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мне известно от проф. Ранке <…> Угадала ли я Ваш вкус с подборкой? Если 
у Вас есть особые пожелания, пожалуйста, сообщите мне. Я буду очень 
рада, если книги прибудут (от 2 февраля 1916 г. от Ромы Цантль, школьной 
учительницы из Мюнхена).

Тони Айзельберг и Петер поручили мне снабдить тебя научным чтивом, 
и сейчас я ищу хороший книжный магазин и надеюсь что‑нибудь найти… 
(от 1 декабря 1916 г. от некоей Марии из Сент- Галлена).

Дорогой г‑н фон Мергарт, мы были очень рады услышать что‑то о Вас <…> 
Когда Вы снова напишете, всё‑таки сообщите, что из книг Вы хотели бы 
иметь. Так как я бы хотела послать Вам то, что Вам нужно и что доставит 
Вам радость. 5 книжных посылок, это верно, но для обучения я ещё ни‑
чего не посылала Вам, это наверняка сделал кто‑то другой (от 6 января 
1917 г. от Веры Лукс из Мюнхена), 

и от неё же в письме от 12 февраля 1917 г.:

Вы, вероятно, получили мою октябрьскую посылку. Через неделю я по‑
шлю следующую.

3 ноября 1917 г. мы послали Вам и Вашим товарищам два пакета даров 
с книгами согласно запросу. Пожалуйста, сообщите номер и дату посы‑
лок на карточку подтверждения. Если желаемых книг нет в наличии, мы 
вышлем Вам наиболее подходящую замену или общеразвивающее чтиво… 
(от 3 ноября 1917 г. от Маргарет Шелл из Нью- Йорка).

На днях мы выслали Вам из Копенгагена по указанному адресу пакет 
с книгами № 10898. Просим Вас подтвердить получение посылки вложен‑
ной картой (от 30 января 1917 г. из Комитета по книгообмену Датского 
Красного Креста из Копенгагена),

от них же 6 августа 1917 г.:

Ваши пожелания насчёт книг мы получили и сделаем всё, что в наших 
силах, чтобы их исполнить; но опыт, увы, показывает, что нужно запас‑
тись изрядным терпением. Между тем мы позволили себе послать Вам 
небольшой пакет с книгами № 24453.

16 октября 1917 г. мы отослали Вам почтой 6 книг. Спрашиваем, получили ли 
Вы их (от 16 октября 1917 г. из Венского Центрального справочного бюро, от-
дела информации о военнопленных, пункта книгообмена).

С дружескими приветами и пожеланиями к Новому году мы отослали 
Вам сегодня небольшую посылку с книгами. Если что‑то Вам не подой‑
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дёт, то, вероятно, Вы найдёте товарища, которому это понравится. Так как 
мы также обеспечиваем книгами интернированных в Германию военно‑
пленных, то Вам гарантированно вручат нашу посылку и позволят Вам 
ответить нам (от 1918 г. из Германского комитета помощи военнопленным 
Союза Христианской молодёжи из Берлина).

Изучение штампов, надписей и помет, сделанных рукой самого Г. Мер ‑
гарта в полученных книгах (например, «Антипиха, 1916, от Саломеи»), 
не только убеждают нас в том, что большинство пакетов с книгами благо‑
получно достигло адресата, но и несколько расширяют географию отпра‑
вителей. Так, среди них фигурируют, помимо упомянутых, некая Гретль 
Буки и шведский археолог и этнограф Густав Хальстрём. Самым же акку‑
ратным и щедрым из «книжных меценатов» остаётся «Саломея», она же 
г‑жа М. Дрессен из Шарлоттенбурга, знакомая Г. Мергарта. Из примерно 
30 книг, принадлежность которых австрийскому учёному установлена 
доподлинно, больше половины прислано именно этой дамой. На протя‑
жении трёх лет она и другие исправно снабжали Г. Мергарта классикой 
художественной литературы, прозаическими и поэтическими шедевра‑
ми Иоганна Вольфганга Гёте, Готфрида Келлера, Райнера Марии Рильке, 
Теодора Шторма, Вильгельма Раабе, Гуго фон Гофмансталя, Фридриха Хуха, 
Германа Гессе и многих других. Среди книг, принадлежащих Г. Мергарту, —  
также альбом немецкого художника и поэта Карла Шпицвега «Рифмы 
и картины» (K. Spitzweg. Reime und Bilder. München), три выпуска иллю‑
стрированного периодического альманаха Velhagen und Klasings Almanach 
(Berlin- Leipzig- Wien, 1911–1914), а также издания по древней истории: фун‑
даментальный труд учителя и руководителя Г. Мергарта в Мюнхенском 
антропологическом собрании, знаменитого антрополога Иоганнеса Ранке 
«Человек» (J. Ranke. Der Mensch. Leipzig, Wien, 1894), сочинение Франца фон 
Шварца «Всемирный потоп и великое переселение народов» (F. Schwarz. 
Sintfluth und Völkerwanderungen. Stuttgart, 1894), монография известно‑
го шведского археолога Оскара Монтелиуса «Бронзовый век Швеции» 
(O. Montelius. L’age du bronze en Suede. Monaco, 1908), сочинение шведского 
археолога Карла Бернгарда Салина «Древнегерманский звериный орна‑
мент» (B. Salin. Die altgermanische Thierornamentik. Stockholm, 1904) и неко‑
торые другие.

Не исключено, что многие издания уже упомянутой «Гёшенской кол‑
лекции» также поступили из личной библиотечки австрийского архео‑
лога. Предпочтения учёного прослеживаются по этой подборке абсолют‑
но чётко: беллетристика и древняя история. Это вполне соответствова‑
ло увлечениям Г. Мергарта. Археология (сибирская, а затем и альпийская) 
была и оставалась главным делом всей его жизни. Пристрастия в худо‑
жественной литературе также вполне объяснимы: горы, родная природа 
и наследие местных авторов дороги сердцу каждого уроженца приальпий‑
ских областей, а военнопленному на чужбине они к тому же напоминали 
о родине и позволяли на короткий миг перенестись, пусть и в воображе‑



252

Е. В. Детлова, Т. В. Благодатова, И. И. Кузнецова

О б з О р ы  к О л л е к ц и й  м у з е я

нии, в милые сердцу края. Классические произведения Гёте, Гессе, Раабе, 
Шторма говорят о хорошем образовании и изысканном вкусе, привитом 
в семье, а затем в иезуитской гимназии и университете. Ну а склонность 
к беллетристике имеет и генетические корни: среди предков по материн‑
ской линии в роду Г. Мергарта были австрийские писатели Карл Эммерих 
фон Байер (дедушка Г. Мергарта, отец его матери Каролины) и дружив‑
ший когда‑то с Генрихом Гейне Альфред Мейснер.

Все издания из собрания Г. Мергарта должным образом просмотре‑
ны и добросовестно проштемпелёваны цензорами Читы, Екатеринбурга, 
Петербурга. Книги, полученные в Антипихе, Даурии, Канске, вместе с их 
хозяином кочевали из лагеря в лагерь, пока наконец не обрели приют 
в Красноярском музее.

29 июня 1921 года, после шести с половиной лет пребывания в России, 
Г. Мергарт вернулся на родину. Все книги он оставил музею, как и всю свою 
переписку. И вовсе не потому, что они не были ему дороги. Во‑первых, 
взять их в дальний путь через всю Россию не получилось. Перспективы 
возвращения домой через Урал, Поволжье и центральную часть страны 
без малейшего представления о том, окончится ли этот вояж благопо‑
лучно и доедут ли багаж и его хозяин в целости и сохранности, —  всё это 
оставляло мало места для оптимизма. Да и с практической точки зрения 
взять в дальний путь меновые товары вместо книжных сокровищ было 
вполне разумно: слухи о начавшемся страшном голоде в Поволжье дошли 
и до Сибири. А запасы продовольствия давали шанс добраться до петер‑
бургского порта, откуда лежал путь на родину, в целости и сохранности. 
Во‑вторых, неопределённая ситуация была с легализацией вывоза этих 
материалов за рубеж. Для этого следовало заручиться разрешением выс‑
ших органов власти, а статус Г. Мергарта (путешествовал он практически 
полулегально как якобы «командированный» для работы в музеи Казани 
специалист, и столичные чиновники пытались вернуть его после пре‑
бывания в Казани в Красноярск) вызывал сомнения в успешном исходе 
дела. С книгами пришлось расстаться. С собой учёный взял только необ‑
ходимые ему для продолжения исследования материалы: свои чернови‑
ки, наброски, полевой дневник. Ныне эти материалы находятся в личном 
архиве австрийского археолога в Марбурге.

* * *

Завершая краткий обзор иноязычного фонда научной библиотеки 
музея, нельзя не сказать о тех, кто трудился на благородном поприще со‑
бирания и хранения книжных сокровищ музея. Это Марфа Дмитриевна 
Соловьёва, которая более 30 лет заведовала библиотекой музея, Антонина 
Ильинична Ивашкина, которая отдала работе в музейной библиотеке 
больше двух десятилетий. Часто и добрым словом вспоминают многие 
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Святослава Николаевича Мизенина, к сожалению преждевременно ушед‑
шего от нас в 2008 году, легенду музея, человека энциклопедических зна‑
ний, библиофила, бескорыстную личность. Большую часть своей скром‑
ной зарплаты бюджетника он тратил на приобретение книг, часто ред‑
ких и дорогих. Он знал в них толк, регулярно совершал обход букинисти‑
ческих магазинов города, а затем передавал все купленные фолианты 
(в том числе и на иностранных языках) в библиотеку музея.

Читатель наверняка задастся вопросом: а востребованы ли ныне «за‑
морские сокровища» библиотеки? Ответить утвердительно —  погрешить 
против истины. Многие из книг, особенно академических изданий XVIII–
XIX веков, до сих пор не разрезаны. То есть, кроме заботливой руки биб‑
лиотекаря, к ним едва ли кто‑то когда‑то прикасался. Языковой барьер 
и, как ошибочно думают многие, устаревшее содержание не делают эти 
труды популярными у современных учёных. Тем не менее к иноязычно‑
му собранию обращаются —  и не только русские исследователи. «Новая 
музейная эра» (период с открытия новой экспозиции в марте 2001 г.) 
ознаменовалась появлением в стенах библиотеки зарубежных посе‑
тителей. С 2004 по 2014 год в отчётах библиотеки отмечено 18 человек 
(в основном аспиранты) из стран Европы и Азии (по четыре человека —  
из Великобритании и Венгрии, по три —  из Японии и Франции, по одно‑
му —  из США, Германии, Австрии, Канады), которые собирали материа‑
лы для своих исследований.

Некоторые из гостей оставили благодарственные записи 50 в книге 
отзывов. Например:

11.04.2013. С самым большим удовольствием занималась в вашей библио‑
теке. Ирина Ивановна и Татьяна Вениаминовна не только устроили самую 
благополучную атмосферу, но и очень тем более уютную, а своим знанием 
и готовностью помочь подвигали мою работу вперёд. Огромное спасибо 
за всё —  уже никогда не забуду про вашу библиотеку! Lena Radauer, Albert- 
Ludwig- Universität, Freiburg (аспирантка).

12.12.2013. Библиотека Красноярского музея —  это самое приятное место 
работы в городе. Тут уютно и помощь от Ирины Ивановны и Татьяны 
Вениаминовны просто прекрасная. Спасибо вам за все советы, копии 
и за то, что находили мне всякие старые журналы! Без вас моя работа 
была бы невозможна! Надеюсь скоро снова вернуться. Янина Видер, ас-
пирантка Оксфордского университета, Великобритания.

И ещё несколько слов напоследок. Книги гораздо мудрее и терпи‑
мее людей. Более 130 лет на полках научной библиотеки музея раритеты 
на арабском языке мирно соседствуют с трактатами на латыни, изрече‑
ния мусульманских мыслителей —  с текстами христианских богословов, 

 50 Отзывы написаны на русском языке. Стиль и орфография авторов сохранены.
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фундаментальные труды по физике и химии не вступают в извечный спор 
«физики —  лирики» с «изящной» словесностью, а книги революционеров 
не враждуют с наследием «классово и идейно чуждых элементов». Но эта 
воплощённая в печатном слове мудрость веков жива, пока она нужна 
людям, пока её читают. Учите языки, приходите в библиотеку и читайте 
иностранную литературу, ибо

простой человек разве только одну сотую может увидеть своими глазами, 
а остальные девяносто девять процентов он познаёт через книгу 51.

 51 Брэдбери Р. 451° по Фаренгейту. СПб., 2000. С. 102.
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С. М. Фокин

Шипастые наконечники стрел 
из деревни Павловщины

В обзорной статье автора о железных шипастых наконеч-
никах стрел из Приенисейской Сибири в прошлом сборнике в заклю-

чении было указано на необходимость сбора большего материала по дан-
ному вопросу 1. Спустя четыре года в рамках музейной работы добавил-
ся такой материал, который и вводится этой статьёй в научный оборот.

Речь идёт о небольшой коллекции из фондов Красноярского краево-
го краеведческого музея А № 17. Коллекция внесена в инвентарную книгу 
фонда археологии № 1 в 1906 году. Приведу дословное описание:

Наконечники стрел, плоских найден 10 лет тому назад в д. Павловитине 
Нахвальск. волости Краснояр у. при ремонте гумна.

В графе «кол-во» (количество) указано «5–1». Обозначенные артефак-
ты числом четыре экземпляра представляют собой железные удлинённо- 
черешковые наконечники стрел с долотовидным прямолезвийным пером, 
плавно сужающимся к насаду, оканчиваясь двумя отщеплениями от ос-
новного стержня —  шипами. Перо и верхняя часть черенка имеют слож-
ный шестигранный профиль, уплощённый к окончаниям —  острию и на-
саду (илл. 1 (1)). Размеры от 10,8 × 1,7 (17/2) до 13,2 × 1,6 см (17/4). Последний 
наконечник погнут. Все экземпляры имеют удовлетворительную сохран-
ность, что выражается в наличии коррозии поверхности, но отсутствии 
разрушения самого тела и деталей (шипов) изделия (илл. 1 (4)).

Сейчас в пределах бывшего Красноярского уезда отсутствует дерев-
ня Павловитина. Но на севере Сухобузимского района, на левом берегу 
Енисея имеется село Павловщина, входящее в состав Нахвальского сель-
совета. Не вызывает сомнения, что в инвентарной книге речь идёт имен-
но об этом населённом пункте. К сожалению, указание, где именно были 
найдены наконечники, в современных условиях не позволяет конкре-

 1 Фокин С. М. Распространение и бытование железных шипастых наконечников стрел 
в Приенисейской Сибири в эпоху Средневековья // Век подвижничества —  3. Красноярск, 
2018. С. 66–72.
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Илл. 1. Железные долотовидные шипастые 
наконечники стрел.
1–5 —  д. Павловщина; 6 —  Скородумный Бык; 7 —  Миндерла.
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тизировать место обнаружения находок. Единственное, что можно ска-
зать —  село располагается в сосновом бору на незатопляемом берегу, так 
что наличие здесь объектов археологии вполне допустимо.

О датировке рассматриваемых артефактов можно судить на осно-
ве аналогий. Однотипные наконечники, отличающиеся только в мелких 
деталях, мы находим в инвентаре погребений Миндерла (илл. 1 (7)) (бо-
лее узкое перо и длиннее насад) и Скородумный Бык (илл. 1 (6)) (вогнутое 
остриё). Погребение Миндерла автором датируется X–XI веками, а тре-
тье захоронение Скородумного Быка —  XI–XIV веками 2. Некоторое сход-
ство прослеживается с долотовидными наконечниками стрел с упором 
и шипами, распространёнными на памятниках Нижнего Приангарья. 
Датируются они XII–XV веками 3. Не вызывает сомнений, что и наконеч-
ники из Павловщины относятся к Средневековью и могут датироваться 
в рамках X–XIV веков. Также можно предположить, что выявление этих 
наконечников в наборе могло свидетельствовать о том, что они относи-
лись к сопроводительному инвентарю погребения, выполненного в обря-
де трупосожжения, потому что приведённые аналогии обнаружены так-
же среди кремированных останков.

Значение выявленных наконечников стрел заключается в том, что 
они демонстрируют наличие устойчивого типа предметов дистанци-
онного боя, явно имевшего широкое распространение в таёжной зоне 
Приенисейской Сибири. Кроме того, эта находка может позволить найти 
археологический объект рядом или в черте современной Павловщины.

 2 Фокин С. М. Новые сведения о погребальной обрядности населения Нижнего Приангарья 
в эпоху железа // Вестник ТГУ. История. Томск, 2013. № 2 (22). С. 127.

 3 Сенотрусова П. О., Мандрыка П. В. Наконечники стрел населения Нижнего Приангарья 
в развитом средневековье // Генуэзская Газария и Золотая Орда: Памяти Г. А. Фёдорова- 
Давыдова. Казань —  Кишинёв, 2019. Т. 2. С. 136, 137. Рис. 2–21.
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В. И. Привалихин, М. Ю. Новосёлов

Об одном раритетном клинке 
из коллекции холодного оружия 

Красноярского краевого 
краеведческого музея

К оллекция холодного клинкового оружия Красноярского 
краевого краеведческого музея насчитывает сто с небольшим еди-

ниц хранения. Особое место в этой коллекции занимает оружие, изготов-
ленное во Владикавказе в конце XIX —  начале ХХ века знаменитыми ма-
стерами- оружейниками Османом Омаровым (КККМ Э 179 О 289) и Гаджи 
Мудуновым (КККМ ОФ 4911/2 О 291). В отечественной научно- справочной 
литературе по оружиеведению имена владикавказских оружейников 
Османа Омарова, Гаджи Мудунова, а также Гузуна Гузунова наиболее упо-
минаемые, а их шашки и кинжалы, по заключению специалистов, пред-
ставляют значительную культурную, историческую и музейную ценность 1.

Настоящая статья посвящена шашке в комплекте с ножнами, изго-
товленной мастером холодного клинкового оружия Гаджи Мудуновым 
(КККМ ОФ 4911/2 О 291). История появления шашки в КККМ кратко опи-
сана на странице 140 инвентарной книги № 12 основного фонда краево-
го музея.

В феврале 1968 года на углу пересечения улиц Урицкого и Кирова 
Центрального района Красноярска при сносе старых деревянных строе-
ний и рытье котлована под новый многоэтажный кирпичный дом ра-
бочими И. О. Лавришиным и И. Е. Мурзиным были найдены две шашки 
в комплекте с ножнами. Обе шашки позднее были переданы в краевой 
музей и включены в состав основного фонда с присвоением им идентифи-
кационных номеров государственного музейного учёта (КККМ ОФ 4911/1 
О 295; КККМ ОФ 4911/2 О 291).

 1 Аствацатурян Э. Г. Оружие народов Кавказа: история оружия. М., 1995. С. 117–119; 
Трубников Б. Г. Оружейные клейма. СПб., 2004. С. 92–93; 
Денисова М. М., Портнов М. Э., Денисов Е. Н. Русское оружие. Краткий определитель рус-
ского боевого оружия XI–XIX веков. М., 1953. 165 с.
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По своей морфологии и конструктивным особенностям рассматри-
ваемая нами шашка отнесена к драгунским офицерским шашкам образ-
ца 1881–1909 годов 2. Клинок шашки стальной, слабо изогнутый, однолез-
вийный, с двумя узкими и одним широким долом. Боевой конец клинка 
двулезвийный. На обеих сторонах клинка отмечены значительные оча-
ги коррозии, которые (до того, как шашка была передана в музей) под-
верглись механической чистке абразивными материалами и полировке 
металла. На левой и правой сторонах поверхности клинка, ближе к его 
пяте, в технике кислотного травления по металлу нанесены изображе-
ния двух картушей в вертикальной рамке.

На левой стороне пяты клинка в границах картуша, в обрамлении 
стеблей, листьев и бутонов, образующих растительный орнамент, изо-
бражён вензель в виде двух стилизованных и вписанных друг в друга за-
главных букв «Г» и «М» (Гаджи Мудунов). Чуть ниже этого вензеля (ближе 
к пяте клинка), в технике кислотного травления по металлу, заглавными 
буквами русского алфавита выполнена надпись «МУДУНОВ». В верхней 
части картуша у края лезвия клинка выбита (продублирована) ещё одна 
надпись с фамилией мастера- оружейника «МУДУНОВ».

На правой стороне клинка шашки в границах картуша, в обрамлении 
стеблей растительного орнамента и в той же технике кислотного трав-
ления, изображена парящая хищная птица с поднятыми крыльями, дер-
жащая в своих когтях стрелу, параллельно которой вытравлена надпись 
«КАВКАЗЪ».

Подобная художественно- декоративная композиция характерна для 
отделки холодного клинкового оружия, изготовленного во Владикавказе 
в начале ХХ века в мастерской Гаджи Мудунова 3.

Эфес шашки состоит из рукоятки с головкой и латунной гарды. Черен 
рукояти деревянный, рифлёный, с глубокими поперечными желобками 
и утолщением в средней части. Сверху черен покрыт битумным лаком 
чёрного цвета, который имеет следы потёртости. На тыльной стороне че-
ренка рукояти имеется площадка для упора большого пальца руки, что 
было необходимо при нанесении шашкой колющего удара. В верхней ча-
сти рукояти фиксируется латунная втулка, увенчанная овальной латун-
ной головкой, напоминающей бутон распустившегося цветка («розетку»).

Гарда образована передней дужкой, отходящей от латунной втулки 
верхней части рукояти и плавно переходящей в крестовину. Конец кре-
стовины имеет кольцевидное окончание с отверстием и круто загнут 
в сторону обуха клинка. Защитная дужка округлых очертаний, с орна-
ментом в виде двух разнонаправленных оливковых ветвей. В нижней ча-
сти деревянного черенка рукояти, примыкающего к крестовине гарды, 
крепится латунная фигурная втулка. Между латунной крестовиной эфе-

 2 Кулинский А. Н. Русское холодное оружие XVIII–XX вв. Т. 1. СПб., 2001. С. 156.
 3 Трубников Б. Г. Оружейные клейма… С. 92–93; 

Аствацатурян Э. Г. Оружие народов Кавказа… С. 119.
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Илл. 1. Эфес и часть клинка шашки мастера-оружейника из г. Владикавказа 
Гаджи Мудунова. Вид с левой и правой стороны клинка. Терская область, 
начало ХХ в. КККМ ОФ 4911/2 О 291.
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са и основанием (пятой) клинка шашки фиксируется кожаная уплотни-
тельная прокладка.

Эфес шашки подвергся перемонтировке и замене отдельных деталей. 
Верхняя оригинальная (подлинная) латунная втулка, имевшая на тыль-
ной стороне вензель российского императора Николая II в виде заглавной 
буквы «Н» и римской цифры II (в обрамлении оливковых ветвей), была за-
менена на латунную втулку с гладкой поверхностью. До Февральской бур-
жуазно- демократической революции 1917 года в Русской армии на эфесах 
сабель и шашек изображался вензель того императора, в царствование 
которого военнослужащий получал первый офицерский чин. С отречени-
ем 2 марта 1917 года Николая II от престола эта традиция подверглась ре-
визии. После февраля и октября 1917 года наличие вензеля Александра III 
или Николая II на эфесах холодного клинкового оружия у командного со-
става не приветствовалось и строго порицалось. В таких случаях вензель 
на верхней латунной втулке эфеса сбивали стальным зубилом и зачища-
ли абразивом или же монтировали новую латунную втулку с гладкой по-
верхностью, без вензеля и оливковых ветвей.

Ножны своей формой повторяют форму клинка шашки и соответству-
ют его длине. Основа ножен изготовлена из двух совмещённых и тщатель-
но выструганных деревянных плашек, склеенных между собой и обтя-
нутых сверху кожей, покрытой лаком чёрного цвета. Латунный прибор 
ножен состоит из устья, обоймицы и наконечника. Наконечник ножен 
и устье новодельные, более позднего времени изготовления. На латун-
ном устье ножен отсутствует паз, предназначенный для крепления на-
плечного ремня, а на латунной обоймице утрачено кольцо.

Размеры шашки: общая длина —  86,3 см: длина клинка —  73,7 см, шири на 
клинка в пяте —  3,3 см. Размеры ножен: длина —  75 см, ширина в устье —  4 см.

Во второй половине —  конце XIX века Владикавказ становится глав-
ным городом Терской области и Терского казачьего вой ска на Северном 
Кавказе. До 1850 года это была русская военная крепость, а в 1850-м она 
получила статус города. В 1852 году в городе, вместе с осетинским населе-
нием, проживало 2500 жителей, в 1870-м —  уже 10 000, а в 1890-м —  32 000 
человек. По своему национальному составу население Владикавказа было 
представлено русскими, осетинами, армянами, евреями, грузинами, че-
ченцами, ингушами. До середины XIX века производство холодного ко-
роткого и длинного клинкового оружия, а также ружей и пистолетов 
во Владикавказе было развито слабо. В 1852 году в городе работал лишь 
один мастер золотого и серебряного дела, который оправлял серебром ру-
жья, пистолеты и кинжалы 4. В дальнейшем число мастеров- оружейников 
и ювелиров заметно выросло. Этому в немалой степени способствовало 
положение города, вокруг которого располагались многочисленные ка-
зачьи станицы. К тому же в самом Владикавказе и в непосредственной 
близости от него было расквартировано более 12 000 солдат и офицеров 

 4 Аствацатурян Э. Г. Оружие народов Кавказа… С. 117.
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Русской регулярной армии 5. Наличие большого количества военных и ка-
заков создавало благоприятные условия для масштабного производства 
холодного клинкового оружия и торговли им.

Русские солдаты и офицеры за время Кавказской вой ны, длившейся 
в XIX веке почти полстолетия, сумели по достоинству оценить оружие на-
родов Северного Кавказа. Популярности кавказских клинков способство-
вали не только экзотический внешний вид и богатая отделка, но и роман-
тический воинственный образ горцев, сложившийся в Российской импе-
рии под влиянием литературных произведений.

В период с 1898 по 1901 год во Владикавказе в одиночку трудились уже 
60 мастеров- оружейников, а число оружейных мастерских увеличилось 
с 8 до 10 6. В 1912–1917 годах количество самостоятельных мастеров- оружей-
ников возросло с 97 до 278 человек 7. В 1885 году во Владикавказе начала ра-
боту Пробирная палатка (третья на Кавказе после Тифлиса и Баку), ко-
торая следила за качеством изделий и вела учёт мастеров- оружейников. 
Увеличение спроса на холодное клинковое оружие среди солдат и офице-
ров Владикавказского гарнизона и казаков вызвало приток во Владикавказ 
мастеров- оружейников из Дагестана (Кубачи), Закавказья (Шуша) и других 
областей Кавказа. Первоначально большинство мастеров работали отходни-
ками сезонно, возвращаясь на лето в родные аулы. Со временем некоторые 
из них обосновались в городе на постоянное жительство, перевезли свои се-
мьи, открыли оружейные мастерские. По масштабам производства холодно-
го клинкового оружия, степени капитализации и количеству задействован-
ной рабочей силы наиболее крупные мастерские во Владикавказе в начале 
XX века принадлежали Осману Омарову, Гузуну Гузунову и Гаджи Мудунову 8.

Кавказские мастера- оружейники строго придерживались старин-
ных традиций, уделяя в своей работе основное внимание внешней от-
делке клинков, рукоятей и ножен. Г. А. Вертепов, исследователь кустар-
ных промыслов Терской области, объяснял это тем, что большинству со-
стоятельных покупателей шашка или кинжал нужны были не в каче-
стве боевого оружия, а как элемент костюма или украшения кабинета 9. 
Многочисленные инспекционные и служебные поездки во второй поло-
вине XIX —  начале XX века влиятельных военных и гражданских чинов-
ников из Петербурга (Петрограда) на Северный Кавказ, в соответствии 
с «неписаными правилами» того времени, заканчивались подношением 
гостям изящно оформленных и украшенных верховых сёдел, шашек, кин-
жалов или костюма —  черкески с серебряными газырями.

Во второй половине XIX века кавказские мастера- оружейники при из-
готовлении холодного клинкового оружия стали использовать фабрич-

 5 Аствацатурян Э. Г. Оружие народов Кавказа… с. 117  
 6 Там же.
 7 Там же.
 8 Там же.
 9 Вертепов Г. А. Очерки кустарных промыслов в Терской области. Вып. IV. Владикавказ, 

1897. С. 18–19.
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ную сталь российского производства. Заготовку помещали в горн, затем 
ковали, уплотняя и вытягивая металл до необходимых размеров буду-
щего клинка. По окончании ковки клинок подвергался закаливанию, за-
точке и полированию. В это время при отделке рукоятей шашек и кинжа-
лов, а также их ножен среди мастеров широкое распространение получи-
ли чернение по серебру, скань, зернь и кислотное травление по металлу. 
У каждого мастера- оружейника существовали свои технологические се-
креты и собственный художественный стиль, который проявлялся при 
отделке холодного клинкового оружия. Ученики-подмастерья, как пра-
вило, повторяли особенности своих учителей и подражали им во всех де-
талях 10. Многие знатоки и ценители кавказского клинкового оружия при 
первом же взгляде на выдающийся кинжал, шашку или даже нож могли 
безошибочно назвать имя мастера, изготовившего оружие 11.

На изготовление кинжала мастер с подмастерьем затрачивали от 10 
до 15 рабочих дней, а на хорошую шашку —  около месяца и даже более 12.

После Русско- японской вой ны 1904–1905 годов и потерь, понесённых 
Российской империей, в Русской армии ощущался недостаток в холод-
ном клинковом оружии. Знаменитая Златоустовская оружейная фабрика 
не могла обеспечить выпуск необходимого количества клинков для рус-
ской кавалерии и казачьих частей. По этой причине казакам на Северном 
Кавказе было разрешено использовать «дедовское» оружие, а офицерам 
драгунских полков —  заказывать и покупать шашки уставного образца 
у мастеров- оружейников.

Работая над статьёй, авторы сделали запрос во Владикавказ коллегам 
из ГБУК «Национальный музей Республики Северная Осетия —  Алания» 
с просьбой предоставить сведения о жизни и деятельности мастера- 
оружейника Гаджи Мудунова. В своём ответе генеральный директор музея 
А. А. Цуциев сообщил, что информации в архиве музея о Гаджи Мудунове 
и его мастерской нет. По его мнению, судя по количеству сохранившихся 
в частных коллекциях и музейных собраниях шашек и (в меньшей степе-
ни) кинжалов с клеймом «Мудуновъ», это была крупная оружейная ма-
стерская. К сожалению, точное местонахождение во Владикавказе ма-
стерской Мудунова до настоящего времени не установлено. Считаем сво-
им долгом выразить генеральному директору А. А. Цуциеву и коллегам 
из ГБУК «Национальный музей Республики Северная Осетия —  Алания» 
слова признательности и благодарности за предоставленную информацию.

 10 Вертепов Г. А. Очерки кустарных промыслов… С. 19.
 11 Там же. С. 20.
 12 Там же. С. 19.
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И. А. Черкасов

Две жалованные грамоты 
молодого царя Петра Алексеевича 
в фондах Красноярского краевого 

краеведческого музея

В фондах Красноярского краевого краеведческого музея 
хранятся два документа конца XVII века, относящиеся к самому 

началу царствования Петра Алексеевича, когда фактическая власть была 
в руках его сестры царевны Софьи. После внимательного изучения доку-
ментов выяснилось, что это две жалованные грамоты, одна из которых 
относится к 1684-му, а другая — к 1688 году. Эти документы были обнару-
жены И. А. Черкасовым и А. А. Гуляевым в начале 2020 года в папке, на-
ходящейся в хранилище для предметов временного хранения. История 
поступления в музей этих документов неизвестна, но можно предпо-
ложить, что ранее они находились в архивном собрании красноярского 
купца и библиофила Геннадия Васильевича Юдина (1840–1912), собрав-
шего крупнейшую в Российской империи частную библиотеку (более 
81 000 томов). Помимо библиотеки, которую Г. В. Юдин в конце жизни 
продал в Библиотеку Конгресса США, он активно собирал архивные до-
кументы, касающиеся рода Юдиных, декабристов, и разные редкие доку-
менты (среди них автограф Наполеона и другие документы, ныне храня-
щиеся в фондах КККМ). Сейчас историю Г. В. Юдина и его собрания наш 
музей рассказывает в своём отделе —  Музее-усадьбе Г. В. Юдина.

В одной папке с обнаруженными документами лежали документы 
со штампом «Юдин», что, по мнению автора, служит некоторым подтвер-
ждением догадки о происхождении документов из Юдинской коллекции. 
Эти жалованные грамоты очень интересны и хорошо иллюстрируют не-
которые моменты периода правления царевны Софьи и в целом борьбы 
за власть детей Алексея Михайловича и их окружения в конце XVII «бун-
ташного» века. 

Бумага, которой пользовались в XVII веке в России, преимуществен-
но делалась из тряпья. Тряпичная основа обеспечивала хорошее сцепле-
ние с чернилами, поэтому многие документы XVII века хорошо сохрани-
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лись. Текст обеих грамот печатный (по сути, это бланк), вписаны черни-
лами имена и пожалованные земельные угодья. Размер каждой грамо-
ты — 64×47 см.

Далее в настоящей статье приводятся обширные цитаты из текстов 
обеих жалованных грамот и даются небольшие комментарии на основе 
фундаментального труда одного из крупнейших российских историков 
и специалистов по Петровской эпохе С. М. Соловьёва «История России 
с древнейших времён».

Текст передаётся с восстановлением утраченных мест в квадратных 
скобках с использованием современного алфавита, но с сохранением 
в остальном орфографии документов (для удобства чтения в некоторых 
именах собственных строчные буквы заменены на заглавные).

Более ранняя грамота 1684 года сохранилась хуже, имеет многочис-
ленные утраты, отсутствует печать. Текст:

[Божией] М[илостию мы], великие Государи Цари и Великие Князи 
Иоанн Алексиевич, Петр Алексиевич, [всея] Великия, и Малыя и Белыя 
России Самодержцы: По своему царскому милосердному раз[смотре-
нию], пожалова[ли] столника нашего князя Льва Осиповича Косаткина 

Илл. 1. Геннадий Васильевич 
Юдин (1840–1912), купец, 
винокуренный заводчик, 
библиофил, коллекционер. 
КККМ ОФ 9779/9 Ф 2187.
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Ростовского, за его многую [службу], что он будучи за нами великими 
Государи Цари и Великие Князи Иоанном Алексиевичем, Петром Алек-
сиевичем, всея Великия, и Малыя и Белыя России Самодержцы в нашем 
царскаго величества походе в селе Коломенском и в Савине монастыре 
и в селе Воздвиженском и в Троицком Сергиеве монастыре во время нашед-
шаго в нашем царствующем граде Москве мятежа и нестроения служил нам 

Илл. 2. Жалованная грамота царей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича 
князю Льву Осиповичу Касаткину- Ростовскому. 1684 г. КККМ ОФ 13543/2  Д 11447/2.
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великим Государем Царем и Великим Князем Иоанну Алексиевичу, Петру 
Алексиевичу, всея Великия, и Малыя и Белыя России Самодержцем верно: 
и в [нрзб] в вышепомянутый наш царский поход в село Воздвиженское 
и в Троицкой Серг[иев монастырь] приехал в скорых числех многолюдством 
и великую нужду принимал: И при<…>ей за нас великих Государей Царей 
и Великих Князей Иоанна Ал[ексиевича, Петра Алексиевича], всея Великия, 
и Малыя и Белыя России Самодержцев с боляры <…> и воеводы [в] нашем 
царствующем граде Москве нашедший мятеж и нестроение <…> крепко 
и мужественно и верно со усердным радением по своему Отечеству и по по-
роде и за помощию того же Всемогущаго в Троице славимаго Бога и заступ-
лением христианския помощницы Пресвятыя Богородицы и молитвами 
великих святителей Петра и Алексия, Ионы и Филиппа Московских и всея 
России чудотворцев и преподобных отец Сергия и Никона Радонежских чу-
дотворцев и всех святых молитвами: в нашем царствующем граде Москве 
<…> мятеж и нестроение утишилось:

И мы великие Государи Цари и Великие Князи Иоанн Алексиевич, 
Петр Алексиевич, [всея] Великия, и Малыя и Белыя России Самодержцы 
за ту верную службу его князя Льва Осиповича жалуем милостиво по-
хваляем: и пожаловали похваляя его верную службу и усердное радение 
в роды и роды с поместного его окладу в 780 четвертей со 100 по 10 чет-
вертей и того 78 четвертей из его поместья в вотчину.

Далее перечисляются пожалованные владения в Галицком уезде.

И на ту вотчину указали ему дати сию нашу царскую жалованную грамоту 
за нашею царскою красною печатию на память впредбудущем рода его: 
что он за крепкое и мужественное стояние со усердным и верным раде-
нием сию нашу царскую милость получил: и чтобы впредь на его службы 
смотря дети его и внучата и правнучата и кто по нем роду его будет также 
за нас великих Государей Царей и Великих Князей Иоанна Ал[ексиевича, 
Петра Алексиевича], всея Великия, и Малыя и Белыя России Самодержцев 
и за наших великих наследников и за свое Отечество стояли крепко и му-
жественно и верно со усердным радением. И по нашему великих Государей 
Царей и Великих Князей Иоанна Алексиевича, Петра Алексиевича всея 
Великия, и Малыя и Белыя России Самодержцев царскому жалованию, 
та вотчина ему князю Лву Осиповичю и его детем и внучатом и правну-
чатом в роды их неподвижно: и волно ему та вотчина продати и заложити 
и в приданые дати. Печатана нашего государства в царствующем граде 
Москве: в лето от сотворения мира 7192. От Рождества же по плоти Бога 
Слова 1684 индикта 7 месяца июня в…

Упоминаемый в грамоте мятеж —  это стрелецкий бунт 1682 года, разра-
зившийся после смерти царя Фёдора III Алексеевича. Кандидатами на пре-
стол были братья царя Фёдора, сыновья царя Алексея Михайловича от раз-
ных жён: старший болезненный Иван (сын Марии Милославской) и млад-
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ший крепкий и здоровый Пётр (сын Натальи Нарышкиной). В борьбе между 
Милославскими и Нарышкиными сторонники первых прибегли к помо-
щи стрельцов, которые вошли в Кремль и стали истреблять сторонников 
Нарышкиных. В результате первого стрелецкого бунта было принято реше-
ние о венчании обоих братьев царями при регентстве их старшей сестры 
царевны Софьи (дочери Алексея Михайловича от Марии Милославской). 
Следующие затем годы известны в истории как правление царевны Софьи.

Первое время Софье приходилось считаться с требованиями стрельцов 
и их покровителя князя И. А. Хованского. Однако в августе в знак протеста 
против самовольства Хованского и стрельцов цари и царевна покинули 
Москву и уехали в Коломенское, через некоторое время переехали в село 
Воробьёво, потом в Павловское, в Саввин Сторожевский монастырь, село 
Хлябово и, наконец, в село Воздвиженское, откуда было разослано при-
глашение всем боярам и дворянам московским к именинам Софьи быть 
в Воздвиженском. Съехались все члены Боярской думы. На её заседании 
было принято решение покончить с Хованщиной. Хованский был казнён. 
Стрельцам в Москве повелели сдаться на милость царя, но стрельцы за-
сели в Кремле и приготовились к обороне. Двор и его ополчение переба-
зировались в Троице- Сергиев монастырь. Всё больше и больше служилых 
людей прибывало к Троице- Сергиеву монастырю. Стрельцы перепугались, 
отправили к Софье виниться по 20 человек от полка. Софья продиктовала 
стрельцам свои условия, которые были безропотно приняты, и двор воз-
вратился в Москву 1. Фактически с этого времени началось единоличное 
правление Софьи, уже не ограниченное стрельцами.

 1 Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. Кн. VII. Т. 13. М., 1962. С. 292–299.

Илл. 3. Фрагмент жалованной грамоты князю Л. О. Касаткину- Ростовскому 
с указанием пожалованных земель.
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Судя по всему, упомянутый князь Лев Осипович Косаткин (Касаткин) 
Ростовский был среди тех, кто прибыл на зов Софьи для противостояния 
стрельцам, за что и был пожалован. Касаткины- Ростовские —  ветвь рода 
князей Ростовских (другой ветвью были широко известные Лобановы- 
Ростовские). Лев Осипович Касаткин- Ростовский служить при дворе на-
чал ещё при Алексее Михайловиче, в 1668 году был стряпчим, в 1680-м —  
стольником.

Судя по всему, такой текст грамоты был заготовлен для пожалования 
всех съехавшихся в Воздвиженское служилых людей, которых решили на-
градить. Поэтому весь текст напечатан, оставлено только место для вписы-
вания чернилами имени и перечисления конкретных земельных угодий.

Грамота 1688 года находится в лучшей сохранности. Документ пред-
ставляет собой лист бумаги, к которому прикреплена шнуром (с серебря-
ной нитью) вислая восковая печать, на одной стороне которой изобра-
жён святой Георгий Победоносец, поражающий копьём змея, с надписью 
по кругу: «Божиею Милостию Великие Государи Цари и Великия князья 
Иоанн Алексиевич Петр Алексиевич»; на другой —  двуглавый орёл и над-
пись по кругу: «Всея Великия Малыя и Белыя России Самодержцы и мно-
ги господарств государи и обладатели».

Лист сложен почти вдвое. Шпагат (шнур) сложен особым образом, од-
новременно прикрепляя к листу отрез зелёной шёлковой ткани на льня-
ной подкладке с белым растительным узором и с золотой нитью в верх-
нем правом углу.

Текст грамоты:

Б[ожиею] Милостию мы, великие Государи Цари и Великие Князи Иоанн 
Алексиевич, Петр Алексиевич и великая Государыня благоверная Царевна 
и Великая Княжна София Алексиевна, всея Великия, и Малыя и Белыя 
России Самодержцы: По своему царскому милосердому рассмотрению, по-
жаловали новгородца Остафья Ивановича Дирина, за его многую службу, 
что он во время настоящия с салтаном турским, и с ханом крымским вой ны, 
как они в прошлом во 181м году, приходили сами особами своими: а после 
того салтан же турской присылал везиря своего, и многих пашей с вой ски, 
и хана крымскаго со ордами, под наши царскаго величества малороссий-
ские городы служил отцу нашему блаженныя памяти великому Государю 
Царю и великому князю Алексию Михайловичю, всея Великия, и Малыя 
и Белыя России Самодержцу. И брату нашему блаженныя памяти великому 
Государю Царю и великому князю Феодору Алексиевичю всея Великия, 
и Малыя и Белыя России Самодержцу. И нам великим Государем Царем 
и Великим Князем Иоанну Алексиевичю, Петру Алексиевичю и великой 
Государыне благоверной Царевне и великой Княжне Софии Алексиевне, 
всея Великия, и Малыя и Белыя России Самодержцем, будучи в полках 
с боляры нашими и воеводы: и с начала тое вой ны во все лета по 189 год 
при помощи Божией на розных боях наши царскаго величества боляря 
и воеводы и ратныя люди тем вышепомянутым неприятелем славно от-
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Илл. 4. Жалованная грамота царей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича 
и царевны Софьи Алексеевны Астафью Ивановичу Дирину. 1688 г. 
КККМ ОФ 13543/1 Д 11447/1.
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пор учинили. И в прошлом во 189 году за помощию того же всемогущаго 
в Троице славимаго Бога и заступлением надежды христианския Пресвятыя 
Богородицы и всех святых молитвами вой на у брата нашего блаженныя 
памяти великаго Государя Царя и великого князя Феодора Алексиевича 
всея Великия и Белыя и Малыя России Самодержца и у нас великих госу-
дарей у нашего царскаго величества с салтаном турским и с ханом крым-
ским со обоих сторон прекратилася и учинено перемирие на дватцать лет. 
И мы великие Государи Цари и Великие Князи Иоанн Алексиевич, Петр 
Алексиевич и великая Государыня благоверная Царевна и Великая Княжна 
София Алексиевна всея Великия, и Малыя и Белыя России Самодержцы 
за те службы его Остафья Дирина жалуем милостиво похваляем: И пожа-
ловали похваля его службу промыслы и храбрость в роды и роды с помест-
наго его окладу 680 четвертей со 100 по 20 четвертей и того сто тритца 
шесть четвертей из его поместия в вотчину.

Далее следует вписанное чернилами перечисление пожалованных 
земель в Обонежской пятине и Деревской пятине Новгородского уезда:

Всего 136 четвертей в полях потому ж со крестьяны и со всеми угодьями.

Заканчивается грамота словами:

И на ту вотчину указали ему дати сию нашу царскую жалованную гра-
моту за нашею царскою красною печатию на память впредбудущем рода 
его: что он за мужественное и храброе свое в воинских делах стояние 
сию нашу царскую милость получил: и что бы впредь на его службы смо-
тря дети его и внучата и правнучата и кто по нем роду его будет также 
за веру христианскую и за святыя Божия церкви и за нас великих госу-

Илл. 5. Фрагмент жалованной грамоты А. И. Дирину с указанием пожалованных 
земель.
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дарей и за свое Отечество стояли крепко и мужественно. И по нашему 
великих Государей Царей и Великих Князей Иоанна Алексиевича, Петра 
Алексиевича и великия Государыни благоверныя Царевны и Великия 
Княжны Софии Алексиевны, всея Великия, и Малыя и Белыя России 
России Самодержцев царскому жалованию, та вотчина ему Остафью 
Дирину и его детем и внучатом и правнучатом в роды их неподвижно: 
И волно им та вотчина продати и заложити и приданые дати. Печатана 
нашего государства в царствующем граде Москве: В лето от сотворения 
мира 7196 го От Рождества же по плоти Бога Слова 1688 индикта 11 ме-
сяца маия в 3 день.

Новгородец Остафий (Астафий) Дирин награждён за давнюю служ-
бу царям Алексею Михайловичу и Фёдору Алексеевичу в вой нах против 
турок и крымских татар, последняя из которых в конце 1680 года (7189 г. 
от сотворения мира) закончилась подписанием мира на двадцать лет 2.

Во время правления Софьи её амбиции усиливались, она чаще появля-
лась на публике, участвовала в официальных церемониях, и её имя даже 
стали упоминать в государственных документах. Это видно и в приведён-
ных жалованных грамотах. Если грамота 1684 года написана от имени ца-

 2 Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. Книга VII. Т. 13. М., 1962. С. 226–227.

Илл. 7. Двусторонняя восковая печать 
с изображением двуглавого орла 
и надписью «Всея Великия Малыя 
и Белыя России Самодежцы и многи 
господарств государи и обладатели» 
с жалованной грамоты А. И. Дирину.

Илл. 6. Двусторонняя восковая пе-
чать с изображением св. Георгия 
Победоносца и надписью «Божиею 
Милостию Великие Государи Цари 
и Великия князья Иоанн Алексиевич 
Петр Алексиевич» с жалованной гра-
моты А. И. Дирину.
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рей Ивана и Петра, то грамота 1688 года имеет иной текст, где Софья по-
ставлена рядом с братьями- царями и вместе с ними титулуется в числе 
«Всея Великия, и Малыя, и Белыя России Самодержцев». Недовольство та-
ким возвышением выразила вдовствующая царица Наталья Кирилловна, 
говорившая:

Для чего она стала писаться с великими государями вместе? У нас люди 
есть и того дела не покинут 3.

Недовольные Софьей группировались вокруг родственников молодо-
го Петра, который быстро рос.

В 1689 году конфликт между Софьей и Петром обострился, в резуль-
тате Софья была отстранена от власти Нарышкиными, которые нако-
нец-то добились сосредоточения у себя всей власти. А через некоторое 
время подросший Пётр стал самостоятельным правителем (его брат Иван 
оставался царём до самой своей смерти в 1696 году, позднее его дочь Анна 
Иоанновна станет российской императрицей).

Таким образом, документы из фондов музея в комплексе иллюстрируют 
историю возвышения царевны Софьи, как она изложена у С. М. Соловьёва 
в его «Истории России с древнейших времён», и, кроме того, являются 
драгоценными для КККМ как одни из старейших русских письменных 
памятников в его собрании.

 3 Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. Книга VII. Т. 14... С. 451.
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С амым «почтенным» по возрасту предметом в фонде пред-
метов из ткани и кожи КККМ является кожаный бумажник, который 

скоро «отметит» свой 250‑летний юбилей.
Бумажник относится к типу двухсложных (двухдольных): складыва‑

ется пополам. На верхней обложке оттиснута дата — 1774, а по периметру 
сторон верхней и нижней обложек — тоненькие волнистые линии. В раз‑
вёрнутом виде бумажник имеет два больших отдела‑ кармана (по одно‑
му на каждом развороте). Карманы картонные, обтянуты кожей терра‑
котового оттенка; боковые клинчики — из тонкой белой кожи. По краю 
оба кармана украшены ленточным орнаментом растительного харак‑
тера (стилизованные маленькие листики и круглые ягодки на изогну‑
том стебле). Причём оба кармана — двой ные (имеют входы с двух сто‑
рон). На левом кармане надпись: «В. К. Степана Нератова», на правом — 
«Якова Талашова». Надписи и орнаменты выполнены тиснением. Правый 
карман имеет фигурный клапан, который одновременно служит кла‑
паном и всему бумажнику. К клапану пришита длинная (59 см) хлопча‑
тобумажная тесьма‑ завязка шириной 2 см, вытканная в полоску (ши‑
рокая зелёная полоса в центре, узкие красные — по краям). Эта тесьма 
оборачивалась вокруг закрытого бумажника дважды, фиксируя его за‑
крытое положение.

Никакой информации о бывших владельцах этого бумажника нет. Кто 
они, Степан Нератов и Яков Талашов? Откуда? Что означают буквы «В. К.» 
перед именем Степана Нератова?

Интернет‑ разыскания позволили предположительно ответить на эти 
вопросы.

На информационном портале «Камчадалы.Ру» опубликована инфор‑
мация о династии купцов Нератовых (несомненно, по архивным источ‑
никам, ссылка на которые, к сожалению, не сделана):

Нератов Степан Фёдорович — приказчик купцов Пановых. Рассказывая 
о купеческой династии Нератовых, прежде всего следует отметить, что 
это наиболее многочисленная династия. Родословная купцов династии 
Нератовых имела три ответвления.
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Первое: Фёдор, Стефан Фёдорович, Михаил Стефанович, его сын Алек‑
сандр Михайлович, его жена Елизавета Александровна и их сын Михаил 
Александрович.

Второе идёт от Василия Александровича Нератова (одного из родствен‑
ников первой ветви), его сыновья Иван Васильевич (большой), его сын 
Иван Иванович, Иван Васильевич (меньший) и Лев Васильевич Нератовы.

И третье идёт от Андрея (вероятно, это младший брат Михаила Стефа‑
новича), его жена Аграпена и сыновья — Иван Андреевич и Платон Андреевич 
Нератовы.

Родоначальник первой ветви династии Фёдор Нератов родился в 1700 году 
и приехал из Тотьмы на постоянное место жительства в посад Верхо важье. Его 
сын Стефан многие годы работал приказчиком в Сибири у тотемских купцов 
Пановых. Там он приобрёл капитал, вернулся в посад Верховажье и стал тор‑
говать. Сын Стефана Михаил торговал в посаде во второй половине XVIII века, 
его сын Александр Михайлович и его жена Елизавета Александровна торго‑
вали в первой и начале второй половины XIX века. Из членов династии осо‑
бенно выделялся в организации торговли купец третьей гильдии Александр 
Михайлович Нератов. Капитал купец приобрёл по наследству. Ему принад‑
лежало два скипидарно‑ лаковаренных и два сажекоптильных завода. После 
Октябрьской революции купец, опасаясь, что лишится своего благополучия, 
отправил из дома жену, а затем распродал всё принадлежащее ему имуще‑
ство и уехал из посада в неизвестном направлении.

Родоначальник второй ветви династии Василий Александрович Нера‑
тов также занимался торговлей; его сын, купец третьей гильдии Иван 
Васильевич (большой), торговал в конце XVIII века. Его сын, купец третьей 
гильдии Иван Иванович, имел смолокуренные заводы и торговал в посаде 
и на других местных рынках продукцией лесохимического производ‑
ства, хлебом и другими товарами. Второй сын Василия Александровича — 
Иван Васильевич (младший), был мещанином, не раз выдвигался в конце 
XVIII века кандидатом на выборы ратмана в Верховажскую ратушу, но не 
прошёл по числу голосов.

Купцы третьей ветви династии Нератовых — Иван Андреевич и Платон 
Андреевич приобрели капитал по наследству и торговали вместе в первой 
и в начале второй половины XIX века. Имели общий капитал, две торговые 
лавки в посаде, заводов не имели. Оба брата в 1862 году получили паспорта 
«на отлучку» и, вероятно, уехали из посада на новое место жительства. Таким 
образом, фамилию Нератовых в посаде имело несколько поколений и се‑
мей купцов и мещан, которые вели торговлю в XVIII–XIX и в начале XX века 1.

Можно предположить, что «Нератов Степан Фёдорович — приказ‑
чик купцов Пановых» — это и есть один из владельцев бумажника или 

 1 Информационный портал «Камчадалы.Ру»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.kamchadaly.ru/index.php/kamchatskie‑familii?con=ktxt&xid=5132&t_name=kamchad_
abc&title=Нератов%C2%A0Степан+Федорович.
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его единственный владелец (Степан — аналог имени Стефан, церковно‑ 
славянской формы, принятой в православии).

Если «родоначальник первой ветви династии Фёдор Нератов родился 
в 1700 году», значит, его сын Степан (Стефан) мог родиться в 1720–1740‑х 
годах, но логически ближе более поздняя дата, и тогда на момент 1774 года 
ему было лет 30–35. Дальние поездки в Сибирь проще даются молодым 
людям, да и должность приказчика им более свой ственна.

В статье О. А. Наумовой о купечестве Тотьмы также упоминается 
Степан Нератов и убедительно объясняется, каким ветром этого верхо‑
важского купца занесло в Сибирь.

В первой половине XVII века активно шло освоение Сибири. В поисках 
новых земель и морских путей русские мореплаватели и землепроходцы 
вышли и к берегам Тихого океана. Город Тотьма, находясь на пути водного 
сообщения к Белому морю и на дороге в Сибирь, стал быстро расти и раз‑
виваться. Уже к концу XVII века он приобрёл известность одного из самых 
богатых городов России.

В течение XVIII столетия тотемские купцы и промышленные люди 
продолжали развивать торговые отношения с Сибирью и Китаем, начав‑
шиеся ещё в XVII веке, приняли непосредственное участие в освоении се‑
веро‑ западных берегов Америки, в том числе Аляски и Калифорнии, от‑
крытии целого ряда островов в Тихом океане…

Имеющиеся в Вологодском облгосархиве материалы по этой теме 
не публиковались, поэтому широкому кругу исследователей неизвестны… 
Несомненный интерес для исследователей представляют ревизские сказки 
купцов и мещан Тотьмы, отложившиеся в фонде Вологодского губернского 
казначейства. Обращают на себя внимание отметки, сделанные в «сказ‑
ках» о причинах отсутствия разных лиц на момент проведения ревизии, 
позволяющие установить географию миграции тотемских купцов и по‑
садских людей, пополнить сведения об их участии в торговых и морских 
промыслах. Так, например, в ревизской сказке купцов и мещан за 1782 год 
против фамилии Ивана Николаева Вахрушева указано, что в 1764 году он 
записался в кяхтинское купечество, против фамилии Ивана Фёдорова сына 
Попова сделана отметка о записи в 1777 году в мещанский цех «по Иркуцку», 
здесь же значится, что Фёдор Андреев Токарев по полученному им пас‑
порту «для купеческой коммерции вышел в сибирские города».

Определённый интерес представляют отчёты о приходе‑ расходе раз‑
ных сумм, из которых можно почерпнуть сведения о приказчиках целого 
ряда известных и богатых купцов. Например, согласно отчёту за 1782 год, 
у купца первой гильдии Алексея Панова служил приказчиком Степан 
Фёдоров Нератов, купец верховажский 2.

 2 Наумова О. А. Тотемское купечество в XVIII–XIX веках, его состав и регионы предпри‑
нимательской деятельности (обзор документов Государственного архива Вологодской 
области). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.booksite.ru/fulltext/1to/
tma/alm/ana/11.htm.
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О. А. Наумова приводит в своей статье «Список купцов г. Тотьмы по со‑
стоянию на 1820 с пояснением, где и чем они торг производят». Документ 
подписан градским главой Иваном Нератовым. В списке — 21 фамилия, 
из них только пятеро торговали в Тотьме, трое на тот момент вообще 
не имели торговли, на кяхтинской границе торговали четыре купца, 
в Сибири — девять (из них четверо — в Иркутской губернии).

Тотемские купцы Пановы, братья Григорий и Пётр Алексеевичи — тор‑
говцы пушниной, участники и организаторы промысловых экспедиций 
на Командорских и Алеутских островах и Аляске. Первая экспедиция со‑
стоялась в 1758/59 годах и закончилась успешно: 

в Охотск было доставлено 1465 шкур морских бобров, более 2500 чёр‑
ных и чёрно‑ бурых лисиц, а деятельность купцов, возглавлявших ком‑
панию, была высоко оценена правительством. 21 сентября 1764 года ука‑
зом Сената торговой компании, в руководство которой входили Пановы, 
был предоставлен ряд льгот, сами они награждены золотыми медалями 
с изображением Екатерины II. Правительственная поддержка воодуше‑
вила Пановых. Постепенно они через приказчиков скупили суда мелких 
компаний и, начиная с 1758 года, направили на Командорские, Алеутские 
острова и к берегам Северной Америки одиннадцать партий промыш‑
ленников. Добытая на пяти принадлежавших Пановым судах за 33 года 
пушнина оценивалась в 910 887 руб лей 3.

В 1782 году «Степан Фёдоров Нератов, купец верховажский, служил 
приказчиком у купца 1‑й гильдии Алексея Панова», то есть сам, буду‑
чи купцом, служил приказчиком. Вероятно, различал этих двух купцов 
и заявленный за ними капитал, и, как следствие, их социальный ста‑
тус. Несомненно, что Алексей Панов — родственник знаменитых братьев 
Григория и Петра Пановых, торгово‑ промышленная деятельность кото‑
рых в 1780‑е годы процветала.

Таким образом, Степан Фёдорович Нератов работал приказчиком 
в Сибири у богатейших людей своего времени, работал многие годы, 
приобрёл там капитал, вернулся в посад Верховажье и стал торговать. 
В 1782 году он уже был купцом. Благодаря бумажнику мы можем пред‑
положить, что в купеческое сословие он был записан не позже 1774 года, 
а знание того, что он был купцом верховажским, позволяет нам объяс‑
нить оттиснутую на бумажнике загадочную аббревиатуру из двух букв — 
«В. К.» — «[в]ерховажский [к]упец», точнее — «[в]ерховажского [к]упца» 
Степана Нератова.

А может быть, «верховажских купцов»? На другой стороне бумажни‑
ка оттиснуто ещё одно имя — Якова Талашова.

 3 Петров А. Ю. Специфика финансово‑ хозяйственной деятельности русских торгово‑ 
промысловых компаний на северо‑ западе Америки во второй половине ХVIII века. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.booksite.ru/fulltext/russ_america/04_10.
html.
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Талашовы тоже из Тотьмы, а точнее, из деревни Семёновской, что рас‑
полагалась в 48 км от Тотьмы на реке Сондуге. В старину у неё было вто‑
рое название — Талашово. 

Из переписной книги 1678 года в ней известны крестьяне Евсей Иванов 
сын Талашов да Дениско Климов сын Талашов, проживавшие в деревне 
Семёновской. Другая ветвь фамилии Талашовых связана с деревней Фомин‑
ской бывшей Тиксненской волости. Причём в данном случае удалось уста‑
новить даже родоначальника всех современных носителей этой фамилии. 

Илл. 1. Бумажник кожаный, коричневого цвета. Принадлежал Степану Нератову 
и Якову Талашову. КККМ ОФ 10836/49.
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В писцовой книге 1622 года среди жителей указанной деревни названы 
Евлампейко Дорофеев да сын его Талаш. Значение этого прозвища при‑
ведено в словаре В. И. Даля, где есть глагол «талашиться» — «суетиться», 
тогда Талаш — «суетливый человек» 4.

Неизвестно, каким характером обладал Яков Талашов и оправды‑
вал ли значение своей фамилии, но, несомненно, был он близким другом 
Степана Нератова. Иначе как объяснить, что бумажник, вещь индивиду‑
ального пользования, принадлежал одновременно двум людям? Вероятно, 
был Яков Талашов тоже купец или купеческий сын, может быть, вместе 
со Степаном проведший долгие годы в Сибири, служа приказчиком. Или 
не выезжал он в Сибирь, а спокойно торговал в Тотьме. Может, был он 
сыном или родственником Василия Талашова, который прославил себя 
возведением в 1774 году изумительного миниатюрного храма Рождества 
Христова (Сондугской церкви), что стоит до сих пор (в полуразрушенном 
виде) на окраине деревни Угрюмовской (или Погост) в 70 км от Тотьмы. 
Клировая ведомость Сондугской Христорождественской церкви Тотемского 
уезда Вологодской епархии за 1880 год говорит нам о том, что 

церковь построена в 1774 г. тщанием тотемского купца Василья Талашова 
с помощью приходских людей и освящена с 1777 г. 5

По странному совпадению церковь построена в том самом году, ко‑
гда был изготовлен бумажник или когда на нём были сделаны памят‑
ные надписи.

Тотемские купцы Потемины, Холодиловы, Нератовы, Пановы, Протопоповы, 
Кузнецов, Лябзинов, Талашов, Черепанов воздвигали храмы как памят‑
ники своим успехам и престижу, 

— пишет С. Зайцев 6. Своеобразным памятником является и этот бумаж‑
ник — памятником торгового освоения Сибири русскими купцами.

Бумажник поступил в музей в 1916 году с выставки «Старый Красно‑
ярск», которая была организована Красноярским городским музеем 
(ныне КККМ) с целью «оживить интерес и любовь к временам стародав‑
ним». Как оказался бумажник в Красноярске и у кого хранился полтора 
столетия — неизвестно, при записи в инвентарную книгу сдатчик не был 
указан. Может быть, Степан Нератов, приобретя в Сибири капитал и вер‑

 4 Кузнецов А. В. Тотемский ономастикон: Фамилии тотьмичей. Названия деревень. Вологда, 
2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.booksite.ru/fulltext/onomast1/
index.htm.

 5 Государственный архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 4. Д. 741. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://pomnirod.ru/materialy‑k‑statyam/administrativno‑ territorialnoe‑
delenie…).

 6 Зайцев С. Тотемское барокко. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rusoceanografic.
ru/uncategorized/totemskoe‑ barokko.
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нувшись в посад Верховажье, позднее всё‑таки совершал торговые поезд‑
ки в Сибирь, или он, уезжая из Сибири, оставил кому‑то на память свой 
бумажник, или бумажник оставил в Сибири Яков Талашов, или потомки 
Степана Нератова (Якова Талашова) позднее переехали в Сибирь — пред‑
положений может быть много.

В пользу последнего — отмеченный О. А. Наумовой факт значительного 
сокращения численности тотемского купечества с первых лет ХIХ века, 
уменьшения его капиталов, усиления оттока купцов и мещан в сибир‑
ские и другие города 7.

В родословной купцов Нератовых говорится о трёх её ответвлениях. 
Первые два расписаны довольно подробно — их представители из посада 
Верховажье не уезжали. Представители третьего ответвления, идущего 
от Андрея (по предположению исследователей, младшего сына Степана 
Нератова), уехали из Верховажья в середине ХIХ века. «Сыновья Андрея 
Иван Андреевич и Платон Андреевич Нератовы приобрели капитал по на‑
следству и торговали вместе в первой и в начале второй половины XIX века. 
Оба брата в 1862 году получили паспорта «на отлучку» и, вероятно, уеха‑
ли из посада на новое место жительства».

Предметы, поступившие в 1916 году на выставку «Старый Красно‑
ярск», были довольно подробно записаны в дневнике сотрудником му‑
зея того времени Г. П. Миклашевской 8 с указанием фамилии дарителя. 
Список Г. П. Миклашевской в более обобщённом виде повторяется в одной 
из первых инвентарных книг — № 3 («Основной инвентарь Красноярского 
городского музея»). Но ни в дневнике, ни в инвентарной книге № 3 кожа‑
ный бумажник 1774 года не упоминается. Он записан лишь в инвентар‑
ной книге № 18 в коллекцию № 105 — эта коллекция завершает поступле‑
ния 1916 года. Коллекция, помимо бумажника, включает в себя ещё семь 
предметов: негативы старого театра Красноярска, цензорские коррек‑
турные листки газеты «Енисей» за 1900, 1901, 1903 годы, афишу о типо‑
графии Мордвинова, письма купца Чередова 1869 года, паспорта купца 
Чередова 1866 и 1870 годов, письма из Иркутска Маковкина 1885 года, де‑
ловые бумаги купца Чередова. Все эти предметы поступили от одного 
лица (именно по этому принципу выстраивались коллекции). Лицом этим 
был, вероятно, родственник купца Чередова. В Енисейских губернских 
ведомостях № 27 от 3 июля 1893 года опубликован «Список лицам, имею‑
щим право участвовать в городских выборах в г. Красноярске на четырёх‑
летие 1894–1897 гг.». В этом списке — «Пискуновой Александры Исаевны, 
Минусинской мещанки, наследники: Татьяна Ивановна Чередова (55 лет), 
Евдокия Ивановна Кудрявцева (38 лет), Варвара Ивановна Алексеева 
(34 года)» 9. Все три  наследницы минусинской мещанки А. И. Пискуновой 

 7 Наумова О. А. Тотемское купечество в XVIII–XIX веках…
 8 Дневник музея 1915–1919 гг. и записи поступлений в фонды музея 1915–1920 гг. НА КККМ. 

Оп. 1. Д. 354. Л. 6 об—15 об.
 9 Список лицам, имеющим право участвовать в городских выборах в г. Красноярске на че‑

тырёхлетие 1894–1897 гг. // Енисейские губернские ведомости. 1893. № 27. 3 июля.
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 могут быть сёстрами. Татьяна Ивановна Чередова — вероятно, вдова купца 
Чередова, бумаги которого в 1916 году были переданы в музей (в фонде му‑
зея хранится «Грамота Святейшего Правительствующего Всероссийского 
Синода, выданная вдове купца Татьяне Чередовой 30 октября 1911 г. о её 
благословении за пожертвования в пользу Красноярского кафедрально‑
го собора» 10). Евдокия Ивановна Кудрявцева — жена основателя первой 
частной газеты в Красноярске Емельяна Фёдоровича Кудрявцева (урожд. 
Пискунова, по первому мужу — Иванова). Первая частная газета называ‑
лась «Справочный листок Енисейской губернии», первый номер вышел 
1 января 1889 года. «С годами названия кудрявцевских газет становились 
всё более лаконичными. В 1892 — „Енисейский справочный листок“, в 1893 — 
„Енисейский листок“ и, наконец, в 1894 — „Енисей“» 11.

Под № 3 коллекции № 105 — цензорские корректурные листки газеты 
«Енисей» за 1900, 1901, 1903 годы, под № 4 — афиша о типографии Мордвинова, 
то есть документы, связанные с издательской деятельностью и почти не‑
сомненно принадлежавшие Е. Ф. Кудрявцеву.

Е. Ф. Кудрявцев умер 23 мая 1916 года, его жена Евдокия Ивановна — 
в 1909 году. Документы Чередовых — Кудрявцевых и старинный кожаный 
бумажник могла передать сестра Евдокии Ивановны — Татьяна Ивановна 
(в 1916 г. ей было 78 лет). Этим документам и бумажнику «не повезло», 
они попали в сборную группу предметов без указания имени дарителя. 
В инвентарной книге № 3 единственная такая запись под № 91 (28 ед.): 
«Поступление в музей — письма, старый герб и прочие старинные вещи». 
В дневнике Г. П. Миклашевской — две такие записи. На страницах 13–14 под 
заголовком «Поступления в музей» она перечисляет названия 16 предме‑
тов, но предметов из коллекции № 105 в этом списке нет. Вторая запись — 
в самом конце списка (за октябрь 1916 г.): «От М. В. Красножёновой — по‑
лученные ею материалы к вой не и к „Старому Красноярску“».

Выставка «Старый Красноярск» не оставила красноярцев равно‑
душными, открылась она в апреле 1916 года, но до конца года жители 
города несли в музей свои семейные реликвии. Вероятно, документы 
Чередовых — Кудрявцевых и бумажник 1774 года оказались как раз в числе 
этих материалов к выставке, которые были получены её организатором 
М. В. Красножёновой и переданы ею в музей в октябре 1916 года.

 10 КККМ ОФ 10369/22.
 11 Дом Е. Ф. Кудрявцева. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.krasplace.ru/

dom‑e‑f‑kudryavceva.



283И с т о р И И  м у з е й н ы х  п р е д м е т о в

Е. В. Ярыгина

Два щита с царскими вензелями

В  2006 году в фонды КККМ были переданы два щита с вензе
лями: на одном — вензель в виде одиночной фигурной буквы «М», 

на другом — в виде буквы «Н» с приписанной внизу римской цифрой «II» 
(вверху — первая строка государственного гимна Российской империи 
«Боже, Царя храни!»). Щит с вензелем «М» был определён как «транспа‑
рант с изображением царского вензеля Михаила Романова (первого царя 
из династии Романовых) — на гербовом щите с горностаевой мантией, 
увенчанной императорской короной» (и под таким наименованием пе‑
редан в Госкаталог). В истории предмета было указано: «Возможно, ис‑
пользовался на каких‑ нибудь торжественных мероприятиях, проводи‑
мых в Красноярске по случаю 300‑летия Дома Романовых».

В 2020 году с помощью публикации «Путешествие Его Императорского 
Высочества Государя Наследника Цесаревича по Енисейской губер‑
нии в 1891 г.», напечатанной в «Памятной книжке Енисейской губернии 
1891 года», удалось предложить более убедительную версию происхожде‑
ния этого транспаранта. Описывая пребывание цесаревича в Канске, ав‑
тор пишет:

Приезд в г. Канск совершился около 8 часов вечера. Жители этого города 
сделали всё, зависящее от них, чтобы показать, как дорого для них лице‑
зрение Государя Наследника Цесаревича. У перевоза на плашкоуте, выкра‑
шенном белою краскою, на возвышении, был помещён полотняный шатёр, 
обитый внутри материями национальных цветов. Дорога к перевозу была 
устлана зеленью, а по ней — ковром. Народ, стоя не только по обеим сторо‑
нам перевоза, но даже, не стесняясь, и в воде по берегу реки, восторженно 
приветствовал Государя Наследника. С перевоза поезд выехал на казён‑
ный мост и затем следовал по дамбе, вновь устроенной городом на про‑
тяжении ½ версты, чрез прекрасную Триумфальную арку, также устроен‑
ную городом. …По дамбе и улицам, по направлению Высочайшего проезда, 
были расставлены щиты с инициалами их Императорских Величеств и Его 
Императорского Высочества, все здания убраны флагами 1.

 1 Памятная книжка Енисейской губернии 1891 года. Красноярск, 1892. С. 161–162.
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Илл. 1. Выставка «Енисейская губерния и Дом Романовых». 
Слева щит с буквой «М». 2022 г. Фото С. В. Поважнюка.

Илл. 2. Выставка «Енисейская губерния и Дом Романовых». 
Справа щит с буквой «Н». 2022 г. Фото С. В. Поважнюка.
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Почти несомненно, что вензель «М» означает начальную букву имени 
императрицы Марии Фёдоровны, а вензель «Н» — начальную букву имени 
«Его Императорского Высочества». Транспарант с императорским вен‑
зелем «А» (Александр III) не сохранился. В первые минуты в истинности 
этой версии могут заставить сомневаться приписанная к вензелю «Н» 
римская цифра «II» и надпись вверху «Боже, Царя храни!». Однако при 
внимательном рассмотрении бросается в глаза несоразмерность циф ры 
общей композиции — она едва «втиснута» в небольшое свободное про‑
странство у нижнего края щита. Можно предположить, что как циф ра 
«II», так и строка гимна были приписаны позднее — или в 1896 году при ис‑
пользовании транспаранта во время торжеств по случаю коронации им‑
ператора Николая II, или в 1913 году во время торжеств по поводу 300‑ле‑
тия Дома Романовых. Стоит также заметить, что краска на щите с вензе‑
лем «Н» заметно бледнее и выцвела, что косвенно подтверждает его бо‑
лее длительное использование.

Интересно, что во время посещения цесаревичем Красноярского муж‑
ского духовного училища ему было поднесено деревянное блюдо ажур‑
ной работы, которое 

было покрыто изящною салфеткою из белого атласа с вышитыми на ней 
букетами роз, а посередине — вензель его высочества, шитый золотом 
на бархатной мантии, подбитой горностаем 2.

То есть на салфетке было вышито примерно то же изображение вен‑
зеля, что выполнено живописью на щите (золотом на бархатной мантии, 
подбитой горностаем). Это в некотором роде подтверждает одновремен‑
ность изготовления и щита, и салфетки (возможно, по эскизу местного 
художника).

Другим подтверждением данной версии служит несомненная «ком‑
плектность» двух щитов — они явно выполнены одновременно, для про‑
славления одного события. Если же предположить, что щиты изготовле‑
ны к 1896‑му или к 1913 году, то тогда маловероятным кажется использо‑
вание щита с вензелем вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны.

Таким образом, в фондах КККМ хранятся два щита из тех, что были 
расставлены в 1891 году по дамбе и улицам Канска для встречи цесаревича 
Николая. В 2022 году эти щиты были показаны на выставке «Енисейская 
губерния и Дом Романовых» к 200‑летию образования Енисейской гу‑
бернии.

 2 Ухтомский Э. Э. Путешествие Государя Императора Николая II на Восток (в 1890–1891 г.). 
Т. 3. СПб., 1897. С. 80.



286 И с т о р И И  м у з е й н ы х  п р е д м е т о в

Е. В. Ярыгина

Последний подарок 
Тамары Петровны Сизых

В 20‑х числах декабря 2020 года С. В. Кожевников, кандидат 
экономических наук, автор книги «Красноярский период (1941–1944) 

в жизни и деятельности святителя Луки (хирурга В. Ф. Вой но-Ясенецкого)» 1, 
передал в Красноярский краевой краеведческий музей от Т. П. Сизых фи-
лейную скатерть и вышитые шторы начала ХХ века, а также православ-
ные календари.

Тамара Петровна Сизых (17 мая 1939 — 30 декабря 2020) —  заслуженный 
врач РФ, доктор медицинских наук, организатор аллергологической и тера-
певтической служб Красноярского края. С декабря 2005 года на протяже-
нии многих лет являлась заместителем редактора журнала Красноярского 
государственного медицинского университета «Сибирское медицинское 
обозрение», где в постоянной рубрике «Страницы истории науки и здра-
воохранения» публиковала статьи, посвящённые краеведению. Особый 
её интерес —  жизнь и творчество святителя Луки, профессора В. Ф. Вой но-
 Ясенецкого. В 2015 году Т. П. Сизых издала свою книгу «Ровесница лихо-
го века» 2, посвящённую врачу, долгожительнице Красноярска Надежде 
Алексеевне Бранчевской (30 сентября 1910 — 30 июля 2013), с июля 1941-го 
по ноябрь 1942 года служившей начмедом всех четырёх корпусов тыся-
чекоечного красноярского эвакогоспиталя 1515 и «по долгу службы» не-
однократно встречавшейся с В. Ф. Вой но- Ясенецким (он служил в самом 
крупном отделении этого госпиталя, который располагался в здании 
школы № 10). Тамара Петровна познакомилась с героиней своей будущей 
книги в 2001 году, была её близким другом и помощником на протяже-
нии более десяти лет.

История вещей, переданных С. В. Кожевниковым, была неясной. По-
пытка прояснить эту историю оказалась запоздалой: по просьбе авто-
ра, хранителя фонда тканей Е. В. Ярыгиной, С. В. Кожевников безуспеш-
но звонил Т. П. Сизых 30 декабря 2020 года, а в середине дня узнал, что 

 1 Кожевников С. В. Красноярский период (1941–1944) в жизни и деятельности святителя 
Луки (хирурга В. Ф. Вой но- Ясенецкого). Красноярск, 2020.

 2 Сизых Т. П. Ровесница лихого века. Красноярск, 2015.
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рано утром Тамара Петровна скончалась. После новогодних праздников 
выяснилось, что вместе с православными календарями в музейную биб-
лиотеку была передана и записка, написанная нетвёрдым почерком —  
рукою Т. П. Сизых:

Старинные вещи Н. А. Бранчевской —  скатерть от Г. Ющенко, врача- 
гинеколога, к. м. н., дочери доцента биологического факультета ТГУ, шторы 
с аппликациями. В этот дом, приехав в Томск, В. Лука заходил, его устраи-
вали на квартиру по просьбе С. С. Потылицыной, матери излеченного Васи 
Баруткина. В моей книге есть фотография этого факта —  это ценный исто-
рический факт пребывания Св. Луки в Томске, и все другие. Прошу офор-
мить официальную дарственную от Сизых Т[амары] Петр[овны]. 16.12.2[0] г.

Таким образом, прояснилась история скатерти. Она принадлежала 
Н. А. Бранчевской, изготовлена её мамой Евлампией Акиловной Бранчевс-
кой (1888–1957), в девичестве Бубенцовой. В 1907 году Евлампия Акиловна 
вышла замуж за машиниста паровоза Алексея Петровича Бранчевского 
(1880–1947). Оба они родом из Моршанского уезда Тамбовской губер-
нии: Алексей Петрович —  из села Пичаево, Евлампия Акиловна —  из села 
Соломинка (28 км от Пичаево).

Алексей Петрович Баранчевский (так писалась его фамилия до рево-
люции) с 1896 года вместе со старшим братом Игнатом и зятем Михаилом 
Чеснаковым (мужем их сестры Ольги) работал слесарем в польском депо 
Скатшиско, а с 1900-го —  машинистом на станции Лапы (Польша). Все трое 
имели категорию высшего класса и водили в Польше пассажирские курь-
ерские поезда. В начале ХХ века они были удостоены чести водить поез-
да Его Величества —  стали машинистами венценосного курьерского поез-
да Петербург —  Варшава, и «настолько отменно они выполняли свою рабо-
ту», что их всех троих за «безупречность выполненных рейсов» указом им-
ператора Николая II наградили званием личного почётного гражданина 
и памятными подарками (швейцарскими карманными серебряными ча-
сами), которые Николай II вручил лично и позволил сфотографироваться 
с ним на фоне паровоза. В 1903 году Алексей Петрович был призван в ар-
мию, служил на границе России с Австрией, после начала Русско- японской 
вой ны в феврале 1904 года был переброшен по Транссибирской магистра-
ли в Маньчжурию, работал в Харбине машинистом паровоза —  доставлял 
живую силу и вооружение, эвакуировал раненых в госпитали. Проезжая 
через всю страну к месту службы, Алексей Петрович знакомился «с тех-
ническими совершенствами построенных узловых депо разных стан-
ций», и приглянулся ему Красноярск. В 1906 году он демобилизовался и ре-
шил остаться на жительство в Красноярске, на родину поехал за невестой. 
В 1907 году молодожёны Баранчевские приехали в Красноярск, снимали 
сначала квартиру в железнодорожной слободе Николаевке, а после рожде-
ния дочери Надежды с 1910 по 1924 год жили в другом доме, напротив стан-
ции Красноярск (на этом месте сейчас стоит бассейн железнодорожников).
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Евлампия Акиловна вела домашнее хозяйство, много шила и вязала. 
«Отец, сразу как они поженились, ей купил отличную ножную машинку 
фирмы „Зингер“» 3.

Евлампия Акиловна окончила в Соломенках портновскую школу и уме-
ла шить всё, что требовалось из одежды для всех членов семьи. Шила она 
и крупные вещи —  тужурки, пальто, шубейки, куртки, фуфайки ватные, 
стежёные ватные брюки; вязала она крючком и спицами безрукавки, 
кофты, варежки, носки, перчатки, подзоры, прошвы для наволочек, ска-
терти для стола в гостиной. О скатерти, переданной в музей, Т. П. Сизых 
упоминает в своей книге о Н. А. Бранчевской не один раз и приводит фо-
тографию этой скатерти, вышитой Евлампией Акиловной:

Связала она скатерть- филёнку, которая стелилась поверх однотонной 
скатерти из зелёного атласа… Наволочки на подушку одевались по две: 
одна —  однотонная из атласа, зелёного или голубого цвета, а сверху наде-
валась белая наволочка с прошвой в верхней трети её. Любила Евлампия 
Акиловна зелёный и голубой цвета. Были в дому у них зелёная атласная 
скатерть с кружевной филёнкой поверху, украшали диван и кресла та-
кие же по цвету чехлы —  зелёные атласные. Теневые шторы на окнах, дра-
пированные занавески на дверях в спальной и гостиной были тоже в тон —  
зелёные. Сквозь прошву наволочек просвечивал также зелёный атлас 4.

В доме Бранчевских зал горницы был тоже одним из святых мест. В перед-
нем углу, что на восток, был встроен ближе к потолку Алексеем Петровичем 
деревянный отполированный угольник, на котором стояли старинные 
иконы. Во всю комнату- горницу лежал на полу ковёр шерстяной, приобре-
тённый родителями в Красноярске в 1909 году, размер 2,5 × 3 метра. В ком-
нате стоял итальянский мебельный гарнитур из красного дерева, куплен-
ный в Красноярске в 1908 году. Между окнами на уличной основной стене 
стоял мягкий диван, посередине комнаты стоял круглый небольшой стол, 
а вокруг него —  необычной формы кресла (сиденья, острым углом вперёд 
выступающие). Вся мебель была покрыта чехлами и скатертью из зелё-
ного атласа. Поверх последней застилалась вязаная филёнчатая скатерть 5.

Переданные вместе со скатертью шторы относятся к типу ламбрекенов 
(горизонтальных штор), изготовлены из серовато- бежевого фабричного 
холста, украшены аппликацией и вышивкой, причём вторая (ВФ 12553/2) 
представляет собой два идентичных ламбрекена, сшитых между собой. В их 
орнаменте —  кувшинки на водной глади, обозначенной голубыми штри-
ховыми линиями (аппликация сатином, швы стебельчатый, петельный). 
Первую штору (ВФ 12553/1) украшают три прямоугольника, пересечённых 
стрельчатыми мотивами (аппликация хлопчатобумажным крепом, швы 

 3 Сизых Т. П. Указ. соч. С. 110.
 4 Там же. С. 111.
 5 Там же. С. 112.
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стебельчатый, петельный). Шторы декорированы в стиле модерн, кото-
рый господствовал в начале ХХ века. Тогда во всех сферах искусства про-
явился интерес к растительному орнаменту, к цветам (хризантемам, ири-
сам, орхидеям, болотным лилиям) или водной стихии —  волнам. Шторы 
могли быть изготовлены в 1910-е годы или в 1920–1930-е, когда на смену 
модерну пришли совсем иные художественные стили, но в быту неред-
ко подражали старым фабричным образцам, только использовали уже 
не шерсть и бархат, а ткани подешевле (в фондах КККМ есть фабричный 
ламбрекен из красного бархата начала ХХ века, декор которого из пря-
моугольников и стрельчатых мотивов имеет несомненное сходство с хол-
щовым ламбрекеном ВФ 12553/1).

Записка Т. П. Сизых несколько прояснила судьбу штор, но далеко не пол-
ностью. Несомненно одно, что переданы они Г. или Т. Ющенко —  врачом- 
гинекологом и дочерью доцента биологического факультета Томского го-
сударственного университета, что находились когда-то эти шторы в доме, 
куда заходил В. Ф. Вой но- Ясенецкий во время своих приездов в Томск (или 
в один из приездов).

Из автобиографии В. Ф. Вой но- Ясенецкого «Я полюбил страдание…»:

Неожиданно вызвали меня в муртинское ГПУ и, к моему удивлению, 
объявили, что мне разрешено ехать в г. Томск для работы в тамошней 
очень обширной библиотеке медицинского факультета. Можно думать, 
что это было результатом посланной мной из ташкентской тюрьмы мар-
шалу Клименту Ворошилову просьбы дать мне возможность закончить 
свою работу по гнойной хирургии, очень необходимую для военно- полевой 
хирургии.

В Томске я отлично устроился на квартире, которую мне предоста-
вила одна глубоко верующая женщина. За два месяца я успел перечитать 
всю новейшую литературу по гнойной хирургии на немецком, француз-
ском и английском языках и сделал большие выписки из неё. По возвра-
щении в Большую Мурту вполне закончил свою большую книгу «Очерки 
гнойной хирургии».

Наступило лето 1941 года 6.

Таким образом, речь, вероятно, идёт о весне 1941 года, что подтвер-
ждается воспоминаниями профессоров А. А. Задорожного и Ф. Ф. Сакса, 
доцента В. Ф. Байтингера (1994), приведёнными в книге В. А. Глущенкова 
«Святитель Лука. Взгляд в будущее»:

Приезд В. Ф. Вой но- Ясенецкого в Томск не был случайным. Весной 1941 года 
заболел тяжёлым тромбофлебитом глубоких вен нижних конечностей за-
ведующий кафедрой факультетской хирургии Томского медицинского ин-

 6 Вой но- Ясенецкий В. Ф. «Я полюбил страдания…». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://lib.pravmir.ru/library/book/910.
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ститута П. С. Фёдоров. Его лечили маститые врачи и профессора, но тром-
бофлебит прогрессировал с переходом на вены таза, и тогда профессор 
П. С. Фёдоров попросил через НКВД пригласить на консультацию В. Ф. Вой-
но- Ясенецкого. В Томске Валентин Феликсович жил в кабинете заведую-
щего кафедрой факультетской хирургии, постоянно наблюдал больного 
и много работал в библиотеке как Томского университета, так и медицин-
ского института. В первый приезд он находился в Томске около месяца, 
пока здоровье профессора П. С. Фёдорова не улучшилось 7.

В 1942 году у П. С. Фёдорова вновь обострился тромбофлебит, и Вой но-Ясенец-
кий приехал в Томск, где в течение месяца снова лечил профессора, работал 
в библиотеке университета и медицинского института. Тогда же он высту-
пил на конференции перед госпитальными хирургами с докладом «Поздние 
резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов» 8.

Из этих воспоминаний видно, что во время своего приезда в Томск 
весной 1941 года Валентин Феликсович находился в городе «около меся-
ца», «жил в кабинете заведующего кафедрой факультетской хирургии», 
постоянно наблюдая больного.

Но сам В. Ф. Вой но- Ясенецкий в автобиографии пишет, что он «отлично 
устроился на квартире, которую [ему] предоставила одна глубоко верую-
щая женщина» и «за два месяца успел перечитать всю новейшую литера-
туру по гнойной хирургии». Поэтому мы не можем сейчас сказать опреде-
лённо, где жил В. Ф. Вой но- Ясенецкий весной 1941 года в Томске (на квар-
тире или в кабинете зав. кафедрой медицинского института) и как дол-
го (месяц или два). Вызывает некоторое недоумение и то, что Валентин 
Феликсович не упоминает о первоочередной причине своего «допуска» 
в Томск —  «запрос» профессора Фёдорова.

Может быть, был ещё один его приезд в Томск, предшествующий весне 
1941 года? Правда, тот же В. Ф. Байтингер в своей книге «История хирургии 
в лицах» пишет, что «В. Ф. Вой но- Ясенецкий дважды посещал Томск (1941, 
1942)» и «в первый приезд… находился в Томске в течение 2-х месяцев» 9.

О втором приезде в Томск В. Ф. Вой но- Ясенецкого в 1942 году извест-
но, что он «в течение месяца снова лечил профессора», но на этот раз нет 
никаких упоминаний, где он жил.

Если всё-таки не было ещё одного приезда В. Ф. Вой но- Ясенецкого 
в Томск, предшествующего весне 1941 года, то, значит, весной 1941 года он 
жил на квартире (как и пишет в автобиографии), а не в кабинете профессо-
ра Фёдорова, как утверждают мемуаристы —  профессора А. А. Задорожный 
и Ф. Ф. Сакс и доцент В. Ф. Байтингер. Вероятно, в кабинете он находился 
часто и подолгу, но не жил. А жил в 1941 году и, возможно, в 1942-м у «глу-

 7 Цит. по: Пучкова М. Посещение святителем Лукой Войно-Ясенецким Томска [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://k-istine.ru/sants/our_sants_luka_simferopolskiy-03.htm.

 8 Там же.
 9 Байтингер В. Ф. История хирургии в лицах. Томск, 2007. С. 187.
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боко верующей женщины», которая взяла его на квартиру «по прось-
бе С. С. Потылицыной, матери излеченного Васи Баруткина», как пишет 
об этом в своей записке Т. П. Сизых.

Сусанна Степановна Потылицына —  дочь последнего городского го-
ловы Красноярска (1914–1916) Степана Ивановича Потылицына (1861–1919 
(?)). В 1920–1930-х годах Сусанна Степановна, зубной врач, жила в Крас -
но  ярске в бывшем доме Евстигнея Ивановича Потехина (в наше вре-
мя ул. Вейнбаума, 21), который её отец купил в 1918 году у наследников 
Е. И. Поте  хина. Усадьба Потехина в Красноярске известна тем, что именно 
с неё, а точнее —  с подвала на усадьбе в 1881 году начался пожар, опусто -
шивший полгорода (подвал на усадьбе Потехина, вероятнее всего, нахо-
дился не под домом, а, по традиции, отдельно на участке, именно поэто-
му дом не пострадал).

Вася Баруткин —  сын С. С. Потылицыной, в 1940 году ему шёл 15-й год. 
Далее — цитата из статьи красноярского краеведа О. П. Аржаных «Он из-
лучал добро и правду»:

Был [Вася Баруткин] заядлый футболист, играл в команде «Локомотив». 
Как-то во время очередной игры водяная мозоль на пятке лопнула, но пар-
нишка не обратил на это внимания. Только когда боль в ноге стала невы-
носимой, он пожаловался матери. И начались его мытарства.

Долгое время он лежал в больнице. Лечение не помогало, состояние 
всё ухудшалось, началось заражение. И тогда мать Васи —  детский врач 
Сусанна Степановна Потылицына добилась консультации Валентина 
Феликсовича Вой но- Ясенецкого. Тот приехал, и в Больнице водников (угол 
ул. Парижской Коммуны, 22 и пр. Мира, 31) состоялась первая встреча 
мальчика со своим спасителем. Из-за невыносимой постоянной боли он 
плохо помнил, как выглядел доктор, только помнил, как смотрел с наде-
ждой на склонившегося над ним доктора, как на Бога, который может 
принести избавление от страданий.

Операция принесла Васе облегчение уже на следующий день. Дней 
через девять Васю выписали домой. Жил он в то время по ул. Вейнбаума, 
21. В этом доме Валентин Феликсович и останавливался во все свои по-
следующие приезды в Красноярск из Большой Мурты. А потом, уже живя 
в Красноярске, часто навещал семью спасённого им мальчика, где ему 
были всегда рады и всегда ждали 10.

Василий Михайлович Баруткин по просьбе О. П. Аржаных кое-что при-
помнил об этом периоде жизни Валентина Феликсовича:

Ходил он в толстовке чёрного цвета и в шапке- камилавке. Был выше 
среднего роста, полный, глаза голубые. Уже в то время плохо видел, но-

 10 Аржаных О. П. Он излучал добро и правду // Красноярский рабочий. 1991. 2 февр. [Электрон -
ный ресурс]. Режим доступа:  http://memorial.krsk.ru/Public/1991/19910202.htm.
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сил очки. Запомнились мне его руки, очень красивые, руки настоящего 
хирурга. Был истинно и глубоко верующим человеком: строго соблюдал 
посты. Помню —  Валентин Феликсович очень любил манную кашу, и ему 
по утрам её всегда готовили. Говорил он всегда медленно, обстоятельно, 
внушал чувство уважения и почтения. После отъезда из Красноярска он 
писал нашей семье, от него нам пришла книга «Очерки гнойной хирур-
гии», которая хранится в нашей семье, как и фотографии, подаренные 
им ещё в то время, когда он жил в Красноярске. Комната, где он всегда 
останавливался в нашем доме, сохранилась без изменений, она окнами 
выходит на улицу Ленина 11.

В то время, когда были опубликованы эти воспоминания, В. М. Баруткин 
жил в Красноярске. «До сих пор живёт у нас в городе человек, который 
обязан жизнью Валентину Феликсовичу», —  пишет О. П. Аржаных.

В. Ф. Вой но- Ясенецкий, уехав из Красноярска, не забывал С. С. Потыли-
цыну и её сына. Из письма В. Ф. Вой но-Ясенецкого В. Н. Зиновьевой в Красно-
ярск от 7 июля 1946 года:

Прошу Вас прочесть это письмо Сусанне Степановне Потылицыной 
(ул. Вейнбаума, 21) и передать мой привет и благословение ей и её семье 12.

Из письма архиепископа Луки В. Н. Зиновьевой от 10 июня 1951 года:

Очень порадовали Вы меня сообщением о благополучном исходе тяжёлой 
болезни Сусанны Степановны… 13

Адресат этих писем Валентина Николаевна Зиновьева в годы вой ны 
работала ведущим хирургом эвакогоспиталя 984 и заместителем пред-
седателя военной врачебной комиссии местного эвакопункта (МЭП-49); 
Н. А. Бранчевская называет В. Н. Зиновьеву «непосредственной последо-
вательницей, ученицей В. Ф. Вой но- Ясенецкого».

Итак, в доме С. С. Потылицыной В. Ф. Вой но- Ясенецкий останавли-
вался во время своих приездов в Красноярск из Большой Мурты, где на-
ходился в ссылке и работал в Большемуртинской районной больнице 
(в Красноярск приезжал по вызову для лечения больных, как, напри-
мер, в случае с Васей Баруткиным). 30 сентября В. Ф. Вой но- Ясенецкий 
был перевезён на самолёте из Большой Мурты в Красноярск для работы 
в эвакогоспитале 1515 (первый эшелон с ранеными пришёл в Красноярск 
27 сентября).

С 30 сентября (или с 1 октября) началась официальная работа профес-
сора в должности начальника одного из медицинских отделений эвако-
госпиталя 1515. Первое время к нему относились насторожённо и мест-

 11 Аржаных О. П. Указ. соч.
 12 КККМ ОФ 10779/4. Письмо В. Ф. Вой но- Ясенецкого В. Н. Зиновьевой. 7 июля 1946 г.
 13 КККМ ОФ 10779/5. Письмо В. Ф. Вой но- Ясенецкого В. Н. Зиновьевой. 10 июня 1951 г.
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ные чиновники, и медицинская администрация. Жил он в небольшой 
бывшей дворницкой школы № 10, где был размещён 2-й корпус (отделе-
ние) эвакогоспиталя 1515.

…Явным рубежом для профессора Вой но- Ясенецкого стал конец июля 
1942 г., когда у него официально закончился срок последней ссылки, а ру-
ководство страны вынуждено было пойти на сотрудничество с Церковью, 
чтобы поднять патриотический дух народа 14.

Об этом времени своей жизни владыка Лука писал Н. П. Пузину 20 июня 
1942 года:

…За мною исключительно ухаживают… Делают выговора сёстрам, если уви-
дят, что я сам несу тарелку. МЭП, реввоенсовет, представил меня к награде, 
по-видимому, к ордену. —  Поистине стремительная эволюция от persona 
odiosa к persona grata! …Кормят меня так обильно, что я половину отдаю 
окружающим или знакомым… Завтра переберусь в новую квартиру (где 
была аптека). Там будут самые лучшие условия для размышлений на ре-
лигиозные темы, которыми я теперь занят; полная изоляция, тишина, 
покой, одиночество 15.

Николай Павлович Пузин (1911–2008) —  главный хранитель музея 
«Ясная Поляна» с 1944 года до конца своих дней. Его знакомство с В. Ф. Вой-
но- Ясенецким состоялось в конце октября или начале ноября 1941 года 
в Красноярске, где Николай Пузин оказался вместе с эвакогоспиталем 
3355, в который был направлен после призыва, демобилизован в 1942 году.

С. В. Кожевников в своей книге обоснованно утверждает, что с лета 
1942 года и до самого отъезда из Красноярска в конце февраля 1944-го 
В. Ф. Вой но- Ясенецкий жил

в одноэтажной деревянной постройке во дворе школы № 10, где была аптека 
(аптечный склад), входившая в состав госпитальных служб. …Комнатку для 
отдыха между операциями [дворницкую] оставили, а в кабинете на 2-м 
этаже профессор вёл пятиминутки и разбор операций с коллегами 16.

…В стенах самого госпиталя 1515 В. Ф. Вой но- Ясенецкий как православный 
иерарх неизменно придерживался церковных установлений и традиций. 
…С явным улучшением церковно- государственных отношений на дверях 
его квартиры появилась табличка, извещающая, что по церковным делам 
профессор принимает во вторник и пятницу с 6 до 8 вечера 17.

 14 Кожевников С. В. Указ. соч. С. 184.
 15 Пузин Н. П. Несколько штрихов к биографии профессора В. Ф. Вой но- Ясенецкого, архиеп. 

Луки // Вестник Русского христианского движения. 1994. № 170. С. 209-210.
 16 Кожевников С. В. Указ. соч. С. 206.
 17 Там же. С. 215.
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То есть принимал по церковным делам архиепископ Лука в своей 
служебной квартире на территории эвакогоспиталя 1515, а не в доме 
С. С. Потылицыной, как утверждается в различных Интернет- публикациях.

С. В. Кожевников, принёсший в музей «старинные вещи» от Т. П. Сизых 
и видевшийся с ней незадолго до её смерти, хорошо помнит, что про што-
ры она сказала: «Баруткин привёз их из Томска». Василий Михайлович 
Баруткин в 1950-е годы возглавлял в Красноярске «Трест зелёного хозяй-
ства», об этом пишет Т. П. Сизых в своей книге «Ровесница лихого века»:

Сенной, скотский и дровяной базар был на месте теперешнего сквера 
им. В. И. Сурикова. Кстати, сквер сей, как и два сквера на площади Революции 
(около краевой библиотеки и здания управления железной дороги), со-
здало в 1950-е гг. садовое хозяйство г. Красноярска, главным инженером 
которого, а позже его руководителем трудился В. М. Баруткин, внук по-
следнего главы города Степана Ивановича Потылицына. Внуку его, Васе 
Баруткину, в 15-летнем возрасте выполнил операцию —  ампутацию нижней 
конечности и тем спас жизнь профессор В. Ф. Вой но- Ясенецкий в 1940 г., 
вырвав его, в полном смысле слов, из когтей смерти 18.

Согласно записке Т. П. Сизых, В. М. Баруткин взял шторы, вероятно, 
у Г. или Т. Ющенко —  врача- гинеколога, кандидата медицинских наук. 
В доме, куда заходил В. Ф. Вой но- Ясенецкий, приезжая в Томск в 1941 
и 1942 годах, в то время, возможно, проживали родственники или зна-
комые Ющенко. По просьбе С. С. Потылицыной они, вероятно, помогли 
устроить на квартиру В. Ф. Вой но- Ясенецкого «к одной глубоко верующей 
женщине». С. В. Кожевников предположил, что С. С. Потылицына (зубной 
врач) могла учиться в Томском медицинском институте и у неё могли 
в Томске остаться хорошие знакомые. Эти люди были известны и сыну 
С. С. Потылицыной —  В. М. Баруткину, который затем, будучи в Томске, взял 
эти шторы в память о докторе, который спас ему жизнь, а затем отдал их 
Т. П. Сизых, зная её как биографа великого хирурга и архиепископа. Когда 
он это сделал, мы не знаем, какое отношение к этим шторам имеет гине-
колог Ющенко —  можем только предполагать. Несомненно одно —  они на-
ходились в доме, где бывал архиепископ Лука!

 18 Сизых Т. П. Указ. соч. С. 110.
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Т. С. Комарова

Поездка в Михайловское
Cветлой памяти Валентины Ивановны Парамоновой посвящается

С обирались мы с Валентиной Ивановной в поездку в мемо
ри  альный музей- заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» Псков -

ской области скорее умозрительно: когда поедем, как встретят, не объ-
явятся ли неотложные, отвлекающие дела в музее или дома. Я тогда 
работала над сборником эпистолярного наследия декабриста Василия 
Львовича Давыдова, находившегося с семьёй на поселении в Красноярске, 
и считала, что без Александра Сергеевича мне в писании моём никак 
не обойтись. В марте 1821 года Пушкин побывал в имении Каменка Киев-
ской губернии в гостях у Давыдовых, где окружение незаурядных людей 
с их либеральными суждениями, искренняя дружба с хозяином имения 
создали для поднадзорного поэта атмосферу духовной свободы. В мар-
те того же года Александр Сергеевич написал дошедшее в черновой ру-
кописи известное политическое послание, посвящённое В. Л. Давыдову, 
«Меж тем как генерал Орлов» с откликами на греческое восстание. 
В Пушкинском доме, в бумагах А. С. Пушкина, хранятся три письма пе-
риода 1821–1824 годов с откликами на то же восстание, адресатом кото-
рого многие историки считают Василия Львовича Давыдова, питавше-
го «вольнолюбивые» надежды. Сотрудники Музея им. П. И. Чайковского 
и А. С. Пушкина в Каменке, в котором нам с Валентиной Ивановной 
также удалось побывать, рассказали, как, лёжа на биллиардном столе 
в так называемом «Зелёном домике» декабриста, поэт исписывал сво-
ими виршами листки, разбрасывая их по сторонам. Вечером приходил 
В. Л. Давыдов и собирал; ожидая ареста, декабрист сжёг их, боясь под-
ставить поэта.

Долго собирались мы обе, да как-то разом и решили. Написали пись-
мо Семёну Степановичу Гейченко, хранителю Пушкинских Гор, с просьбой 
принять двух музейных дам, получили открытку с теплейшим извести-
ем, что нас только и ждут. В очередном послании указали, когда прибудем. 
Билет на самолёт в Москву приобрели, а на обратный путь купить не смогли, 
праздный отпускной народ поехал вояжировать по городам и весям. Смогли 
купить билет на обратный путь из Ленинграда до Красноярска. В Москве 
удачно поменяли обратный билет, как нам надо, с большим трудом купи-
ли билет на поезд до Пскова, боковые места. Почти не спали. Свесив голо-
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ву с верхней полки, я тихонько переговаривалась с Валентиной Ивановной. 
Приехали в Псков рано, чуть только зарилось. Устроились и переночевали 
у добрейшей Доры Герантиди, гречанки по национальности, подруги нашей 
сотрудницы Л. А. Сысоевой. Провели приятнейший вечер с воспоминаниями 
о Сибири, общих знакомых, селе Новосёловском, откуда Дора и была родом.

Рано утром на автобусе приехали в посёлок Пушкинские Горы, сразу 
отправившись в гостиницу. И тут нас ждал удар —  гостиницу нам никто 
не заказал. По совету служащей, нам следовало отправиться в Святогорский 
монастырь, где есть какие-то спальные номера, наш дорожный скарб она 
обещала покараулить. Жара 30 градусов. И мы, две бездомовницы, по-
рядком уже утомившиеся, решили, не теряя времени, сразу отправить-
ся в Михайловское. А пока идём под гору —  в монастырь, договариваем-
ся о номере: шесть кроватей, щель в дверях с палец толщиной. Да нам 
лишь бы голову приклонить. По дороге покупаем какую-то снедь на вечер 
и сатиновое платьице Валентине Ивановне, приехавшей в летне- осенней 
экипировке. Обратно в гору —  на остановку на окраине села, где нас под-
хватил автобус с рабочими. Довезли до аллеи, ведущей в Михайловское. 
Утешительная тень дубравы вдоль песочной дороги. Обутку долой, песок 
струится между пальцев, как в босоногом детстве. Дорогая моя Валентина 
Ивановна разуться отказалась, она уже вся преисполнена святостью к со-
бытиям, нас ожидающим.

Прибываем в Михайловское, тишина. Милиционер на посту, к нему 
со всем почтением: как нам повидать Семёна Степановича? Машет рукой: 
да недавно где-то тут бегал. Опешили от простоты ответа. Страж указы-
вает рукой в сторону дома, знакомого по многим иллюстрациям: высо-
кое окно, уставленное самоварами. Подошли, стали напротив, постучать 
стесняемся, ждём. Вышла женщина с лицом строгой восточной красоты, 
жена С. С. Гейченко. Сказала, что Семён Степанович должен вскоре по-
дойти, так как заканчивается время его лекции. Появляется с папкой под 
мышкой. К нему — ничего не знаю, не заказал, не предупредили о приезде. 
Чувствуем себя двумя злоумышленниками, с терпением приняли упрёк, 
успеваем сказать, что предупреждали. А он мимо нас.

Музей «Михайловское» нам сотрудники показали, провели по залам, 
честно сказать, помню не всё, происшедшее только что как-то стёрло 
общее впечатление. Вышли на крыльцо дома, перед нами речка Сороть. 
Умели же дворяне места для усадеб выбирать. Речка почти не движет-
ся, рощица на противоположном берегу не шелохнётся. Роскошной при-
роду не назовёшь, но как успокоительна и упоительна для человека вся 
эта милая простота! А даль какая, не впритык, глазу есть где разгуляться. 
Русская природа тем и хороша, что скромна и не утомляет, она никогда 
не вызывает чувства привыкания. Долго стояли, ушли неохотно.

А теперь обратный путь по тому же текучему песку. Кажется, дальше 
прихватила нас какая-то частная машина, доставила в посёлок. В гости-
ницу за скарбом. Там нам сообщают утешительную новость, что гостиницу 
нам заказали. Постарался Семён Степанович, пусть поздно. И опять в мо-
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настырь —  взять припасы, обновку Валентины Ивановны. Обратно в гору, 
в гостиницу, жара несносная, одуряющая (будет сопровождать нас и в по-
следующие дни), только что не ползём. Спасительный душ. Хватило ещё 
сил сделать примерку сатинового платьица, укоротить, ушить по талии, 
что-то поклевали и разом пали в объятия Морфея. Утром поднялись рано, 
встали с предчувствием чего-то необычного, нас ждущего. У Валентины 
Ива новны меня поразило ощущение времени: если надо было встать в 7 ча-
сов 20 минут, так и вставала, ни минутой раньше или позже. Я пыталась 
заводить часы, а затем бросила, полагалась полностью на её интуицию.

Утром накоротко показались Семёну Степановичу, со всем приличием 
и уважением поблагодарили за гостиницу. И получили задание:

— А теперь идите к агроному, и пусть она вам скажет, какие растения 
полить. Да полейте не только ближние, но и дальние. А то ведь как быва-
ет: ближние польют, а дальние оставят.

Да с превеликим нашим удовольствием. Агроном махнула рукой: вся 
растительность уже полита. Предложила подмести аллею Анны Керн. 
Рады стараться. Валентина Ивановна получила веник, я — метлу. Первая 
скамейки обметает, а я, при моём-то росте, захватила всю ширину аллеи 
зараз несколькими махами. Плоды усердия нашего впечатляют: ни листи-
ка! Постояли, прислушиваясь, а вдруг лёгкие шажки Аннеты Керн в прю-
нелевых ботиночках послышатся. Валентина Ивановна стихи начала чи-
тать; так и стоим друг против друга —  с метлой и веником в руках.

В тот день мы успели многое. По горе отправились в бывшее имение 
Тригорское. Без Тригорского, весёлого шумного дома Осиповых- Вульф 
трудно представить Пушкина. Здесь ему всегда было хорошо. Тепло были 
приняты, прослушали экскурсию, погуляли по темноватой из-за густых за-
рослей аллее, а какая же усадьба без парка; посидели на «скамье Пушкина» 
над Соротью. И обратно спустились с горки в Михайловское. Дальше путь 
лежал в Петровское, входившее в состав Государственного заповедни-
ка, часть строений которого просматривалась от обеих усадеб. Здесь ко-
гда-то обитал питомец Петра Первого, бывший офицер Ганнибал, пре-
док Александра Сергеевича. Дорога оказалась пустынной, брели как-то 
опасливо. Сам дом оказался большим, в ожерелье зелени, парк и зна-
менитая липовая аллея. В Петровском сразу попали на экскурсию, ко-
торую вёл заведующий Борис Михайлович Козьмин, хранитель Музея-
усадьбы Ганнибала, позднее член Союза художников, писатель, лауреат 
Государственной премии. Познакомились. Он провёл нас в простой де-
ревянный дом на берегу озерка, который занимал с женой и двумя сы-
новьями, где мы и провели чудесный вечер. Гостеприимные хозяева ока-
зались нашими земляками: Борис Михайлович преподавал несколько лет 
в Красноярском художественном училище. Поразило убранство веранды, 
где пили чай: столом служил большой пень, на отшлифованной поверх-
ности которого уместился в цвете портретный род Ганнибалов. Два пня, 
тщательно обработанных, служили креслами. А так как гости и хозяева 
оказались из одних мест, то и общих знакомых оказалось порядочно, раз-
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говорам не было конца. Отправили нас Козьмины в Пушкинские Горы уже 
поздновато — в автобусе с туристами из Ленинграда.

Темнело, моросил мелкий дождик. Отправились мы в Святогорский 
Успенский монастырь к последнему приюту Александра Сергеевича Пуш-
кина —  могиле с его прахом. Купили скромный букетик цветов у старушки, 
ничего другого не оказалось. Вошли в полутёмную церковь. Место, где сто-
ял гроб, обозначено. Кто читал молитву над телом покойного в последнюю 
ночь? И только одна родная душа была рядом: всю ночь у гроба поэта стоял 
его верный дядька Никита Тимофеевич Козлов. Всё как-то свершалось ско-
ро, потаённо. Такого ли прощания заслужил Пушкин, оставивший за собой 
место первого поэта России? В цветущие лета ушёл. Россия всегда мало це-
нила своих гениев: нищета, чахотка, тюрьма, дуэль, ссылка на Кавказ —  удел 
многих. Кто-то из писателей сказал, что сгорание талантов стало символич-
ным явлением в нашей литературе. Долго стояли с Валентиной Ивановной 
в церкви, прошли к могилке, увидели цветы: не забыт поэт. Совсем стемнело.

Вернулись в гостиницу — благодатный душ, чай. Сидим на крова-
тях в рубашонках друг против друга, уставшие, с обгоревшими лицами. 
И обе вдруг осознали враз, что с таким минорным настроением уезжать 
мы не должны: Пушкин был жизнерадостным поэтом. Вспомнилось дав-
нее чтение вместе с сыном сцены из «Евгения Онегина», где хозяева раз-
мещали после бала на ночёвку своих гостей. Смех после каждой строки. 
Тут Валентина Ивановна велела мне записать, пока память хранит, речь 
Семёна Степановича при наставлении нас перед поливкой огорода. Тут 
у нас и затеялся театр. Валентина Ивановна говорит за Гейченко (текст 

Илл. 1. Валентина Ивановна 
Парамонова.
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выше приводится), а я за забитого периферийного музейщика. А затем 
менялись ролями. Дорогая моя коллега между паузами всё наставляла:

— Ты, Тамара, всё это дословно запиши, обязательно запиши, не забудь.
Я и записала, где-то это наставление хранится в одной из моих запис-

ных книжек. Хохотали без удержу, чуть не падая друг на друга. Валентина 
Ивановна как-то смешно фыркала носиком, а затем заливалась смехом, 
прикрывая рот рукой. Умаявшись от впечатлений, от своих похождений, 
мы враз повалились и заснули сном праведников.

Утром отправились опять в Михайловское, имея намерение простить-
ся с С. С. Гейченко и коллегами. Нас направили в какое-то здание с длин-
ным помещением. Мы присели с краю, у двери. Входили один за другим 
сотрудники музея, происходило, как поняли, что-то вроде планёрки. Семён 
Степанович очень строго указывал всем на погрешности в делах, затем 
распустил народ и углубился в своём углу в бумаги. Сидим, спектакль ещё 
не закончен. Не выдерживаю. Подхожу, благодарю за гостеприимство 
и «с Вашего разрешения» прошу принять в дар мою книгу «Сибирские 
письма декабристов». Смотрит.

— Ты написала?
— Я.
Вскакивает. Снимает с полки две своих книги «У Лукоморья» и ка-

кие-то проспекты. Ко мне:
— Как зовут?
— Тамара.
— Так, Тамаре, —  размашистая дарственная надпись.
— Тебя как зовут?
— Валентина Ивановна.
— Так, Вале.
Ещё раз благодарим, расстаёмся почти дружески. Прощай, Михай-

ловское, дальние луга, Сороть.
Сложным человеком был Семён Степанович Гейченко. С годами сказы-

вались на характере репрессии, вой на, тяжёлое фронтовое ранение, тяже-
лейшее возрождение из пепла «Михайловского». В 1947 году он восстано-
вил домик няни, в 1949-м —  дом поэта. Хранитель Пушкинских Гор, «домо-
вой», как его называли, пушкинских мест, таким в истории он и останется.

* * *

Характер Валентины Ивановны нельзя было спутать ни с кем: вро-
ждённое чувство такта, боязнь обидеть, скромность. Она даже долж-
ность свою старалась как-то быстро проговорить. Тонким человеком 
была. Хорошо помню её ещё молодой, когда я пришла в музей. Валентина 
Ивановна обычно не шла, а летела; времена были тяжёлые, а в доме трое 
мужчин. Каждый обеденный перерыв —  гонка, что-то где-то успеть схва-
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тить из съедобного. Стройная, хорошего роста, с высокой грудью, одним 
словом, любому взору приятная, как говорили в старые времена. После ги-
бели матери я всем своим изболевшим сердцем потянулась к Валентине 
Ивановне; всегда рядом были и подруги —  А. К. Горелова и Т. С. Бондаренко, 
врачевали как умели, моя огромная признательность и душевная благо-
дарность за то, что помогали выживать.

В последние годы мы чаще всего бывали у Валентины Ивановны 
с Т. В. Благодатовой. Загодя предупреждали о явке; уже ждала причёсан-
ной, в яркой кофточке, на столе приготовлен чай. Обнимались слабень-
ко, боясь за хрупкие косточки хозяйки. Всегда была обложена книгами, 
газетами, писала стихи. Как только начиналась речь о музее, на щёчках 
появлялся румянец. Музеем она и жила все последние годы, и музей не 
забывал её. Он был остовом её жизни: сюда пришла Валентина Ивановна 
на работу 17 августа 1960 года, ушла 1 апреля 2003 года. Единственная за-
пись в трудовой книжке о месте работы —  музей.

 Как многие творческие люди, писала стихи: о времени, о природе, о 
любви... к подсолнуху.

Подсолнышек, подсолнышек,
Ты солнышка сынок!
Лучом его обласканный,
Ты вырос так высок.

Не так давно всем музеем проводили Валентину Ивановну в послед-
ний путь. Тихо жила в последние годы, тихо и ушла. И запомнилось ху-
денькое личико, какое-то кроткое и отрешённое. И сказать добрые сло-
ва напоследок я не могла из-за спазма в горле. Валентина Ивановна была 
очень важным и дорогим для меня человеком. Заполнить её место некем. 
Редкий день не вспоминаю.
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Татьяна Владимировна Никандрова: 
путь музейщика- историка

Н а протяжении сорока лет Татьяна Владимировна Никан  д
рова находилась на передовой музейного фронта, работая в отделе ис‑

тории и возглавляя его. Музейщикам очень важно помнить своих коллег, 
пользоваться их опытом, потому что результаты работы каждого музейщи‑
ка остаются в музее на века, и каждый из них становится частью музей‑
ной истории, особенно если ему было отпущено много лет работы. Татьяна 
Владимировна была в музее экспозиционером, хранителем и просветите‑
лем, прошла путь от младшего научного сотрудника до заведующей отде‑
лом истории, воспитала себе смену и осталась первой помощницей заведую‑
щей в качестве руководителя сектора постсоветской истории. Она сконча‑
лась будучи музейным работником летом 2021 года в пандемию коронави‑
руса, и большинство присутствовавших на её похоронах были музейщики.

Татьяна Владимировна Никандрова (Михайленко) родилась 2 июня 
1958 года в селе Сыда Краснотуранского района Красноярского края, 
окончила Абанскую среднюю школу № 4, детскую музыкальную школу № 1 
по классу баяна. В 1979 году Татьяна Владимировна окончила Красноярский 
педагогический институт по специальности «история и обществоведение» 
и три года работала учителем истории и обществознания в Михайловской 
средней школе Ужурского района.

Но главным местом её работы был Красноярский краевой краеведче‑
ский музей. Она пришла в музей в 1982‑м младшим научным сотрудником, 
занималась изучением периода 1921–1941 и 1946–1965 годов. Впоследствии 
курировала всю советскую историю, кроме Великой Отечественной вой‑
ны, она достигла широчайших познаний в краеведении, была экспертом 
по всем этапам истории нашего региона.

В 1982 и 1984 годах родила двух сыновей, воспитанием которых много 
занималась, они учились в школе № 27, где Татьяна Владимировна одно‑
временно работала учителем в 1995–2000 годах. С 2001‑го работала в му‑
зее на полную ставку, но по‑прежнему подрабатывала в школах, препо‑
давала историю и краеведение, не отказывалась и от классного руковод‑
ства. Она была учителем по призванию.
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В 1987 году стала заведующей сектором отдела истории советского 
общества (с 1993 г. —  отдел современной истории). Татьяна Владимировна 
много занималась экспозиционной работой, участвовала во всех крупных 
выставочных проектах музея 1980–2010‑х годов. Уже в 1983‑м она обнов‑
ляла выставку «XXVI съезд КПСС. Красноярский край в 11‑й пятилетке». 
Работала над выставками:

 — «Красноярскому краевому музею —  100 лет!» (раздел «Красноярский 
край в довоенные и послевоенные пятилетки»);

 — 2‑й раздел выставки «Вожди КПСС в Красноярском крае» (Дом‑музей 
П. А. Красикова, 1989);

 — 2‑й раздел выставки «Мир женщины» (Дом‑музей П. А. Красикова, 1990);
 — раздел первой экспозиции Литературного музея «А прошлое кажется 
сном. Арестованная книга» (1992);

 — раздел о довоенной и послевоенной истории края выставки к 60‑ле‑
тию края «Эпоха в лицах» (Культурно‑ исторический центр, 1994);

 — «Кукрыниксы» (выставка в хранилище плакатов, 1995–2000);
 — «Моя жизнь —  театр» —  к 90‑летию Н. З. Прозорова (театр им. А. С. Пуш ‑
кина, 1997);

 — «Актёр крепостного театра. К 80‑летию Ю. А. Аскарова» (1997);
 — «Красноярская муза» (Литературный музей, совместно с Я. Г. Старо‑
дубцевой, 1998);

 — «Уроки истории» —  памяти репрессированных (Литературный му‑
зей, 2001);

 — «85‑летию Ю. А. Аскарова» (Литературный музей, 2002);
 — «Жить и помнить» —  о репрессированных священниках (Литературный 
музей, 2002);

 — раздел «Красноярск музыкальный» выставки «Лучший город Земли» 
к 375‑летию Красноярска (2003);

 — «Ровесник музея» (о А. Л. Яворском, 2004);
 — раздел «Идеологическое обеспечение Победы» выставки «Благослов‑
лённые на подвиг» (Дом‑музей П. А. Красикова, 2005);

 — «Адрес подвига —  Сибирь» —  к 100‑летию А. Е. Бочкина (2006);
 — раздел «Территория и власть в Красноярском крае в период 28 фев‑
раля 1917 — декабрь 1991 г.» выставки «Территория и власть» (2007);

 — «Жизнь артиста» —  к 100‑летию Н. З. Прозорова (2007);
 — «От острога до мегаполиса» (2008);
 — раздел выставки «Машина времени. К 120‑летию музея» (2009);
 — «Время перемен», посвящённая 20‑летию новой России (2011);
 — «Фестиваль дружбы (Красноярск фестивальный)», посвящённая пя‑
тилетию Красноярского международного музыкального фестиваля 
стран Азиатско‑ Тихоокеанского региона (2016);

 — «Перечёркнутая судьба», посвящённая художнику М. Е. Бахиреву (2016);
 — выставки в рамках поддержанного Фондом М. Прохорова проекта 
«КиноDoc по СССР» на летней площадке Музея‑усадьбы Г. В. Юдина, 
посвящённые Е. А. Крутовской и Н. З. Прозорову (2017);
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Илл. 1. 
Т. В. Никандрова 
в Овсянке. 
Лето 2007 г.

Илл. 2. Музейные 
работники, рабо‑
тавшие и работаю‑
щие в отделе ис‑
тории. 2017 г. Фото 
И. В. Куклинского.
Слева  направо: 
Е. А. Борисенко, 
И. А. Черкасов, 
А. С. Черепанов, 
Т. В. Зыкова, 
М. Ю. Новосёлов, 
Т. В. Никандрова, 
Т. С. Комарова.
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 — «Я полюбил их так, как любят друга, как любят женщину, как соб‑
ственных детей…» —  о А. Л. Яворском (2017);

 — «Хорошие музеи создаются веками» —  к 130‑летию Красноярского крае‑
вого краеведческого музея (2019);

 — раздел «Семья в ХХ веке» экспозиции «Семья в Енисейской губернии 
и Красноярском крае» (2019).
Т. В. Никандрова участвовала в создании выставок «Повседневный со‑

циализм» (2007), «Уроки революции» (2017), «Что такое комсомол» (2018) 
и «Эпоха созидания» (2018), с этой передвижной выставкой о достиже‑
ниях края при Павле Федирко Татьяна Владимировна ездила в Енисейск 
и Канск. Всего она участвовала в создании не менее полусотни экспози‑
ций и выставок. Многие выставочные проекты Татьяны Владимировны 
стали постоянными экспозициями: всех, кто входит в музей с главно‑
го входа, встречает её экспозиция «Красноярский край —  локомотив 
России. Визитная карточка», созданная в 2009 году. Неотъемлемой ча‑
стью Парохода‑ музея «Св. Николай» является зал «История судоходства 
на Енисее».

Выставка «Красноярская муза в бою» в 2020 году стала главным вкла‑
дом музея в празднование 75‑летия Победы, рассказав о людях искусства 
на фронтах и о том значении, которое имело искусство для фронтовиков.

Илл. 3. В научной библиотеке музея. Лето 2017 г. Фото И. В. Куклинского.
Стоят: Н. А. Орехова, И. И. Кузнецова, М. С. Баташев, Л. Г. Михайлова, И. А. Черкасов, 
Н. И. Сичкарь, А. А. Семёнова, Е. В. Ярыгина, С. В. Дашко, А. Д. Дашко, Я. Г. Стародубцева, 
Т. В. Никандрова. Сидят: Г. А. Чиханчина, Н. Ф. Гаврилова, В. Г. Фетисов, Т. В. Зыкова, 
Л. Л. Карнаухова, Т. С. Комарова.
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Последняя выставка Татьяны Владимировны была посвящена 60‑ле‑
тию первого полёта человека в космос и называлась «Поехали!», её де‑
монтировали сотрудники отдела истории через полгода после смерти 
экспозиционера.

Татьяна Владимировна стала делать первые в истории музея виртуаль‑
ные выставки: «Ровесник музея» об А. Л. Яворском (совместно с Н. В. Марты‑
новичем, 2004), «Красноярский край и политические репрессии в 1920–
1950‑е гг.» (2005), «Культура Красноярского края» (2006).

В 1989 году она была награждена значком «За отличную работу» 
Министерства культуры СССР, в 2002‑м —  Благодарственным письмом 
управления культуры края, в 2019‑м —  Почётной грамотой министерства 
культуры края.

Татьяна Владимировна была музейным первопроходцем во многих 
темах, в том числе в истории политических репрессий. Она предприня‑
ла ряд экспедиций в места бывших лагерей, собрала большую коллек‑
цию уникальных предметов, разработала учебное пособие для школьни‑
ков по теме репрессий в 30–50‑х годах, поддерживала связи со многими 
репрессированными и их потомками, ежегодно проводила мероприятия 
и выставки в День памяти жертв политических репрессий.

Её стараниями скомплектованы для музея тысячи предметов, прове‑
дены тысячи экскурсий по музею и по городу, прочитаны сотни лекций, 
открыты десятки выставок. Много лет она совмещала работу по комплек‑
тованию, изучению и экспонированию фондов с хранительской —  была 
ответственным хранителем фонда плакатов в 1992–2008 годах, система‑
тизировала эту обширную коллекцию и много сделала для её сохранно‑
сти. С 2004 года около 15 лет Татьяна Владимировна одновременно явля‑
лась хранителем фонда музея Красноярской академии музыки и театра 
(Института искусств).

С 2012 по 2020 год Т. В. Никандрова возглавляла отдел истории —  то под‑
разделение музея, которое аккумулирует все имеющиеся в музее зна‑
ния, осуществляя самые разные виды музейной работы: комплектова‑
ние фондов, подготовку экспозиций и выставок в музее и вне музея, на‑
учно‑ исследовательскую работу, проведение тематических мероприятий, 
чтение лекций и многое другое. Как руководитель Татьяна Владимировна 
воспитала много научных сотрудников, работающих в музее до сих пор. 
Она всегда предлагала помощь молодым коллегам, охотно делилась зна‑
ниями, наряду со своими сотрудниками работала на передвижных вы‑
ставках по всему краю, участвовала в методических семинарах для му‑
зейщиков края.

Главными направлениями работы для неё всегда были комплекто‑
вание музейных фондов и выставочная работа, она внимательно следи‑
ла за событиями политической, социально‑ экономической и культур‑
ной жизни края, стремилась, чтобы её отдел систематически комплек‑
товал предметы по всем направлениям современной истории и исполь‑
зовал их на выставках.
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Илл. 4. Т. В. Никандрова на монтаже выставки «Красноярская муза в бою». 
15 января 2020 г. Фото А. Д. Вогоровской.

Илл. 5. Т. В. Никандрова на открытии выставки «Красноярская муза в бою». 
20 января 2020 г. Фото А. Д. Вогоровской.
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Т. В. Никандрова всегда была большим другом учителей, проводила 
для них семинары на базе музейных выставок, помогала в организации 
исследовательской работы школьников и активно вовлекала учащихся 
в музейную работу. Школьники регулярно участвовали в ежегодной ак‑
ции «Поздравь ветерана». В 2016 году Татьяна Владимировна разработала 
уникальное мероприятие —  интегрированный музейный урок с элемента‑
ми исторической реконструкции «Суд истории», приуроченный к 70‑ле‑
тию Нюрнбергского процесса, который провели музейщики и школьни‑
ки, многие из них взяли себе роли участников Нюрнбергского трибунала.

Как экскурсовод и лектор Татьяна Владимировна была высочайшим 
профессионалом, работала с самой разной аудиторией, проводила экс‑
курсии по всему краю, читала лекции на различные краеведческие темы 
по всему городу (в школах, библиотеках, клубных учреждениях). Татьяна 
Владимировна знала историю края как никто, могла дать комментарий 
на любую тему и при этом была скромнейшим человеком, воистину ин‑
теллигентным.

Татьяна Владимировна активно работала в качестве члена эксперт‑
ной фондово‑ закупочной комиссии, научно‑ методического и реставра‑
ционного советов музея, была всегда ответственна, дружелюбна, полна 
идей. Даже в мелочах думала в первую очередь о своём деле и о людях, 
с которыми она работала, будь то посетители музея, дарители или кол‑
леги. И только в последнюю очередь она думала о себе.
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В. И. Привалихин, В. И. Макулов, Л. Н. Логунова

Новые находки археологических 
и этнографических 

артефактов в бассейне 
реки Подкаменной Тунгуски

О сновой для написания настоящей статьи послужили 
 археологические и этнографические артефакты, найденные в раз-

ные годы на галечно- песчаных паберегах реки Подкаменной Тунгуски 
и её крупного правобережного притока — реки Чуны.

Следует сказать, что на территории бассейна реки Подкаменной 
Тунгуски эпизодически на протяжении многих лет археологами из раз-
личных академических и научных организаций Москвы и Красноярска 
проводились рекогносцировочные и раскопочные работы. Материалы 
этих исследований нашли отражение в научных статьях и публикациях, 
а найденные археологические артефакты пополнили музейные фонды 1.

 1 Тугаринов А. Я. Предварительный отчёт экспедиции на р. Подкаменную Тунгуску (Катангу) 
в 1921 году // Известия Красноярского отдела РГО. Т. III. Вып. 2. Красноярск, 1924. С. 28–29; 
Вайнштейн С. И. К вопросу об этногенезе кетов // КСИА. Вып. XIII. М., 1951. С. 3–7; 
Андреев Г. И., Фомин Ю. М., Пашкин П. П. Неолитические поселения Подкаменной Тунгуски // 
СА. 1965. № 3. С. 100–113; 
Андреев Г. И. Разведки на Подкаменной Тунгуске в 1966 году // КСИА. Вып. 117. М., 1969. 
С. 109–113; 
Николаев Р. В. Материалы к археологической карте севера Красноярского края // Мате-
риалы и исследования по археологии, этнографии и истории Красноярского края. 
Красноярск, 1963. С. 127–131; 
Макаров Н. П., Привалихин В. И., Дроздов Н. И. Исследования в Кежемском и Тунгусо- 
Чунском районах // АО 1977 г. М., 1978. С. 251; 
Привалихин В. И. Разведка по Подкаменной Тунгуске // АО 1981 г. М., 1983. С. 227; 
Привалихин В. И. Исследования в зоне затопления Богучанской ГЭС на Ангаре и в Эвен-
кии // АО 1982 г. М., 1984. С. 227–228; 
Привалихин В. И., Дроздов Н. И., Макулов В. И. Археологические исследования Красноярского 
краевого краеведческого музея в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (1921–1982 гг.) // 
Древности Приенисейской Сибири. Сборник научных трудов. Вып. IV. Красноярск, 2005. 
С. 66–86; 
Макулов В. И. Археологические памятники долины реки Подкаменной Тунгуски и про-
блемы их изучения // Проблемы археологии и этнографии Сибири и Дальнего Востока. 
Красноярск, 1991. С. 83–86; 
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Каменный топор с ушками (илл. 1 (1)) был найден 6 июня 2009 года 
заместителем директора заповедника «Тунгусский» Владимиром Никола-
евичем Зарубиным на правом берегу реки Подкаменной Тунгуски у под-
ножия склона небольшой возвышенности, носящей название «Гора Белая». 
Дорсальная и вентральная стороны орудия подработаны ударной и от-
жимной ретушью. Округлое лезвие топора тщательно оформлено отжим-
ной ретушью. Поперечное сечение топорика подтреугольной формы. При 
изготовлении артефакта был использован роговик серого цвета.

Стоянка Гора Белая была открыта в 1966 году научным сотрудником 
Института археологии АН СССР Г. И. Андреевым при проведении разве-
дочных работ в верхнем течении Подкаменной Тунгуски 2. Впоследствии 
осмотр стоянки и сборы подъёмного материала проводились сотрудни-
ками Красноярского государственного педагогического университета 
В. И. Макуловым и В. А. Погудиным. Стоянка расположена на правом бе-
регу реки Подкаменной Тунгуски в 1107 км от её устья, в 39 км ниже по те-
чению реки от посёлка Ванавара на горе Белой. Склон сопки подмывает-
ся водами реки во время паводков, в результате чего образовалось зна-
чительное обнажение, круто обрывающееся к реке. Высота обнажения 
составляет около 20 метров. В верхнем отделе покровных отложений соп-
ки под дёрном были обнаружены отщепы, у подножия осыпи и по скло-
ну собраны концевой скребок и отщепы.

Подобные, или почти идентичные по своей морфологии, технике изготов-
ления и размерам миниатюрные топоры с ушками, датируемые неолитиче-
ским временем, были обнаружены в 1982 году В. И. Привалихиным на правом 
берегу реки Подкаменной Тунгуски на стоянке Чамбенский порог 3, в 2008 году 
во время стационарных раскопок многослойного стратифицированного па-
мятника стоянки и могильника Сергушкин-1, пункта «А» (пойма). Один такой 
топорик из деревни Сыромолотово Кежемского района (левый берег реки 
Ангары) представлен в настоящее время в постоянно действующей экспо-
зиции Кежемского историко- этнографического музея им. Ю. С. Кулаковой 
(КИЭМ ОФ № 6428). Небольшие размеры топорика с ушками со стоянки Гора 
Белая и других аналогичных артефактов, найденных при исследовании 
древних стоянок на реке Подкаменной Тунгуске и в бассейне реки Ангары, 

Макулов В. И., Дроздов Н. И., Леонтьев В. П., Чеха В. П. К истории археологических исследо-
ваний долины р. Подкаменной Тунгуски // География на службе науки, практики и об-
разования. Материалы VII научно- практической конференции, посвящённой 100-ле-
тию Красноярского РГО. г. Красноярск, 26–28 апреля 2001 г. Красноярск, 2001. С. 59–60; 
Мандрыка П. В. Новые материалы с Подкаменной Тунгуски // Енисейская провинция. 
Альманах. Вып. 5. Красноярск, 2010. С. 25–44.

 2 Андреев Г. И. Отчёт о работе Нижнеенисейского отряда Западно- Сибирской экспеди-
ции на территории Эвенкийского Национального округа в 1966 году // Архив ИА РАН. 
Р. I. Д. 3300. Л. 16–17; 
Андреев Г. И. Разведки на Подкаменной Тунгуске в 1966 году // КСИА. Вып. 117. М., 1969. 
С. 109–113.

 3 Привалихин В. И., Дроздов Н. И., Макулов В. И. Археологические исследования Красноярского 
краевого краеведческого музея в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (1921–1982 гг.). 
С. 77. Рис. 6-(9).
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позволяют предположить, что миниатюрные топорики с ушками в неоли-
тическое время специально изготавливались для детей как «игрушечный» 
инвентарь, используя который дети приобщались к труду, развивали свои 
навыки, учились выживать в суровых природно- климатических условиях 
тайги, приобретая таким образом необходимый жизненный опыт. Данная 
гипотеза не лишена смысла, поскольку на той же территории и на тех же 
древних стоянках (Дворец, Чадобец, Пашино, Сергушкин-1, -2, -3 и др.) от-
мечены массивные каменные топоры с ушками весом от 2 до 4 кг, которые 
следует отнести к инвентарю взрослых мужчин.

Каменное тесло прямоугольной формы с подработанными ударной 
и отжимной ретушью и подшлифовкой поверхностями дорсальной и вен-
тральной сторон, а также латералей (илл. 1 (2)). Найдено на пабереге тер-
расы правого берега Подкаменной Тунгуски в створе Чамбенского порога. 
Прилезвийная и обушковая части орудия повреждены сколами. Орудие 
в поперечном сечении имеет прямоугольную форму. При изготовлении 
тесла был использован роговик серовато- жёлтого цвета. Орудие имеет 
следы лёгкой окатанности, обусловленной тем, что тесло было вымы-
то паводковыми водами из борта террасы и какое-то время находилось 
на поверхности её склона. Аналогичные тёсла из роговика широко пред-
ставлены в неолитических горизонтах древних стоянок Ангары (Усть- 
Чадобец, Пашино, Сергушкин-1, -3, Парта и др.). В 1981/82 годах на правом 
берегу Подкаменной Тунгуски в створе Чамбенского порога нами были 
подняты несколько обломков подобных тёсел 4.

Отщеп и три пластины из роговика (илл. 1 (3, 4, 5, 7)). Найдены на пес-
чано- гравийной косе левого берега реки Подкаменной Тунгуски в 4 км 
выше посёлка Ванавара геологом Н. Сапроновым. По краю массивного от-
щепа фиксируются негативы отжимной ретуши (илл. 1 (3)). Находки боль-
шого количества массивных отщепов и пластин неолитического облика 
в местах разрушения древних стоянок на Подкаменной Тунгуске отме-
чены многими исследователями 5.

 4 Привалихин В. И., Дроздов Н. И., Макулов В. И. Археологические исследования Красноярского 
краевого краеведческого музея… С. 80. Рис. 8-(4, 7).

 5 Андреев Г. И., Фомин Ю. М., Пашкин П. П. Неолитические поселения Подкаменной Тунгуски // 
СА. 1965. № 3. С. 100–113; 
Андреев Г. И. Разведки на Подкаменной Тунгуске в 1966 году // КСИА. Вып. 117. М., 1969. 
С. 109–113; 
Привалихин В. И. Разведка по Подкаменной Тунгуске // АО 1981 г. М., 1983. С. 227; 
Привалихин В. И. Исследования в зоне затопления Богучанской ГЭС на Ангаре и в Эвен-
кии // АО 1982 г. М., 1984. С. 227–228; 
Привалихин В. И., Дроздов Н. И., Макулов В. И. Указ. соч. С. 66–86; 
Макулов В. И. Археологические памятники долины реки Подкаменной Тунгуски и про-
блемы их изучения // Проблемы археологии и этнографии Сибири и Дальнего Востока. 
Красноярск, 1991. С. 83–86; 
Макулов В. И. Некоторые итоги археологических исследований на р. Подкаменной 
Тунгуске // Материалы по археологии и этнографии Сибири и Дальнего Востока. Барнаул, 
1994. С. 14–16; 
Макулов В. И., Дроздов Н. И., Леонтьев В. П., Чеха В. П. Указ. соч. С. 25–44.
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Каменная галька (условно получившая название «лягушка») (илл. 1 (6)), 
была обнаружена в сентябре 2017 года на правом берегу реки Чуни пример-
но в 180 км ниже посёлка Муторай Сергеем Валентиновичем Брюхановым —  
директором МПР «Ванаварэнерго». Во время рыбалки, подыскивая под-
ходящий по весу и размерам камень для якоря на рыболовную снасть, он 
поднял крупную окатанную гальку из кварцита неправильной, удлинённой 
овальной формы (илл. 1 (6)). Привязывая её к сети, Сергей Валентинович 

Илл. 1. Археологические и этнографические артефакты из камня 
(бассейн реки Подкаменной Тунгуски). 
1 — каменный топор с ушками (Гора Белая, р. П. Тунгуска); 
2 — каменное пришлифованное тесло (Чамбенский порог, р. Подкаменная Тунгуска); 
3, 4, 5, 7 — каменный отщеп и пластины (местонахождение на левом берегу 
р. Подкаменной Тунгуски, в 4 км выше пос. Ванавара); 
6 — кварцитовая, окатанная галька с выбитым изображением глаз (р. Чуна, правый при-
ток р. Подкаменной Тунгуски).
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обратил внимание на концентрические круги на поверхности гальки, ко-
торые имели все признаки рукотворной выбивки. Находку он забрал с со-
бой и позднее передал в дирекцию заповедника «Тунгусский».

Река Чуня представляет собой крупнейший правобережный приток 
Подкаменной Тунгуски, впадающий в неё в 580 км выше устья. Её про-
тяжённость составляет около 727 км, а площадь водосбора 70 500 кв. км. 
Река берёт начало от слияния рек Северная Чуня и Южная Чуня и проте-
кает по Средне- Сибирскому плоскогорью. Место находки расположено 
недалеко от устья речки Средний Дясмакит, впадающей в 336 км выше 
устья Чуни. В этом районе находится окончание равнинного участка до-
лины Чуни со спокойным течением, пологими широкими берегами и на-
чинается горный участок долины, с шиверами и перекатами, скалистыми 
и каменистыми берегами. Растительность по берегам таёжная.

Ранее на берегах Чуни геологами, археологами, а также местными 
жителями в районе Муторая, между ним и посёлком Стрелка- Чуня неод-
нократно производились сборы подъёмного археологического материа-
ла, включая фрагменты керамических сосудов и каменный инвентарь 6.

На поверхности «чунской» гальки имеются каверны (небольшие углуб-
ления) природного происхождения, на одном из торцов фиксируются не-
гативы «свежих» сколов от непреднамеренных случайных ударов гальки 
о другие, более крупные, камни (такое явление возможно во время пе-
ремещения камней на пабереге во время весеннего паводка и ледохода) 
(илл. 1 (6)). При тщательном исследовании выбитых на галечной корке 
концентрических колец, напоминающих своей формой стилизованные 
изображения глаз, мы пришли к однозначному выводу об их искусствен-
ном происхождении. Одинаковая форма, размеры «глаз», их композици-
онное расположение однозначно подтверждают наши предположения 
(илл. 1 (6)). При нанесении на кварцитовую гальку концентрических ко-
лец применялась техника точечной выбивки по камню (пикетаж), с ис-
пользованием стального бородка, имеющего удлинённую, коническую, 
приострённую форму рабочей части. В этой связи говорить о каком-либо 
«неолитическом возрасте» изображений «глаз» на камне не приходится. 
В данной ситуации мы имеем дело с этнографическим артефактом явно 
эвенкийского сакрального происхождения.

Материалы этнографических исследований свидетельствуют, что 
камень у народов Сибири и Севера считался наиболее древней стихи-
ей мироздания, «очевидцем» мифических времён первотворения, его 
широко использовали в культовой практике с целью гадания, лечения, 
во время проведения шаманских сеансов и при отправлении промыс-
ловых культов.

 6 Андреев Г. И., Фомин Ю. М., Пашкин П. П. Неолитические поселения Подкаменной Тунгуски // 
СА. 1965. № 3. С. 100–113; 
Андреев Г. И., Пашкин П. П. Первые археологические находки в бассейне верхнего тече-
ния р. Чуни // КСИА. Вып. 101. М., 1964. С. 99–100.
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У наганасан существовал культ койка —  родовых и семейных духов. 
Нганасанин, нашедший камень или какой-либо другой предмет необыч-
ной формы (например, рог оленя), обращался за советом к шаману, мо-
жет ли этот предмет стать его койка. В случае положительного ответа 
шаман совершал обряд одухотворения предмета для превращения его 
в койка 7. По своему происхождению койка у нганасан были естественны-
ми (не обработанными руками человека) и искусственными. В качестве 
естественных койка чаще всего выступали природные камни необычной 
формы. К койка нганасаны обращались за помощью в самых различных 
жизненных ситуациях —  при болезнях, при потере оленей, когда нужно 
было отомстить врагу и т. д. Особым почитанием каменные койка поль-
зовались у вадеевских нганасан 8.

В прошлом у кетов покровителями семьи и очага считались алэлы —  до-
машние духи, имевшие вид антропоморфных фигурок 9. Как правило, алэ-
лы кеты вырезали из кедра. Высота фигурок варьировалась от 30 до 15 см. 
Алэлами кеты нередко называли и многие другие предметы, выступав-
шие в роли фетишей. В качестве семейных святынь они хранили камни 
необычной формы антропоморфного вида, старинные или редкие пред-
меты (например, бронзовые зеркала) 10. Один такой алэл из камня имеет-
ся в фондах МАЭ, коллекция И-1993–143 11. Естественная форма камня на-
поминает человеческую фигуру.

Интересные сведения о наличии семейных и родовых амулетов —  свя-
тынь (экшэн) — у сымских эвенков приводит Г. М. Василевич. Экшэнами 
у сымских эвенков назывались найденные камни (куски дерева, метал-
ла), похожие по форме на изображение человека или животного. Экшэн 
всегда находился в чуме или на лабазе, его передавали из поколения в по-
коление по мужской линии 12. У эвенков наиболее важное значение среди 
сакральных атрибутов шаманов имели камни силы. Они представляли со-
бой кристаллы белого кварца или хрусталя. Обычно ими обладали наибо-
лее сильные, могущественные шаманы, знавшие все дороги во Вселенной 
и способные изменить погоду 13.

Особо почитались у эвенков камни, изображавшие предков- шаманов. 
Такие камни- предки были персонифицированы и имели имена. Камни-

 7 Попов А. А. Нганасаны. Социальное устройство и верования. Л., 1984. С. 66.
 8 Там же.
 9 Алексеенко Е. А. Кеты. Историко- этнографические очерки. Л., 1967. 262 с.; 

Алексеенко Е. А. Домашние покровители у кетов // СМАЭ. Т. XXVII. Религиозные представ-
ления и обряды народов Сибири в XIX —  начале XX века. Л., 1971. С. 263–274; 
Анучин В. И. Очерк шаманства у енисейских остяков // СМАЭ. Т. 2. Вып. II. СПб., 1914. 90 с.

 10 Алексеенко Е. А. Домашние покровители у кетов... С. 270.
 11 Там же. С. 267–268. Илл. 5.
 12 Василевич Г. М. Эвенки. Историко- этнографические очерки (XVIII —  начало ХХ в.). Л., 1969. 

С. 230; 
Давыдова В. Н., Симонова В. В., Сем Т. Ю., Брандишаускас Д. Огонь, вода, ветер и камень 
в эвенкийских ландшафтах. Отношения человека и природы в Байкальской Сибири. 
СПб., 2016. С. 63.

 13 Там же. С. 64.
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предки являлись составной частью шаманских атрибутов. Считалось, 
что камень- предок даёт шаману советы, указывает ему дороги, охраня-
ет шамана 14.

Приходится с сожалением констатировать, что в последние годы ин-
терес у археологов к исследованию интереснейших древних стоянок и по-
селений бассейна Подкаменной Тунгуски заметно ослаб. Суровые природ-
но- климатические условия проживания и работы в Тунгусско- Чунском 
и Байкитском районах в течение короткого лета, слабая плотность насе-
ления на этой территории, её удалённость от основных центров, сложная 
транспортная логистика и совершенно нереальные цены на авиаперевоз-
ки делают невозможными сколько- нибудь широкомасштабные, целена-
правленные и систематические научные исследования, необходимость 
проведения которых в наше время как никогда актуальна.

 14 Давыдова В. Н., Симонова В. В., Сем Т. Ю., Брандишаускас Д. Указ. соч. С. 67.
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С. М. Фокин

Стоянка Татышевская I: 
археологические исследования 

острова Татышева В. Г. Карцовым 
и А. Ф. Катковым

К рупнейший остров на Енисее в черте города Красноярска —   
остров Татышев — являлся ещё в дореволюционное время местом хо-

зяйственной деятельности и культурного отдыха красноярцев. Но мало 
кто знает, что здесь расположены объекты культурно- исторического на-
следия —  памятники археологии. Археологическое изучение острова нача-
лось в 30-х годах минувшего столетия и эпизодически продолжается по сей 
день. О начале этих изысканий, проведённых сотрудниками Красноярского 
краевого краеведческого музея В. Г. Карцовым и А. Ф. Катковым, расска-
зывает эта статья.

Ещё в своей работе «Описание коллекций и материалов музея» В. Г. Кар-
цов в перечне случайных находок указывает железные витые удила 
с острова Татышева под инвентарным номером 38/1: «4. Удила железные 
(№ 37–1) найдены на Татышевском острове на р. Енисей у устья р. Качи под 
г. Красноярском» 1. Однако в инвентарной книге эти предметы указаны как 
«железные удила, найд. на острове Тарымском [или Тарышском. —  С. Ф.] 
Красн. уезда». Сейчас сложно судить, мог ли остров, название которого 
в лоции островов Енисея отсутствует, отождествляться с Татышевым. 
Об археологических исследованиях на острове В. Г. Карцовым в «Отчёте 
о раскопках стоянки на Татышевом острове на р. Енисей в г. Красноярске 
Восточно- Сибирского края» (далее —  Отчёт) в 1934 году отсутствует упо-
минание об удилах и указывается, что впервые поиск археологии на ост-
рове был осуществлён летом 1933 года 2.

В том году на острове было обнаружено два местонахождения («об-
нажения культурного слоя»). Раскопки на объектах были организованы 
летом 1934 года (6, 9, 11 и 15 июня). Как указано в Отчёте, руководство ра-

 1 Карцов В. Г. Описание коллекций и материалов музея. Красноярск, 1929. С. 15.
 2 Карцов В. Г. Отчёт о раскопках стоянки на Татышевом острове на р. Енисей в г. Красноярске 

Восточно- Сибирского края в 1934 г. НА КККМ Оп. 1. Д. 676. Л. 1.
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ботами осуществляли В. Г. Карцов и А. Ф. Катков. В отряд копателей вхо-
дили сотрудники и практиканты КККМ Т. Т. Нешумаев, В. В. Смирнова 
и Е. П. Чередова 3.

Местонахождения Владимир Геннадьевич обозначил как стоянки 
Татышевская I и II. Всё на той же странице 1 Отчёта привязка к местно-
сти определена следующим образом. Стоянка Татышевская I: «располо-
жена на северном берегу острова, обращённом к протоке р. Енисея, на-
чиная от восточного мыса острова, она тянется к Ю-З на расстоянии око-
ло 0,7 км против выходов белых известняков на левобережной нижней 
террасе р. Енисея. Здесь остров имеет совершенно ровную поверхность, 
кончающуюся береговым обрывом высотой около 5 м над уровнем реки, 
в этом обрыве и прослеживаются культурные слои стоянки». Стоянка 
Татышевская II: «расположена на противоположном берегу острова, об-
ращённом к основному руслу р. Енисея, примерно в центральной части 
острова». Далее указывается, что протяжённость наблюдаемого культур-
ного слоя составляет около 200 метров.

Несмотря на то что В. Г. Карцовым пусть лаконично, но в целом до-
вольно конкретно определены местонахождения стоянок, впоследствии 
эта информация при археологическом изучении острова либо вовсе 
не учитывалась, либо ей не доверяли. Потому что на сегодняшний мо-
мент стоящие на охране выявленные объекты археологического насле-
дия «Поселение. Остров Татышев-1» и «Поселение. Остров Татышев-2» 
определены в совершенно иных местах, хотя в части истории исследо-
ваний и имеются ссылки на карцовский отчёт. Так, первый из объектов 
определён у западной оконечности острова поблизости от пешеходного 
моста, а второе местонахождение —  в районе Октябрьского моста у север-
ного берега острова. Именно этот объект принято ассоциировать со сто-
янкой Татышевская I.

На основании описания Владимира Геннадьевича мной предлагается 
иное определение расположения стоянок, исследованных в 1933/34 годах 
(илл. 1). Для стоянки Татышевская I я отталкивался от того, что В. Г. Карцов 
определяет территорию памятника от восточной оконечности острова 
и вдоль берега протоки, тянущейся на 700 метров. Стоит отметить, что да-
вая краткое описание острову, Владимир Геннадьевич почти точно сооб-
щает общую его протяжённость в 6 км. Таким образом, принимая в расчёт, 
что обозначенные 700 м могли быть даны «на глазок» и речь могла идти 
вполне о километре 4, всё-таки сложно заподозрить исследователя в том, 
что археологию он нашёл почти посередине береговой линии. Тем более 
что именно о срединном участке острова, обращённого к основному рус-
лу Енисея, учёный говорит, когда определяет местонахождение стоянки 
Татышевская II. Если бы первая стоянка находилась приблизительно на-
против второй, то наверняка В. Г. Карцов так бы и написал.

 3 Карцов В. Г. Отчёт о раскопках стоянки…
 4 На иллюстрациях предложенная граница объекта имеет протяжённость 700 метров.
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Илл. 1. Предполагаемое местонахождение стоянок Татышевская I и II, 
отмеченное на топокарте 1901 г. (вверху) и спутниковом снимке современного 
Красноярска (внизу).
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Перейдём к результатам исследований. Начнём со стоянки Татышев-
ская II, так как об итогах работ Владимир Геннадьевич говорит весьма 
кратко:

В культурном слое, тянущемся на расстоянии около 200 м, обнаружено 
только очень незначительное количество обломков костей животных, 
и то сосредотачивающихся по обнажению слоя в обрыве только в одном 
месте.

При этом исследователь даёт стратиграфическую ситуацию — в пяти-
шестиметровом обрыве берега прослеживается залегание слоёв:
1) растительный слой около 20 см;
2) чистый серо-жёлтый супесчаный слой мощностью около 20–25 см;
3) тёмный культурный слой в 20 см;
4) подстилающий грунтовый желтоватый слой 5.

Из приведённого описания видно, что Владимир Геннадьевич ассо-
циировал с культурным слоем погребённый гумусированный слой, за-
легавший на глубине примерно 40–45 см от дневной поверхности. Само 
описание стратиграфии дано довольно условно, таким оно сохраняется 
и при описании первого памятника.

Раскоп на стоянке Татышевская I был заложен в виде двух траншей. 
Первая шла от обрыва перпендикулярно ему в направлении СЗ —  ЮВ, при 
длине 8 м и ширине 1,5 м. Траншея была разбита на четыре участка раз-
мерами 2 × 1,5 м. 6 Вторая заложена параллельно обрыву, отходя от пер-
вого участка первой траншеи в направлении СВ —  ЮЗ. Длина 6 м, ширина 
2 м. Разбита на три участка размерами 2 × 2 м. 7 Таким образом, суммар-
ная вскрытая площадь составила 18 кв. м.

Почвы разбирались послойно. Приведём их описание по Отчёту (свер-
ху —  вниз) 8:

 — слой I —  растительный [травянисто- дерновый. —  С. Ф.];
 — слой II —  культурный «А» —  тёмный, слабо выраженный. Отмечается, 
что находок нет;

 — слой III —  серо-жёлтый супесчаный, лишённый культурных остатков, 
несколько более мощных на первых двух участках [по траншее № 1. —  
С. Ф.] [длинный пробел. —  С. Ф.] на последних, удалённых от обрыва. 
Находок нет;

 — слой IV —  культурный «В» —  тёмный. Содержит археологический ма-
териал;

 — слой V —  желтоватый супесчаный, лишённый культурных остатков;
 — слой VI —  культурный «С» (глуб. 75 см), светло- серый. Содержит архео-
логический материал;

 5 Карцов В. Г. Отчёт о раскопках стоянки… Л. 1.
 6 Там же.
 7 Там же. Л. 3.
 8 Там же. Л. 1, 2.
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 — слой VII —  желтоватый супесчаный стерильный;
 — слой VIII —  тёмный культурный «Д». Содержит археологический ма-
териал;

 — слой IX —  желтоватый супесчаный стерильный;
 — слой X —  культурный «Е». Состоит из трёх тёмных, слабовыраженных 
сероватых прослоек, разделённых друг от друга тонкими стерильны-
ми прослойками. Содержит археологический материал;

 — слой XI —  песчаный грунт [материк. —  С. Ф.].
Таким образом, на стоянке было выделено 11 почвенных слоёв, из ко-

торых культуросодержащими оказались четыре. Вернее, по В. Г. Карцову, 
таких горизонтов пять. Все они обозначены буквами. Слой «А» —  поддер-
новый. И хоть находок в нём не найдено, но, видимо, исследователь был 
уверен в том, что это культурный слой. Общая глубина вскрытия тран-
шей, как и глубина залегания культурных слоёв, их мощность, к сожале-
нию, не указывается. Только для VI культурного слоя в скобках отмечена 
глубина залегания в 75 см. Можно предположить, что общая мощность 
вскрытий превышала 1 м.

Описание археологического материала. В ходе проведённой раз-
ведки в 1933 году были найдены только неорнаментированные фрагмен-
ты стенок керамических сосудов общим числом 12 шт. (КККМ А 196/22). 
Выявленные в ходе раскопок 1934 года артефакты были включены в кол-
лекцию музея под № 198 (17 ед. хр.). Важно отметить, что между записями 
в инвентарной книге (Инвентарная книга по археологии. Дополнительная 
книга № 3) и описанием находок в Отчёте имеются расхождения. Кроме 
того, что отсутствует костный материал, который не был принят в фонды 
музея, часть фрагментов керамики не упомянута в Отчёте. Также имеет-
ся расхождение между числом находок.

Общая ситуация с находками по Отчёту и то, как они указаны в ин-
вентарной книге, приведены в таблице:

Траншея Участок Слой Находки по Отчёту
Находки 

по инвентарной 
книге

I 1 IV–В 14 фрагментов керамики, 
38 костей животных –

I 2 IV–В 2 фрагмента керамики, 
5 костей животных 1

I 1 VI–С 2 фрагмента керамики, 
3 кости животных 2

I 2 VI–С 15 костей животных –
I 3 VI–С 18 костей животных –
I 4 VI–С 17 костей животных –

I 1 VIII–Д 2 фрагмента керамики, 
11 костей животных 3

I 2 VIII–Д 3 кости животных –
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Траншея Участок Слой Находки по Отчёту
Находки 

по инвентарной 
книге

I 3 Х–Е 1 кость животного –

I 4 Х–Е обработанный камень, 
1 кость животного 4

I 5 (отсыпь 9? 2)
I 6 (отсыпь, сл. В)

II 1 IV–В 14 фрагментов керамики, 
11 костей животных 8

II 1 IV–В 7
II 1 VI–С 5 костей животных –

II 2 VI–С 1 фрагмент керамики, 
13 костей животных 10

II 3 VI–С железный нож, 7 костей 
животных 9

11

II 1 VIII–Д 6 фрагментов керамики, 
66 костей животных 12 (3 фрагмента)

II 2 VIII–Д 11 костей животных –

II 3 VIII–Д 2 фрагмента керамики, 
7 костей животных 13 (1 фрагмент)

II 2 Х–Е 9 фрагмента керамики, 
5 костей животных 14

II 3 Х–Е 7 фрагментов керамики, 
15 костей животных 15

16 обрыв в сл. Б

17 обрыв в расстоянии 
200 шагов от траншеи 

в одном месте, сл. В.

Касаясь выявленного в осыпях террасы материала, обратим внима-
ние на набор керамики из 70 черепков под номером 198/17. В инвентар-
ной книге отмечено: «обрыв в расстоянии 200 шагов от траншеи в одном 
месте». Из этого комментария можно сделать предположение, что эти 
артефакты были найдены в осыпях в качестве подъёмного материала. 
Не исключено, что именно обнаружение россыпей керамики и позволи-
ло определиться с местом разметки траншей. К сожалению, все эти де-
тали в Отчёте не указаны, и можно только выдвигать предположения.

Приведём описание находок. Отмечу, что в Отчёте, хранящемся в му-
зее, описание археологического материала отсутствует. В скобках будет 
указываться инвентарный номер без аббревиатуры музея.

 9 Так в источнике.
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Железный нож (198/9) миниатюрных размеров, двухупоровый найден 
в тр. II, сл. С, уч. 3 (илл. 2 (1)).

Керамическая коллекция состоит из 138 черепков (по Отчёту их все-
го 59), из которых по орнаменту можно выделить 12 сосудов.

Первый из них представлен 16 фрагментами, выявленными в тр. I, сл. В, 
уч. 2 (198/1) и тр. II, сл. В, уч. 1 (198/8). Профилированный сосуд по верхнему 
краю венчика орнаментировался ногте- пальцевыми вдавлениями, в зоне 
шейки нанесён пояс округлых ямок (илл. 2 (2, 2-3)).

Второй сосуд (198/5) представлен фрагментом венчика, орнаментиро-
ванного двумя рядами наклонно поставленных мелкозубчатых гребен-
чатых оттисков. Между рядами гребёнки проходит широкая неорнамен-
тированная полоса (илл. 2 (4)). В инвентарной книге указано, что он най-
ден в «отсыпи [нрзб. —  С. Ф.] 2». Вероятно, что под отсыпью надо понимать 
осыпь, неразборчивое слово, наверное, «слой», на что указывает цифра 2. 
Это второй культурный слой, то есть слой В. Таким образом, описывае-
мый черепок обнаружен в осыпях края траншеи I и приурочен к слою В.

Третий сосуд (198/6) представлен двумя фрагментами, венчик кото-
рого орнаментирован наклонно поставленными рядами мелкозубчатых 
гребенчатых оттисков. Один ряд гребёнки нанесён по краю внутренней 
стороны сосуда (илл. 2 (5)). Черепки выявлены в осыпи сл. В, тр. I.

От четвёртого сосуда имеются фрагменты трёх стенок (198/7), два 
из которых украшены рядами овальных наколов (илл. 2 (6), 2(7)). Найдены 
они в тр. II, сл. В, уч. 1.

Пятый сосуд характеризуется фрагментом шейки, орнаментирован-
ной наклонным рядом мелкозубчатых отступающих наколов (илл. 2 (8)). 
Черепок найден в тр. II, сл. С, уч. 2 (198/10).

Фрагмент венчика шестого сосуда (198/11) орнаментирован по верх-
нему срезу вплотную поставленными друг к другу пальцевыми вдавле-
ниями. С внешней стороны орнамент отсутствует (илл. 2 (9)). По Отчёту 
эти находки не проходят (кроме венчиков ещё имеется неорнаментиро-
ванный черепок от неопределимого сосуда), но в инвентарной книге от-
мечено, что они обнаружены в тр. II, сл. 3, уч. 3. Слой 3, очевидно, надо со-
относить со слоем С по Отчёту.

Три фрагмента седьмого сосуда найдены в тр. II, сл. Д, уч. 1 (198/12). 
Венчик орнаментирован по краю глубокими пальцевыми вдавлениями 
(илл. 2 (10)).

От восьмого сосуда имеется фрагмент стенки, орнаментированный 
вертикальными штампами крупнозубчатой подквадратной гребёнки 
(илл. 2 (11)). Найден в тр. II, сл. Д, уч. 3 (198/13).

Девятый сосуд представлен шестью фрагментами, зафиксированными 
в тр. II, сл. Е, уч. 3 (198/15). Он имеет профилированный венчик, с заовален-
ным выступом наружу, орнаментированный по верхнему краю наклон-
ными насечками, с изменяемой направленностью нанесения в разных 
участках. По шейке и плечикам орнамент дополнен пересекающимися 
наклонными прочерченными линиями (илл. 2 (12), 2 (16)).
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От десятого сосуда имеется небольшой фрагмент венчика сосуда 
со скошенным наружу краем, орнаментированный по нему поперечны-
ми глубокими насечками (илл. 2 (13)).

Одиннадцатый сосуд представлен фрагментом стенки, украшенной 
тонкими прочерченными пересекающимися линиями (илл. 2 (14)). Черепки 
девятого и десятого горшков, судя по инвентарной книге, найдены в об-
рыве в слое Б (198/16). Очевидно, что слой Б —  это слой В по Отчёту.

Двенадцатый сосуд характеризуется фрагментом стенки, орнаменти-
рованной рядом гладких, наклонно поставленных удлинённых вдавлений 
с заоваленными углами орнаментира (илл. 2 (15)). Найден черепок среди 
70 других обломков стенок сосудов в обрыве на расстоянии «200 шагов 
от траншеи» (198/17).

Кроме того, обнаружен галечный камень со следами сколов в тр. I, 
сл. Е, уч. 4 (198/4) (илл. 2 (17)).

Судя по Отчёту, наиболее многочисленным материалом в раскопе 
являлись остеологические останки. Всего было найдено 240 костных об-
ломков. Но чьи эти кости, от каких животных —  не указано. Можно толь-
ко предположить, что если на других известных голоценовых стоянках 
в черте и окрестностях Красноярска преобладают кости парнокопытных 
с подавляющим преимуществом останков косули, то, возможно, и здесь, 
на острове Татышеве, ситуация была примерно той же.

Датировка археологического материала. Несмотря на то, что на-
ходки были выявлены в трёх культуросодержащих слоях, которые раз-
деляются стерильными прослойками, основываясь на керамике, стоян-
ка датируется средневековым временем.

Хотя основное число выделенных сосудов характеризуется мел-
кими фрагментами, несложно найти аналогии с других памятников 
Красноярска и его окрестностей. Основной преобладающий тип —  
это профилированные горшки, часто со скошенным или наклонён-
ным наружу краем венчика, во многих случаях имеющие карнизооб-
разный выступ наружу или заоваленный. В орнаменте преобладают 
ногтевые и пальцевые вдавления, пояса ямок, прочерченные гори-
зонтальные и наклонные линии. На стоянке Татышевская I к этому 
типу относятся сосуды № 1, 6, 7, 9 и 10 (илл. 2 (2, -3, -9, -10, -12, -13, -16)). 
Наиболее близкие аналогии первому сосуду —  это горшки с городищ 
Ладейское 10 и Ермолаевское 11, поселений Ладейское II (КККМ ОФ 8340 
А 311/32) и Улица Каратанова 12, стоянок Базаиха (КККМ А 59/1, 211/146) 
и Ладейская (КККМ А 59/2). Посуда, украшенная пересекающимися 
прочерченными полосами, строящимися в сетчатый мотив, встре-

 10 Фокин С. М. Средневековые материалы Ладейского и Ермолаевского городищ // Проблемы 
археологии и истории Северной Евразии. Томск, 2009. С. 124–130 (рис. 1–4, 13).

 11 Там же (рис. 3–4, 5).
 12 Тарасов А. Ю., Фокин С. М. Материалы раннего и развитого средневековья в историче-

ской части города Красноярска // Древности Приенисейской Сибири. Красноярск, 2005. 
Вып. 4. С. 58–65 (рис. 2–1).
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Илл. 2. Археологический материал стоянки Татышевская I: 1 —  железо, 2–16 —  
керамика, 17 —  камень.
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чена в единичных экземплярах на городище Ладейское 13 и стоянке 
Ладейская (КККМ А 59/2).

Керамика с вариантами гребенчатого орнамента также присутствует 
в средневековых материалах памятников Красноярского района. Как эле-
мент орнамента гребенчатые штампы встречаются в самых различных 
типах горшков. Но что касается второго и третьего сосудов с Татышевской 
стоянки (илл. 2 (4, 2-5)), то они относятся к типу тонкостенных сосудов, 
с преобладанием венчиков с заоваленным краем или наклонённым на-
ружу, орнаментированных рядами мелкогребенчатых оттисков. На от-
дельных экземплярах орнамент размещается и на внутренней части 
венчика. Такая посуда встречена в пещере Еленева во 2-м культурном 
слое 14, городище Ладейское 15, стоянке Ладейская (КККМ А 59/2), поселе-
нии Улица Каратанова 16.

Автором при анализе керамического материала с Красноярской ле-
состепи предложена следующая датировка такой посуды: сосуды с гре-
бенчатой орнаментацией относятся ко второй половине I —  первой по-
ловине II тыс. н. э., остальные —  к концу I —  второй половине II тыс. н. э. 17

Что касается железного ножа, то из-за широкой распространённо-
сти подобного типа изделий в целом по Сибири он не может дать точной 
даты. Но он не противоречит указанным рамкам датировки керамики.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Несмотря на выявление археологического материала на стоянке 

Татышевская I в разных почвах, анализ материала показывает, что 
все культуросодержащие слои сформировались в средневековое вре-
мя и могут датироваться в рамках второй половины I —  первой поло-
вине II тыс. н. э.

2. Ныне известные археологические объекты на острове Татышеве не со-
относятся со стоянками Татышевская I и II, исследованных экспедици-
ей музея в 1933/34 годах. Поэтому археологические изыскания на ост-
рове необходимо продолжать. В частности, попытаться выявить «кар-
цовские» стоянки.

 13 Фокин С. М. Средневековые материалы Ладейского и Ермолаевского городищ… (рис. 1–15).
 14 Макаров Н. П. Железный век и эпоха средневековья пещеры Еленева // Древности 

Приенисейской Сибири. Вып. 5. Красноярск, 2012. С. 21–23.
 15 Фокин С. М. Средневековые материалы Ладейского и Ермолаевского городищ… (рис. 1–16).
 16 Тарасов А. Ю., Фокин С. М. Материалы раннего и развитого средневековья… (рис. 2–9, 3–5).
 17 Фокин С. М. Средневековая керамика Красноярской лесостепи // Культуры и народы 

Северной Евразии: взгляд сквозь время: Материалы международной конференции, 
посвящённой юбилею Л. А. Чиндиной. Томск, 2017. С. 139, 140.
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История открытия Красноярской 
учительской семинарии

В начале 1860‑х годов на всей территории Российской 
импе рии произошли существенные изменения в общественной 

жизни. В ходе реформ 1861–1864 годов императором Александром II было 
отменено крепостное право и введено крестьянское самоуправление. 
Таким образом, после отмены крепостного права изменилось отношение 
к крестьянскому сословию, что, среди прочего, выражалось и в понима-
нии того факта, что общая грамотность населения является необходимой 
для развития государственности. По Высочайшему повелению был обра-
зован особый Комитет по делу устройства народных школ. Представители 
власти осознавали, что народное образование нужно развивать ускорен-
ным темпом. На местах организация процесса образования напрямую 
зависела от губернаторов. К счастью, губернатор Енисейской губернии 
Павел Николаевич Замятнин относился к категории руководителей, раз-
деляющих мнение о необходимости доступного массового образования, 
а потому им были сделаны первые шаги в этом направлении. Он писал:

Я встретил в городе многих из обывателей, уже взрослых, не умеющих 
даже читать и писать по-русски, по неимению средств к обучению их. 
Такое отсутствие грамотности в губернском городе поставило меня, по 
зва  нию начальника губернии, в обязательное положение учредить здесь 
народную школу… 1

Инициатива губернатора была поддержана городской думой. 17 сен-
тября 1863 года в Красноярске открылась первая народная школа.

В то же время по всей территории Енисейской губернии на средства 
крестьян при волостных правлениях были открыты сельские школы. 
Постепенно их число увеличивалось и к 1869 году достигло 33 с охватом 
489 учеников. Учебные заведения были немноголюдны, поскольку в них 

 1 Начальная школа города Красноярска. Краткий историко- статический очерк (до авгу-
ста 1913 г.). Красноярск, 1914. С. 3.
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учились лишь дети жителей этих селений. Для устранения данного недо-
статка возникла мысль об учреждении вместо существовавших училищ 
при волостях школ при приходских церквях. В конце 1866-го и в следую-
щем году было открыто 117 школ при приходах. Число учеников возросло 
с 489 до 1330 (оставаясь неизменным до 1868 г.). С января 1868 года учи-
лища передали в ведение Министерства народного просвещения, и зем-
скому начальству запрещалось вмешиваться в управление училищами, 
в его обязанности входило только материальное обеспечение училищ. 
С того времени, несмотря на увеличение средств на содержание училищ, 
сокращалось количество учащихся (в 1868 г. было 1307 учеников, разме-
щённых в 93 школах; в 1869 г. —  1209 в 91, а в 1870 г. —  793 в 61). Происходило 
это в связи с тем, что местная дирекция училищ от кандидатов на учи-
тельские должности требовала предварительного экзамена или сви-
детельства на право обучения. Тогда обнаружился недостаток в лицах, 
которые бы соответствовали таким требованиям. При этом священно-
служители и церковнослужители способствовали упадку школ, будучи 
отвлекаемы исполнением духовных треб, относились невнимательно 
к обязанностям по училищу 2. Понимая это, губернатор продолжал финан-
сировать народное образование и стремился оправдать надежды кресть-
ян. Он считал, что необходимо как можно скорее приступить к подготов-
ке сельских учителей в Красноярске, но обойтись без очередных сборов 
с крестьян. Выбор места для этого учебного заведения объяснялся тем, 
что город являлся крупным административным центром.

В результате открытие учебного заведения, а именно учительской 
семинарии, состоялось 4 (16) ноября 1873 года. Деятельность данного 
учебного заведения регламентировалась следующими нормативны-
ми актами: «Положением об учительских семинариях» и «Положением 
об Молодечнянской семинарии» (от 4 и 17 марта 1870 г.). Согласно поло-
жениям в семинарии предусматривался трёхгодичный курс обучения: 
1-й класс —  преимущественно теоретический, а 2-й и 3-й классы —  в ос-
новном практические.

В это учреждение принимали юношей всех сословий, хорошей нрав-
ственности, православного вероисповедания, в возрасте от 16 до 18 лет. 
При этом к абитуриентам семинарии предъявлялись достаточно высо-
кие требования. Они должны были успешно сдать вступительные ис-
пытания по русскому языку, арифметике, географии, русской истории 
и Закону Божьему.

Например, проверяли следующие знания:
 — по географии —  понятие о глобусе; знание главнейших географических 
терминов; краткие сведения о географии Российской империи, причём 
главное внимание обращалось на знание Азиатской России и особен-
но на Енисейскую губернию, границы её, деление губернии на округа;

 2 Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири: 1032–
1882 гг. Сургут, 1993. С. 670.
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 — по Закону Божьему —  знание молитв: начинательной, мытаря, Иисусовой, 
Благодарственной, Святому Духу, Трисвятой, Пресвятой Троице, Господи 
помилуй, Господней (утренней, вечерней), Ангелу Хранителю, за Царя 
и Отечество, перед учением и после учения, перед обедом и после обе-
да, молитвы перед Святым Причащением. Абитуриенты должны были 
знать псалмы (50-й, 90-й), истории из Священной истории Ветхого 
и Нового Завета, 10 заповедей Закона Божьего (с переводом на рус-
ский язык и изложением содержания каждой заповеди своими сло-
вами). Уметь хорошо читать по-церковнославянски 3.
К поступающим предъявлялись следующие требования: они должны 

были продемонстрировать знания курса двухклассных сельских училищ 
по программе 1869 года. Но с учётом того, что в Енисейской губернии 
было всего три училища —  Аскизское, Балахтинское, Рыбинское, то стоит 
отметить, что в большинстве своём учащиеся были подготовлены слабо.

Абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания, под-
вергались повторному осмотру врача и испытанию в знаниях в августе. 
Если же выяснялось, что подавших прошения оказывалось больше 20, вклю-
чая и своекоштных (обучающихся за свой счёт), то право поступления пре-
доставлялось тем, кто раньше подал прошения и, главное, показал лучшие 
результаты при испытаниях 4. Таким образом, требования были одинаково 
строги ко всем поступающим. Учащиеся, принятые в казённые стипендиа-
ты, должны были по окончании обучения прослужить в должности учите-
ля не менее четырёх лет, а кто не отрабатывал положенный срок, должен 
был выплачивать денежную сумму в размере затрат на обучение.

В первые годы существования и вплоть до мая 1903 года семинария 
размещалась на арендованных площадях (частной квартире —  в доме 
Шепетковского), там же находилась и начальная образцовая школа. Позднее, 
с 1873 по 1895 год, школа и семинария располагались в доме, принад-
лежавшем Акиму (или Иоакиму) Васильевичу Волкову. Дом находился 
на ул. Воскресенской (ныне пр. Мира, 47). Наёмные здания, в которых ра-
ботала семинария, были не приспособлены и не во всём отвечали необ-
ходимым требованиям. Так, помещений недоставало, они были неудоб-
ны в использовании. Учебное заведение нуждалось в собственном здании. 
Неоднократно поднимался вопрос о строительстве. В результате дирек-
тору семинарии Фёдору Ивановичу Говорову удалось-таки решить этот 
вопрос. Строительство было запланировано на 1900 год.

Проект здания был разработан губернским архитектором Александром 
Александровичем Фольбаумом. Местом для строительства был выбран 
угол на пересечении Песочной улицы и Гадаловского переулка (ныне 
ул. Урицкого, 106). В ноябре 1900 года начались подготовительные работы, 
закладка здания состоялась 29 апреля 1901-го, а осенью в учебном и жилом 
корпусах были закончены черновые работы и начались отделочные рабо-

 3 ГАКК. Ф. 349. Оп. 1. Д. 9. Л. 57.
 4 Там же. Л. 57.
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ты. В 1902/03 учебном году были построены деревянные здания конюш-
ни, каретного сарая и цейхгауза в северо- западной зоне участка 5. Всего 
на строительство было затрачено 163 000 руб лей, из которых 125 000 вы-
делило Министерство народного просвещения, а остальная сумма —  это 
были дополнительно привлечённые средства 6. Строительство шло очень 
медленными темпами, и только к 30-летию работы семинарии здание на-
конец-то было готово встретить семинаристов. На его двух этажах по-
мещались классные кабинеты, физический и естественно- исторический 
кабинеты, кабинет учебных пособий, библиотека, состоящая из двух от-
делов: фундаментального и ученического, учительская комната, неболь-
шой рекреационный и удовлетворительный по размерам гимнастический 
зал. Преимуществом семинарии, по мнению Соколовского, было обеспе-
чение не только директора, но и почти всех наставников хорошими пя-
тикомнатными квартирами, которые помещались в особом двухэтаж-
ном флигеле. В главном корпусе имелось запасное помещение для буду-
щего общежития, так и не открытого в последующие годы за неимени-
ем средств казны на устройство водопровода и оборудование пансиона 7.

 5 ГАКК. Ф. 349. Оп. 1. Д. 48. Л. 2.
 6 Там же. Л. 15.
 7 Шилов А. И., Пестова В. Е. Развитие профессионального образования в Восточной Сибири 

в конце ХIХ —  первые годы ХХ вв. Красноярск, 2020. С. 13.

Илл. 1. Выпуск Красноярской учительской семинарии. 1900 г. КККМ ВФ 6738/21.

В первом ряду педагоги. Сидят слева направо: П. И. Иванов- Радкевич, М. К. Бахарев, 
Медведевский, Ф. И. Говоров, отец Михаил Солодчин, И. И. Петров, П. К. Жигалов, 
А. С. Сергеев. Второй ряд, стоит крайний слева: В. Н. Дудин.
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Илл. 2. Александр 
Александрович Фольбаум — 
губернский архитектор, член 
строительного отдела 
Енисейского губернского 
комитета. 1880–1890 гг. 
КККМ ОФ 9856/10 Ф 2791.

Илл. 3. Урок практиканта 
(воспитанника 3-го класса 
семинарии) в начальной 
школе. 29 сентября 1895 г. 
Фото Ф. Д. Лухтанской. 
КККМ ОФ 8689/17 Ф 1867/17.
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Таким образом, обновлённое здание семинарии было удобным в ис-
пользовании и отвечало всем требованиям. И поскольку в учебной про-
грамме существенная роль отводилась преподаванию Закона Божьего, 
то в 1904 году на верхнем этаже главного здания семинарии в южной по-
ловине корпуса разместили домовую церковь, которая алтарём обраща-
лась к востоку. 27 марта 1905 года церковь освятили во имя Трёх святите-
лей. Престолы были освящены во имя Вселенских учителей: святых Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Церковь была открыта 
на средства, отпущенные из государственного казначейства. При ней со-
стоял один священник, он же занимал должность законоучителя, не полу-
чая никакого вознаграждения за совершаемые богослужения. Появление 
домовой церкви обуславливалось тем, что Русская Православная Церковь 
являлась главной опорой школы. Поэтому будущий сельский учитель на-
родной школы должен был быть воцерковлён и иметь элементарные на-
выки катехизации (знать основы христианского вероучения).

Кроме Закона Божьего, в учебном плане значились русский и славян-
ский языки, география, история, естествознание, арифметика, геоме-
трия, землемерие, линейное черчение, пение, чистописание, а также та-
кой предмет, как «Основания педагогики и методики». Программа это-
го предмета была обширной. Она подразумевала изучение педагогики, 
дидактики и истории педагогики. Непосредственно к курсу педагогики 
примыкала педагогическая практика. Практика заключалась, во-первых, 
в наблюдении над уроками, которые давали учителя училища. После та-
ких посещений делался разбор урока методистом (преподавателем дан-
ного предмета в семинарии) с участием самих воспитанников. Во-вторых, 
в пробных уроках воспитанников под руководством преподавателей се-
минарии и учителей начального училища. В-третьих, в дополнительных 
занятиях с отдельными неуспевающими учащимися 8.

Практика проводилась в начальном училище (образцовой школе) при 
семинарии. По официальным данным из справочника Министерства 
народного просвещения известно, что школа была открыта в 1873 году 
(или с опозданием в год), так как изучение дидактических наук без шко-
лы было немыслимо. В неё принимали мальчиков только совсем негра-
мотных, в возрасте от 7 до 10 лет. Для поступления надо было предста-
вить мет рическое свидетельство, удостоверение, что мальчик не начи-
нал учиться грамоте, и докторское свидетельство о привитии оспы. Если 
в дальнейшем оказывалось, что принятый ребёнок ранее обучался, то он 
(по причине тесноты помещения) увольнялся из школы, а на его место 
принимали действительно неграмотного. В школе действовали три от-
деления. Ежегодное число учеников составляло 40 человек. Такое коли-
чество учащихся, за малым исключением, было всё время. Содержание 
школы обходилось ежегодно в 800–900 руб лей 9. Однако точно учесть со-

 8 Шилов А. И., Пестова В. Е. Указ. соч. С. 77.
 9 Начальная школа города Красноярска… С. 66.
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держание школы нельзя, так как она являлась неотъемлемой частью учи-
тельской семинарии. Школа пользовалась широкой популярностью у на-
селения. Многие её ученики продолжали обучение в гимназии и учитель-
ской семинарии.

В целом, характеризуя деятельность учительской семинарии, нужно 
отметить, что она отличалась целостным подходом к обучению и квали-
фицированными педагогами. Подтверждением этого является письмо 
В. К. Златковского от 28 апреля 1876 года к Г. Н. Потанину:

О Красноярске и Учительской семинарии я писал к Иностранцеву, от него 
Вы, должно быть, узнали, что здешняя семинария относительно учебных 
принадлежностей обставлена, можно сказать, отлично. Стеснения уче-
никам относительно пользования книгами, хорошо составленной семи-
нарской библиотекой никакого не делается; в учебном отношении ди-
ректор не стесняет наставников, относительно учебного материала на-
ставники свободны: директор наклонен скорее расширить, чем ограни-
чить программу. Вообще в семинарии можно дело делать. Директор, как 
естественник, развил в учениках охоту к собиранию разных естественно- 
исторических предметов. В настоящее время мне доставлены учениками 
пять видов растений, цветущих в настоящее время около Красноярска. 
Я думаю, будет возможность в будущем привлечь семинаристов к собира-

Илл. 4. Первый выпуск Красноярской учительской семинарии. 1876  г. 
КККМ ОФ 8336/15 Ф 1822/15.
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нию разных естественно- исторических предметов, равно как и работать 
по программам Нижегородского статистического кабинета. Экземпляр 
программы я передал нашему директору, и он, как мне передавали, со-
бирается программу школьного исследования приложить к начальному 
училищу, которое имеется при здешней семинарии 10.

Таким образом, проведённая реформа отмены крепостного права оказа-
ла положительное влияние на развитие школьного дела в Приенисейском 
крае. В свою очередь, государственная политика и общественная инициа-
тива привели к значительному увеличению начальных школ. Однако стре-
мительный рост числа образовательных учреждений обострил дефицит 
учителей, безотлагательно требовалось начать их подготовку непосред-
ственно в губернии. В этих условиях было принято решение об открытии 
в Красноярске учительской семинарии, которая стала заниматься под-
готовкой педагогических кадров.

Поскольку Министерство народного просвещения Российской им-
перии курировало содержание образования в учительской семинарии, 
то оно строилось на православных, самодержавных и народных началах. 
При этом преимуществом являлось наличие начального училища (образ-
цовой школы) при семинарии, которое стало базой для отработки прак-
тических навыков студентов. Кроме того, постепенно улучшалась учеб-
но- материальная база Красноярской учительской семинарии, она актив-
но развивалаcь, и совершенствовалась обстановка в деле распростране-
ния грамотности.

 10 КККМ. ОФ 7928/495 Д 1315/495. Л. 1–2.
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Н. Ф. Гаврилова

Швейцарцы на сибирской земле

Д ипломатические отношения между Россией и Швейцарией 
установлены ещё в 1814 году. С 2008 года в Женеве ежегодно прово-

дится Международный фестиваль российской культуры и науки. В честь 
двухсотлетия (2014) установления сотрудничества между странами про-
шли Сезоны культуры России в Швейцарии и Швейцарии в России.

В сентябре 2021 года состоялось значимое событие в культурной жиз-
ни Красноярска. Это фестиваль швейцарского кино, который продемон-
стрировал художественные и документальные фильмы о проблемах и цен-
ностях современных швейцарцев. Он прошёл при поддержке посольства 
Швейцарии в России и городской администрации. Красноярский крае-
ведческий музей принял активное участие в этом культурном мероприя-
тии (илл. 1). На торжественном открытии в Доме кино присутствовали 
почётные гости: глава города Сергей Ерёмин и швейцарская делегация 
во главе с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в РФ гос-
пожой Кристиной Марти Ланг (илл. 2).

Действие началось с презентации книги Ш. Германн «От Пайерна до 
Красно  ярска» (автор перевода с французского Н. Ф. Гаврилова) при уча-
стии артистов Театра- студии «Открытые сердца» Красноярской регио-
нальной общественной организации родителей по защите прав детей 
с ограниченными возможностями здоровья, президентом которой явля-
ется Елена Нига. Одна из программ театральной студии «Вместе за каче-
ство жизни» осуществляется как обмен опытом между родительскими 
организациями в России и за рубежом, в том числе в Швейцарии.

Юные артисты в костюмах XIX века украсили сценические зарисов-
ки из дневника швейцарской гувернантки Олимпии Риттенер, вызвав 
у зрителей чувство признательности и радости за удачное выступление 
ребят (илл. 3). Не случайно в своём приветствии Сергей Ерёмин передал 
артистам благодарность и поклон за то, что они «трепетно и тонко» пе-
редали атмосферу того времени. Госпожа К. Марти Ланг отметила, что 
своё первое путешествие в России после Москвы она совершила в наш го-
род, с которым установились добрые связи. Представитель швейцарско-
го посольства выступление артистов назвала «великолепным прологом» 
к вечеру и выразила особенную благодарность режиссёру- постановщику 
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Василию Селюкову и фонду «Открытые сердца», а также автору перевода, 
благодаря которому история Олимпии Риттенер стала известной всем.

Увлекательный исторический материал о путешествии по Российской им-
перии и проживании в Красноярске храброй и любознательной О. Ритте нер 
впервые был опубликован в виде статей в газете «Демократ» в 1884 году в горо-
де Пайерне. Через 100 лет у доктора Шарлотты Германн, двоюродной племян-
ницы Олимпии, появился шанс отыскать её письма и поделиться их текстом 
с друзьями. А через 126 лет уже на сибирской земле вышло издание данной 
книги на русском языке при поддержке государственной грантовой програм-
мы Красноярского края «Книжное Красноярье» и типографии «КАСС» (илл. 4).

Швейцарцы чтят и ценят свою историю и с гордостью её популяризиру-
ют в других странах. Благодаря руководителю отдела культуры посольства 
Швейцарской Конфедерации в России Елены Наумовой в краеведческом му-
зее появился рассказ Ш. Германн «От Пайерна до Красноярска» с некоторыми 
неопубликованными письмами О. Риттенер (1862–1950), которая на протяже-
нии более семи лет проживания в Сибири всегда думала о родине, и не прохо-
дило и дня, когда она не совершала бы мысленно путешествие в родные края.

Красноярцы и гости фестиваля интересовались судьбой молодой жи-
тельницы из Пайерна, которая решительно отправилась в далёкую Сибирь 
в качестве гувернантки, стремясь к приключениям, самостоятельности 
в обществе и с желанием иметь свой собственный дом рядом с родными.

О. Риттенер делится своими впечатлениями с близкими об изнуритель-
ном путешествии по Российской империи. Ей пришлось проехать многими 
видами транспорта: пароходами, телегами, тарантасами. Последние прино-
сили ей немало физических страданий. После Екатеринбурга у неё начина-
ется «настоящая жизнь бродячей цыганки» —  поездка в тарантасе! Со слов 
Олимпии, тарантас —  это нечто вроде пайернской корзины для стирки бе-
лья, установленной на прочном креплении из молодых берёзовых стволов, 
которые крепятся с колёсами. Проблема в том, что путешественникам при-
ходится сидеть на чемоданах, вещах и продуктах. Во время движения по-
возку так трясёт, что кажется, «разрываются внутренности». Кроме того, 

Илл. 2. Общее фото участников открытия фестиваля «Швейцарское кино». 
9 сентября 2021 г. Фото А. В. Петрова ►
Первый ряд слева направо: Елизавета Шпакова, Алёна Кузнецова, Радислав Нига — артисты 
театра- студии «Открытые сердца»; Кристина Марти Ланг, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации.
Второй ряд слева направо: Наталия Вячеславовна Фирюлина, председатель Красноярского 
городского Совета депутатов; Надежда Фёдоровна Гаврилова, старший научный сотрудник 
Красноярского краевого краеведческого музея; Елена Наумова, руководитель отдела куль-
туры посольства Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации; Барбара Профета, 
советник по вопросам здравоохранения в Восточной Европе и Центральной Азии депар-
тамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации; Любовь Александровна Сахарова, 
руководитель главного управления культуры администрации города Красноярска; Давид 
Блинов, Софья Дайнеко — артисты театра- студии «Открытые сердца»; Сергей Васильевич 
Ерёмин, глава города Красноярска; Елена Нига, Президент КРООР «Открытые сердца»; Ирина 
Николаевна Фоминых, заместитель главы города, руководитель департамента социально-
го развития администрации города Красноярска.
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Илл. 1. Перед открытием фестиваля «Швейцарское кино». 9 сентября 2021 г. 
Фото А. В. Петрова.
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каждые пять часов необходимо было заезжать на почтовую станцию —  ме-
нять ямщика и лошадей. Одновременно её забавляет то, что ямщик с уса-
ми в интригующем костюме (в сапогах, шароварах и рубахе из перкаля) но-
сит, как горничная, маленький белый передник, украшенный кружевом.

Тяжёлое впечатление произвела на молодую швейцарку мимолётная 
встреча с каторжанами на пароходе. В своём письме она назвала её самой 
фантастической вещью, которую когда-либо видела в своей жизни. Используя 
свой краткий слог, Олимпия характеризует их: «мешок на спине, цепь на но-
гах, одеты в грубый… дорожный плащ», с ужасным выражением лица.

О. Риттенер испытывала и положительные эмоции. Например, опи-
сывая во время путешествия меню на пароходах, идущих по Волге и Оби, 
сообщает, что оно содержит 12 различных блюд.

Предлагали нежного молодого цыплёнка, гусиное филе, крыло индюшки, 
куропатку, рябчика, тетерева, жареного осетра. На завтрак —  большие 
бутер броды с икрой 1.

На границе с Азией путешественница пережила тревожные чувства

сожаления, надежды, боязни, уверенности и гордости, за то, что она такая 
храбрая, сильная, что оказалась так далеко от родного городка 2.

Наконец Олимпия очутилась в Красноярске, в семье А. П. Кузнецова, из-
вестного золотопромышленника, успешного предпринимателя, активно-
го общественного деятеля и мецената. Она очарована живописной мест-
ностью в районе Красноярска, широким Енисеем, куполами его церквей, 
а также уединённым монастырём.

О. Риттенер указывает на необычные впечатления о незнакомом ей 
быте. Сибирская повседневность удивила её. Жизнь в Красноярске

недорога и спокойна… комфортна, едим много и вкусно. Завтрак около де-
вяти часов, ленч в одиннадцать тридцать, обед в четыре часа и чай с пи-
рожными вечером 3.

Учебные заведения хорошие… общество приятное 4.

Она устроилась хорошо, домашние с ней любезны и вежливы. У неё 
и воспитанницы есть свой экипаж для ежедневных прогулок. В доме зажи-
точной семьи немало слуг, лошадей, собак и коров, как «при коммунизме». 
В письмах своим сёстрам Олимпия с увлечением описывает дом семейства 
Кузнецовых. Удивлена несоответствию его внешнего вида с видом изнутри:

 1 Германн Ш. От Пайерна до Красноярска. Красноярск, 2020. С. 58.
 2 Там же. С. 39.
 3 Там же. С. 109.
 4 Там же. С. 73.
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Илл. 3. Сценическая зарисовка из дневника О. Риттенер. 9 сентября 2021 г. 
Фото А. В. Петрова.
Слева направо: артисты театра- студии «Открытые сердца»: Е. Шпакова, Д. Блинов, Р. Нига, 
С. Дайнеко.

Илл. 4. Выступление 
Н. Ф. Гавриловой об истории 
появ ления книги «От Пайерна 
до Красноярска». 9 сентября 
2021 г. Фото А. В. Петрова.
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Илл. 5–6. Концерт Э. Бюрки с Красноярским камерным оркестром в заповедни-
ке «Красноярские Столбы». 2021 г. Фото А. М. Паниотова.
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…чрезмерное количество живописи, зеркал и зелени; огромная гостиная 
с двумя фортепьяно; стены увешаны красивыми картинами.

Девушка изумлена размером большого зеркала от пола до потолка. 
О сибирском красноречии пишет, что в обществе орехи заполняют пау-
зы в разговоре. Каким образом развлекаются дамы? Они могут с лёгко-
стью проехать через Азию и Европу. На судне переплыть Атлантический 
океан, чтобы посетить выставку в Филадельфии. Посетить другие горо-
да в Америке и вернуться домой, в Сибирь. В XIX веке красноярцы умели 
веселиться. В новогодние и рождественские праздники проходили бес-
конечные танцевальные вечера, рождественские ёлки, балы, маскарады.

Так как в городе мало людей, говорящих на французском языке, ей 
приходится самостоятельно упорно изучать русский язык. Она владе-
ла многими языками (французский, немецкий, английский и польский), 
но русский ей давался нелегко.

После того как я вызубрила бесконечные склонения, знаний у меня не при-
бавилось. Всё вертится в моём бедном птичьем мозжечке 5.

 5 Германн Ш. Указ. соч. С. 102.

Илл. 7. Концерт Э. Бюрки с Красноярским камерным оркестром в заповеднике 
«Красноярские Столбы». 2021 г. Фото А. М. Паниотова.
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Своей ученицей со «способностями и достаточным усердием», един-
ственной дочерью А. П. Кузнецова, гувернантка очень довольна. Она её 
называет

славной, искренней девочкой, хорошо воспитанной в верных моральных 
устоях 6.

Та в свою очередь слушает и уважает свою учительницу.
Школьной подруге Жанне Олимпия пишет о поразительном факте в се-

мействе Кузнецовых: сторож, служащий у них, является убийцей, которо-
го сослали в Сибирь. В письме своей тётушке подробнейшим образом рас-
сказывает о посещении Троицкого прииска Кузнецовых на реке Узунчул 
в Абаканской волости Минусинского округа. Она с любопытством рас-
сматривает улусы добрых татар, где живут члены одной и той же семьи 
разной степени родства. С удивлением узнаёт, что больных (и человека, 
и животного) лечат шаманы, «изгоняя духа экстравагантным способом» 7.

Благодаря образованной Олимпии Риттенер из Швейцарии, обладаю-
щей талантом писать, мы смогли узнать много интересных фактов о тра-
дициях и обычаях народов Российской империи в XIX столетии.

В 2021 году одновременно с презентацией книги в Красноярске прохо-
дил XIX международный фестиваль «Азия —  Сибирь —  Европа», на который 
были приглашены швейцарские музыканты, в том числе и неподражае-
мая Элиана Бюрки, певица, композитор, исполнительница произведений 
на альпийском горне, длина которого достигает семи метров. Она исполь-
зует разные стили и направления музыкальной культуры: аутентичную 
музыку Альп, классику, эстрадные, джазовые сочинения. Э. Бюрки высту-
пила с Красноярским камерным оркестром в Гранитном карьере заповед-
ника «Столбы». Послушать выступление талантливой швейцарки на не-
обычном инструменте пришли около четырёх тысяч человек (илл. 5-7). 
Пресс-секретарь оркестра Марина Яблонская рассказала о курьёз ном 
случае, который мог бы привести к срыву концерта. Инструмент, спе-
циально изготовленный с определённой накладкой для игры сложных 
произведений для Элианы, затерялся в Москве во время перелёта. После 
определённых действий был найден другой аутентичный горн. И толь-
ко перед выступлением в Красноярске привезли её родной швейцарский 
альпийский горн. И поэтому на фото мы видим два горна 8.

Автор сердечно благодарит Инну БорисовнуДозорцеву, начальника 
отдела внешних связей администрации города Красноярска, за оказан-
ную искреннюю поддержку и удачную организацию презентации книги 
на высоком профессиональном уровне.

 6 Германн Ш. Указ. соч. С. 126.
 7 Там же. С. 152.
 8 Юрьева М. Альпийский горн на сибирской природе // Городские новости. 2021. № 98. С. 9.
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Три жизни 
Александры Дубровинской

Г лядя на заголовок статьи, читатель может задать вполне 
закономерный вопрос —  что такого сделала для истории края Дубро

винская кроме того, что была женой известного для нашего города ре
волюционера и политика Якова Фёдоровича Дубровинского? На этот во
прос автор и постарается ответить, потому что работа «маленького че
ловека» отнюдь не всегда мала по своему значению, особенно говоря 
об Александре Дмитриевне, которая хоть и не добилась политических 
высот мужа, но и маленькой домохозяйкой вовсе не была.

Возможно, некоторым может показаться, что выбор персоны для из
учения сделан в угоду очередному усилившемуся в последние десятиле
тия в обществе феминистскому движению. Однако в данном случае миро
вые общественные тенденции роли не играют. Мы расскажем о реальном 
опыте совмещения в одном лице ролей женщины, профессионала, рево
люционерки и матери, живущей и действующей в очень непростой эпохе. 
А насколько успешно ей удалось совместить в себе эти роли —  судить вам.

Прежде чем приступить к освещению жизненного пути Александры 
Дмитриевны, стоит ознакомить читателя с источниками, лёгшими в ос
нову рассказа, а также дать небольшой историографический обзор ли
тературы, имеющейся на сегодняшний день. Начнём с последнего. Дело 
в том, что тема революционных активистов испытала подъём и закат 
в минувшем XX столетии. В послевоенные 1950–1980е годы каждый ис
торик так или иначе затрагивал тему руководящей роли партии в лю
бом историческом исследовании. Тема региональных революционных 
лидеров изучалась на местах, и казалось, что ни одно имя не было забы
то. Так, в Красноярске вышла масса изданий, начиная с «Их именами на
званы улицы Центрального района» 1 и заканчивая «Очерками истории 
Красноярской краевой организации КПСС (1895–1980 гг.)» 2. Особо отли

 1 Их именами названы улицы Центрального района: [проспект] / Центр. отдние Всерос. 
общва охраны памятников истории и культуры. Красноярск, 1983. 15 с.

 2 Очерки истории Красноярской краевой организации КПСС (1895–1980 гг.) / гл. ред. 
Н. П. Силкова. Красноярск, 1982. 600 с.
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чившиеся личности были удостоены отдельных брошюр. Но мы понима
ем, что вся эта литература «подавала» персоналию в определённом клю
че и все действия, совершаемые ею, превозносились или оправдывались 
в зависимости от обстоятельств. Такова идеология в её худшем проявле
нии —  она подчиняет себе объективность и искажает действительность. 
Работа красноярского историка, архивиста Ивана Андреевича Прядко 
«Яков Дубровинский» 3, о которой пойдёт речь ниже, к сожалению, гре
шит вышеуказанными недочётами. Несмотря на то что она написана о су
пруге Александры Дмитриевны, Якове Фёдоровиче, это, в общемто, един
ственная книга, в которой вообще упоминается Александра Дмитриевна. 
К тому же в издании достаточно подробно расписана короткая, но такая 
насыщенная жизнь Якова Дубровинского, восстановленная по архивным 
документам. Сопоставляя фрагменты из книги с источниками музея, мы 
постарались выстроить стройную картину жизни Дубровинских. Из ра
бот, опубликованных в XXI веке, стоит остановиться на статье Ирины 
Коняхиной, ведущего специалиста комитета по делам архивов 4. Здесь 
наблюдается та же картина в плане влияния идеологии, только теперь 
идеологии иного толка —  не коммунистической, а либеральной. Автор, 
возможно, не претендуя на научность, использует выражения, отражаю
щие скептическое отношение к членам Красноярского Совета, и не пыта
ется воздерживаться от субъективных оценок происходивших событий. 
Но без сомнений, источниковая база, которую И. Коняхина ввела в обо
рот, заслуживает внимательного изучения, хотя в её работе вовсе отсут
ствуют упоминания о героине нашей статьи.

Основным источником данной работы послужила автобиография 
Александры Дмитриевны, состоящая из шести листов машинописного 
текста, заверенная личной подписью А. Д. Дубровинской и нотариусом 5. 
Несмотря на эти визы, в тексте имеются неточности, особенно заметны 
они, когда речь заходит о датах. Мы склонны думать, что эти ошибки за
крались в документ по двум причинам. Вопервых, к моменту составле
ния автобиографии Александра Дмитриевна находилась в преклонном 
возрасте и могла перепутать некоторые даты, в пользу этого довода го
ворит и некая путаность рассказа. Вовторых, опечатки могли быть до
пущены человеком, набиравшим текст на пишущей машинке, а при про
верке ошибки могли остаться незамеченными. Оперируя прочими источ
никами, такими как фотографии в фондах музея, аннотации к ним, ли
тература, мы постарались установить максимально возможные данные. 
При этом для исследователей, работавших с музейными экспонатами, 
не станет новостью, как непросто, а порой невозможно установить, ка
залось бы, элементарную информацию о предмете. В данном случае речь 

 3 Прядко И. А. Яков Дубровинский. Красноярск, 1966. 39 с.
 4 Коняхина И. Падение Красноярского Совета // Красноярский рабочий. 2003. 28 авг. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://web.archive.org/web/20141107192224/http://
www.krasrab.com/archive/2003/08/28/20/view_article.

 5 Автобиография А. Д. Дубровинской. КККМ ВФ 5090. 
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идёт об установлении срока поступления автобиографии в музей. В книге 
поступлений указана информация, что документ был принят на музейный 
учёт в 1986 году, что соответствует истине лишь частично. Он мог действи
тельно быть зарегистрирован в КП только в 1986м, но это значит лишь 
то, что к тому моменту минимум 30 лет он просто находился в музее без 
официального статуса. Для данного исследования установление точной 
даты было необходимо, поскольку на тот момент была неизвестна даже 
дата смерти Александры Дмитриевны. К сожалению, на листах биогра
фии не указана дата написания, чтобы можно было установить хотя бы 
приблизительный срок. Забегая вперёд, сообщим, что А. Д. Дубровинская 
ушла из жизни в марте 1953 года, а биография была написана и прислана 
в музей, вероятно, в первые послевоенные годы. Отметим, что данное ис
следование хоть и рассказывает ранее неопубликованную историю жиз
ни красноярской революционерки, но имеет белые пятна, и вероятность, 
что они будут заполнены в будущем, уже практически минимальна.

15 ноября (по ст. ст.) 1888 года в Верхнеудинске (ныне Улан Удэ) на свет 
появилась Сарра Муниц. Она родилась в еврейской семье, о которой очень 
скупо упомянула 50 лет спустя. Из биографии мы узнали, что мать Сарры 
была домохозяйкой, а отец — приказчиком, что в семье, помимо её самой, 
было ещё двое детей. Нам не удалось установить имени матери, а вот 
с отцом повезло больше. Отец Сарры —  Абрам Григорьевич Муниц, входил 
в правление Верхнеудинской еврейской общины и на два срока подряд 
(1889–1892 и 1893–1896) избирался на пост Учёного еврея. Примечательно, 
что в первый срок он числился как крестьянин Верхнеудинского округа, 
а во второй —  уже как вернеудинский купец 6. Взросление Сарры до шести 
лет проходило в довольно комфортных условиях, но всё изменилось после 
ухода из жизни отца. Причина смерти нам неизвестна, но она коренным 
образом изменила жизнь семьи. Мать Сарры с тремя детьми переехала 
в Томск. Что толкнуло её на этот шаг —  мы можем только предполагать, 
сама же Александра Дмитриевна об этом не сообщила.

В Томске семья Муниц проживала на съёмной квартире или, скорее 
всего, в съёмном доме, потому что мать Сарры держала столовников —  
студентов. Говоря современным языком, это аренда с подселением, до не
давних пор практиковавшаяся и в нашем городе среди пожилых людей 
и студентов. В условия такого совместного проживания по договорённо
сти входило и совместное питание за дополнительную плату.

В 11 лет Сарра поступила в гимназию, где успешно осваивала дисципли
ны и уже с 4го класса (в 14 лет) сама стала заниматься репетиторством. 
Само собой, эта подработка была вынужденной, и Сарра шла на неё, что
бы помогать матери содержать семью. Так она совмещала учёбу и работу 
ещё какоето время, но дойдя до 6го класса, была вынуждена оставить 
учёбу и искать полноценный заработок, поскольку репетиторство в уни

 6 Кальмина Л. Еврейские Общины Восточной Сибири (середина XIX в. —  февраль 1917). 
Улан Удэ, 2003. 422 с.
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верситетском городе оплачивалось плохо: девушка гимназистка с пятью 
классами не могла конкурировать со студентами университета.

А дальше жизнь Сарры Муниц можно сравнить с соломинкой, попав
шей в водоворот. Дальнейший рассказ это подтвердит. Сарра оставила 
гимназию, семью и Томск, решив попытать счастья в другом сибирском 
городе —  Красноярске. Очевидно, в те времена никто не практиковал кон
цепции продлённого детства, и юные девушки отправлялись с одним че
моданом в чужие города, где их никто не ждал, чтобы получить профес
сию и работать.

Сарре нужно было учебное заведение, дающее полноценную профес
сию и обеспечивающее ученицам возможность проживания при школе, 
а также стипендию. Нужно отметить, что на тот момент в Красноярске был 
очень ограниченный выбор учебных заведений для девушек: собственно 
женская гимназия, по окончании которой выпускницы могли работать 
учительницами или наставницами, и фельдшерско акушерская школа. 
Очевидно, Сарра не хотела связывать свою жизнь с педагогикой, а пото
му она успешно прошла экзаменационные испытания и была принята 
в фельдшерско акушерскую школу. Образованная под эгидой Общества 
врачей в 1893 году и возглавляемая В. М. Крутовским, к моменту поступ
ления в неё Сарры Муниц школа подготовила уже больше 30 фельдше
риц, которые работали в лечебницах Енисейской губернии, Сибири, ев
ропейской части России и даже за её пределами 7.

В школу принимали девушек и женщин в возрасте от 17 до 35 лет, 
умеющих читать и писать порусски. Обучение было платным —  10 руб
лей в год, но педагогический совет имел право уменьшить плату или 
освободить от неё нуждавшихся учениц. Также с 1903 года правитель
ством и Красноярской городской думой на содержание школы выделя
лись субсидии (6 500 руб лей в год), и часть этих денег шла на выплату 
стипендий нуждающимся ученицам. Были стипендии от Общества вра
чей 8 и от других лиц, но ученицы школы всё равно были бедны и голода
ли. Сарра была привычна вести скромную жизнь, а потому была готова 
довольствоваться малым.

Когда Сарра поступила в фельдшерскую школу, а это произошло, по на
шим подсчётам, в 1904 году, курс обучения длился три года. Программа 
обучения включала: в первый год —  Закон Божий, русский и латинский 
языки, арифметику, географию, историю; во второй —  анатомию челове
ческого тела, физиологию, хирургию, фармакологию, гигиену; на третьем 
году начинались практические занятия —  уход за больными в больничных 
палатах, приготовление лекарств в аптеке. С 1905 года училище перешло 
на четырёхлетний курс обучения. Будущие фельдшерицы стали изучать 

 7 Очерк истории общества врачей Енисейской губернии за 25 лет. 1886–1911 / сост. В. М. Кру 
товский. Красноярск, 1911. С. 14.

 8 Отчёт Правления Общества вспомоществования нуждающимся ученицам фельдшер
ской школы Общества врачей Енисейской губернии за 1901–1902 год. Красноярск, 1902. 
9 с.
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больше медицинских дисциплин, например общую патологию, детские 
болезни, терапию, венерические и кожные болезни, глазные и женские 
болезни, акушерство 9. Вероятно, программа обучения Сарры тоже была 
изменена, но для нашей истории это уже не имеет большого значения, 
так как обучение Сарра не окончила.

Причиной тому было увлечение, но не молодым человеком, а револю
ционными идеями. Знала ли Сарра, что фельдшерская школа среди всех 
учебных заведений была сосредоточением революционной жизни? Мы 
в этом сомневаемся. И тем не менее это было так. Почти за 10 лет до по
явления нашей героини в городе, в 1895 году Пётр Ананьевич Красиков, 
человек, не нуждающийся в представлении, высланный под надзор по
лиции в родную Енисейскую губернию, организовал среди учениц шко
лы социал демократический кружок. Сделать это ему удалось при содей
ствии сестры Евгении Ананьевны, служившей инспектрисой в фельдшер
ско акушерской школе. В. И. Ленин, находясь в Красноярске в 1897 году, по
знакомился через Красикова с его сестрой, которая посвятила Владимира 
Ильича в общественные дела школы. Когда после ссылки Ленин уехал 
за границу и стал издавать «Искру», газета, по совету Евгении Ананьевны 
Красиковой, поступала в Красноярск на адрес фельдшерско акушерской 
школы через Бернский и Цюрихский университеты в упаковках для ме
дицинских препаратов.

В фондах музея сохранился плёночный негатив, на котором снято до
несение инспектора врачебного управления № 283 от апреля 1898 года. 
В нём говорится о запрещении Е. А. Красиковой заниматься педагоги
ческой деятельностью и отстранении её от обязанностей инспектрисы 
Красноярской фельдшерской школы 10. Несмотря на это, в школе были 
и другие революционеры, а потому их дело не останавливалось ни на день. 
Сарра поселилась в общежитии при школе, располагавшемся во флиге
ле во дворе за новым зданием фельдшерско акушерской школы. Новое 
здание было выстроено для школы в 1903 году и располагалось на ули
це Гостинской, 15. Сейчас адрес, само собой, изменился, это улица Карла 
Маркса, 45, и нашим современникам здание известно как Центр профи
лактики и борьбы со СПИД.

По словам Александры Дмитриевны, в общежитии жило много пар
тийных товарищей и учениц, разделявших их взгляды. Один тот факт, что 
секретарём школы работал старейший член партии Владимир Симонович 
Гоштовт, уже даёт представление о масштабах работы революционеров 
в школе. Поэтому фельдшерская школа была одновременно и явочной 
квартирой, и местом хранения шрифта и литературы, и местом вербовки 
новых сторонников. Не прошло и года, как Сарра уже вовсю была вовлече
на в работу организации, а в августе 1905 года стала членом Красноярской 
организации РСДРП.

 9 Программы Красноярской женской акушерско фельдшерской школы. Красноярск, 1911. 
44 с.

 10 Донесение инспектора врачебного управления. КККМ Н 384/49.
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Юная революционерка выполняла различные поручения: разносила 
и расклеивала прокламации, которые сама же и печатала на гектографе 
(копировальном аппарате), училась шифрованию, а также навыкам «мы
тья паспортов» и железнодорожных билетов. Мыть паспорта было делом 
непростым, хоть и не требовало филигранной точности, как, например, 
подделка подписей и печатей, но для этого тоже были нужны умения, 
так как снабжение революционеров поддельными паспортами было за
частую срочным и необходимым.

Это делалось при помощи раствора марганцовокислого калия. «Мытые» 
паспорта относились к паспортам второго сорта, потому что почти все
гда можно было их узнать —  опытный полицейский лизнёт паспорт и сей
час же вас разоблачит: мытый паспорт выдаст его кислый вкус. Кроме 
того, бумага мытого паспорта приобретала несколько матовый оттенок, 
от которого, впрочем, можно было избавиться, натерев бумагу жидким 
яичным белком 11.

Все эти тонкости Сарра постигала с гордостью и энтузиазмом. Това 
рищи по партии готовились к восстанию. В школе проходили заседания 
Красноярского комитета РСДРП, о чём свидетельствует памятная таб
личка на здании школы. Вот что рассказывает об одном из своих зада
ний Александра Дмитриевна:

Трудно перечесть все поручения, которые приходилось выполнять… Помню: 
поручили мне отправиться в Николаевскую слободу к рабочему Миновскому 
Митрофану. Мне предстояло вынести от него листовки в город. Прихожу. 
Жена его (Паша звали) и говорит мне: «Пройдите и разденьтесь, а дальше 
я вам помогу». Смотрю на неё и дивлюсь: «А раздеватьсято, —  думаю, —  за
чем?» Но всё же прошла, разделась, жду. Она, вой дя, достала изпод пола 
корзинку небольшую, вынула оттуда прокламации и давай ими меня об
ворачивать, да так ловко, как будто хорошая фельдшерица бинтом забин
товала! Я из худенькой девушки превратилась в дородную плотную див
чину. Я стояла взволнованная и всё думала: «Как я пойду? А вдруг всё вы
валится?» А Паша только ободряюще посмеивалась да похваливала свою 
работу. Я и сама успокоилась, ободрённая её довольством, и пошла. Всё 
тогда прошло хорошо. А потом я так наловчилась, что иной раз бегу себе, 
будто и нет на мне ничего.

В такой активной работе и подготовке прошло полгода. Наступил де
кабрь 1905го, восстание в железнодорожных мастерских. Ранним утром 
27 декабря в квартиру, где проживали три фельдшерицы, и Сарра в их чис
ле, постучался рабочий электростанции С. П. Богачёв. Он был организа
тором десятки. В то время все члены РСДРП были объединены в десят

 11 Зензинов В. Пережитое. Нью Йорк, 1953. С. 185.
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Илл. 1. Участники Красноярского вооружённого восстания 1905 г. и администра
тивно политические ссыльные, следующие на место ссылки, навещают товари
щей в тюремной больнице. Сарра Муниц сидит во втором ряду вторая справа. 
[1907–1908 гг.] КККМ ВФ 3263/5.

Илл. 2. Квартира Владимира Симоновича Гоштовта на ул. Береговой, 20 — явоч
ная квартира для бежавших ссыльных и подпольщиков. 1936 г. КККМ НЕГ 13328.
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ки с руководителем организатором во главе. Богачёв от имени комитета 
партии предложил Сарре и её соседке взять с собой медицинские хала
ты, имеющиеся медицинские материалы (бинты, вату и проч.) и отпра
виться в железнодорожные мастерские, в сборочный цех, где уже находи
лись солдаты железнодорожного батальона, рабочие мастерских и депо, 
а также большинство партийной организации и комитет партии. Вот так 
Сарра Муниц стала участницей Декабрьского восстания.

Само собой, она вместе с другими фельдшерицами оказывала помощь 
раненым. А они появились уже в первые два дня. Мастерские обстрелива
лись вой сками, подошедшими из Омска и других городов. Какоето время 
удалось отстреливаться из заранее подготовленных винтовок, к тому же 
попрежнему была свободна одна из четырёх сторон по железнодорож
ной линии, и рабочие и проезжающие эшелоны солдат подбрасывали 
хлеб, муку и другие продукты. Но ещё через два дня восставших окружи
ли и решили взять измором, лишив света и воды. Повстанцы продержа
лись с 27 декабря 1905го по 3 января 1906 года. Комитет, понимая своё об
речённое положение, принял решение сдаться. Все выжившие были пре
провождены в Красноярскую тюрьму.

Уголовное дело было передано Иркутскому военному окружному суду. 
Пока длился процесс, некоторым молодым участникам восстания, не за
нимавшим руководящих позиций, было позволено до суда выйти на по
руки, внеся залог. Те девушки, за кого деньги внесли родители, вышли 
из тюрьмы очень скоро, а Сарре пришлось сидеть дольше, так как внести 
залог было некому. Через какоето время счастье улыбнулось Сарре: на
шёлся богатый купец из сочувствующих, который внёс за неё и ещё не
скольких молодых людей по 100 руб лей залога.

Оказавшись на свободе, Сарра поняла, что даже и думать нельзя о том, 
чтобы остаться в городе. Из фельдшерской школы её исключили, а явиться 
на суд было нельзя —  перспектива вновь оказаться за решёткой была не
мыслима. Сарра приготовила хороший паспорт и, получив явку до Самары, 
покинула Сибирь. Это было начало её скитаний по городам и весям России. 
Прежде чем снова оказаться в Красноярске в 1907/08 годах, она работа
ла в Москве и Харькове, Костроме и Чите. Однако это было и время её 
мужания и роста профессиональных навыков. Она делала то, что умела, 
и осваивала новое. Научилась набирать шрифтом, работала наборщицей 
в подпольной типографии, а параллельно осваивала новую для себя ра
боту в статистическо оценочном бюро. К сожалению, условия прожива
ния и уровень медицины тех лет не позволили Сарре сохранить здоровье. 
Уже в Костроме у неё начались проблемы с лёгкими, которые в дальней
шем не давали о себе забыть.

Списавшись с Красноярской организацией, она вернулась в Красноярск. 
Чтобы добывать средства на жизнь, Сарра устроилась кассиршей в ма
газин Цукермана и снова занялась работой в подполье —  мыла паспорта 
и билеты, шифровала записки комитета партии, занималась делами то
варищей, сидящих в тюрьме, а также бежавшими из ссылки, снабжая их 
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всем необходимым для дальнейшего побега (илл. 1). Примерно в это вре
мя Сарра уходит со сцены и появляется «товарищ Шура» —  Александра. 
Именно Шура откроет в себе новую ипостась —  женщину, супругу, мать.

Перенесёмся в квартиру Владимира Симоновича Гоштовта —  бессмен
ного члена партийного комитета. В ней проживали, помимо Владимира 
Симоновича, его супруга Мария Петровна и две дочери —  Виктория и Нина. 
Но это не мешало использовать квартиру как явочную. Туда, на Берего
вую, 20 (илл. 2) приходили бежавшие ссыльные, чтобы получить необхо
димые документы, явки, деньги на первое время. В этот же дом в один 
из пасмурных августовских дней 1908 года вошёл беглый политический 
ссыльный 12. Это был молодой мужчина в самом расцвете сил. Ему было 
25 лет, и, несмотря на усталость, измятую одежду, осунувшееся лицо, он 
был хорош собой. Это был Яков Дубровинский.

К 25 годам у него уже был огромный революционный опыт. Ещё бы, 
ведь у него был живой пример —  старший брат Иосиф, впоследствии став
ший известным революционером профессионалом, входившим в цен
тральные руководящие органы РСДРП. Будучи 15летним, в 1897 году Яша 
Дубровинский жадно слушал рассказы брата о руководителях рабочего 
движения, о В. И. Ульянове. Восхищаясь братом, Яков не без гордости при
знавался, что в училище в Орле они читали произведения В. Г. Белинского, 
А. И. Герцена и собирались заняться изучением трудов К. Маркса. Несколько 
месяцев спустя Иосиф был арестован в Москве, а на квартиру Дубровинских 
в Орле полиция сделала налёт. В тот момент Яша дал себе слово идти 
по стопам брата. И вот в мае 1906 года Яков Дубровинский был аресто
ван в Одессе, а через год, 4 мая 1907го, военно окружной суд пригово
рил его к ссылке на поселение в Сибирь. Местом ссылки был определён 
район Ангары. Точное место автору на данный момент не известно, по
скольку имеются разрозненные данные. По одной версии, это была дерев
ня Прокопьева Кежемской волости. В то время в ней проживало немно
гим больше ста жителей и не было ни одного ссыльного 13. По другой вер
сии, это деревня Потоскуй Пинчугской волости (ныне п. Орджоникидзе 
Мотыгинского района) 14. Так или иначе, спустя небольшое время Яков 
Фёдорович бежал из места ссылки; тайно добравшись до Енисейска, про
брался на пароход и благополучно добрался до Красноярска.

В фондах музея сохранилась самая ранняя из фотографий Якова Дубро
винского, сделанная в Енисейской губернии —  на поселении в 1907/08 го
дах (илл. 3). С неё на нас смотрит слегка надменным взглядом карегла
зый, с очерченными скулами и густыми волосами Я. Ф. Дубровинский. 
Примерно таким его увидела и Шура Муниц, потому что в момент его по
явления на явочной квартире Гоштовта она, как обычно, занималась де
лами партийного техника. Они познакомились. И, конечно, мы не будем 
гадать, вспыхнула ли искра между молодыми людьми в тот самый мо

 12 Прядко И. А. Указ. соч. С. 3.
 13 Там же. С. 4.
 14 КККМ. ВФ 3263/2. Подпись на обороте фотографии.
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мент. Скажем лишь, что Владимир Симонович и Шура не спешили с от
правкой молодого человека в Центральную Россию, куда он так рвался. 
Красноярский партийный комитет переживал непростые времена и ну
ждался в опытных организаторах и конспираторах, каким тогда уже был 
Яков Фёдорович. Убеждения членов комитета, В. С. Гоштовта и товарища 
Шуры оказались действенны, и беглец остался в Красноярске.

Александра сделала Якову паспорт, устроила на квартиру, и он под клич
кой «Леонид» приступил к работе. Здесь рассказ Александры Дмитриевны 
становится очень сжатым и сухим, что вполне понятно, ведь она писала 
трудовую биографию, а не мемуары. Мы же можем предположить, что 
в это время Яков начал ухаживать за Александрой, потому что немного 
времени спустя они поженились. Естественно, беглый ссыльный и бег
лая заключённая (не явившаяся на суд по делу о вооружённом восста
нии 1905 г.) не могли жениться под своими настоящими именами. А по
тому в Красноярске появилась семья Аркадия Николаевича и Александры 
Розовых. Под этой фамилией они продолжили партийную работу, хотя по
работать удалось недолго. Партийная организация была раскрыта, и мно
гие её члены были арестованы. Беременная на тот момент Александра 
Розова поспешно бежала из Красноярска. Путь лежал в Томск, где жила её 
мать, на приют у которой надеялась Александра. Яков же скитался по но
чёвкам в Красноярске и ждал, пока всё утихнет.

Родив первого сына Вадима 21 марта по ст. ст. (4 апреля —  по н. ст.) 
1910 года, немного восстановившись, Александра вернулась в Красноярск 
11 месяцев спустя. У неё и Якова Фёдоровича был знакомый доктор по фа
милии Пулло. Он был из сочувствующих, а потому помогал Розовым в слу
чае необходимости. Так было и в этот раз: он смог устроить Александру 
на работу в деревню Базаиху на правом берегу Енисея. Там она должна 
была лечить зажиточного крестьянина, делая ему массаж и электриза
цию, за что он платил 5 руб лей в месяц, а ещё ей была выделена комна
та, и ежедневно она могла брать кринку молока. Так как дело было ле
том, то ни у кого не вызывало сомнений, что молодая семья хочет пожить 
в деревне. Это было на руку нелегалам Розовым, потому что паспорта 
уже были засвечены изза предыдущего провала комитета, а за корот
кий срок достать новые паспорта ни Томская, ни Новониколаевская ор
ганизация не могли.

Время шло, но спокойной жизни попрежнему не предвиделось. Красно
ярская полиция стала усердно следить за пропиской проживающих в тех 
или иных домах. Ещё немного —  и их могли обнаружить. Однако и в этот 
раз повезло: Новониколаевская организация прислала во вновь создан
ный Красноярский комитет партии хорошие, «железные» паспорта. Так 
называли паспорт живого человека, якобы «потерявшего» документ. 
И вот в город (то есть на левый берег) переехала новая семья — Александра 
Иосифовна и Александр Вениаминович Патрушевы. Они снова взялись 
за работу. В железнодорожных мастерских и депо, на тайных сходках 
за городом под покровом Сторожевого столба Яков Фёдорович встре
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Илл. 3. Фотопортрет из личного дела ссыльнопоселенца Я. Ф. Дубровинского. 
На поселении д. Потоскуй, Ангара. 1907–1908 гг. КККМ ВФ 3263/2.

Илл. 4. 
Квартира семьи 
Дубровинских 
на ул. Береговой. 
Семья проживала 
в ней в 1914–
1917 гг. 1920е гг. 
КККМ НЕГ 13635.
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чался с рабочими, выполнял другие поручения партийного комитета. 
Александра попрежнему занималась работой партийного техника, ко
торой владела в совершенстве.

В июне 1910 года произошла встреча Якова с братом Иосифом в Красно
ярской пересыльной тюрьме. Как потом оказалось —  последняя. Старший 
брат шёл этапом в Туруханский край. Это было короткое, но наверняка 
трогательное свидание. Не видевшиеся много лет, но, скорее всего, под
держивающие отношения в редкой переписке, братья переговорили о де
лах, которые объединяли их, о семьях. Иосиф уезжал на Север, туда, где 
побывало столько видных деятелей революции, не чтобы вырваться от
туда через несколько лет, как другие, а чтобы погибнуть, утонув в Енисее 
20 мая 1913 года. В Москве остались его жена Анна и дети, с которыми он 
до последнего вёл переписку…

Работа подпольщиков по налаживанию партийной работы снова про
валилась в конце 1910 года. Александра Дмитриевна даже приводит фами
лию провокатора, выдавшего комитет: Стабровский. Комитетчики были 
вынуждены вновь скрываться. Взяв сына Вадима (интересно, что это имя 
было партийной кличкой Якова Фёдоровича в период работы в Одессе), 
Александра вновь на некоторое время уехала, очевидно —  в Томск.

Пребывание в городе у матери на этот раз было совсем кратковре
менным. Вскоре она с Вадимом вернулась в Красноярск. Под тем же пас
портом удалось устроиться на работу. На выручку пришёл всё тот же друг 
семьи Николай Константинович Пулло, пристроив её на фельдшерскую 
работу, и хотя фельдшерскую школу Александра не окончила, по её же 
словам, коечто освоила, но некоторые врачи (Пулло, Жуков, Козьмин), 
помогавшие организации в целом, считали своим долгом помогать от
дельным её представителям.

В 1912 году, после Ленских событий, всколыхнулась и жизнь Красно
ярской организации: получили новую технику, развернули пропагандист
скую работу, организовали сеть кружков среди рабочих железно дорож
ников, приказчиков и портных. Кипела и жизнь Александры Патру шевой. 
Она работала в Красном Кресте и вела работу по сбору денег на партий
ную литературу, на помощь бежавшим из ссылки товарищам, снабжала 
тюрьмы передачами, и всё это совмещалось с мытьём паспортов и биле
тов, шифрованием и перепиской с подпольными организациями в губер
нии и за её пределами.

Не отставал и Александр Патрушев (конечно, речь идёт о Якове Фёдоро
виче). На политической арене разворачивались бои между большеви
ками и меньшевиками по основным программным вопросам, как то: 
роль пролетариата в революции, сочетание легальной и нелегальной ра
боты. Яков Фёдорович оставался на позициях меньшевиков и поддер
живал сохранение нелегальной работы партии. Живя под чужим име
нем с 1908 года, он, казалось, вжился в роль Александра Вениаминовича 
Патрушева. Под этим именем он устроился на работу бухгалтером в фир
му «Ревильон», занимавшуюся покупкой и продажей пушнины ино
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странным фирмам. Доверенный фирмы Генрих Пикок ценил в служащих 
честность и добросовестность, не вникая в их политические убеждения. 
Опытному конспиратору Дубровинскому это было на руку, и днём он иг
рал роль скромного служащего известной в городе фирмы, супруга фельд
шерицы Красного Креста. По вечерам же —  собрания партийных ячеек 
на квартирах Гоштовта и Дубровинских (обе семьи проживали на ули
це Береговой 15) (илл. 4), а в случае слежки и обысков —  поиск убежища. 
Например, однажды Якову Фёдоровичу пришлось отсиживаться в котель
ной дома врача Пулло на Гостинской, 135. Впрочем, это ненадолго преры
вало работу. И вскоре в квартире Гоштовта снова собирались «вечерин
ки». Чтобы как следует законспирировать явку, родители разрешали до
черям одновременно приглашать своих друзей и устраивать вечеринку 
с музыкой и песнями 16.

1913 год стал важным годом в жизни семьи Патрушевых Дубровинских. 
В этом году по случаю 300летия дома Романовых вышел манифест, объ
являвший амнистию для определённой категории политических ссыль
ных. Это был шанс перейти на легальное положение. Яков подал проше
ние на имя енисейского губернатора, указав, что, будучи беглым ссыль
ным, всё время проживал в губернии под чужими именами. Начались 
запросы, проверки, Якова Фёдоровича посадили в тюрьму, но у жандар
мов не было доказательств принадлежности его к нелегальной работе, 
а потому, отсидев одну неделю (по другим данным —  две) «за проживание 
по чужому виду», был освобождён и получил настоящий паспорт и раз
решение на жительство в Красноярске.

Александра съездила на свою малую родину, в Верхнеудинск, и доста
ла у секретаря мещанской управы за 3 руб ля и полбутылки водки свой 
девичий паспорт. Как и раньше, она не могла получить его официально, 
потому что числилась в бегах, а потому пришлось идти на ухищрения 
и подкуп должностного лица!

Вернувшись в Красноярск, Александра и Яков обвенчались вновь, те
перь уже под настоящими именами, 23 сентября 1913 года во Всехсвятской 
церкви 17. Мы предполагаем, что в честь этого события было сделано па
мятное фото в ателье известного красноярского фотографа Ивана Ефимо
вича Упаткина, ныне хранящееся в фондах музея (илл. 5). Интересно, что 
этот снимок просто чудом оказался в музее: он, как и несколько других 
снимков, был передан в 1980 году Г. А. Бородиным, который получил их 
от Людмилы Шихалёвой. Ей они достались от Екатерины Николаевны 
Гамовой, бывшей жены Ивана Ефимовича Упаткина. Кроме как музей
ным провидением это нельзя назвать иначе! Автор благодарит заочно 
всех этих людей, благодаря которым у нас имеется единственное парное 

 15 Дом, где проживали Дубровинские, располагался на месте пятиэтажного здания между 
Речным вокзалом и гостиницей «Огни Енисея» на нынешней улице Дубровинского.

 16 Прядко И. А. Указ. соч. С. 13–14.
 17 ГАКК. Ф. Р2453. Оп. 1. Д. 19. Л. 199. Метрическая книга Всехсвятской церкви города 

Красноярска.
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фото семьи Дубровинских. Округлившаяся лицом, с аккуратно заплетён
ными волосами, Александра Дмитриевна, не улыбаясь, смотрит в объек
тив камеры. Как узнать в ней юную 17летнюю Сарру, пришедшую наве
стить участников Декабрьского восстания в тюремной больнице? А вот 
Яков Фёдорович очень узнаваем. Всё та же пышная причёска, только те
перь он не в затёртой косоворотке, а в накрахмаленной сорочке, костюм
ной тройке с бабочкой —  выглядит даже щеголевато, а ведь перед нами 
будущий большой политик, хоть и красноярского масштаба.

Через несколько месяцев, 18 января по ст. ст. (31 января —  по н. ст.) 
1914 года у Дубровинских родился второй сын, которого назвали Аркадием 18. 
Восприемниками его стали знакомый нам врач Николай Константинович 
Пулло и супруга потомственного дворянина Мария Петровна Гоштовт. 
Об этом мы узнали из метрической книги Воскресенского собора горо
да Красноярска.

Несколько лет (1914–1917) Александра Дмитриевна описывает букваль
но несколькими строками. Оно и не удивительно. Работы меньше не ста
ло, ведь шла вой на. Александра Дмитриевна вновь поступила в фельдшер
скую школу и, несмотря на то, что отдавала учёбе много времени, с пар
тийной работой не порывала. Как она успевала заниматься детьми, мы 
можем только гадать. И всё же школу она так и не окончила. Грянул фев
раль 1917го, и Александра вновь окунулась с головой в партийную рабо
ту. Могла ли она поступить иначе? Конечно, нет. Она была революционер
кой уже 12 лет, этой работой она жила, она помогала мужу, стремительно 
делавшему политическую карьеру, ведь он уже был на посту председате
ля Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов, и авторитет 
Дубровинского рос одновременно с усилением роли Совета. Опираясь 
на поддержку рабочих и солдат местного гарнизона, большевики стали 

 18 ГАКК. Ф. Р2453. Оп. 1. Д. 22. Л. 139.

Илл. 5. Яков 
Дубровинский 
и Александра 
Дубровинская 
(в девичестве Сарра 
Муниц). [1913 г.] 
Фото И. Е. Упаткина. 
КККМ ОФ 7729/7.
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фактическими хозяевами в городе. К июлю был создан губернский Совет, 
и все важные мероприятия не обходились без участия Якова Фёдоровича 
Дубровинского (илл. 6).

Летом 1917 года состоялись выборы в Красноярскую городскую думу. 
С численным перевесом победили большевики, а потом состоялись вы
боры городского головы. После подсчёта результатов закрытого голосо
вания избранным на должность стал Я. Ф. Дубровинский.

Александра Дмитриевна с февраля 1917 года работала техническим се
кретарём Красноярского городского комитета партии, затем решением 
комитета была направлена ответственным секретарём хлебного отдела 
в продовольственный комитет в связи с вскрывшимся большим делом 
о растрате. После октябрьского этапа революции за работой в Енисейском 
губернском исполнительном комитете прошли 1917й и первая полови
на 1918 года. Именно к этому этапу относится известная фотография, «гу
ляющая» на просторах Интернета (илл. 7). На ней самые известные крас
ноярские большевики —  члены президиума Енисейского губернского ис
полкома. Во втором ряду вторая справа, рядом с М. И. Фрумкиным (ко
торого потом сотрут с фотографии по причине расстрела в 1938 г.) стоит 
А. Д. Дубровинская, а в первом ряду сидят Е. Б. Фальковский, Т. П. Марков
ский и Я. Ф. Дубровинский. Это последняя из фотографий, на которой су
пруги Дубровинские запечатлены вместе.

Илл. 6. Яков 
Фёдорович 
Дубровинский, 
председатель 
Красноярского 
Совета. 
С дарственной 
надписью 
на обороте: 
«Верной Бабушке 
С. А. Тархановой 
от Я. Дубровинск.» 
и датировкой 
04.IV.1917 г. 
КККМ ОФ 7302/2.
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В автобиографии А. Д. Дубровинской нет рассказа об июньских собы
тиях 1918 года. Огромные по масштабу, они в её тексте укладываются в од
ноединственное предложение:

В июне месяце 1918 г. пала советская власть, все мы очутились в тюрьме.

Очевидно, это результат того, что даже спустя несколько десятков лет 
ей было неприятно вспоминать о том, что произошло. Советской власти, 
как оказалось, тоже было неприятно, а потому промежуток с проигры
ша на Клюквенском и Мариинском фронтах в начале июня до октября 
замалчивался 19. Подробно о них рассказывается в вышеупомянутой ста
тье «Падение Красноярского Совета», поэтому мы не видим смысла пе
ресказывать известные события бегства исполкома на пароходах с зо
лотым запасом, кредитными билетами и ценными бумагами. Как мы 
знаем, побег не удался, и 26 июля 1918 года 238 человек были задержаны 
и почти все препровождены в тюрьму. Супруги Дубровинские также ока
зались в тюрьме.

Начался судебный процесс. Естественно, руководители Енисейского ис
полкома были «лакомыми кусочками». Я. Ф. Дубровинского пытался полу

 19 Прядко И. А. Указ. соч. С. 33–36.

Илл. 7. Члены исполкома Енисейского губернского совета. 1918 г. КККМ ОФ 7329.

Во втором ряду слева направо стоят: Г. С. Вейнбаум, Г. И. Окулова Теодорович, 
А. И. Окулов, А. Д. Дубровинская, М. И. Фрумкин, в первом ряду сидят: Е. Б. Фальковский, 
Т. П. Марковский и Я. Ф. Дубровинский.
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чить в своё распоряжение начальник Красноярского гарнизона полковник 
Ляпунов, а 12 октября выдачи Парадовского, Вейнбаума и Дубровинского, 
обвиняемых в преступлениях против безопасности и имущества чехосло
вацких вой ск, потребовали чехи. Несмотря на отказы в выдаче прокуро
ром, никто не испытывал иллюзий по поводу того, чем всё закончится. 
Александра Дмитриевна требовала свидания с мужем. Далее мы приво
дим описание событий, каким оно дано в книге «Яков Дубровинский» 20, 
в свою очередь позаимствованное из книги «Мученики сибирской ком
муны» 21. Насколько написанное соответствует истине, мы можем только 
догадываться, но считаем, что упустить этот фрагмент нельзя, поскольку 
он важен для канвы нашего рассказа.

А. Д. Дубровинская, узнав о готовящейся расправе, потребовала у на
чальника тюрьмы Фейфера свидания с мужем. Начальник тюрьмы ответил, 
что свидание он даст завтра. «Завтра товарищей уже не будет в живых», —  
сказала Александра Дмитриевна. Фейфер стоял на своём, уверял, что этого 
не может быть, что нет распоряжения ни властей, ни русского командо
вания, не могут же чехи прийти и взять… Тогда Александра Дмитриевна 
настояла позвонить прокурору окружного суда и сообщить, что требует 
немедленного свидания с Яковом Фёдоровичем Дубровинским, а также 
свидания для Архиповой с Яковлевым и для Анисимовой с Вейнбаумом. 
Звонок прокурору —  свидание разрешено.

«Время тянулось бесконечно. Наконец, за нами пришли. Нас при
вели в контору, усадили на скамейку всех рядом, напротив поставили 
скамью. Через несколько минут открылась дверь, ввели товарищей. 
Им предложили сесть против нас… Както естественно, крепко взяв
шись за руки, мы с Дубровинским смотрели друг другу в глаза, гово
рить не было сил… Так много хотелось сказать, говорить не было сил… 
Так дико, так тяжело. Молодые, сильные, прекрасные борцы. Через час, 
два —  трупы! Страшно думать… Хочется выть от злобы и бессилия, и нет 
слёз, есть яд в груди, есть мука… Глаза начинает туманить, и страшно: 
а вдруг ктонибудь расплачется! Нет! Не можем мы показать своё горе, 
разве смеем мы плакать? Нет, нет! А тут ещё голос родного… Ведь десять 
лет совместной борьбы! Десять лет совместной жизни! Голос родного 
твёрдо, настойчиво говорит: „Не надо отчаиваться, помни —  больше 
силы, жизни, борьбы…“».

Читая эти строки, видишь «налёт» пропаганды. Все эти фразы про 
борьбу, прекрасных борцов, само собой, были сказаны Александрой 
Дмитриевной позднее, потому что так надо было говорить, а возмож
но, это толково подписали редакторы перед публикацией книги. А вот 
в то, что нельзя было расплакаться, верится. Верится и в то, что перед 

 20 Прядко И. А. Указ. соч. С. 36.
 21 Мученики сибирской коммуны. М., 1931. С. 38.
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расставанием они смогли всё же обняться, и Яков Дубровинский ска
зал чтонибудь Александре о своих чувствах к ней, наказал беречь детей. 
Но это Александра Дмитриевна оставила для себя, не вынося на суд об
щественности.

Чем всё закончилось для Якова Фёдоровича и товарищей, известно. 
В семь часов вечера 24 октября 1918 года их перевели в чешский эшелон 
на станции Красноярск. Ночью состоялся военно полевой суд, который, 
само собой, был простой формальностью. В три часа утра объявили при
говор, а через час обвиняемые были казнены. А как складывалась жизнь 
Александры Дмитриевны?

Она оставалась в тюрьме, где вскоре заболела —  перенесла тяжёлое кру
позное воспаление лёгких. В декабре товарищам, возможно, всё тем же зна
комым врачам, удалось добиться её освобождения из тюрьмы. Александра 
Дмитриевна должна была позаботиться о сыновьях, которые, по её сло
вам, жили в тяжёлых материальных и бытовых условиях. Но в это время 
её арестовала контрразведка, и несколько месяцев 1919 года она вновь про
вела в тюрьме. Когда товарищи смогли вызволить её, она лишь взглянула 
на детей и в тот же день уехала в Иркутск, чтобы попытаться устроиться 
там. Но из этой затеи ничего не вышло. Не имея паспорта, денег и рабо
ты, скитаться по ночёвкам не было сил. К тому же не отпускало осозна
ние, что дети её живут впроголодь и только она сама может помочь им, 
ведь нелегальный партийный комитет, точнее то, что от него осталось, по
чти не имел денег, и содержать семьи убитых революционеров ему было 
не на что. Поэтому Александра Дмитриевна оставила Иркутск и уехала 
в Томск. Там ей удалось устроиться на работу в амбулаторию больнич
ной страховой кассы и продержаться до прихода Красной армии в кон
це декабря 1919 года.

Несмотря на все житейские трудности, жизнь продолжалась. С вос
становлением советской власти все работники Сибири обязаны были 
вернуться на прежние места работы для восстановления партийно
го и хозяйственного строительства. Поэтому Александра Дмитриевна 
вернулась в Красноярск. Сначала её направили на должность заведую
щей губздравотделом, затем на партийной конференции она была из
брана ответственным секретарём Енисейского губернского комитета 
партии. В конце 1920 года ей разрешили переехать в Москву. Александра 
Дмитриевна забрала детей и покинула город, с которым было связано 
16 лет жизни (илл. 8).

В Москве она была, как это принято называть, на партийной работе. 
Конечно, теперь не нужно было мыть паспорта, шифровать переписку, 
работать наборщицей. Это была работа иного плана. Сначала это долж
ность заведующей правовой защиты Московского отдела народного об
разования, потом секретарь агитотдела, заведующая агитчастью, а по
том и информотделом Краснопресненского РК ВКП(б). Затем она стала 
ответственным секретарём дирекции Коммунистического универси
тета трудящихся Востока им. товарища Сталина, проработав там с 1927 
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Илл. 8. Александра Дмитриевна Дубровинская с сыновьями Вадимом (справа) 
и Аркадием. [1920 г.] КККМ В/ХР 891/1.

Илл. 9. Женщины революционерки Енисейской губернии на памятной встрече. 
Крайняя справа в первом ряду А. Д. Дубровинская. Москва, 1932 г. КККМ ВФ 3571/11.

Слева направо: Е. Х. Румба (в замужестве Перенсон), А. А. Чернавина Садина, 
А. Д. Дубровинская и Л. И. Субботина.
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по 1929 год. В том году её направили на работу в Московскую областную 
контрольную комиссию, где Александра Дмитриевна работала партсле
дователем вплоть до 1934 года. Потом ещё год старшим партследовате
лем по апелляциям Московской области. Стоит отметить, что в оговорён
ный период времени состоялась встреча революционерок Енисейской 
губернии. Они встретились в Москве в 1932 году, о чём свидетельствует 
фотография, сохранившаяся в музейных фондах (илл. 9). На снимке за
печатлены Е. Х. Румба (в замужестве Перенсон), А. А. Чернавина Садина, 
А. Д. Дубровинская и Л. И. Субботина. У каждой из них за плечами немалый 
опыт партийной работы, быть членом организации с 1903 и 1905 годов —  
это многое говорит о них. Юность их и молодость прошли в борьбе за по
литические идеалы, и наверняка им было о чём поговорить на встрече. 
Для нас же особую ценность представляет не столько сама фотография, 
сколько надпись, сделанная на обороте снимка. Если бы не она, мы бы 
рисковали не узнать, когда наша героиня ушла из жизни.

В 1935 году А. Д. Дубровинская была направлена на работу в комиссию 
советского контроля при СНК СССР, где работала в качестве контролёра 
в бюро жалоб до 1939 года. От работы она была освобождена после тяжё
лого заболевания. Циклотимия (психическое расстройство, характери
зующееся резкими перепадами настроения) вывела её из строя на два 
с половиной года. Приступила к работе она уже в 1942 году, и это снова 
оказался Красноярск. В нём она оказалась в эвакуации. На этот раз она 
возглавила краевой партийный архив. Также была членом Сталинского 
райкома ВКП(б) и его внештатным инструктором. Но пребывание в го
роде молодости было недолгим. Уже в 1943 году Александра Дмитриевна 
вернулась в Москву.

Там её ждали. На этот раз в её помощи нуждалась семья. Переехав 
в Москву в 1920 году, она некоторое время спустя познакомилась с муж
чиной, у них завязался роман, и Александра Дмитриевна вновь вышла за
муж. И хотя семейное счастье продлилось недолго, до 1933 года, в браке 
у Александры Дмитриевны родились ещё трое детей. Все пятеро —  а это 
четыре мальчика и одна девочка —  выросли, стали партийцами, и все 
ушли на вой ну. А потом Александре Дмитриевне пришлось испытать 
самую страшную боль, с которой не сравнится даже гибель любимого 
мужчины, —  это потеря ребёнка. А. Д. Дубровинская понесла две утраты. 
На вой не погибли два сына. Один из них —  Аркадий Яковлевич, сын Якова 
Фёдоровича. Командир взвода 45го отдельного инженерного полка лей
тенант Дубровинский пропал без вести в августе 1941 года 22.

Александра Дмитриевна, вернувшись из эвакуации, стала жить с семь
ёй погибшего Аркадия. Помогала невестке и внукам —  школьникам вось
ми и девяти лет. После демобилизации с ними же жила и младшая дочь 
Александры Дмитриевны. В момент написания автобиографии девушка 

 22 Дубровинский Аркадий Яковлевич. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
pamyat naroda.ru.
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училась на подготовительных курсах для поступления в вуз. До послед
него момента Александра Дмитриевна, страдающая гипертонией, явля
лась членом бюро парторганизации.

Скончалась Александра Дмитриевна на 65м году жизни в марте 1953 
года. Автор попыталась установить место захоронения посредством обра
щения в государственное бюджетное учреждение «Ритуал» г. Москвы, у ко
торого имеется полная база данных всех захоронений столицы на 133 клад
бищах. Проверкой архивов Донского крематория установлено, что кре
мация А. Д. Дубровинской была проведена 25 марта 1953 года, а вот ин
формация о месте захоронения урны с прахом и точная дата смерти 
в архиве крематория отсутствуют. Родившаяся в маленьком городишке 
Верхнеудинске Сарра Муниц не была предана земле, потому что никогда 
не умирала. Прах другой женщины —  Александры Дубровинской, был, воз
можно, развеян родными вдалеке от места рождения.

Каковы же жизненные итоги героини? Всё просто и непросто одно
временно. Кажется, что Александра Дубровинская прожила три жизни. 
Бурная юность в ипостаси Сарры Муниц, кипучая молодость Александры 
в Красноярске и более спокойная и устоявшаяся жизнь Александры 
Дмитриевны в Москве. Она успела повидать многое, побывала в таких 
передрягах, о которых многие её современники и не думали. Бедность, 
тюрьма, конспирация, нелегальная жизнь, карьера, любовь, брак, мате
ринство. Она —  пример того, в каких непростых условиях приходилось 

Илл. 10. Вадим Яковлевич Дубровинский в Красноярском краеведческом 
музее передаёт в фонды часы отца — Якова Фёдоровича Дубровинского. 
12 декабря 1965 г. Справа стоит Т. В. Соломатова. Фото А. Алексеева. 
КККМ Н 857/15 (27).
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жить в нашем государстве какихто сто лет назад, и одновременно при
мер полностью сложившейся жизни состоявшейся женщины.

Конечно, напрашивается вопрос о потомках Александры и Якова Дубро
винских. Старший из их сыновей —  Вадим —  вернулся с Великой Отечественной 
вой ны, пройдя большой боевой путь. Сведения о подполковнике Вадиме 
Яковлевиче Дубровинском, награждённом орденом Красной Звезды, дву
мя орденами Отечественной вой ны II степени и орденом Отечественной 
вой ны I степени, представлены на сайте «Память народа» 23.

 23 Дубровинский Вадим Яковлевич. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat 
naroda.ru.

Илл. 11. Яков Вадимович Дубровинский, внук Я. Ф. Дубровинского, 
дарит Красноярскому краевому музею портрет дедушки. 
16 июня 1978 г. Фото Б. Г. Спиридонова. КККМ ОФ 7450 Н 1073/24.
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В 1965 году Вадим Яковлевич Дубровинский побывал в Красноярске, 
скорее всего, по приглашению руководства музея, посетил экспозицию 
и ознакомился с экспонатами, связанными с его родителями. В фондах 
хранится большое количество фотографий, подтверждающих этот факт 
(илл. 10). В честь его приезда было организовано мероприятие с большим 
количеством приглашённых гостей. Вадим Яковлевич выступил перед 
собравшимися и подарил музею швейцарские карманные часы, принад
лежавшие Якову Фёдоровичу. Так в фондах музея появился ценный ар
тефакт с богатой легендой, и часы эти по сей день выставлены в экспо
зиции «Приметы советской эпохи» рядом с фотографией своего хозяина.

А ещё через 13 лет в нашем городе побывал внук Якова Фёдоровича 
и Александры Дмитриевны —  Яков Вадимович Дубровинский. 16 июня 
1978 года он передал в дар большеформатный фотопортрет деда, сделан
ный красноярским фотографом Моисеем Абрамовичем Шапиро в 1917 году 
(илл. 11). Изначально этот портрет хранился у Александры Дмитриевны, 
а после её смерти перешёл к сыну Вадиму Яковлевичу, который и пору
чил своему сыну передать его на постоянное хранение в Красноярский 
краевой музей. На этом общение музейных работников с потомками 
Дубровинских оборвалось.
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Ю. В. Ромашков

Победы и поражения 
Анатолия Кожевникова: 

взгляд через мемуары и не только

В торая Мировая вой на породила множество источников 
личного происхождения: мемуары, дневники, частная переписка, 

которые так или иначе отражали отношение современников к проис-
ходившим событиям. Мемуары в этой группе, пожалуй, занимают осо-
бую позицию.

Мемуары — источник субъективный (хотя любой источник несёт на 
себе отпечаток субъективности как результат творчества отдельно взя-
той личности, но в мемуарах это находит наиболее яркое отражение), 
поэтому каждый мемуарный источник должен быть подвергнут самой 
строгой проверке на достоверность 1. В то же время важно учитывать, 
что в воспоминаниях ярко проявляется дуалистическая природа исто-
рических источников. С одной стороны, мемуары фиксируют инфор-
мацию о прошлом и, следовательно, являются его отражением, а с дру-
гой — представляют собой часть той эпохи, в которой они возникали, 
и того времени, когда они публиковались, становясь известными широ-
кому кругу читателей и выполняя при этом свою социальную функцию 2. 
В этом плане мемуары боевого лётчика- истребителя, Героя Советского 
Союза, почётного гражданина города Красноярска Анатолия Леонидовича 
Кожевникова «Стартует мужество» 1980 года издания представляют со-
бой наглядный пример субъективного, но в то же время своеобразно-
го взгляда на события 1930–1940-х годов, так как охватывают не толь-
ко фронтовую жизнь героя. Разумеется, это не единственная книга аса. 
Ещё в 1959 году увидели свет «Записки истребителя», которые по сво-
ему содержанию мало отличаются от позднего издания «Стартует му-
жество». Несмотря на то, что, как и многие источники подобного рода, 
эти книги Кожевникова не лишены художественного вымысла, поста-

 1 Галиуллина Д. М. Проблема изучения мемуаров в отечественной исторической мысли // 
Учёные записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2006. № 4. С. 42.

 2 Георгиева Н. Г. Мемуары как феномен культуры и как исторический источник // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2012. № 1. С. 127.
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раемся, читая их и привлекая другие материалы, составить представ-
ление о боевом пути лётчика.

Анатолий Леонидович Кожевников прошёл долгий боевой путь от млад-
шего лейтенанта до заместителя командира 212-го Гвардейского истре-
бительного авиаполка в звании майора. Он родился в 1917 году в деревне 
Базаиха ныне Красноярского края в семье крестьянина. 

Моя родословная в Сибири начиналась с дедушки — он пришёл на Енисей 
в кандалах — сослан за участие в восстании 3, 

— утверждал он в письме к старшему научному сотруднику музея И. Т. Реве. 
После окончания сельской начальной школы окончил семилетку и посту-
пил в Красноярский сельскохозяйственный техникум на геотопографи-
ческое отделение 4. Завершив своё обучение в техникуме, Анатолий рабо-
тал в землеустройстве, а затем устроился топографом на строительство 
Красноярского деревообделочного комбината, параллельно занимаясь 
в местном аэроклубе. 

 3 КККМ ОФ 9704. Письмо Героя Советского Союза А. Л. Кожевникова старшему научному 
сотруднику Красноярского краевого музея И. Т. Реве. 1981 г.

 4 Присвоить звание Героя. Историко- публицистическое краеведческое издание, посвя-
щённое 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой не. Красноярск, 2015. С. 94.

Илл. 1. Анатолий 
Леонидович Кожевников 
(http://www.krskstate.ru).
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Теперь сразу же после работы мы спешили в аэроклуб. Изучали устрой-
ство самолёта и его двигателя, аэронавигацию и аэродинамику, топогра-
фию и наставление по производству полётов 5, 

— вспоминал Анатолий Леонидович. В 1938 году он был призван на срочную 
службу в РККА и по комсомольскому набору направлен в 30-ю Читинскую 
военную авиационную школу пилотов, из которой в декабре 1939 года 
переведён в Батайск. Здесь он остался работать инструктором до само-
го начала вой ны, освоив истребитель И-16. Здесь же он встретил начало 
Великой Отечественной вой ны. 

Страшное известие о нападении фашистской Германии на нашу страну 
застало меня в Батайской лётной школе, в которой я был инструктором 6, 

— писал ас позднее. С июля 1941 года Кожевников находился на фронте. 
Большие потери первых дней вой ны вынудили руководство привлекать 
в действующие части специалистов из преподавательского состава зача-
стую с техникой из авиационных школ. Кожевников писал: 

В первых числах июля пришёл приказ — вылетать на фронт. Лететь надо 
было на боевых самолётах, принадлежавших школе. Механики проверяют 
моторы, оружейники снаряжают патронные ящики, готовят оружие. Они 
делали эту работу множество раз, но сегодня выполняют её по-особенному 7.

Свои первые боевые вылеты Анатолий Леонидович совершил в составе 
истребительной авиагруппы, сформированной из лётчиков- инструкторов 
Батайской школы на Южном фронте, в основном занимаясь разведкой 
и штурмовкой наземных вой ск противника. В результате боёв в райо-
не Ростова-на- Дону группа лишилась почти всей материальной части 
и личного состава. В марте 1942 года младший лейтенант Кожевников 
переведён в 438-й истребительный авиаполк, получивший на вооруже-
ние английские истребители «Харрикейн», которые уже успели послу-
жить в 416-м авиаполку. Полк короткое время входил в состав 266-й ис-
требительной авиадивизии, а с августа того же года был включён в со-
став 267-й штурмовой авиадивизии. Отныне в задачу полка входило глав-
ным образом сопровождение штурмовиков Ил-2. Тем временем в южном 
секторе советско- германского фронта назревали трагические события. 
К концу мая советские вой ска потерпели поражение под Харьковом, были 
разбиты в Крыму. В результате противник вновь овладел наступатель-
ной инициативой. Нанеся поражение наступавшим частям РККА, немцы 
28 июня сами перешли в наступление. Началось осуществление операции 
«Блау». Мощные удары танковых и моторизованных соединений  вермахта 

 5 Кожевников А. Л. Стартует мужество. Красноярск, 1980. С. 7.
 6 Кожевников А. Л. Записки истребителя. М., 1959. С. 5.
 7 Там же. С. 11.
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Илл. 2. Анатолий Леонидович 
Кожевников с женой 
Тамарой Богдановной. 1969 г. 
КККМ В-ХР 367/21.

Илл. 3. Анатолий Леонидович 
Кожевников, Герой Советского 
Союза, почётный гражданин 
г. Красноярска. 1974 г. 
КККМ ВФ 6939/8.
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 позволили ему 3 июля вой ти в Воронеж и захватить переправы через Дон. 
Именно эти силы немцев и стали объектами для атак 267-й штурмовой 
авиадивизии. До прибытия 438-го авиаполка прикрытие Ил-2 осуществ-
лял 897-й авиаполк. И делал это, судя по документам, не всегда успеш-
но. Например, в боевых вылетах 5 июля дивизия лишилась шести штур-
мовиков от атак истребителей противника и огня зениток. В том числе 
был сбит и погиб командир 683-го штурмового авиаполка майор Бойков. 
Не лучше дело обстояло и на следующий день: по журналу боевых дей-
ствий, 6 июля после нанесения ударов по танковым и пехотным частям 
противника не вернулись пять Ил-2 8. Не исключено, что многие из этих 
самолётов стали жертвами атак немецких лётчиков из 3-й истребитель-
ной эскадры «Удет», оперировавшей на этом участке фронта и заявившей 
победы над советскими штурмовиками в эти дни 9. Нельзя также не ска-
зать, что в этот период вой ны Ил-2 выпускался в одноместной модифи-
кации, без заднего воздушного стрелка. Это обстоятельство делало само-
лёт уязвимым для атак истребителей люфтваффе с задней полусферы.

В августе 1942 года 897-й авиаполк был сменён 438-м, и для Анатолия 
Кожевникова настала пора новых фронтовых испытаний. Но по-на-
стоящему боевая работа полка началась с сентября. Так, пятого чис-
ла был осуществлён удар по аэродрому Россошь, на котором было от-
мечено базирование самолётов противника. Журнал боевых действий 
отмечает, что налёт был осуществлён силами 438-го истребительного 
и 41-го штурмового авиаполков. Удар наносили девять штурмовиков Ил-2 
под прикрытием стольких же «Харрикейнов». Кожевников в своих вос-
поминаниях пишет, что во время налёта удалось уничтожить 17 само-
лётов противника и 4 сбить во время воздушного боя 10. Но журнал бое-
вых действий 267-й штурмовой авиадивизии с ним не согласен, отме-
чая уничтожение шести и повреждение такого же количества немецких 
самолётов 11. Однако не будем судить строго мемуариста, так как между 
событиями и написанием книги прошло довольно большое количество 
времени. В целом атака оказалась успешной и совершенно неожидан-
ной для врага. Всё же противник показывал, что с его опытом и техни-
кой придётся считаться. В книге «Стартует мужество» ас отмечает ги-
бель своих однополчан: Заборовского, Хмылова, был сбит Олейников. 
Действительно, согласно документам авиадивизии, потери соединения 
от атак истребителей люфтваффе с 9 по 14 сентября 1942 года составили 
5 Ил-2 и 5 «Харрикейнов». Ещё 12 Ил-2 было сбито зенитной артиллери-
ей 12. Тем не менее, по докладам пилотов- штурмовиков, они поработали 

 8 ЦАМО. Ф. 20030. Оп. 1. Д. 15. Л. 3–4. Журнал боевых действий штаба 267-й штурмовой авиа-
дивизии за 1942–1943 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 9 Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://allaces.ru.

 10 Кожевников А. Л. Стартует мужество… С. 110.
 11 ЦАМО. Ф. 20030. Оп. 1. Д. 15. Л. 26. Журнал боевых действий штаба 267-й штурмовой авиа-

дивизии за 1942–1943 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.
 12 Там же. Л. 33.
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эффективно. Например, за этот же период было доложено об уничто-
жении и повреждении 55 танков, 100 повозок, 1625 человек живой силы, 
подавлении огня 35 орудий зенитной артиллерии и проч. Любопытно, 
что штаб дивизии отнёсся к этим заявлениям критически. В его отчё-
те, в частности, отмечалось: 

Большим злом нашей дивизии и вообще авиации является поверхност-
ный и несерьёзный подход к результатам бомбардировочных действий. 
Результаты завышаются, в действительности наши действия на много раз 
менее эффективны, чем их показывают части 13.

Далее приводился пример с завышенным числом уничтоженных не-
мецких танков, но с оговоркой: 

Учитывая большую эффективность наземных вой ск в борьбе с танками, 
то противник должен был остаться без танков, но оказывается, что это 
неправдоподобно 14.

Так как удар по аэродрому Россошь был оценён как удачный, 11 сен-
тября атаку было решено повторить. Анатолий Леонидович, рассказы-
вая об этом, позволил себе некое художественное отступление, заявив, 
что вылет был осуществлён специально для уничтожения особой группы 
Геринга, которая действовала по заданию германского генерального шта-
ба 15. Но на тот момент на этом аэродроме базировались части союзников 
немцев из итальянского экспедиционного корпуса в России. Не случай-
но Кожевников в воздушном бою опознает противника как «Макки-200». 
Обратимся к отчёту 267-й штурмовой авиадивизии. Разумеется, ни о какой 
специальной группе асов в нём речи не ведётся. Задача поставлена до-
вольно лаконично: 

11.09.42 г. в 09:00 лично подполковник Корпусов от командующего 2-й воз-
душной армии получил боевую задачу: с рассветом 12.09.42 г. уничтожить 
самолёты противника на аэродроме Россошь 16. 

Сам Кожевников и другие лётчики полка истребителей должны были 
подавить зенитные точки немцев. Задача была сопряжена с большим 
риском — истребители, не имея достаточного бронирования, вынужде-
ны были действовать с малых высот по зенитным расчётам врага, фак-
тически отвлекая огонь на себя. С заданием наши лётчики справились 
успешно: уничтожено 14 самолётов, склад с горючим и 10 автомашин. 

 13 ЦАМО. Ф. 20030. Оп. 1. Д. 15. Л. 33…
 14 Там же.
 15 Кожевников А. Л. Стартует мужество… С. 117.
 16 ЦАМО. Ф. 20030. Оп. 1. Д. 15. Л. 35…
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Советские лётчики потерь не понесли, лишь один Ил-2 был легко повре-
ждён зенитным огнём 17.

Тогда же, в сентябре, к Анатолию Кожевникову пришла первая побе-
да над вражеским самолётом. Победа отмечена также над аэродромом 
Россошь 12 сентября 1942 года. В том вылете Анатолий Леонидович сно-
ва прикрывал ударные самолёты Ил-2. В своих мемуарах Кожевников 
говорит о другом районе боя — селе Сторожевом. В обеих книгах аса бой 
описан более или менее одинаково: спасение отставшего Ил-2, напа-
дение трёх Ме-109, уничтожение одного из них. Кстати, в этой схватке 
был сбит и сам Кожевников. Не совсем понятны детали. Из описания 
неясно, как наш ас остался один против трёх истребителей противни-
ка и что в это время делал его ведомый, да и вся группа, которая дол-
жна была защитить командира. После того как Анатолий Леонидович 
смог посадить изрешечённый истребитель, счастье снова улыбнулось 
ему. При штурмовке наземных сил противника зенитным снарядом его 
самолёт был подбит. 

Огромным усилием я вывел машину из глубокой спирали. О противозе-
нитном манёвре нечего было и думать: подбитый самолёт мог лететь 
только по прямой 18, 

— описывал этот бой Кожевников. В следующих схватках с врагом он по-
полнил счёт: асу были записаны победы в группе, два истребителя про-
тивника, опознанные как итальянские «Макки-200».

К ноябрю на советско- германском фронте наметились признаки пе-
релома в пользу Красной армии. Основные события происходили в рай-
оне Сталинграда, но и лётчики 438-го истребительного авиаполка 2-й 
воздушной армии Воронежского фронта также не оставались без дела. 
Кожевников и его товарищи совершали вылеты на сопровождение удар-
ных машин, разведку и штурмовку вой ск противника. В конце года при-
казом от 31 декабря 1942 года младший лейтенант Кожевников был на-
граждён орденом Красной Звезды. В наградном листе подчёркивалось: 

товарищ Кожевников представляется к правительственной награде 
за проявленное мужество, доблесть и отвагу при выполнении боевых 
заданий командования в боях против немецко- фашистских захват-
чиков 19.

В наступившем 1943 году 438-й авиаполк ждали преобразования. Млад-
ший лейтенант Кожевников приказом от 1 февраля 1943 года представ-

 17 ЦАМО. Ф. 20030. Оп. 1. Д. 15. Л. 35…
 18 Кожевников А. Л. Стартует мужество… С. 149.
 19 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 398. Приказ по 2-й Воздушной Армии 1942 г. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.
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лен к ордену Александра Невского 20. Полк сдал оставшиеся «Харрикейны» 
и убыл для получения отечественной матчасти в виде истребителей Як-7Б. 
На новом самолёте Кожевников 8 мая 1943 года одержал новую победу, 
сбив немецкий разведчик «Юнкерс-88» над станцией Таловой. Завязался 
долгий поединок с экипажем разведчика. Анатолий Леонидович позднее 
рассказывал: 

«Юнкерс» сразу же ощетинился пулемётными очередями. В мою сторону 
потянулись длинные синеватые трассы. Я ещё раз убедился в опытности 
экипажа, в том числе и его стрелков 21. 

Примечательно, но выйдя победителем из поединка, лётчик даже 
имел возможность встретиться с попавшими в плен членами экипажа 
«Юнкерса», так как самолёт упал в тыловой зоне советских вой ск. Также 
стоит обратить внимание на сводки потерь люфтваффе, которые сооб-
щают о потере Ju-88D-1 борт. № 430587 из 2. (F)/22 на отрезке маршрута 
Купянск — Россошь — Воронеж. Все члены экипажа числятся пропавшими 
без вести. На следующий день советский лётчик был представлен к ор-
дену Красного Знамени. В наградном документе итог поединка с враже-
ским разведчиком описан так: 

Несмотря на сильный огонь со стороны экипажа Ю-88, тов. Кожевников 
вёл огонь по противнику с короткой дистанции, пока стервятника не во-
гнал в землю. Самолёт Кожевникова имеет пробоины на обеих покрышках 
и хвостового оперения. Несмотря на то что воздух с камер был спущен, 
он мастерски посадил свой самолёт на аэродром и спас дорогостоящую 
материальную часть 22.

В последующем, в боях конца мая, самолёт Кожевникова снова был 
подбит истребителями люфтваффе. Точных донесений об этом бое нет, 
поэтому отметим лишь, что ас был вынужден лечь в госпиталь, из кото-
рого, впрочем, вскоре бежал в свою часть. После излечения он уничтожил 
4 июля 1943 года в одном бою два «Юнкерса-88». Из наградного документа: 

04.07. 943 г. вылетел парой и встретил 6 Ю-88 и 6 Ме-109. Атаковал сверху 
из-за облачности Ю-88 и с первой атаки зажёг длинной очередью, кото-
рый врезался в землю, после этого отразил атаки Ме-109 и атаковал вто-
рого Ю-88, который так же упал южнее хутора Александровское. После 
этого атаковал Хе-126, ведущего разведку, который подбитый ушёл на свою 
территорию 23.

 20 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 398…
 21 Кожевников А. Л. Стартует мужество… С. 169.
 22 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1311. Приказ по 5-й Воздушной Армии 1943 г. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.
 23 Там же.
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Любопытно, но в мемуарах Кожевникова можно встретить описание 
ещё одного яркого боя, в котором ас заявил два «Мессершмитта-109», 
но в известном перечне его побед за 1943 год эти самолёты не значат-
ся. Примерно в эти же дни ас был снова подбит, как он утверждает, сво-
ими же зенитными орудиями.

Подчеркнём, что он прибыл в свой полк накануне больших событий: 
438-й авиаполк, включённый в состав 205-й истребительной авиадивизии 
2-й воздушной армии, готовился принять участие в Курской битве. В сра-
жениях над южным фасом боевой счёт Кожевникова стал стремительно 
расти. Например, 6 июля в районе Дмитриевки им был сбит бомбарди-
ровщик «Юнкерс-88». Однако следующие схватки закончились пораже-
нием — «Як» Кожевникова был сбит, но лётчик смог посадить израненный 
истребитель на пшеничном поле. Невзирая на все трудности, советский 
ас 8 июля снова был в воздухе. В районе Прохоровки произошло несколь-
ко воздушных боёв, в которых Анатолий Леонидович сбил истребитель 
Ме-109. К сожалению, часть схваток обернулась тяжёлыми потерями для 
лётчиков 2-й воздушной армии. Боевая работа истребителей этого соеди-
нения оказалась совершенно неудовлетворительной: оно потеряло трёх 
командиров полков. В том числе в воздушном бою был сбит и погиб ко-
мандир 438-го авиаполка подполковник Яков Васильевич Уткин. Это был 
один из пионеров советской авиации. Достаточно сказать, что при нём 
происходило формирование Саратовской военной авиационной школы 
пилотов. Полком Яков Васильевич успел покомандовать чуть более месяца.

В своих воспоминаниях Кожевников описывает гибель командира 
полка в результате случайного столкновения с землёй во время пресле-
дования истребителя противника: 

Какая нелепая гибель! Такой опытный лётчик — и не сумел рассчитать 
манёвр. Новичку и то не простительно 24. 

Но, судя по заявкам на победы немецких лётчиков- истребителей из 9-го 
штаф  феля 52-й эскадры, Уткин был сбит либо лейтенантом Куртом Гюн -
тером, либо лейтенантом Вольфом- Дитером Штиблером 25. Отметим, что то-
гда же был сбит и сам Кожевников. Его самолёт стал жертвой кого-то из вы-
шеуказанных немецких лётчиков. Здесь снова выручило незаурядное лёт-
ное мастерство Анатолия Леонидовича, который смог посадить подбитую 
машину прямо на переднем крае. После этих событий из-за потерь в лич-
ном составе и матчасти пришлось для вылетов создавать сводную группу 
из экипажей сразу трёх эскадрилий. По мнению исследователя В. Г. Горбача: 

По всей видимости, одной из причин тяжёлых потерь в командном составе 
стало усиление ожесточённости воздушных боёв. От ведущих групп вы-

 24 Кожевников А. Л. Стартует мужество… С. 209.
 25 Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://allaces.ru.
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шестоящее командование жёстко требовало любыми средствами не допу-
скать прицельной бомбардировки своих наземных вой ск. Недаром группы 
истребителей в этот период водили в бой не только опытные комэски [ко-
мандиры эскадрилий. — Ю. Р.], но и командиры полков 26.

После оборонительных боёв на южном фасе Курской дуги 438-й авиа-
полк был выведен в тыл на переформирование. Полку предстояло полу-
чить новую материальную часть: истребители американского произ-
водства Bell P-39 «Аэрокобра». Переучивание личного состава проходи-
ло в запасном полку в городе Иваново. Боевая работа на новых машинах 
началась во время форсирования Днепра, где во время вылета на развед-
ку «Аэрокобра» старшего лейтенанта Кожевникова получила попада-
ние зенитного снаряда. Лётчику удалось довести самолёт до аэродрома 
Пятихатка и благополучно посадить. Здесь произошла встреча с девуш-
кой — авиационным инженером Тамарой Богдановной Оденовой, кото-
рая впоследствии стала его женой. 

На стоянку зарулила пара самолётов. Это разведчики. Из кабины пер-
вого вышел комэск Кожевников. Он достаёт из кармана кисет и говорит 
технику:

— Самолёт трясло, как в лихорадке. Наверное, угодил снаряд. Посмотри, 
Витя, хвостовую часть.

Сказал и пошёл в сторону землянки, которая служит ему и жильём, 
и командным пунктом 27, 

— так позднее описывала она эпизод первой встречи с будущим мужем. 
Тамара Богдановна в 1933 году после окончания Военно- воздушной ака-
демии им. Жуковского была направлена в Научно- исследовательский ин-
ститут в Москве с последующей службой в лётной школе, где препода-
вала теорию полёта и ряд других дисциплин. На фронт ушла доброволь-
цем. Проходила службу в составе 5-й воздушной армии, куда был вклю-
чён 438-й истребительный авиаполк. Заметим также, что к этому периоду 
времени Анатолий Леонидович Кожевников был награждён вторым ор-
деном Красного Знамени.

Первую победу на американском истребителе Кожевников одержал 
25 октября, сбив бомбардировщик «Хейнкель-111», а затем его жертвой 
12 декабря стал немецкий пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-87». 
В январе 1944 года 438-му авиаполку была объявлена благодарность ко-
мандования за освобождение города Кировограда. Тогда же, в январе- 
феврале 1944 года, часть вела боевую работу в небе Украины, поддержи-

 26 Горбач В. Г. Над Огненной Дугой. Советская авиация в Курской битве. Яуза, 2007. [Элект-
ронный ресурс]. Режим доступа: https://www.4italka.ru/nauka_obrazovanie/istoriya/338649/
fulltext.htm

 27 Кожевникова Т. Б., Попович М. Л. Песнь высоты. М., 1980. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://militera.lib.ru/memo/russian/kozhevnikova_tb/index.html
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вая вой ска 1-го и 2-го Украинских фронтов в Корсунь- Шевченковской 
операции. Роль авиации в этом сражении трудно было переоценить: 
в частности, перед советскими истребителями стояла задача прикры-
тия с воздуха наступающих наземных частей, сопровождения своих удар-
ных машин, а также уничтожения транспортной авиации противника, 
которая осуществляла снабжение окружённой группировки вермах-
та. В сложных метеоусловиях 438-й авиаполк вёл активную боевую ра-
боту. Сам мемуарист об этом периоде повествует довольно скупо  ввиду 
того, что примечательных боёв не случалось. Тем не менее разберём се-
рию схваток над просторами Украины, в которых 438-му авиаполку при-
шлось очень нелегко.

События развернулись 26 февраля, когда на задание под руковод-
ством лейтенанта Рыбакова ушла десятка «Аэрокобр». Ей была постав-
лена задача прикрытия разведывательного Ил-2 из состава 85-й от-
дельной корректировочной авиаэскадрильи. В районе населённого 
пункта Фёдоровка советские истребители подверглись атаке шести 
Ме-109. Завязался продолжительный бой, в котором 438-й авиаполк 
потерял три «Аэрокобры» сбитыми и одну подбитой — младший лейте-
нант Демченко совершил вынужденную посадку на своём аэродроме. 
Анатолий Кожевников также принял участие в схватке, прибыв к ме-
сту боя в составе пары в качестве усиления советского патруля. Именно 
он и наблюдал, как два Ме-109 атаковали очередную «Аэрокобру» и она 
беспорядочно упала в 8 км южнее Кировограда. К сожалению, в момент 
наблюдения за боем пара Кожевникова сама была атакована двумя 
Ме-109. В результате был подбит ведомый младший лейтенант Мотузко, 
который под прикрытием Кожевникова сумел совершить вынужденную 
посадку в 12 км южнее Кировограда. С немецкой стороны в этом бою 
отличился самый результативный ас истребительной авиации люфт-
ваффе — Эрих Хартманн, сбивший как минимум два советских истре-
бителя. Примечательно, что Хартманн в составе группы уже в вечерние 
часы провёл ещё один бой против 438-го авиаполка. Он снова закончил-
ся для наших лётчиков неудачно: было сбито две «Аэрокобры» — млад-
шего лейтенанта Олейникова и лейтенанта Володажского. В дополне-
ние была повреждена «Аэрокобра» из братского 129-го Гвардейского 
истребительного авиаполка. Вообще, приходится признать, что 26 фев-
раля в боях против немецкой JG-52 438-й авиаполк работал крайне не-
удовлетворительно, потеряв за день пять истребителей сбитыми и два 
повреждёнными.

До мая 1944 года уже капитан Кожевников одержал ещё шесть побед. 
Например, 29 марта, прикрывая наземные вой ска, он встретился с дву-
мя Ме-109 и двумя ФВ-190 в районе Фалешти, которые штурмовали наши 
вой ска на дороге. В этом бою было сбито два Ме-109 28. Один пошёл на счёт 

 28 ЦАМО. Ф. 33.Оп. 690155. Д. 5294. Приказ по вой скам 5-й Воздушной Армии 1944 г. [Элект-
ронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.
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Анатолия Леонидовича. В журнале боевых действий 205-й истребитель-
ной авиадивизии, куда входил 438-й авиаполк, отмечено:

проведено два воздушных боя с участием 6 самолётов «Аэрокобра», 2 Ме-109 
и 4 ФВ-190. В воздушных боях сбито 2 Ме-109 и подбито 2 ФВ-190 29.

Наиболее яркие события воздушной вой ны в конце мая — начале 
июня 1944 года происходили в районе румынского города Яссы. Немецко- 
румынские вой ска, стремясь разгромить советские части и отбросить их 
за реку Прут, 30 мая перешли в наступление. Наступающую группировку 
противника поддерживали истребители, бомбардировщики и штурмо-
вики люфтваффе и Королевские ВВС Румынии. Сам 438-й авиаполк вёл 
боевую работу слаженно и организованно, но всё же не избежал потерь: 
четыре «Аэрокобры» были сбиты асами из JG-52, ещё одна совершила 
аварийную посадку. У немцев в боях с 438-м авиаполком особенно отли-
чился командир 1-го штаффеля лейтенант Вальтер Вольфрум, сбивший 
два самолёта полка. Интересно, что в свой вечерний вылет группа совет-
ских истребителей, которую вёл Кожевников, провела очень непростой 
бой с отрядом немецких истребителей, куда входил ас люфтваффе Эрих 
Хартманн. Военные дороги двух незаурядных лётчиков вновь пересеклись 
теперь уже в небе Румынии. На следующий день полк провёл несколько 
схваток и понёс болезненную потерю — в бою с немецкими штурмовиками 
был сбит и погиб заместитель командира полка по воздушно- стрелковой 
подготовке Василий Васильевич Соколов. Вообще, стоит отметить высо-
кую интенсивность использования авиации противоборствующими сто-
ронами в этот период. Анатолий Леонидович вспоминал: 

Последний вылет совершаем почти в темноте. Устали до предела, нет сил 
ни разобрать дневные бои, ни думать над тактическими приёмами врага, 
которые мы обычно анализировали в конце каждого дня. Одно желание — 
повалиться скорее на землю и уснуть 30. 

Сам Кожевников одержал в этот день победу, сбив пикировщик Ю-87.
С 13 июля 1944 года полк принимал участие в Львовско- Сандомирской 

наступательной операции. Здесь его ждала очередная горькая утрата: по-
гиб командир — Александр Васильевич Оборин, который являлся другом 
и земляком Кожевникова. В своих мемуарах Анатолий Леонидович пишет, 
что командир погиб, тараня вражеский самолёт. После гибели Оборина 
полк до середины августа 1944 года возглавлял Кожевников в звании 
майора. При этом ас продолжал лично выполнять боевые вылеты и руко-
водить воздушным боем. В одном таком августовском бою «Аэрокобра» 
Кожевникова получила попадание в двигатель от очереди немецкого ис-

 29 ЦАМО. Ф. 20527. Оп. 1. Д. 134. Журнал боевых действий 205-й истребительной авиадиви-
зии за март 1944 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 30 Кожевников А. Л. Стартует мужество… С. 29.
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требителя. Но американский самолёт был живуч, за что и нравился лёт-
чикам, поэтому Анатолий Леонидович смог долететь до своего аэродрома 
и успешно приземлиться. Однако долго командовать полком ему не дове-
лось. В конце августа лётчик ввиду большого переутомления был госпитали-
зирован. Полк принял подполковник Иван Алексеевич Овчинников. Август 
был богат на события в жизни полка: за отличие в боях за овладение горо-
дами Перемышль и Ярославль приказом Верховного Главнокомандования 
№ 0257 полку присвоено почётное наименование «Ярославский». А 27 ок-
тября за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом 
мужество и героизм приказом НКО СССР № 0341 438-й истребительный 
авиационный полк был преобразован в 212-й Гвардейский истребитель-
ный авиационный полк.

После возвращения в часть Гвардии майор Анатолий Леонидович 
Кожевников был назначен заместителем командира полка. Он продол-
жал лично выполнять боевые задания, увеличивая счёт своих побед. 

Когда в бой группу ведёт товарищ Кожевников, она всегда выходит из боя 
с победой. От его меткой очереди не уходит противник живым. Проводит 
большую работу по укреплению воинской дисциплины в полку и сколачи-
вание личного состава на успешное выполнение боевых заданий 31, 

— отмечалось в наградных документах пилота. В 1945 году асом было одер-
жано ещё пять побед над самолётами люфтваффе. Всего за годы Великой 

 31 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2880. Приказ по вой скам 2-й Воздушной Армии 1945 г. [Элект-
ронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

Илл. 4. Кожевников А. Л. 
Стартует мужество. 1980 г. 
КККМ ОФ 7772/3 ПИ 2185.
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Отечественной вой ны он совершил 211 боевых вылетов, провёл 62 воз-
душных боя, в которых одержал, по разным данным, от 23 до 25 личных 
побед. Приказом от 12 мая 1945 года лётчик был награждён четвёртым 
орденом Красного Знамени. Позднее приказом от 27 июня того же года 
Кожевникову было присвоено звание Героя Советского Союза 32. Также 
с 1949 по 1957 год он был награждён вторым орденом Красной Звезды и ме-
далью «За боевые заслуги». Кроме того, имел медали «За взятие Берлина» 
и «За освобождение Праги».

В мирное время Анатолий Леонидович не расстался с профессией лёт-
чика, приступив к освоению реактивной техники. В 1950 году он окончил 
Военно- воздушную академию, служил инспектором истребительной авиа-
ции, затем командиром истребительной авиадивизии. В 1958 году окончил 
Военную академию Генерального штаба. В 1967 году получил звание почёт-
ного гражданина города Красноярска. С 1969 года он находился в составе 
командования Объединённых вооружённых сил Варшавского договора 33. 
С 1974 года генерал- лейтенант авиации Кожевников в отставке. Проживал 
в Москве. Умер в 2010 году, похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Анатолий Леонидович оставил большое мемуарное наследие. Известны 
его книги: «Стартует мужество», «Записки истребителя» и «Эскадрильи 
уходят на Запад». Примечательно, что экземпляр «Записок…» автором был 
подарен в Красноярский краеведческий музей. В 1959-м директор музея 
З. К. Глусская писала Кожевникову: 

Красноярский краевой музей сообщает, что письмо и книга «Записки ис-
требителя» с автографом нами получены. 

Переписка между музеем и Героем Советского Союза поддерживалась 
и в дальнейшем. В 1976 году Анатолий Леонидович писал в музей: 

Здравствуйте, дорогие земляки! Прошу прощения — не знаю ни имени, 
ни фамилии, обращаюсь лишь как к должностному лицу. Огромное спа-
сибо за книгу «Достоин звания Героя». Огромное спасибо И. Т. Рева за столь 
патриотический труд, посвящённый славе сибирской земли — народу, по-
свящённый молодому поколению страны.

В некоторой мере каждая из работ Кожевникова — это попытка  обобще -
ния полученного боевого опыта и вместе с тем желание рассказать о себе 
и своих боевых товарищах. При этом, как мы убедились выше, мемуары — 
источник, не всегда обладающий полнотой изложения, более направлен-
ный на то, чтобы читатель почувствовал дух ушедшей эпохи.

 32 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 182. Приказ по вой скам 2-й Воздушной Армии 1945 г. [Элект-
ронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 33 Присвоить звание Героя… С. 95.
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Старшина с «голубого эсминца»

Э тот корабль действительно получил в своё время негласное  
прозвище «голубой эсминец», а в своих мемуарах бывший капитан 

Василий Николаевич Ерошенко называет его «голубым красавцем». 
Разработанный согласно заданию 1933 года, он действительно имел не-
много нестандартный окрас бортов и палубных надстроек. «Голубой кра-
савец» —  так прозвали новый корабль, будто сговорившись, военные мо-
ряки в Севастополе, Одессе, Батуми. А гражданские люди, не особенно 
сведущие в тонкостях корабельной классификации, стали называть его 
«голубым крейсером». Они были, впрочем, не так уж далеки от истины. 
И по вооружению, и по водоизмещению (почти четыре тысячи тонн) ли-
дер эскадренных миноносцев «Ташкент» —  таково было официальное на-
именование голубого красавца —  представлял собою нечто среднее между 
обыкновенным эсминцем и лёгким крейсером 1, вспоминал после вой ны 
Василий Николаевич.

Лидер эсминцев был заложен 11 января 1937 года на итальянских вер-
фях фирмы Odero Terni Orlando уже через год после выдачи эскизного 
проекта. Следует упомянуть, что, в отличие от лидеров отечественной 
постройки, которые получали имена в честь столиц советских респуб-
лик, «итальянец» унаследовал имя от корабля Волжской военной флоти-
лии периода Гражданской вой ны, погибшего в бою 5 сентября 1918 года 2. 
В состав Черноморского флота лидер «Ташкент» был включён 22 октября 
1939 года. Новая боевая единица была признана частью основного опера-
тивно- тактического соединения —  эскадры. В состав эскадры кроме ли-
нейных кораблей для их обороны в морском бою от лёгких сил, авиации 
и подводных лодок входили крейсеры, эскадренные миноносцы и сто-
рожевые корабли 3.

Начало Великой Отечественной вой ны «Ташкент» встретил в городе 
Николаеве. Уже утром на палубе состоялся митинг экипажа и портовых 

 1 Ерошенко В. Н. Лидер «Ташкент». М., 1966. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
militera.lib.ru/memo/russian/eroshenko/index.html.

 2 Качур П. И. «Гончие псы» Красного флота. «Ташкент», «Баку», «Ленинград». М., 2008. С. 95.
 3 Хорьков Г. И. Советские надводные корабли в Великой Отечественной вой не. М., 1981. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://militera.lib.ru/h/horkov/index.html.
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рабочих. Среди присутствовавших был и герой нашего повествования —  
сибиряк из Боготола Сергей Баба.

Сергей Михайлович Баба родился в 1918 году и происходил из семьи 
рабочих, являлся на момент начала вой ны кадровым специалистом, по-
ступившим на флот ещё в 1940 году. Ему предстояло пройти вместе с ко-
раблём 27 тысяч морских миль и поучаствовать во всех операциях лиде-
ра эсминцев. Все походы «Ташкента» были сопряжены с активным про-
тиводействием противника. К началу обороны Кавказа Черноморский 
флот по корабельному составу значительно превосходил силы против-
ника на Чёрном и Азовском морях, но вдвое уступал им по численно-
сти авиации 4. Именно это обстоятельство сыграет свою роковую роль 
в судьбе «голубого эсминца», да и других кораблей Черноморского фло-
та. Отметим также, что «Ташкент» не был полностью готов к боевой ра-
боте, только в августе его смогли ввести в строй в составе 2-го дивизио-
на эсминцев эскадры 5.

Сергей Баба нёс службу на корабле в чине старшины 1-й статьи, когда 
«голубой эсминец» отправился в свой очередной поход по конвоирова-
нию транспортного судна «Абхазия» и танкера «Москва» в осаждённую 
Одессу. Параллельно «Ташкент» и другие корабли группы произвели об-
стрел вой ск противника. Затем 30 августа лидер эсминцев участвовал 
в контрбатарейной борьбе, заставив замолчать береговые орудия вра-
га. Отходя от цели, корабль подвергся ударам с воздуха со стороны пи-
кирующих бомбардировщиков «Юнкерс-88». Капитану корабля удалось 
избежать прямых попаданий, но от близкого разрыва и последовавшего 
за этим мощного гидравлического удара появилась пробоина по правому 
борту. Погасло освещение, а судно получило крен на нос. В этих условиях 
экипаж вёл борьбу за живучесть. Отличился и старшина 1-й статьи Сергей 
Баба. В документе о награждении его орденом Красной Звезды сказано:

Участвовал во всех боевых операциях корабля. Все боевые стрельбы пол-
ностью обеспечивал подачей боеприпаса. После попадания бомбы ещё 
под городом Одесса товарищ Баба был командиром погреба, погреб стал 
наполняться водой. Он один задраил лари с зарядами и после того оста-
вил погреб, который оказался наполовину наполнен водой 6.

После ремонта в сухом доке Севастополя «голубой эсминец» участвовал 
в проведении конвоев в Севастополь и набеговых рейдах на территорию, 
оккупированную вой сками противника. На тот момент «Ташкент» бази-
ровался в Батуми и Поти. Кроме сопровождения транспортных судов ли-
дер эсминцев доставлял подкрепления в осаждённый Севастополь и под-

 4 Кирин И. Д. Черноморский флот в битве за Кавказ. М., 1958. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://militera.lib.ru/h/kirin/index.html.

 5 Качур П. И. Указ. соч. С. 95.
 6 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 610. Л. 13. Приказ по вой скам Северо- Кавказского фронта 1942 г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.
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держивал артиллерийским огнём Приморскую армию. К маю положение 
оборонявшихся в Крыму вой ск Красной армии стремительно ухудшилось. 
Выйдя из Новороссийска в очередной рейс в Севастополь совместно с эс-
минцем «Безупречный», «Ташкент» был атакован ночью итальянскими 
торпедными катерами. Торпеды итальянцев прошли мимо, ответным ог-
нём один из нападавших катеров был повреждён. Затем 26 июня «голу-
бой эсминец» был атакован бомбардировщиками люфтваффе, и Сергей 
Михайлович снова отличился:

При выполнении боевого задания 26–27 июня 1942 г. при доставке грузов 
и красноармейцев на оборону г. Севастополя, следуя в главную базу, от-
ражали атаки самолётов противника. <…> На переходе из главной базы 
в порт назначения озверелый враг бросил на корабль десятки пикирую-
щих бомбардировщиков, которые произвели 96 атак, сбросив 380 бомб. 
После попадания бомбы в носовую часть корабль остановился и начал 
постепенно погружаться. Товарищ Баба был послан на помощь аварий-
ной партии, где крепил переборки, откатывал вёдрами воду из затоп-
ленных помещений, выносил оттуда раненых на верхнюю палубу. В те-
чение всего боя и во время аварийных работ вёл себя мужественно 
и само отверженно 7.

Лидеру эсминцев удалось отбиться от нападавших, но второму совет-
скому кораблю повезло меньше —  после нескольких прямых попаданий 
затонул эсминец «Безупречный». Сам «Ташкент» в результате продол-
жительного боя принял чуть более 1 900 тонн воды, было потеряно 45% 
плавучести. Встретившие его корабли из Новороссийска отбуксировали 
израненный эсминец ко входу в город. Так как док был занят, было ре-
шено ремонтировать корабль у причальной стенки. Налёт «Юнкерсов» 
из KG-76 2 июля 1942 года застал ПВО базы врасплох. Он длился всего 15 ми-
нут, но за это время немецким лётчикам удалось создать очаги пожара 
в порту, были потоплены два корабля, ещё семь получили повреждения. 
Самой же большой утратой стала гибель «голубого эсминца». Старшине 
1-й статьи Сергею Бабе невероятно повезло —  большая часть незанятого 
по службе экипажа была отпущена на берег, но всё равно потери лично-
го состава были большими —  76 человек.

После гибели «Ташкента» Сергей Михайлович был переведён на сто-
рожевой корабль (СКР) «Шторм», а 27 сентября 1943 года отважный мо-
ряк был награждён медалью «За оборону Севастополя» 8. Но бои и похо-
ды продолжались, и 11 ноября 1944 года приказом по Черноморскому фло-
ту старшина был награждён орденом Отечественной вой ны II степени. 
В наградном листе сообщалось:

 7 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 610. Л. 13. Приказ по вой скам Северо- Кавказского фронта 1942 г. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 8 ЦВМА. Ф. 92. Оп. 2. Д. 415. Приказ по СКР «Шторм» 1943 г. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://pamyat- naroda.ru.
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С приходом на СКР «Шторм» товарищ Баба участвовал во всех боевых по-
ходах и операциях. Участвовал в конвоировании 60 транспортов с вой-
сками и грузами для фронта, перевозке минно- торпедного вооружения, 
в обстреле вражеского аэродрома. В сложных условиях боевой обстановки 
товарищ Баба всегда действует мужественно и храбро 9.

В том же году он был награждён медалью «За оборону Одессы» 10. Сергей 
Михайлович прошёл всю вой ну в составе Черноморского флота и в её за-

 9 ЦАМО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 783. 960. Л. 253. Выдержка из наградного листа к ордену Отечественной 
вой ны II степени. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 10 ЦВМА. Ф. 920. Оп. 2. Д. 415. Акт вручения медали «За оборону Одессы» 1944 г. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

Илл. 1. С. М. Баба (сидит 
четвёртый слева направо) 
на встрече ветеранов Великой 
Отечественной вой ны.

Илл. 2. Сергей Михайлович Баба. 
Послевоенное фото.



384

Ю. В. Ромашков

И с т о р И я  И   к у л ь т у р а  с И б И р И

вершающий период был представлен к медали «За оборону Кавказа» 11. 
Демобилизовавшись, Сергей Михайлович вернулся в Красноярский край, 
где работал в Ужурском вагонном депо 12. Судьба же «голубого эсминца», 
на котором он начинал свой боевой путь, была иной. После затопления 
на небольшой глубине стоял вопрос о подъёме судна и введении его в строй 
ещё во время вой ны. Однако ввиду больших повреждений «Ташкент» был 
отбуксирован в Николаев, где разобран на металл.

 11 ЦВМА. Ф. 920. Оп. 2. Д. 427. Акт вручения медали «За оборону Кавказа». 1945 г. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 12 Виговский В. А. Боцман с лидера «Ташкент». 1980–1990 гг. МБУК ДХМ. ДГМ КП-25/87.
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Георгий Кузьмин: 
новое в изложении боевого пути Героя

Т оварищи по службе восхищались его профессионализмом  
и желанием летать во что бы то ни стало, а советские и современные 

биографы нередко величают «красноярским Маресьевым». Действительно, 
боевой путь Героя Советского Союза Георгия Павловича Кузьмина изоби-
лует примерами стойкости и личного мужества. И казалось бы, многое 
из его фронтового пути сегодня нам известно и подкреплено свидетель-
ствами очевидцев и комплексом боевых документов. Тем не менее, при 
всём внешнем благополучии в устоявшемся освещении военной карьеры 
и гибели Георгия Павловича, отметим, что наличие новых данных сего-
дня позволяет немного дополнить существующий образ отважного лёт-
чика- красноярца.

Будущий Герой родился 21 апреля 1913 года в селе Нагорном нынешно-
го Саянского района Красноярского края. После смерти отца в 1920 году 
стал батраком. Окончил 7 классов в селе Рыбном (Рыбинский район 
Красноярского края), работал в сельском хозяйстве. В 1930 году призван 
в ряды Красной армии и направлен в Вольскую военную школу авиаци-
онных техников, по окончании которой служил авиатехником в Сибири 
и на Дальнем Востоке 1. В качестве авиатехника участвовал в боях на Халхин- 
Голе летом 1939 года. Сохранив мечту о небе, он, параллельно трудясь 
на производстве, оканчивает Канский аэроклуб и поступает в Качинскую 
военную школу лётчиков, которую успешно оканчивает в 1940 году.

Вторжение нацистской Германии Кузьмин встретил в должности 
командира звена 161-го резервного авиационного полка 11-й смешанной 
авиадивизии Западного фронта. Вой ну начал на устаревшей материаль-
ной части — истребителе И-153. Интересно, что во многих публикациях, 
посвящённых Георгию Павловичу, фигурирует эпизод тарана вражеского 
бомбардировщика, который лётчик совершил уже 27 июня 1941 года в рай-
оне города Лепель. Утверждается, что это был второй бомбардировщик 

 1 Присвоить звание Героя. Историко- публицистическое краеведческое издание, по-
свящённое 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой не. Красноярск, 2015. 
С. 60.
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противника: «Юнкерс-87», сбитый им за день 2. К сожалению, в доступных 
нам наградных документах факт тарана не отмечен вовсе, как и типы 
уничтоженных бомбардировщиков немцев. Первые победы Кузьмина 
датированы только июнем 1942 года. Но тогда, поздней осенью 1941 года, 
его лётная карьера могла стремительно закончиться. Ещё в сентябре он 
был направлен в 274-й истребительный авиаполк, который находился 
в составе всё той же 11-й смешанной авиадивизии. Однако уже в октябре 
полк был выведен из её состава и передан в распоряжение 60-й смешан-
ной авиадивизии 3. В составе этого соединения Кузьмин продолжил вести 
боевую работу, летая на истребителях МиГ-3 и Як-1.

Полк воевал в районе Ельца, где 19 ноября 1941 года в бою с группой 
бомбардировщиков противника «Юнкерс-88» Георгий Павлович сбил двух 
из них, но и сам был сбит либо ответным огнём стрелков бомбардировщи-
ков, либо истребителями сопровождения, хотя заявок от немецких лёт-
чиков на советские самолёты в этот день в данном районе нет. Таким об-
разом, здесь также нет однозначной картины. Например, исследователь 
Н. П. Бодрихин пишет следующее: 

19 ноября 1941 г., сбив 2 неприятельских самолёта в тяжёлом воздушном 
бою, лётчик был ранен в ноги и посадил свой подбитый истребитель 
на лесной поляне 4. 

Но в документе о награждении Кузьмина орденом Красного Знамени 
приведены такие данные: 

В ноябре месяце 1941 г. при штурмовке вой ск противника был ранен в ногу 
и имеет хромату 5.

В данном случае не указывается бой с немецкими бомбардировщи-
ками. Интересно отметить, что командование Брянского фронта в эти 
дни среди прочего действительно ставило задачи своей авиации штур-
мовыми ударами 

уничтожать танки и живую силу противника в районе Турей, Варваровки, 
Архангельское, Закопы, Яблоново, не допуская распространения танков 
и мотопехоты на Ефремов и Елец 6. 

 2 Зильманович Д. Я. На крыльях Родины. Алма- Ата, 1985. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://militera.lib.ru/bio/zilmanovich_dj/index.html.

 3 ЦАМО. Ф. 20158. Оп. 1. Д. 8. Журнал боевых действий 11-й САД с октября по декабрь 1941 г. 
Л. 3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 4 Бодрихин Н. П. Советские асы. Очерки о советских лётчиках. Москва, 1998. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://militera.lib.ru/bio/bodrihin/index.html.

 5 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 139. Приказ по вой скам Воронежского фронта. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 6 ЦАМО. Ф. 202. Оп. 5. Д. 189. Журнал боевых действий Брянского фронта с ноября 1941 
по апрель 1942 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.
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То, что в качестве штурмовиков были задействованы истребители, 
малопригодные для такой роли, вполне объяснимо: ввиду больших по-
терь в штурмовых и бомбардировочных полках советское командова-
ние было вынуждено применять любые доступные машины для ударов 
по наземным целям.

Так или иначе, но после приземления на повреждённом самолёте по-
лучившего тяжёлое ранение лётчика ждали новые испытания. Раненный 
в ноги, он попал в плен, но смог совершить побег из лагеря военноплен-
ных и почти месяц воевал в партизанском отряде. В своей части пилот, 
по понятным причинам, был объявлен пропавшим без вести. И здесь 
тоже есть свои несоответствия в источниках: в донесениях о безвоз-
вратных потерях полка указано, что лётчик пропал без вести не в ноя-
бре, а в сентябре 1941 года 7. Возможно, путаница в документах была 
допущена ещё на ранних стадиях их заполнения штабными работни-
ками. После возвращения из-за линии фронта Георгию Павловичу ам-
путировали ступню левой ноги и треть ступни — правой. Но отважный 
пилот научился ходить в специальной обуви и вернулся в строй. С ноя-
бря 1942 года он сражался в составе 239-го истребительного авиапол-
ка сначала на Калининском, а затем и на Сталинградском фронтах 
в составе 8-й воздушной армии. Лётчик освоил Як-7Б, а также новый 
для себя истребитель Ла-5. А в августе 1942 года был награждён орде-
ном Красного Знамени. К концу года он доводит счёт своих воздушных 
побед до 13 сбитых самолётов противника, в том числе один им был 
уничтожен совместно с другими лётчиками (сбит в группе). Кроме боёв 
за господство в воздухе лётчик выполнял и другие задания. К примеру, 
27 нояб ря 1942 года он 

в сложных метеоусловиях по приказанию генерал- майора Хрюкина 8 про-
извёл разведку вой ск, дав точные данные о наличии противника и об ис-
ходном положении нашей конницы в районе Котельниково 9.

В целом 8-я воздушная армия, обеспечивая контрнаступление вой-
ск Сталинградского фронта и окружение противника, совершила с 20 
по 23 нояб ря 438 боевых вылетов, в том числе 170 — на бомбометание и штур-
мовку, 150 — на прикрытие боевых порядков своих вой ск и сопровождение 
штурмовиков и 118 вылетов на воздушную разведку. На врага было сбро-
шено 1318 авиабомб разного калибра общим весом более 46 т и израсходо-
вано 679 реактивных и 14 279 пушечных снарядов, 45 320 патронов. Авиа-
торами было выведено из строя и уничтожено 110  автомашин  противника 

 7 ЦАМО. Ф.56. Оп. 12220. Д. 9. Приказ об исключении из списков части. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 8 Хрюкин Тимофей Тимофеевич — командир 8-й воздушной армии.
 9 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 29. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 

звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии 
1943 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.



388

Ю. В. Ромашков

И с т о р И я  И   к у л ь т у р а  с И б И р И

с вой сками  и воинскими грузами, 12 танков, рассеяно до двух рот пехоты 
и уничтожено около 250 вражеских солдат и до 70 кавалеристов 10.

К 10 февраля 1943 года Георгий Павлович занимал должность коман-
дира эскадрильи 239-го истребительного авиационного полка, а личный 
счёт уничтоженных самолётов люфтваффе дошёл до 16 машин плюс одна 
в группе. Примечательно, что в наградном листе говорится о 15 личных 
и 6 групповых победах советского аса 11. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 апреля 1943 года капитан Кузьмин удостоен звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». В наградном листе, в частности, отмечалось: 

Участвует в Отечественной вой не с 22 июня 1941 г. Смелый лётчик- истре-
битель, отлично владеющий техникой пилотирования. За время боевой 
работы лично произвёл 270 боевых вылетов, из них: на штурмовку на-

 10 Губин Б. А., Киселёв В. Д. Восьмая воздушная. Военно- исторический очерк боевого пути 
8-й воздушной армии в годы Великой Отечественной вой ны. М., 1980. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://militera.lib.ru/h/gubin_kiselev/index.html.

 11 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 29. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 
звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии 
1943 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

Илл. 2. Г. П. Кузьмин. 1932 г. 
КККМ ВФ 6903/3.

Илл. 1. Георгий Павлович 
Кузьмин, Герой Советского 
Союза. 1940-е гг. КККМ ВФ 6903/1.
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земных вой ск противника — 70 вылетов, на сопровождение других родов 
авиации — 30 вылетов. Остальные вылеты производил на прикрытие своих 
вой ск и перехват противника 12. 

С мая 1943 года Г. П. Кузьмин уже в звании майора занимал пост по-
мощника командира по воздушно- стрелковой службе 9-го Гвардейского 
истребительного авиаполка (6-я Гвардейская истребительная авиацион-
ная дивизия), летал на Як-1, а также освоил истребитель американского 
производства Bell Р-39 «Аэрокобра».

В августе 1943 года 9-й Гвардейский истребительный авиаполк при-
нимал участие в поддержке наземных вой ск в Донбасской наступа-
тельной операции. Уже 18 августа перешли в наступление 5-я ударная 
и 2-я Гвардейская армии Южного фронта. За день они вклинились в обо-
рону противника до 10 км. Введённый в прорыв в полосе 5-й ударной ар-
мии 4-й Гвардейский механизированный корпус к исходу второго дня 
продвинулся в западном направлении до 20 км, преодолел оборонитель-
ный рубеж на реке Крынка и захватил плацдарм на её правом берегу. 
Развивая наступление в направлении на Амвросиевку, вой ска фрон-
та расчленили группировку противника на две части, а затем нанесли 
удар на юг в направлении Таганрога. В этот день четвёрка «Аэрокобр» 
9-го авиаполка прикрывала свои наземные вой ска и была атакована 
шестью истребителями немцев — Ме-109 из JG-52. Как пишет исследо-
ватель И. Лавриненко: 

Отбивая атаку от Анатолия Морозова, его ведомый заместитель коман-
дира полка по воздушно- стрелковой службе майор Г. П. Кузьмин атаковал 
противника, но не рассчитал скорость, выскочил перед «Мессершмиттом» 
и короткой очередью с малой дистанции был сбит. По наблюдению сослу-
живцев, «Аэрокобра» Кузьмина потянула за собой шлейф дыма и вошла 
в отвесное пикирование, из которого уже не вышла 13. 

Это был второй вылет за день советского аса. В первом его счёт по-
полнил немецкий самолёт- корректировщик ФВ-189, который стал его по-
следней победой. В некоторых источниках сообщается, что истребитель 
Кузьмина был сбит зенитной артиллерией немцев, но, судя по заявкам 
лётчиков люфтваффе, это было следствием атаки истребителя. В том же 
бою советская сторона потеряла ещё одну «Аэрокобру» — был сбит и по-
гиб старший лейтенант Г. Н. Сысоев. С немецкой стороны победы офор-
мили лётчики I группы JG-52. При этом по времени заявок очевидно, что 
Кузьмин был сбит лейтенантом Густавом Висмаром (8-я победа), а Сысоев 

 12 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 29. Л. 248. Указ Президиума Верховного Совета СССР о при-
своении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной 
Армии 1943 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 13 Лавриненко И. «Эксперт за сотню» в обмен на двух Героев. 2020. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://warspot.ru/3752-ekspert-za-sotnyu-v-obmen-na-dvuh-geroev.
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стал жертвой обер-лейтенанта Пауля Генриха Дэне (34-й успех) 14. Густав 
Висмар пережил своего противника ненадолго: 5 октября того же года 
он, взлетая с аэродрома Керчь, столкнулся с другим истребителем эска-
дры и погиб.

Второй день для полка тоже оказался не из лёгких: в вечернем бою 
с асами из III группы JG-52 было сбито ещё две «Аэрокобры»: с одной 
атаки были сбиты лейтенант А. Г. Кантонистов и друг Георгия Кузь -
мина — Е. П. Дранищев. И если Кантонистов спасся с парашютом, то ге-
рой Сталинграда Евгений Петрович Дранищев с боевого задания не вер-
нулся 15. К слову сказать, и сам Георгий Павлович первый период в доне-
сениях о потерях числился пропавшим без вести 16.

В воздушных боях над Донбассом вся 6-я Гвар  дейская истребительная 
дивизия, куда входил 9-й авиаполк, понесла значительные потери в лёт-
чиках и материальной части. К примеру, в отчёте по боевой работе диви-
зии за сентябрь в разделе «Анализ боевых потерь» сказано: 

 14 Barbas Bernd. Die Geschichte der I. Gruppe des Jagdgeschwaders 52. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://allaces.ru.

 15 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 857. Донесение о безвозвратных потерях. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 16 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 64. Донесение о безвозвратных потерях. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

Илл. 3. Г. П. Кузьмин. 
С дарственной надписью. 
22 марта 1942 г. 
КККМ ОФ  7599 Ф 1746.
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Второю причиной потерь нужно считать недостаточную слётанность пар, 
так как имелись случаи оставления ведущими своего ведомого и наобо-
рот. <…> Третьей причиной является недостаточная подготовленность 
к выполнению боевых задач молодого лётного состава… 17

В целом, участвуя в операциях по освобождению Ростова, Таганрога 
и Донбасса, 9-й истребительный авиаполк потерял с 1 января по 18 ок-
тября 27 самолётов и 15 лётчиков 18. Это ещё раз характеризует обста-
новку в воздухе, когда советским лётчикам пришлось отвоёвывать небо 
у сильного, хорошо подготовленного противника. И тем ярче и нагляд-
нее Победа, в которую внёс немалый вклад «красноярский Маресьев» — 
Георгий Павлович Кузьмин.

 17 ЦАМО. Ф. 20036. Оп. 0000001. Д. 0025. Отчёт о боевых действиях частей 6-й ГИАД за сен-
тябрь 1943 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 18 ЦАМО. Ф. 368. Оп. 0006480. Д. 0004. Справка о боевой работе 9-го Гв. ИАП с 1941 по 1945 гг. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.
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Ю. В. Ромашков

«О нём бирюсинские ветры поют…»

Л ётчик дальней разведки —  категория в лётной специализа
ции сложная. Как правило, это командная работа экипажа, способ-

ного действовать самостоятельно, зачастую в глубине вражеских комму-
никаций. В то же время на нём лежит большая ответственность за пре-
доставляемые сведения, которые в любой момент могут повлиять на ис-
ход той или иной вой сковой операции. К пилотам- разведчикам дальнего 
действия принадлежал и наш земляк Виктор Богуцкий.

Виктор Степанович Богуцкий родился 18 февраля 1923 года в деревне 
Высокогородецк Абанского района Красноярского края в семье крестья-
нина 1. Проучившись сначала в школе деревни, он завершил своё началь-
ное образование в посёлке Абан. А затем был путь в небо. В одном из пе-
риодических изданий рассказывалось, что он прочитал в газете о герои-
ческих свершениях советских лётчиков, что повлияло на его желание за-
писаться в аэроклуб 2. После окончания с отличием Канского аэроклуба 
Богуцкий в апреле 1941 года поступает в Омскую военную авиационную 
школу пилотов. После её окончания 9 декабря 1942 года он был в звании 
сержанта назначен пилотом 17-го учебно- тренировочного авиационно-
го полка 8-й запасной бригады г. Казани.

Как указывают источники, военная биография Виктора началась 
на Брянском фронте в 99-м Забайкальском Гвардейском отдельном разве-
дывательном авиаполку (99-й ГОРАП) в июне 1943 года 3. Разведывательная 
авиация ВВС РККА к тому периоду времени значительно возросла. Напри-
мер, перед началом Великой Отечественной вой ны в их составе было 
сформировано и находилось в стадии формирования 10 разведполков и 63 
отдельные эскадрильи, вооружённых самолётами устаревших типов (СБ, 
Р-Z, Р-10, Р-5) 4. После катастрофических потерь начального периода вой-
ны всё же удалось возродить данный вид авиации, численность  которой 

 1 Присвоить звание Героя. Историко- публицистическое краеведческое издание, посвя-
щённое 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой не. Красноярск, 2015. С. 119.

 2 Сенкевич И. Воздушный разведчик // Красноярский рабочий. 1973.
 3 Злыденный И. Полёт в бессмертие // Красное знамя. 1982.
 4 Бобров М. А. Организация и ведение воздушной разведки в период Великой Отечественной 

вой ны 1941–1945 гг. // Военно- исторический журнал. № 2. 2006. С. 7.
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Илл. 1. Виктор Степанович 
Богуцкий, Герой Советского 
Союза. 1941–1945 гг. 
КККМ ВФ 3445/5.

Илл. 2. В. С. Богуцкий. 
КККМ ВФ 3445/6.
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до 1945 года достигла 16 авиаполков, удельный же вес авиаразведчиков 
в составе ВВС РККА достиг 5,2%, или 459 самолётов 5. На вооружении этих 
полков стояли преимущественно самолёты Пе-2 и реже Пе-3. В целом 
принятие на вооружение новых двухмоторных машин Пе-2 повысило 
возможности ведения воздушной разведки над тыловыми коммуника-
циями противника. Однако и Пе-2 имели свои недостатки, что приводи-
ло к большим потерям. Например, ещё летом 1942 года соединения и от-
дельные бомбардировщики Пе-2 перехватывались «Мессершмиттами». 
Один только 94-й бомбардировочный авиаполк потерял 14 машин в июне 
и ещё 6 —  в июле 6. Может показаться, что так случалось только в бомбар-
дировочных частях, но это не так. В июне, когда Виктор Богуцкий прибыл 
в расположение полка, последний активно работал в районе Орла. Судя 
по журналу боевых действий полка, уже 5 июня из разведывательных 
миссий не вернулись сразу два экипажа: Гвардии младшего лейтенанта 
Мартынова и Гвардии младшего лейтенанта Капелюха 7. Та же участь по-
стигла экипаж Гвардии сержанта Яковлева 11-го числа. Судя по заявкам 
на победы с противоположной стороны, эти разведчики стали жертвами 
атак немецких истребителей из JG-51 8. Затем 15 июня пропал ещё один 
фоторазведчик. Один Пе-2 был также потерян 11 июня, но не по боевым 
причинам 9. Таким образом, за июнь по всем причинам в полку выбыло 
как минимум шесть самолётов и несколько экипажей.

Необходимо отметить, что летом 1943 года военно- политическое ру-
ководство Германии вело подготовку к большой наступательной опера-
ции, вскоре получившей название «Цитадель». В связи с этим перед воз-
душными разведчиками встала задача по вскрытию сосредоточения ре-
зервов вой ск вермахта и фотографированию позиций артиллерии. К пер-
вым самостоятельным боевым заданиям Виктор Богуцкий был допущен 
только после дополнительных полётов в учебно- тренировочном центре 
полка. На первое боевое задание, судя по журналу боевых действий полка, 
сержант Богуцкий был послан 22 июля 1943 года. Суть задания неясна, так 
как в графе «происшествия» состав миссии отсутствует. Однако описание 
первого вылета сохранилось. Согласно ему экипаж был застигнут штор-
мом и совершил вынужденную посадку на другом аэродроме. На посад-
ке лётчик не справился с управлением и поломал шасси. Экипаж не по-
страдал 10. Это был первый и единственный его вылет в июле. На самом 
деле молодому экипажу, что называется, сопутствовала военная удача, 

 5 Бобров М. А. Указ. соч. С. 7.
 6 Медведь А. Н., Хазанов Д. Б. Пикирующий бомбардировщик Пе-2: «Пешка», ставшая «фер-

зём». М., 2007. С. 44.
 7 ЦАМО. Ф. 22242. Оп. 0210087с. Д. 0005. Л. 83. Журнал боевых действий 99-го ГОРАП за 1942–

1943 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.
 8 Tony Wood’s Combat Claims & Casualties Lists. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://allaces.ru.
 9 ЦАМО. Ф. 22242. Оп. 0210087с. Д. 0005. Л. 83. Журнал боевых действий 99-го ГОРАП за 1942–

1943 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.
 10 Там же. Л. 85.
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ведь за июль полк лишился пяти Пе-2. Ещё две машины совершили выну-
жденные посадки. Последней потерей месяца в 99-м ГОРАП стал экипаж 
Гвардии младшего лейтенанта Арлашкина. Судя по времени заявки, этот 
Пе-2 стал жертвой фельдфебеля Аугуста Мюллера из III группы 51-й истре-
бительной эскадры 11. Много экипаж Богуцкого летал в августе. Например, 
23-го числа он производил разведку на Брянск, то же самое было и на сле-
дующий день. Интересно, что 27 августа он попутно с разведкой произво-
дил бомбометание, взяв в загрузку самолёта две бомбы ФАБ-100 12.

Отдельно отметим, что приказом от 20 июля 1943 года Гвардии сер-
жант Богуцкий был награждён медалью «За отвагу»:

Выполняя боевые задания при сильном противодействии ЗА [зенитной 
артиллерии. — Ю. А.] и неоднократных атаках истребителей противника, 
умелым манёвром и уходом в облачность полностью выполнял задания. 
Сумел вскрыть продвижение по шоссейным дорогам в разное время 1270 
автомашин и повозок, на ж/д станциях и железных дорогах до 24 эшело-
нов, на аэродромах 45 разнотипных самолётов, скопление и передвиже-
ние 220 танков 13. 

В документах особо подчёркивался такой случай: 

31.08.43 г., выполняя особое задание по разведке вой ск противника и ж/д 
и шоссейных перевозок в районе Почеп, п. Унеча, Стародуб, не долетая ко-
нечного пункта маршрута, отказал мотор. Благодаря отличной технике 
пилотирования, отсутствию паники в экипаже и принятому правильного 
твёрдого решения самолёт был посажен на свой аэродром отлично. 210 км 
вёл отважный лётчик на одном моторе самолёт по территории против-
ника, одновременно ведя разведку визуально и фотографированием 14.

После этого успешного перелёта Виктор Степанович отправился на за-
дание 2 сентября. Задание состояло в фотографировании дорог и комму-
никаций аэродрома Городище, где лётчик обнаружил до 30 немецких са-
молётов. Экипаж снова брал с собой бомбы типа ФАБ-100 15. За эти и дру-
гие отличия Богуцкий приказом от 10 сентября 1943 года был представлен 
к ордену Красного Знамени. В последний месяц года самолёт Богуцкого 

 11 Tony Wood’s Combat Claims & Casualties Lists. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://allaces.ru.

 12 ЦАМО. Ф. 22242. Оп. 0210087с. Д. 0010. Журнал боевых действий 99-го ГОРАП за 1943–1944 гг. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 13 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 316. Приказ по 99-му Гвардейскому Забайкальскому Отдельному 
Разведывательному авиационному полку 1943 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://pamyat- naroda.ru.

 14 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1795. Л. 205. Приказ по 15-й воздушной армии 1943 г. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 15 ЦАМО. Ф. 22242. Оп. 0210087с. Д. 0010. Л. 24. Журнал боевых действий 99-го ГОРАП за 1943–
1944 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.
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стартовал три раза. Правда, вылет 20 декабря пришлось отменить —  судя 
по записям в журнале боевых действий полка, экипаж вернулся обрат-
но из-за отказа приёмника 16. Судя по всему, интенсивность боевой рабо-
ты Виктора Степановича в тот период была невысокой. В наградных до-
кументах, а также научно- популярной литературе, посвящённой ему, ча-
сто отмечается, что его экипаж 35 раз встречал противодействие немец-
ких истребителей. Эти цифры сложно проверить, так как журнала полка 
за 1944 год нет. Зато в полном объёме сохранился журнал боевых дей-
ствий за 1943 год. Исходя из его записей, экипаж Богуцкого только один 
раз подвергся нападению истребителей люфтваффе. Случилось это 27 ав-
густа, когда Пе-2 был атакован двумя ФВ-190 со стороны солнца. Атака 
была успешно отражена. Больше в том году экипаж не встречался с лёт-
чиками противника. Возможно, все остальные случаи пришлись на 1944-й.

По-настоящему талант воздушного разведчика Богуцкого раскрылся 
в 1944 году, а 30 апреля он был награждён орденом Отечественной вой ны 
I степени 17. Из наградных документов следует, что он 23 июля 1944 года об-
наружил движение по дорогам Чёрное и Малта до 100 автомашин и 30 по-
возок, Резекне и Виляны — 40 автомобилей, Межаны и Крустпилс — 70 авто-
машин, а также с Карсава на Тилжа до 200 автомашин. На ж/д стан циях: 
Крустпилс —  15 эшелонов, Мадона —  6 эшелонов. Базирование авиации 
на аэродромах: Таукули —  25 одномоторных самолётов, Биржа —  28 одно-
моторных самолётов 18.

Приказом от 18 августа 1944 года Гвардии старший лейтенант Богуцкий 
был награждён вторым орденом Красного Знамени. Из географии на-
званий следует, что боевая работа полка переместилась в Прибалтику. 
Действительно, с конца 1943 года 15-я воздушная армия, в которую вхо-
дил 99-й ГОРАП, поддерживала вой ска 2-го Прибалтийского фронта. 
В сен  тябре– октябре разгорелись тяжёлые бои за освобождение Латвии. 
Сопротивление вой ск вермахта было очень высоким, и Богуцкому прихо-
дилось вкладывать в разведывательные миссии всё своё мастерство. Так, 
10 октября на высоте две тысячи метров ему удалось сфотографировать 
площадь переднего края обороны противника на участке Наукмуйжа —  
Лызени —  Извити при сильном противодействии зенитной артиллерии. 
Самолёт получил серьёзное повреждение —  зенитный снаряд пробил ка-
бину и повредил приборную доску. Несмотря на это, лётчику удалось дове-
сти машину до аэродрома. В результате выполнения задания при дешиф-
рировании фотосхем была вскрыта вся система обороны противника 19. 
Увы, так получалось не у всех. В тот же день полк потерял Пе-2 Гвардии 

 16 ЦАМО. Ф. 22242. Оп. 0210087с. Д. 0010. Л. 62. Журнал боевых действий 99-го ГОРАП за 1943–
1944 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 17 Присвоить звание Героя… С. 119.
 18 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6650. Л. 102. Приказ по 15-й воздушной армии 1944 г. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.
 19 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 6. Л. 107. Выписка из наградного листа о представлении 

В. С. Богуцкого к званию Героя Советского Союза. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: https://pamyat- naroda.ru.
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старшего лейтенанта Гатауллина, который стал жертвой истребителей 
из эскадры JG-54. При этом данная «пешка» стала единственной потерей 
15-й воздушной армии в тот день 20.

Кстати, та же площадь обороны немцев была сфотографирована с пяти 
заходов 22 октября. В тот же день Виктор Степанович был представлен 
к званию Героя Советского Союза.

Участвуя в Отечественной вой не с июня месяца 1943 г., произвёл 120 успешно 
выполненных боевых вылетов на разведку и фотографирование вой ск 
и техники противника на переднем крае с высот 3 тыс. —  4 тыс. метров, без 
прикрытия истребителей на больших площадях и крупных оборонитель-
ных рубежах, создаваемых в глубине обороны противника —  41 вылет 21, 

—  подчёркивалось в наградном документе. Между тем бои продолжались, 
когда экипаж 16 января успешно провёл очередное фотографирование 
площади переднего края обороны противника, где вскрыл 88 артбатарей, 
40 батарей зенитной артиллерии, 180 пулемётных точек, 8 кило метров 
противотанкового рва, 99 блиндажей, 25 километров проволочного загра-
ждения. Таким образом, полностью в срок выполнил специальное зада-
ние штаба фронта 22. Зажатый в «курляндском мешке» противник продол-
жал оказывать упорное сопротивление. Постепенно отступая на заранее 
подготовленные позиции, немцы за счёт уплотнения порядков могли вы-
держивать многочисленные атаки советских войск. В феврале 1945 года 
началась так называемая четвёртая битва за Курляндию. Операция на-
чалась 20 февраля, но продвинуться более трёх километров советским 
вой скам не удалось. Утром 21 февраля правофланговые соединения из со-
става 51-й армии смогли занять Приекуле, но и здесь продвижение совет-
ских войск не превысило двух километров. Днём 23 февраля 15-я воздуш-
ная армия активно поддерживала наступающих. Летали и разведчики. 
Больше всех работали штурмовики, совершившие 229 вылетов, и истре-
бители —  314 вылетов. Экипаж Богуцкого также вылетел на фотографи-
рование оборонительных объектов противника.

К сожалению, этот вылет стал последним. В районе цели разведчик 
был атакован истребителями противника и сбит. Экипаж погиб в полном 
составе. Однако здесь есть некоторые вопросы. Ввиду отсутствия журна-
ла полка за тот период, сложно реконструировать события последнего 
вылета Виктора Степановича. В историко- публицистической литерату-
ре 1990-х годов упоминается бой экипажа с группой немецких «фокке- 

 20 ЦАМО. Ф. 366. Оп. 0006469. Д. 0197. Л. 23. Журнал боевых действий 15-й воздушной армии 
за октябрь 1944 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 21 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 6. Л. 107. Выписка из наградного листа о представлении 
В. С. Богуцкого к званию Героя Советского Союза. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: https://pamyat- naroda.ru.

 22 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5983. Приказ по 15-й воздушной армии 1945 г. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.
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вульфов». Также красочно описывается момент попытки вражеских лёт-
чиков принудительно посадить разведчика на своём аэродроме:

Они набросились на краснозвёздный Пе-2, окружили его, и, конечно, 
если бы захотели, могли сразу сбить. Но, увидев, что наш самолёт один, 
без прикрытия, приняли иное решение: вынудить его совершить посадку 
на немецком аэродроме 23.

Похожие версии нередко звучат и в современных публикациях о Богуц-
ком. Но документальных свидетельств этому пока не найдено. В журнале 
боевых действий 15-й воздушной армии упоминается о потере 23 февра-
ля 1945 года 13 боевых самолётов: семи Пе-2, двух Ил-2 и четырёх истре-
бителей. Из этого числа как минимум четыре Пе-2 были сбиты истреби-
телями люфтваффе 24. В то же время заявки на воздушные победы от не-
мецких лётчиков- истребителей не содержат упоминаний самолётов Пе-2. 
Лётчики из JG-54, оперировавшие на этом направлении, скромно заяви-
ли только два «Ила» 25. Здесь нужно оговориться, что немецкие заявки 
на победы на 1945 год являются неполными, поэтому атаку истребителей 
всё же исключать не будем. Но в списке выбывшего состава Богуцкий от-
мечен не вернувшимся с боевого задания 26. Эта же запись продублирова-
на в приказе об исключении его из списков Вооружённых Сил 27. Если ин-
формация о причинах гибели лётчика была известна, в графе обычно ука-
зывалось: атака истребителя, огонь зенитной артиллерии или катастро-
фа. Иными словами, последний вылет Героя Советского Союза Виктора 
Богуцкого до сих пор содержит много неизвестного.

Отдельно хотелось бы сказать об остальном экипаже, погибшем в том 
бою. Так сложилось, что в описаниях последнего вылета разведчиков цен-
тральное место занимает Виктор Степанович. Постараемся восполнить 
этот пробел. Лётчик- наблюдатель Гвардии старший лейтенант Алексей 
Антонович Галкин 1919 г. р. к моменту гибели был награждён орденами 
Отечественной вой ны I и II степеней. Ранее он освоил разведывательную 
модификацию штурмовика Ил-2, на котором совершил 40 боевых выле-
тов 28. Не менее опытным был и стрелок- радист Гвардии старшина Василий 
Иванович Власов 1918 г. р. На момент гибели имел 38 боевых вылетов, был 

 23 Наши отважные земляки. Красноярцы —  Герои Советского Союза. Красноярск, 1990. С. 40.
 24 ЦАМО. Ф. 366. Оп. 0006469. Д. 0339. Л. 21. Журнал боевых действий 15-й воздушной армии 

за февраль 1945 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.
 25 Sila M., Kacha P., Raddock G. Luftwaffe victories in 1945. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://allaces.ru.
 26 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 735. Поимённые списки безвозвратных потерь личного состава 

15-й воздушной армии за февраль 1945 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
pamyat- naroda.ru.

 27 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 665. Приказ Главного Управления кадров Народного комисса-
риата обороны СССР по личному составу Красной Армии 1945 г. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 28 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 4721. Приказ по 15-й воздушной армии 1944 г. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.
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награждён орденом Отечественной вой ны II степени 29. Потеря экипажа 
Богуцкого стала болезненной утратой для полка. При этом судьба экипа-
жа долго оставалась неизвестной. Только в 1972 году поисковой группой 
было найдено место гибели самолёта. Самолёт был сбит в 10 километрах 
от города Пинкули Латвийской ССР, а 9 мая 1985 года был установлен бюст 
героя в посёлке Абан 30. Имя героя с 1963 года носит одна из улиц этого 
посёлка. Пятью годами позднее в Абанской школе № 4 был создан музей 
Виктора Богуцкого, а в 1979-м школе присвоено его имя. Кроме того, была 
установлена мемориальная доска на доме, где он жил, в с. Высокогородецк. 
Подвиги Виктора Степановича нашли отражение в песне, в которой есть 
такая строчка: «О нём бирюсинские ветры поют…», что, пожалуй, лучше 
всего подчёркивает образ бесстрашного земляка, влюблённого в небо.

 29 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 4721. Приказ по 15-й воздушной армии 1944 г. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://pamyat- naroda.ru.

 30 Присвоить звание Героя… С. 120.
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«Комбайны —  это хлеб, 
а хлеб — это Победа!»

В о время Великой Отечественной вой ны перед государством 
стояли новые чрезвычайные задачи —  необходимо было в кратчай‑

шие сроки перестроить экономическую и политическую жизнь страны 
на военные рельсы. Перестройка работы на военный лад предполагала 
освоение и создание новых отраслей производства, размещение на ты‑
ловой территории эвакуированных предприятий, вузов, учреждений 
культуры. Таким образом, большая роль отводилась тыловым районам. 
Одним из таких районов стал Красноярский край. Перевод экономики 
края на военный лад начался в первые дни вой ны. На производствах был 
введён новый дисциплинарный устав, увеличивался рабочий день, от‑
менялись отпуска и устанавливалась жёсткая централизация деятель‑
ности трудовых коллективов. Кроме того, промышленные предприятия 
начали осваивать и выпускать оружие, военную технику, и вводилась но‑
вая должность —  заместитель директора по выпуску военной продукции.

С первых же дней вой ны в Красноярский край стали эвакуироваться 
из прифронтовой территории заводы и фабрики. В течение 1941 года было 
вывезено свыше 30 предприятий 1, к 1945‑му их количество увеличилось 
до 42 2. Одним из первых был эвакуирован Запорожский завод «Коммунар». 
Он перебазировался в разные пункты: Нижний Тагил, Ташкент, стан‑
ция Белинская вблизи Пензы, но основным местом его размещения был 
Красноярск. Было принято решение разместить его неподалёку от станции 
Красноярск в помещениях ликёро‑ водочного завода (бывшего Казённого 
склада‑ завода винной монополии), который перестал использовать‑
ся по первоначальному назначению (илл. 1). Предприятие разместилось 
в Центральном районе города и находилось по адресу: ул. Профсоюзов, 3. 
В настоящее время бывшая территория завода вокруг здания Казённой 
винной монополии отдана под застройку жилых комплексов.

 1 От «Коммунара» до «Сибиряка» (История Красноярского Ордена Трудового Красного 
Знамени завода комбайнов 1941–1981). Красноярск, 1982. С. 8.

 2 Красноярский край в годы Великой Отечественной вой ны 1941–1945. Красноярск, 2010. 
С. 5.
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В октябре 1941 года в Красноярск начали прибывать первые эшелоны 
с оборудованием. Поскольку отсутствовали грузоподъёмные механизмы 
и транспортные средства, то вся разгрузка велась вручную, круглосуточ‑
но, без выходных дней. К тому же положение осложнялось и из‑за рано 
наступивших морозов. Поэтому приходилось возле составов расклады‑
вать костры, которые служили для обогрева и освещения. За сутки уда‑
валось разгружать не менее 40 вагонов и платформ.

Зимой 41‑го было получено весомое подкрепление. 19 ноября был по‑
лучен приказ об эвакуации Люберецкого завода сельскохозяйственного 
машиностроения им. А. В. Ухтомского и присоединении его в Красноярске 
к Запорожскому комбайновому заводу. Так был создан завод № 703 —  за‑
вод комбайнов.

В неимоверно трудных условиях предприятие перестраивалось в крат‑
чайшие сроки на военное производство. Завод должен был производить 
не только сельскохозяйственную технику и запасные части, но и боепри‑
пасы. Поскольку во времени заводчане были ограничены, они приняли 
решение организовать временный механический участок по обработке 
боеприпасов прямо на улице под брезентовым навесом. Красноярцы тру‑
дились с раннего утра и до позднего вечера, работали у станков по две‑
три смены. С 20 января 1942 года начался выпуск необходимой фронту 
продукции: гильзы 45‑ и 76‑миллиметровых снарядов, 82‑миллиметро‑
вых осколочных и химических (дымовых) мин. 16 марта 1942 года первая 
партия боеприпасов была отправлена на фронт.

Илл. 1. Здание центроспирта (территория комбайнового завода). 
Казённая винная монополия. 1930 г. Фото [?] Власова. КККМ НЕГ 8003.
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В марте 1942 года руководство завода получило указание о необходи‑
мости подготовки производства к выпуску комбайнов. Коллектив заво‑
да одновременно с налаживанием производства продукции вёл большое 
строительство. В течение года удалось запустить восемь цехов и централь‑
ную лабораторию. За год завод увеличил свою территорию с 2,7 до 7 гекта‑
ров за счёт присоединения площади Вокзальной, стадиона «Локомотив» 
и конного двора лесозавода.

1943 год стал годом основательной подготовки производства к выпу‑
ску комбайна «Коммунар». Не было закончено сооружение сборочного 
цеха. Механический цех, изготавливавший запчасти к сельхозмашинам, 
находился в неприспособленном для производства бараке. Не хватало ин‑
струмента и оборудования для производства сборочных работ. Не было 
подготовленных кадров. На помощь предприятию пришли учащиеся ре‑
месленного училища № 3, которые принимали активное участие в выпу‑
ске продукции для фронта и в восстановлении производства комбайнов. 
Например, две группы токарей‑ универсалов, работая на выпуске мин, за‑
ключили между собой социалистический договор на лучшее выполнение 
производственного задания. Ученик первой группы В. Хвощев за четы‑
ре часа выполнил норму взрослого рабочего на 173 процента. Но рекорд 
В. Хвощева продержался всего три дня, до тех пор пока ученица второй 
группы Г. Куликова не перекрыла его. Она за четыре часа дала 190 про‑
центов дневного задания 3. Таким образом, творческое отношение моло‑
дёжи к работе способствовало повышению производительности труда.

Для практического обучения заводчан из совхоза «Солонцы» прислали 
старенький «Коммунар». Он и стал школой подготовки сборщиков. В шут‑
ку его называли «институтом разбирай‑ собирай». Каждый из учеников 
закреплялся за каким‑то одним узлом и в течение десяти дней должен 
был его освоить. Детали изготавливали вручную по образцам, снятым 
с комбайна. Мелкие узлы и детали приспособились делать в механиче‑

 3 Красноярск: от прошлого к будущему: очерки истории города. Красноярск, 2013. С. 425.

Илл. 2. Модель 
прицепного 
зерноуборочного 
комбайна 
«Коммунар». 
1980‑е гг. 
КККМ В/ХР 847/4.
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ском цехе. Крупногабаритные узлы собирали и варили под открытым не‑
бом 4, происходило это в суровых условиях февраля 1944 года.

В марте в недостроенном механосборочном цеху № 1 был повешен 
плакат «Комбайны —  это хлеб, а хлеб —  это Победа!», который воодушев‑
лял строителей на завершение подготовительных работ по устройству 
конвейеров.

Напряжённый труд рабочих был не напрасен. В том же году на заводе 
приступили к сборке первых сибирских комбайнов «Коммунар». К 1 мая 
коллектив завода закончил сборку первых 10 машин. Несмотря на все 
трудности военного времени, завод в 1944 году выпустил 184 комбайна 
«Коммунар». За 1944–1945 годы завод изготовил и отправил в сельское 
хозяйство 507 прицепных комбайнов «Коммунар» (илл. 2). Труды завод‑
чан были высоко отмечены на государственном уровне. Так, за выполне‑
ние заказов фронта завод пять раз награждался красными знамёнами 
ЦК ВКП(б), СНК и ВЦСПС.

В первом же послевоенном году партия выдвинула план нового мощ‑
ного подъёма экономики страны на 15 предстоящих лет. В марте 1946 года 
Верховным Советом СССР был утверждён четвёртый пятилетний план 
восстановления и развития народного хозяйства на 1946–1950 годы. Борясь 
за выполнение заданий новой пятилетки, коллектив завода продолжал 
наращивать темпы производства. Происходил перевод полувоенного 
предприятия на рельсы мирного сельхозмашиностроения. Поскольку 
прицепные комбайны имели недостатки, которые нельзя было устранить 
во время вой ны, предприятию было поручено перейти на производство 
более современных самоходных машин. 22 июля 1947 года на заводе было 
начато серийное производство более современной машины —  самоход‑
ного зерноуборочного комбайна под маркой С‑4 (илл. 3). Уникальность 
комбайна была в том, что он не нуждался в тракторе и обслуживался 
одним рабочим.

В последующие годы заводчане не останавливались на достигнутом 
и совершенствовали модель. В результате в 1954 году был разработан ме‑
ханизированный самоходный комбайн, которому присвоили марку С‑4М. 
Данная модификация существенно отличалась от предыдущей модели.

Во‑первых, была изменена конструкция жатки. Вместо жёстко подве‑
шенной жатки к корпусу молотилки на новом комбайне была установле‑
на жатка, соединяющаяся с молотилкой шарнирно и состоящая из двух 
частей —  наклонной (приёмной) камеры и жатки. Внизу в жатке были 
подвешены копирующие башмаки, которые давали возможность копи‑
ровать рельеф поля в продольном и поперечном направлениях на впол‑
не определённой высоте среза. Это в значительной степени повышало 
эксплуатационные показатели работы комбайна, и комбайнёр освобо‑
ждался от необходимости выдерживать высоту среза и наблюдать за не‑
ровностями поля. Это позволяло производить уборочные работы в ноч‑

 4 От «Коммунара» до «Сибиряка»… С. 15.
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ное время, так как исключена была опасность зарывания режущего ап‑
парата в землю. Кроме того, жатка имела универсальное эксцентрико‑
вое мотовило, работающее одинаково производительно как на хороших 
хлебах, так и на полёглых.

Во‑вторых, была изменена конструкция отбойного битера молотил‑
ки, которая устраняла случаи возврата обмолоченной хлебной массы.

В‑третьих, на бункере комбайна был установлен вместо лотка вы‑
грузной шнек, позволяющий выгружать зерно на ходу.

В‑четвёртых, для увеличения производительности на модернизиро‑
ванном комбайне был установлен более мощный двигатель. Для предо‑
хранения сердцевины радиатора во время уборки от засорения он был 
оборудован специальным воздухозаборником. И наконец, был сконструи‑
рован навесной копнитель, оборудованный специальным опрессовщи‑

Илл. 3. Модель 
самоходного 
комбайна 
«С‑4». 1980‑е гг. 
КККМ В/ХР 847/1.

Илл. 4. Орден Отечественной 
вой ны I степени. 1985 г. 
КККМ В/ХР 802/6.
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ком соломы. То есть копнитель был одним целым с молотилкой, что по‑
вышало манёвренность комбайна. Опрессовщик соломы сокращал вре‑
мя на уборку соломы и избавлял от необходимости утрамбовывать со‑
лому ногами 5.

Модернизированный комбайн успешно прошёл все испытания и в мае 
1955 года был поставлен на серийное производство. В короткие сроки жи‑
тели Красноярского края были обеспечены новой моделью. Безусловно, 
данная модель успешно прошла испытания на полях края, получила хо‑
рошую оценку механизаторов. Подтверждением этого является следую‑
щий факт. В фондах Красноярского краевого краеведческого музея со‑
хранилась «Молния» районной газеты «Енисейская правда» от 10 сен‑
тября 1959 года. В ней упоминается о том, что высокую выработку в Ново‑ 
Енисейском строительном управлении дал механизатор Пётр Погодаев, 
который за последние четыре дня в трудных условиях убрал комбайном 
С‑4М 40 гектаров ржи 6. Таким образом, данная модель способствовала 
увеличению темпов хлебоуборки и хлебозаготовки в Красноярском крае.

В последующие годы предприятие динамично развивалось, постепен‑
но расширялся завод, вводились новые цеха и производства. Всё это уда‑
лось воплотить благодаря героическому труду заводчан, которые внесли 
значительный вклад в священное дело Победы. Молодой коллектив спра‑
вился с поставленной задачей, освоил выпуск мирного и военного произ‑
водства. Красноярцы, помогая фронту в разгроме врага, во второй полови‑
не 1942 года выпускали только запасные части к сельскохозяйственным 
машинам, а с середины 1944‑го завод полностью перешёл на производ‑
ство комбайнов. Такая помощь сельскому хозяйству страны была бес‑
ценна, поскольку Красноярский комбайновый завод был единственным 
в Сибири действующим заводом по производству комбайнов. Таким обра‑
зом, предприятие способствовало восстановлению народного хозяйства.

Признанием героических заслуг работников тыла, огромного вклада ра‑
бочих завода в общую Победу стало награждение коллектива Красноярского 
комбайнового завода 4 мая 1985 года орденом Отечественной вой ны I сте‑
пени 7 (илл. 4).

 5 Коммунаровец. 1955. № 13 (3727). С. 1.
 6 КККМ. ОФ 8679/24. Д. 1583. Л. 1.
 7 Всегда в пути и труде. Красноярское производственное объединение по зерноубороч‑

ным комбайнам им. К. У. Черненко. Красноярск, 1988. С. 22.
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Я. Г. Стародубцева

Гений музыкального искусства! 
Красноярск чтит память 
Дмитрия Хворостовского

Конечно, я русский человек. Чем дальше от России, 
тем больше русским я себя чувствую, и чем ближе 
к России, тем больше нерусским себя ощущаю. Вот 
такой у меня крест. Вне России себя чувствуешь 
неким послом. Все взгляды устремлены на меня 
как на представителя этой страны. И даже пред-
ставителя Сибири, так как я сибиряк!

Страны и параллели в моей жизни меняются 
одна за другой. Но мои чувства и память отда-
ны Красноярску, где у меня есть любимые места, 
живут любимые люди.

Д. А. Хворостовский

У роженец города Красноярска, Красноярского края Дмитрий 
Александрович Хворостовский является олицетворением Человека 

мира, артиста, которого ждали всегда и везде! Своим талантом, своим 
великолепным баритоном он покорял публику на разных континентах 
земного шара и прославил свой родной край, свою страну на весь мир! 
Являясь для миллионов поклонников Гражданином и Человеком мира, 
Хворостовский всегда оставался для нас, красноярцев, своим, родным 
Димой, которого многие знали лично, помнили и любили. Ведь все сту-
пени вокального мастерства (от музыкальной школы до института ис-
кусств) Дмитрий Хворостовский прошёл в Красноярске.

Здесь, на его родине, в сибирском заснеженном городе Красноярске, 
стоящем на великой русской реке Енисей, —  его по-особенному чтят, гор-
дятся и помнят.
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Я сибиряк и сибиряком остаюсь, поскольку в Сибири жил до 27 лет. И ко-
нечно, я сложился как личность в Сибири и несу какие-то черты харак-
тера, присущие именно сибиряку. Но, живя долгие годы на Западе, я от-
даю отчёт, что жизнь меня изменила, и изменила сильно. Но я считаю, что 
изменила к лучшему. А что осталось… Прежде всего —  любовь к ближнему, 
к старшим. Цена данного мной слова. Это —  по-настоящему сибирские, 
русские качества. Честность —  это принцип жизни. Я взял его за основу 
и ценю это в людях. И не прощаю, когда люди меня предают 1.

Он всегда говорил о том, какие сильные, честные, прямые люди жи-
вут в Сибири, которые, как правило, держат слово. А если что-то делают 
стоящее, то делают тихо. А не бьют себя в грудь: смотрите, я-то вот что 
делаю! Это сибирский характер.

Покинув родной город, Хворостовский использовал каждую возмож-
ность, чтобы приехать в Красноярск и дать концерт для красноярской пуб-
лики. Здесь до 2003 года жили его родители и любимая бабушка Мария 
Николаевна Тетерина- Максимова. Они пристально следили за его твор-
ческими успехами и всегда ждали его приезда домой.

Зачастую красноярская публика первой знакомилась с новыми про-
граммами певца. Так было в мае 1993 года на концерте в Красноярской 
филармонии, где звучала музыка Г. Пёрселла, М. Равеля, Д. Шостаковича 
и Г. Свиридова. Партию фортепиано играл долгое время работающий 
с Хворостовским Михаил Аркадьев 2.

Для меня эти концерты —  прежде всего регулярные творческие отчёты. 
Каждый раз, приезжая в Москву, Петербург, Красноярск, я представляю 
на суд зрителей то, чем занимался в последнее время, чем жил, чего до-
бился. Без этих приездов я и не мыслю себя 3.

На концертах Хворостовского в Красноярске всегда были аншлаги. 
Первые концерты были камерные и проходили в Малом зале Красноярской 
филармонии, где артист выступал под аккомпанемент рояля. Вместить 
всех желающих этот зал, конечно, не мог. Часто сидели на ступеньках, бал-
кон был всегда полон, там обычно размещали студентов. Это была самая 
внимательная, самая родная и самая эмоциональная публика. Были кон-
церты и на сцене Красноярского театра оперы и балета, но нечасто. Затем 
Хворостовский первым из оперных вокалистов не побоялся опробовать 
сложную акустику Большого концертного зала Красноярской филармо-
нии. И концерты стали проходить на большой сцене совместно с краснояр-
скими оркестрами: Красноярским филармоническим  русским  оркестром 

 1 Каледа Г. Дмитрий Хворостовский: «Я словно и не уезжал из Красноярска!» // АРЕВЕРА 
Недвижимость. 2012. № 1.

 2 Ванюкова Э. Концерт Дмитрия Хворостовского. «Услышать —  и умереть!» // Красноярский 
рабочий. 1994. 2 июня.

 3 Хворостовский Д. А. Интервью // Красноярский рабочий. 1997. 10 июля.
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Илл. 2. Сибирский институт искусств им. Д. А. Хворостовского. Красноярск. 
2019 г.

Илл. 1. Концерт Дмитрия Хворостовского в МКЗ Красноярской филармонии. 
Дмитрий Хворостовский, Михаил Аркадьев (концертмейстер), А. И. Лебедь 
(губернатор Красноярского края). 1998 г. КККМ ВФ 12232/46.
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под руководством А. Бардина и Красноярским симфоническим оркестром, 
которым, как правило, дирижировал друг Дмитрия Хворостовского —  
Константин Орбелян.

Все концерты певца в Красноярске до 2000 года были благотвори-
тельные. Деньги с концертов перечислялись по решению исполнителя 
на завершение строительства его альма- матер —  Красноярского госу-
дарственного института искусств. Студенты вокального отделения ин-
ститута и музыкальных училищ всегда получали возможность попасть 
на концерты бесплатно или посетить репетиции перед концертом. Это 
было обязательное условие артиста.

И это было не исключением из правил, а скорее закономерностью, так 
как не только в Красноярске, но и по всей России Хворостовский давал 
благотворительные концерты: в фонд реставрации Большого зала кон-
серватории, в фонд Музея Ф. И. Шаляпина, в фонд Фестиваля вокально-
го искусства им. В. В. Барсовой и М. П. Максаковой, на материальную по-
мощь студентам музыкального училища и т. д. 4

На каждом концерте Дмитрия Хворостовского зал переживал глу-
бокое душевное потрясение и восторг от услышанного. Великий певец 
и артист вновь и вновь покорял сердца слушателей своим прекрасным 
исполнением оперных арий, вокальных сюит, романсов и советской пе-
сенной классики. Он заставлял сопереживать каждому слову, каждой 
фразе. Люди кричали «Браво!», дарили цветы, несли подарки, проси-
ли автографы у своего земляка, который уже давно стал Гражданином 
мира, прославляя наше Отечество за рубежом. Но он всё-таки оставал-
ся нашим родным земляком, сибиряком, красноярцем, которого так лю-
бят и всегда ждут дома!

 4 Чернова Н. Дмитрий Хворостовский. Эпизод. М., 2006. 180 с.

Илл. 3. Красноярский театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского. 2019 г.



410

Я. Г. Стародубцева

И с т о р И я  И   к у л ь т у р а  с И б И р И

Илл. 5. Памятник 
Дмитрию 
Хворостовскому 
в Красноярске. 
2018 г.

Илл. 4. 
Красноярский 
аэропорт 
им. Дмитрия 
Хворостовского. 
2020 г.
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Илл. 7. Программка 
к благотвори-
тельному 
 концерту Дмитрия 
Хворостовского. 
1993 г.

Илл. 6. Родители и семья Д. А. Хворостовского на открытии памятника 
Дмитрию Хворостовскому в Красноярске. 2018 г.
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Илл. 8. Концерт Дмитрия Хворостовского «Жемчужины вокальной музыки», 
посвящённый 75-летию Красноярского края. БКЗ, Красноярск. 2009 г. 
Фото С. А. Черных. КККМ ВФ 10149/12.

Илл. 9. Бенефис Дмитрия Хворостовского. БКЗ, Красноярск. 1990 г.
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Он всегда шёл вперёд к победе, к своим целям, к вершинам вокально-
го мастерства. До последних дней был полон творческих планов и новых 
замыслов. Зная свой страшный диагноз, продолжал ставить перед собой 
задачи и выполнять их. Он продолжал петь, пока у него были силы и голос.

2 июня 2017 года в Красноярске состоялся долгожданный концерт 
Дмитрия Хворостовского. Концерт со слезами на глазах и стоячими ова-
циями при каждом появлении Дмитрия на сцене. В телевизионном ин-
тервью после концерта певец сказал:

Красноярск —  мой родной город. Я должен был приехать и дать концерт. 
И приехал несмотря ни на что! И смог выступить перед своими земляками, 
любовь которых ко мне невероятна и очень дорога моему сердцу. Такого 
потрясения, таких грандиозных чувств, на грани человеческих возмож-
ностей, я давно не испытывал.

Это действительно был концерт на грани человеческих возможностей. 
Это было проявление героизма Артиста и Человека. Это было прощание 
с родным городом… Но он всё-таки сказал нам «До свидания!», и мы ве-
рили. Верили и надеялись на чудо!

22 июня в Австрии на открытой сцене замка Графенег состоялся по-
следний концерт Дмитрия Хворостовского. Его партнёршей была моло-
дая российская певица Аида Гарифуллина:

Он ко всем относился с уважением и любовью, помогал советом, поддер-
живал. И на том концерте в Графенеге тихонько сказал мне: «Я желаю 
тебе огромной удачи и успеха. У тебя всё получится. Это мой последний 
концерт». Его слова слышала только я. Это было на поклонах, под аплодис-
менты публики. И я расплакалась. Было понятно: Дима прощался не только 
со мной, но и со сценой, со зрителями 5.

О его несгибаемой воле, честности и порядочности говорит и отказ 
от всякой материальной помощи во время болезни: «У меня всё есть, и ни-
чего не нужно. Помогать надо тем, кто лишён возможностей обеспечить 
себя», —  ясно и чётко сказал Хворостовский и продолжал бороться сам…

Сегодня Красноярск гордо несёт память о своём земляке, бархатном 
сибирском баритоне Дмитрии Хворостовском.

15 февраля 2018 года имя Дмитрия Хворостовского присвоено Красно-
ярскому театру оперы и балета, где он работал с 1984 по 1990 год 6. В па-
мять о любимом артисте открыта гримёрная комната № 207, в которой 
певец готовился к выступлениям.

 5 Плешакова А. Интервью с Аидой Гарифуллиной // Комсомольская правда. 2017. 22 ноября.
 6 Красноярскому театру оперы и балета, где начинал карьеру прославленный баритон 

Дмитрий Хворостовский, официально присвоено имя певца. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://ria.ru/20180202/1513833945.html.
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13 марта 2018 года на сессии Красноярского горсовета принято реше-
ние о присвоении имени Дмитрия Хворостовского Детской музыкальной 
школе № 4, где учился будущий великий певец 7. В школе создан мемори-
альный класс в кабинете, где проходили занятия Димы Хворостовского 
по фортепиано.

Приказом Министерства культуры Российской Федерации № 1942 
от 9 ноября 2018 года Красноярский государственный институт ис-
кусств пере именован в Сибирский государственный институт искусств 
им. Дмитрия Хворос тов ского 8.

22 ноября 2018 года установлена мемориальная доска на доме на про-
спекте им. газеты «Красноярский рабочий», 55, где до 2003 года жила 
любимая бабушка певца Мария Николаевна Максимова, а вместе с ней 
в 1962–1966 годах и молодая семья Хворостовских. Именно в дом бабуш-
ки родители привезли новорождённого Диму из роддома.

23 ноября 2018 года мемориальная доска установлена на здании Красно-
ярского педагогического колледжа, где учился Дмитрий Хворостовский 
с 1979 по 1982 год.

23 сентября 2019 года в сквере Сибирского института искусств им. Дмит  -
рия Хворостовского, где он учился, установлен памятник великому арти-
сту. На церемонии открытия присутствовали губернатор Красно ярского 
края А. В. Усс, родители и семья певца, сотрудники Красноярского крае-
вого краеведческого музея.

Вот уже трижды в Красноярске в память о гениальном артисте про-
шёл Международный фестиваль Дмитрия Хворостовского —  знаковое 
музыкальное событие международного масштаба, и наш город на это 
время становится центром притяжения для российских и зарубежных 
творческих сил благодаря имени Дмитрия Хворостовского. Ярчайшие 
представители оперного искусства, режиссёры и художники собирают-
ся в Красноярске, чтобы представить публике шедевры классической 
музыки на сценах Красноярской филармонии и Театра оперы и балета.

Фестиваль учреждён в 2019 году по инициативе губернатора Красноя -
рского края А. В. Усса и родителей певца —  Людмилы Петровны и Алек-
сандра Степановича Хворостовских. 18 октября 2019 года в рамках фе-
стиваля Хворос  товского состоялась премьера иммерсионного спектакля 
«Хворос  товский. Возвращение домой». Это спектакль-приношение вели-
кому артисту, имя которого с гордостью носит Красноярский театр оперы 
и балета. Музыку к произведению в жанре light opera написал современ-
ный композитор, лауреат национальной театральной премии «Золотая 
 маска» Алексей Сюмак. Поставил спектакль художественный руководи-
тель красноярского театра Сергей Бобров, художник —  Ксения Сорокина. 
Каждая сцена, по замыслу постановочной группы, повествует о разных 

 7 Красноярской музыкальной школе № 4 присвоили имя Дмитрия Хворостовского. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.admkrsk.ru/Pages/default.aspx.

 8 Институту искусств официально присвоили имя Дмитрия Хворостовского. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.enisey.tv/news/post-12275.
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этапах жизни певца. Причём зритель в спектакле не наблюдатель, а глав-
ный герой. Располагаясь на сцене в центре поворотного круга, с каждым 
новым поворотом гости театра становятся участниками биографических 
событий и ощущают духовную причастность к ним. Красноярцы и теа-
тральные критики тепло приняли премьеру спектакля, который вошёл 
в репертуар театра 9.

21 октября 2021 года уже на II Международном фестивале Дмитрия 
Хворостовского состоялась премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта 
«Дон Жуан, или Наказанный распутник» в трактовке международного твор-
ческого коллектива: музыкальный руководитель и дирижёр Петер Феранец 
(Словакия), режиссёр- постановщик Михаэль Штурмингер (Австрия), ху-
дожник по свету Эй Джей Вейссбард (США). В спектакле участвовали 
солисты Театра оперы и балета, а также приглашённые исполнители: 
Сэмюэль Дэйл Джонсон (баритон, Австралия), Лука Пизарони (бас-бари-
тон, Италия), Мария Мотолыгина (сопрано, Россия), Александр Нестеренко 
(тенор, Россия), Рауф Тимергазин (баритон, Россия) 10.

Нешуточная борьба развернулась за имя, которое будет носит Красно -
ярский аэропорт. По итогам финального голосования конкурса «Великие 
имена России» по выбору имён великих соотечественников для российских 
аэропортов имя Дмитрия Хворостовского было присвоено Красноярскому 
аэропорту. За этот вариант было отдано 41%, или 56 053 голоса. За то, что-
бы назвать аэропорт в честь художника Василия Сурикова, проголосо-
вали 39%, а именем писателя Виктора Астафьева —  19%. Таково было же-
лание поклонников Дмитрия Хворостовского во всём мире, участвовав-
ших в этом голосовании 11.

Как сказал на церемонии прощания с артистом Александр Усс: «Люди 
такого масштаба не уходят, они остаются с нами, в нашей памяти, делая 
окружающий нас мир светлее и лучше».

Великий русский баритон Дмитрий Хворостовский навечно вписан 
в историю Красноярского края. Он является почётным гражданином го-
рода Красноярска (2000) и почётным гражданином Красноярского края 
(2015). Коллекция Дмитрия Хворостовского в собрании Красноярского 
краевого краеведческого музея составляет его золотой фонд. Планируется 
открыть в Красноярске музей Дмитрия Хворостовского, где всегда будет 
звучать его бархатный баритон.

Имя и голос артиста навсегда в сердце каждого красноярца!

 9 Официальный сайт Красноярского театра оперы и балета о Фестивале Дмитрия Хворос-
товского — https://krasopera.ru.

 10 Там же.
 11 Аэропорт Красноярска решили назвать именем Дмитрия Хворостовского. 5 декабря 

2018 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.enisey.tv/news/post-12602.
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В. Г. Фетисов

Музейная сеть Красноярского края 
в первой четверти XXI века

З арождение музейной сети Красноярского края принято 
относить к 1877 году, когда был открыт Минусинский краеведческий 

музей. Динамика создания музеев в крае в конце XIX века была доста‑
точно интенсивной: в 1883 году был создан музей в Енисейске, в 1887‑м —  
в Ачинске, в 1889‑м —  в Красноярске. Таким образом, с учётом Канского 
краеведческого музея, который был создан в 1912 году, в настоящее вре‑
мя на территории края насчитывается пять музеев с более чем вековой 
историей. Все они первоначально носили гордый статус общественных.

Следующим этапом в формировании краевой музейной сети стали 
30‑е и предвоенные годы. Существенным ростом музеев в крае были от‑
мечены 70‑е и 80‑е годы ХХ столетия. Но музейный бум, как ни странно, 
пришёлся на кризисные 90‑е и начало 2000‑х. За этот период музейная 
сеть края увеличилась почти на 65%.

Преобразование музейной сети края началось с 2011 года, когда Крас‑
ноярский художественный музей им. В. И. Сурикова был передан из муни‑
ципальной собственности в краевую. С 2015 года в крае уже активно по‑
шли процессы так называемой оптимизации музейной сети. В результа‑
те количество музеев —  юридических лиц снизилось с 58 до нынешних 50.

В 2015 году произошла реорганизация Енисейского краеведческого 
музея им. А. И. Кытманова, к нему присоединили Енисейский городской 
выставочный зал.

В 2016 году было проведено слияние Музея истории освоения и раз‑
вития Норильского промышленного района и Норильской художествен‑
ной галереи.

В 2017 году было реорганизовано 10 муниципальных музеев:
 — к Музею «Мемориал Победы» были присоединены Красноярский му‑
зейно‑ выставочный центр и Музей художника Б. Я. Ряузова как об‑
особленные структурные подразделения;

 — к Ачинскому краеведческому музею им. Д. С. Каргаполова —  Ачинский 
музейно‑ выставочный центр;

 — к Лесосибирскому краеведческому музею —  Городской выставочный зал;
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 — к Минусинскому региональному краеведческому музею им. Н. М. Марть‑
янова —  Минусинская городская картинная галерея. Кроме того, быв‑
шие филиалы этого музея —  Музей декабристов и Мемориальный му‑
зей «Квартира Г. М. Кржижановского и В. В. Старкова» — были преоб‑
разованы в отдельно стоящие подразделения с действующими экс‑
позициями;

 — бывший филиал Музейно‑ выставочного центра ЗАТО г. Железногорск 
«Музей археологии им. Е. С. Аннинского» преобразован в отдельно 
стоящее подразделение с действующей экспозицией.
В 2019 году реорганизация была продолжена. К Дивногорскому худо‑

жественному музею был присоединён Дивногорский городской музей, 
а Енисейский краеведческий музей им. А. И. Кытманова поменял статус 
с муниципального на краевой государственный. Кроме того, Енисейский 
краеведческий музей им. И. А. Кытманова в 2021 году изменил свою ти‑
пологию с краеведческого музея на историко‑ архитектурный музей‑ 
заповедник.

Большинство данных преобразований никак не пополнило муници‑
пальные бюджеты, как это задумывалось изначально. Это лишь формаль‑
но снизило показатель обеспеченности населения региона музейными 
учреждениями.

Отраслевая музейная сеть Красноярского края в 2022 году состояла 
из 66 сетевых единиц (50 музеев, 14 филиалов, два обособленных струк‑
турных подразделения). Является ли она достаточной для региона?

Согласно расчёту, сделанному на основе методических рекомендаций 
Министерства культуры России, обеспеченность населения Красноярского 
края учреждениями культуры музейного типа на 1 января 2022 года со‑
ставляет 74,8%.

За сетевую единицу принимались музеи —  юридические лица, а так‑
же музеи‑ филиалы и территориально обособленные экспозиционные от‑
делы музеев (как ведомственные, так и частные, если их фонды вошли 
в Музейный фонд России).

Исходя из такого понимания, самые крупные музейные сети в Сибир‑
ском федеральном округе (СФО) находятся в Алтайском и Красно ярском 
краях. Эти регионы занимают первое и второе места из 10 субъектов СФО, 
а также седьмое и восьмое места среди регионов России. Необходимо от‑
метить, что ещё совсем недавно Красноярский край был неизменным ли‑
дером в округе по данному показателю, но Алтайский край быстрее всех 
зарегистрировал структурные подразделения своих музеев. Это позволило 
ему выйти на седьмое место в России по данному показателю. Тем не менее 
Красноярский край может перехватить пальму первенства в округе в этом 
вопросе, если зарегистрирует не три, как сейчас, а все 24 структурных под‑
разделения своих музеев. Эта мера позволит краю вой ти и в пятёрку лиде‑
ров по размерам музейной сети среди 85 субъектов Российской Федерации.

Приведённые цифры выглядят вполне убедительно и очень презен‑
табельно, но не нужно забывать, что наш край также занимает восьмое 
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место, но уже с конца списка субъектов РФ, по плотности населения тер‑
ритории. Красноярский край по своей площади находится после Якутии 
на втором месте в России (2 366 797 кв. км, или 13,82% территории стра‑
ны), а проживают в нём 2 874 026 человек, что соответствует показателю 
в 1,2 человека на квадратный километр по плотности населения. Этим 
в какой‑то мере объясняют и причины крайне неравномерного распре‑
деления музейных учреждений по его территории.

Рейтинг по обеспеченности государственными и муниципальными 
музеями территориальных округов края выглядит следующим образом:

 — 1-е место —  Северо‑ Восточный территориальный округ, на 3,4% насе‑
ления края приходится 9,1% музейной сети, нагрузка на один музей 
составляет 16 180 человек;

 — 2-е место —  Южный территориальный округ, на 8,2% населения края 
приходится 19,6% музейной сети, или 18 138 человек на один музей;

 — 3-е место —  Восточный территориальный округ, на 13,4% населения края 
приходится 18,2% музейной сети, или 32 063 человека на один музей;

 — 4-е место —  Северный территориальный округ, на 7,9% населения края 
приходится 10,6% музейной сети, или 32 507 человек на один музей;

 — 5-е место —  Приенисейский территориальный округ, на 4,7% населения 
края приходится 6,1% музейной сети, или 34 000 человек на один музей;

 — 6-е место —  Западный территориальный округ, на 13,4% населения края 
приходится 12,1% музейной сети, или 48 120 человек на один музей;

 — 7-е место —  Центральный территориальный округ, на 48,9% населения 
края приходится 24,2% музейной сети, или 87 524 человека на один музей.
Таким образом, казалось бы, самый обеспеченный музейной сетью 

Центральный территориальный округ на деле оказывается на самом 
последнем месте, так как в нём проживает чуть ли не половина населе‑
ния Красноярского края. На предпоследнем месте —  Западный террито‑
риальный округ: больше половины его 15 муниципальных образований 
не имеет музеев. 11,2% населения края не имеют возможности посещать 
музеи из‑за их отсутствия.

Но даже в Северном и Северо‑ Восточном территориальных округах 
из‑за специфических климатических условий, огромных расстояний, не‑
развитости и слабой доступности транспортных коммуникаций музеи 
фактически доступны лишь жителям местных городов и райцентров.

Правда, в действительности краевая музейная сеть значительно шире, 
чем по данным отраслевой статистики, поскольку в эту отчётность не вхо‑
дит многочисленная группа общественных и частных музеев. Полный ре‑
естр этих музеев из‑за ведомственной разобщённости отсутствует, как 
отсутствует и возможность учёта результатов их деятельности.

По неполным данным, в крае около 40 крупных корпоративных му‑
зеев, до 300 школьных музеев и до 10 частных организаций музейного 
типа. Их фонды, к сожалению, не зарегистрированы в Музейном фонде 
Российской Федерации, поэтому основу музейного пространства края 
всё же составляет сеть подконтрольных министерству культуры государ‑
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ственных и муниципальных музеев. Они являются публичными (общедо‑
ступными), их услугами ежегодно пользуются более трёх миллионов че‑
ловек, что превышает общую численность населения края.

Типология музеев в ведении министерства культуры 
Красноярского края

Краеведческие музеи:
1 КГАУК Красноярский краевой краеведческий музей
2 КГБУК Таймырский краеведческий музей
3 МБУК Абанский районный краеведческий музей им. М. В. Фомичёва
4 МБУК Ачинский краеведческий музей им. Д. С. Каргаполова
5 МБУК Балахтинский районный краеведческий музей
6 МБУК Берёзовский районный музей
7 МБУК Бирилюсский районный краеведческий музей
8 МБУК Боготольский городской краеведческий музей
9 МБУК Богучанский краеведческий музей им. Д. М. Андона
10 МБУК Большемуртинский краеведческий музей
11 МБУК Дзержинский районный краеведческий музей им. А. С. Чупрова
12 МБУК Историко‑ краеведческий музей Емельяновского района
13 МБУК Идринский районный краеведческий музей им. Н. Ф. Летягина
14 МБУК Ирбейский районный музей
15 МБУК Канский краеведческий музей
16 МБУК Каратузский районный краеведческий музей
17 МБУК Курагинский районный краеведческий музей
18 МБУК Лесосибирский краеведческий музей

19 МБУК Минусинский региональный краеведческий музей 
им. Н. М. Мартьянова

20 МБУК Мотыгинский районный краеведческий музей
21 МБУК Нижнеингашский краеведческий музей
22 МБУК Партизанский районный краеведческий музей
23 МБУ Саянский краеведческий музей
24 МБУ Сухобузимский районный краеведческий музей
25 МБУК Тасеевский краеведческий музей
26 МКУК Краеведческий музей Туруханского района
27 МБУ Краеведческий музей г. Шарыпово
28 МБУК Эвенкийский краеведческий музей
Исторические музеи:
1 филиал с. Берёзовское, Курагинского краеведческого музея
2 МБУК Музей истории города Бородино

3 филиал Музей истории с. Ворогово, Краеведческого музея Туруханского 
района

4 филиал Городской музей, Дивногорского художественного музея
5 МБУК Музей истории г. Заозёрный Рыбинского района
6 МБУК Златоруновский поселковый музей
7 МБУК Музей истории Рыбинского района
8 филиал п. Кошурниково, Курагинского краеведческого музея
9 МБУК Новосёловский районный исторический музей



420

В. Г. Фетисов

И с т о р И я  И   к у л ь т у р а  с И б И р И

Историко- архитектурные музеи:

1 КГАУК Енисейский историко‑ архитектурный музей‑ заповедник 
им. А. И. Кытманова

Историко- этнографические музеи:
1 филиал с. Байкит, Эвенкийского краеведческого музея
2 филиал с. Ванавара, Эвенкийского краеведческого музея

3 КГБУК Государственный историко‑ этнографический музей‑ заповедник 
«Шушенское»

4 филиал с. Ермаковское, Государственного историко‑ этнографического музея‑ 
заповедника «Шушенское»

5 МБУК Кежемский историко‑ этнографический музей им. Ю. С. Кулаковой
6 МБУК Краснотуранский историко‑ этнографический музей
Тематические музеи:

1 филиал п. Большая Ирба, Горно‑геологический музей, Курагинского 
районного краеведческого музея

2 филиал Музей таёжного природопользования, Краеведческого музея 
Туруханского района

3 МБУ Муниципальный музей истории золотодобычи Северо‑ Енисейского 
района

4 МБУ Краеведческий комплекс «Музей вечной мерзлоты», г. Игарка

5 филиал г. Талнах, Музейно‑ выставочного комплекса «Музей Норильска» 
(геолого‑ минералогический)

Мемориальные музеи:

1 филиал Мемориальный комплекс В. П. Астафьева в с. Овсянка, Красноярского 
краевого краеведческого музея

2 МБУК Музей‑усадьба В. И. Сурикова

3 филиал Музей Ивана Ярыгина в с. Сизая, Государственного историко‑ 
этнографического музея‑ заповедника «Шушенское»

4 МБУК Музей «Мемориал Победы», г. Красноярск

5 ОСП Музей художника Б. Я. Ряузова, Музея «Мемориал Победы», 
г. Красноярск

Музейно- выставочные центры:

1 филиал Музейно‑ выставочный центр, Ачинского краеведческого музея 
им. Д. С. Каргаполова

2 МБУК Музейно‑ выставочный центр ЗАТО г. Железногорск
3 МБУ Зеленогорский музейно‑ выставочный центр
4 МБУК Музейно‑ выставочный центр Казачинского района
5 МБУК Музейно‑ выставочный центр г. Назарово
6 МБУК Музейно‑ выставочный комплекс «Музей Норильска»
7 КГБУК Музейный центр «Площадь Мира»
Художественные музеи:
1 МБУК Дивногорский художественный музей
2 МБУК Тесинский художественный музей
3 КГБУК Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова
Галереи:
1 ОСП Арт‑галерея 13‑А, Музея «Мемориал Победы», г. Красноярск
2 филиал Сельская картинная галерея, Каратузского краеведческого музея
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Таким образом, краевая музейная сеть состоит из 28 краеведческих, 
9 исторических, 1 историко‑ архитектурного, 6 историко‑ этнографических, 
5 тематических, 5 мемориальных, 3 художественных музеев, 7 музейно‑ 
выставочных центров, 2 художественных галерей.

Музеи хранят и популяризируют громадное культурное наследие края. 
Музейное собрание Красноярского края —  самое крупное за Уралом и вхо‑
дит в первую десятку по России.

Общий фонд государственных и муниципальных музеев Красноярского 
края на 1 января 2022 года составляет 1 594 235 ед. хр., в том числе 1 014 881 
экспонат основного музейного фонда, 579 268 экспонатов научно‑вспо‑
могательного фонда.

Наиболее многочисленны в собраниях музеев края коллекции фото‑
графий и негативов (18,1%), документов (13,6%), нумизматики (12,5%), при‑
кладного искусства, быта и этнографии (10,3%), а также предметов архео‑
логии (9,1%) и предметов естественно‑ научных коллекций (7,7%).

Самыми малочисленными являются коллекция «Оружие» (0,1%) (это 
обусловлено отсутствием у подавляющего числа музеев условий для хране‑
ния и экспонирования предметов данной коллекции) и коллекции, отно‑
сящиеся к изобразительному искусству: «Скульптура» (0,2%), «Живопись» 
(1,6%), «Графика» (5,4%) из‑за отсутствия у музеев средств на закупку про‑
изведений искусства, а также площадей, достаточных для их хранения 
и экспонирования.

Необходимо отметить, что результаты пополнения музейных коллек‑
ций края могли бы быть куда внушительнее, если бы не две беды: патоло‑
гическая нехватка средств на закупку музейных предметов и катастро‑
фическая нехватка площадей фондохранилищ.

К сожалению, эти проблемы не находят своего решения десятилетиями. 
Если говорить о выделении учредителем финансовых средств на пополне‑
ние фондов краевых государственных музеев, то хотя их и явно недоста‑
ёт, но оно более или менее регулярно осуществляется в отношении 60–80% 
этих учреждений. В отношении муниципальных музеев подобный средний 
показатель составит чуть больше 11%. А если уж быть совсем откровенным, 
то придётся признать, что подавляющее большинство муниципальных му‑
зеев, особенно в сельской местности, за всё время своего существования 
ни разу не получали от своих учредителей финансирования на эти цели.

Не лучшим образом обстоят дела и с площадями под фондохранение, 
их просто не хватает. К сожалению, эта проблема в крае не только не ре‑
шается, но и продолжается усугубляться. За последние пять лет площади 
под хранение фондов сократились на 6% и теперь составляют 10,2% от со‑
вокупных музейных площадей края вместо 20–25%, рекомендованных 
Центральным научно‑ исследовательским и проектным институтом ти‑
пового и экспериментального проектирования комплексов зданий куль‑
туры, спорта и управления им. Б. С. Мезенцева.

Подобная ситуация имеет весьма негативные последствия. Например, 
за последнее десятилетие сборы таких крупных краевых государствен‑
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ных музеев, как Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова 
и Музейный центр «Площадь Мира», сократились на треть, Красноярского 
краевого краеведческого музея —  вдвое, а Государственного музея‑ запо‑
ведника «Шушенское» —  в десять раз. Среди муниципальных сельских му‑
зеев 13,8% вообще не имеют фондохранилищ, а у 17,2% площадь хранения 
составляет менее 12 кв. м.

Чтобы хранить, пополнять и представлять свои фонды, музеям края не‑
обходимо иметь не только достаточное количество площадей, но они дол‑
жны быть соответствующим образом оборудованы. К сожалению, далеко 
не всегда имеющиеся площади отвечают предъявляемым требованиям.

По итогам деятельности музеев в 2021 году установлено, что 7,7% музей‑
ных зданий в крае нуждаются в капитальном ремонте, три из них нахо‑
дятся в аварийном состоянии. В реальности всё ещё печальнее: в 2020 году 
данный процент был вдвое больше и составлял 14,8%. Едва ли на израсхо‑
дованные в 2021 году средства на капремонт (9 807 тыс. руб.), можно было 
основательно отремонтировать 31 музейное строение. Стремительное 
снижение процента произошло из‑за того, что директора музеев просто 
не смогли представить к годовому отчёту заверенные в установленном 
порядке акты о состоянии своих зданий.

Естественно, что при таких условиях невозможно поддерживать на 
долж  ном уровне сохранность музейных фондов, соблюдать нормы темпера ‑
турно‑влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хра‑
нения музейных предметов.

Из муниципальных музеев лишь Минусинский региональный крае‑
ведческий музей им. Н. М. Мартьянова оборудован системой климат‑ 
контроля. Вообще среди городских муниципальных музеев менее полови‑
ны оснащены установками автоматического пожаротушения, а из сель‑
ских музеев —  менее 10%.

Безусловно, на сохранность музейного фонда оказывает негативное 
влияние отсутствие собственной региональной реставрационной базы. 
В музеях края работают лишь 13 штатных музейных реставраторов со спе‑
циальным образованием, из которых только семь аттестовано, осталь‑
ные находятся в процессе аттестации. В крае действует только одна спе‑
циализированная реставрационная мастерская по живописи, несмотря 
на то что в реставрации нуждается 20,8% основного музейного фонда края.

Думается, что и эти официальные данные далеко не полные. Достаточно 
проанализировать следующие цифры: 6 государственных музеев Красно‑
ярского края хранят 51,5% (518 294 ед.) основного музейного фонда, из ко‑
торых 32,2% нуждается в реставрации, а 44 муниципальных музея хранят 
48,5% (488 083 ед.) основного фонда, среди которых выявлено лишь 8,7% 
музейных предметов, нуждающихся в реставрации. Учитывая, что 93,6% 
требующих реставрации предметов приходятся на фонды трёх старей‑
ших и крупных музеев (Минусинского, Ачинского и Норильского), станет 
понятно, что остальные муниципальные музеи в силу различных причин 
очень слабо занимаются этим вопросом или не занимаются им  вовсе. 
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В 10 муниципальных музеях края по последним отчётам не выявлено 
ни одного музейного предмета, требующего реставрации, и это не явля‑
ется результатом их бурной реставрационной деятельности.

Ещё одна серьёзная составляющая безопасности музейных фондов —  
учёт, в том числе и электронный. Успешной работе в этом направлении 
во многом способствовало то, что министерством культуры края в своё 
время были предоставлены субсидии из краевого бюджета всем город‑
ским и сельским районным администрациям на приобретение для му‑
зеев компьютерной техники и специального программного обеспечения. 
Подобный учёт стал обязателен не только на внутримузейном, но и на го‑
сударственном уровне.

На сегодняшний день ситуация с реализацией музеями края этой за‑
дачи находится на следующем уровне.

Наполняемость Госкаталога музеями края

Годы ОФ (ед.) Внесено (ед.) % к ОФ
Рост 

к предыдущ., 
%

2015 965538 50701 5,3 –
2016 972344 68749 7,1 1,8
2017 981922 116058 11,8 4,7
2018 991622 228071 23 11,2
2019 999522 357751 35,8 12,8
2020 1006377 452294 44,9 9,1
2021 1014881 561497 55,3 10,4

Требование регистрации в Государственном каталоге музейных экспо‑
натов и коллекций было установлено Федеральным законом от 26 мая 1996 г. 
№ 54‑ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Феде рации», а административный регламент по исполнению государствен‑
ной функции по ведению Государственного каталога Музейного фонда 
Российской Федерации был принят приказом Минкультуры от 22 нояб‑
ря 2007 г. № 1320.

На территории Красноярского края 10 муниципальных музеев на сего‑
дняшний день уже закончили процесс регистрации музейных предметов 
и коллекций в Государственном каталоге Музейного фонда Российской 
Федерации, остальные его продолжают.

И всё‑таки одним из основных критериев эффективности деятель‑
ности музеев сегодня считается их посещаемость. По посещаемости му‑
зеев (16‑я графа раздела 3 отчёта по форме 8‑НК) Красноярский край 
в Сибирском федеральном округе по итогам работы в 2021 году занял вто‑
рую строчку в рейтинге территорий (1 581,7 тыс. чел.) после Кемеровской 
области (1 630,6 тыс. чел.) и пятнадцатую —  во всероссийском рейтинге.

Казалось бы, на этом можно было и успокоиться, вполне достойный 
результат, но такой подход будет формальным, так как и количество му‑
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зеев в территориях разнится, и количество основного персонала, рабо‑
тающего с посетителями.

Более объективную картину в этом вопросе можно получить при рас‑
чёте количества посетителей на одного сотрудника основного персонала. 
При таком подходе край в СФО смещается уже на пятую позицию, про‑
пуская вперёд Республику Хакасия, Алтайский край и Омскую область. 
Причины такой ситуации необходимо трезво осмыслить для того, что‑
бы успешно двигаться дальше. Как и чем привлечь посетителя, особенно 
в условиях, когда на въездного туриста почти не приходится рассчитывать?

Безусловно, за этот показатель нужно бороться, и он мог бы быть 
и выше, но в Красноярском крае большинство краеведческих музеев ис‑
пытывают необходимость в обновлении экспозиций. К примеру, в круп‑
нейшем за Уралом Красноярском краевом краеведческом музее экспо‑
зиция не менялась с 2001 года, хотя для регионального учреждения нор‑
мой является обновление постоянной экспозиции не реже одного раза 
в пять лет. Что уж говорить о муниципальных музеях, а если при этом 
принять во внимание, что у 20% муниципальных краеведческих музеев 
отсутствуют современные музейные экспозиции, проблема становится 
более чем очевидной.

В этих комплексных музеях, конечно же, имеются традиционные раз‑
делы: природное наследие, этнография и история территории с древней‑
ших времён до конца XX века, но тематика завершающего экспозиционного 
зала у половины из них заканчивается периодом Великой Отечественной 
вой ны 1941–1945 гг., а у другой половины, в лучшем случае, —  отражени‑
ем событий конца XX века. Это болевая точка музейного дела не только 
Красноярского края, но и всей страны.

Другим безусловным ресурсом, влияющим на приток посетителей в му‑
зеи края, являются их разнообразные выставочные проекты. По итогам 
работы в 2021 году музеи края по выставочной активности заняли второе 
место в Сибирском федеральном округе и шестое —  в стране.

Но если отвлечься от цифр и более глубоко проанализировать ситуа‑
цию с музейной выставочной деятельностью в крае, то придётся кон‑
статировать, что по объёму затрачиваемых средств в среднем на одну 
выставку край занимает 10‑е место в стране, по объёму затрачиваемых 
средств на выставки —  12‑е место, а по количеству выставок на один му‑
зей —  32‑е место по России.

Не думаю, что нужно в погоне за цифрами наращивать количество 
выставок: чем тщательнее проведены подготовительные работы, каче‑
ственнее сделана экспозиция, тем больше посетителей выставка привле‑
чёт, а на это нужны время и деньги.

В среднем на создание одной выставки сельскими муниципальными 
музеями Красноярского края в 2019 года было потрачено около 300 руб лей. 
Но фактически вся использованная сумма в 234 тысячи руб лей приходится 
лишь на четыре музея. При этом Бирилюсский районный краеведческий 
музей израсходовал на 13 выставок 115 тысяч руб лей, Балахтинский район‑
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ный краеведческий музей на 23 выставки —  94 тысячи, Новосёловский рай‑
онный исторический музей на 13 выставок —  15 тысяч и Большемуртинский 
районный краеведческий музей на 30 выставок —  10 тысяч руб лей.

Остальные 26 сельских музеев края открыли в 2019 году 714 выставок, 
не затратив при этом ни копейки. К сожалению, это касается не толь‑
ко сельских, но и городских муниципальных музеев. В том же 2019 году 
из 14 муниципальных городских музеев восемь открыли 384 выставки во‑
все без использования финансовых средств.

О каком качестве музейных выставок и привлечении на них посети‑
телей может идти речь в подобной ситуации? При этом нужно учесть, что 
музеями края в месяц в среднем открывается до трёх и более выставок, 
значит, и работают они не больше месяца, так как музеи испытывают 
крайний недостаток в выставочных площадях. За этот временной период 
жители просто не успевают посещать эти выставки, и результаты твор‑
ческой деятельности коллективов музеев остаются невостребованными.

Доказательством данного утверждения могут служить следующие 
циф ры. В шести краевых государственных музеях трудится почти поло‑
вина основного персонала музейной сети края, которая по объективным 

Анализ выставочной деятельности музеев 
Красноярского края по итогам 2019 г.

2019 г.

Выставки

Всего 
за год

Открытых 
в отчётном 

году и их 
доля 

к общему 
кол-ву

Переходящих 
и их доля 

к общему кол-ву

Выставок 
вне музея 
и их доля 

к к общему 
кол-ву

шт. % шт. % шт. % шт. %
По краю всего 2080 100 1877 90,2 203 9,8 709 34,1
Краевые гос. музеи 284 13,7 227 12,1 57 20,1 85 29,9
Муниципал., всего 1796 86,3 1650 87,9 146 8,1 624 34,7
Муниципал., город 913 43,8 857 45,7 56 6,1
Муниципал., село 883 42,5 793 42,2 90 10,2

2019 г.

Финансирование выставок
Кол-во 

основного 
персоналаВсего

Из собствен. 
средств
музеев

Средние 
затраты 
на одну 

выставку
тыс. р. % тыс. р. % тыс. р. чел. %

По краю всего 34 385 100 1 443 4,2 18,3 949 100
Краевые гос. музеи 24 880 72,4 790 3,2 109,6 455 47
Муниципал., всего 9 505 27,6 653 6,9 5,8 511 53
Муниципал., город 9 271 27 653 6,9 10,8 375 73,4
Муниципал., село 234 0,6 0 0 0,3 136 26,6
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причинам является самой грамотной в профессиональном смысле. На её 
долю приходится 12,1% годового объёма выставочных проектов, а также 
72,4% общего краевого объёма финансовых средств, затраченных на эти 
цели в 2019 году. Тогда как на 14,3% менее подготовленного персонала 
сельских музеев пришлось 42,2% годового объёма выставочных проектов, 
и на них было потрачено лишь около 0,7% средств, выделенных на выста‑
вочную деятельность в 2019 году.

Установленный Центральным научно‑ исследовательским и проект‑
ным институтом им. Б. С. Мезенцева норматив площади под временные 
выставки не менее 20% от общей экспозиционной площади на деле мало 
какой музей может себе позволить. Для того чтобы выполнить утвер‑
ждённые учредителями планы, музеи вынуждены усиливать свою вне‑
музейную выставочную деятельность.

Трудозатраты же основного персонала музеев на создание и функ‑
ционирование внемузейных выставок мало сказываются на целевых по‑
казателях по посещаемости. Внемузейный посетитель не учитывается 
в системе контрольных индикаторов национального проекта «Культура», 
в то время как сам вид деятельности оттягивает на себя более 30% годо‑
вого объёма выставочных проектов музеев края.

Статью необходимо всё‑таки закончить позитивом, отметив, что, 
несмотря на сложности последних пандемийных годов, федеральный 
центр и Минкультуры приняли меры, способствующие развитию музей‑
ного дела в стране. Это выразилось, например, в учреждении ежегодно‑
го Всероссийского конкурса на лучший сельский музей и лучшего работ‑
ника муниципального сельского музея, введении «Пушкинской карты». 
Минкультуры РФ на конкурсной основе в рамках нацпроекта «Культура» 
начало выделять средства муниципальным музеям на оснащение их со‑
временным оборудованием, в нашем крае первым такую возможность 
получил и реализовал Балахтинский районный краеведческий музей.

В настоящее время Минкультуры РФ осуществляет сбор заявок на реа‑
лизацию проектов по созданию мультимедиа‑ гидов по государственным 
и муниципальным музеям с применением технологии дополненной ре‑
альности на основе цифровой платформы «Артефакт» на 2023 год.

В помощь музеям на местах разработан целый ряд крайне необходи‑
мых методических рекомендаций, методические центры регулярно про‑
водят обучение и консультирование музейных кадров.

Всё это вселяет уверенность в том, что у музейного дела Красноярского 
края появляются перспективы для выхода на современный уровень.
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М. Н. Чечелев

Возвращение утраченного. 
Реставратор 

Анатолий Павлович Качан

Е сть такие люди, о которых говорят: мастер от бога. Встре
тить такого человека —  большая удача. В старинном городе Ачинске 

есть свой, удивительно редкий мастер —  реставратор икон.
В небольшой мастерской, притаившейся в Ачинском краеведческом 

музее, каждый день происходило маленькое чудо. Здесь миллиметр за мил-
лиметром на старинных иконах оживали лики святых. Вторую жизнь ду-
ховным реликвиям дал художник- реставратор Анатолий Павлович Качан. 
Почти 43 года живопись являлась для него не просто работой или увлече-
нием, а делом всей жизни. О том, что судьба его будет связана с изобра-
зительным искусством, он знал с самого раннего детства. Рисовал везде 
и всюду. После школы окончил художественно- графическое отделение 
Енисейского педагогического училища. Став дипломированным специали-
стом, сам начал учить детей основам живописи. Для большинства «коллег 
по цеху» Анатолия Павловича этот этап творческой биографии оказывает-
ся самым продолжительным и, как правило, финальным. Казалось бы, его 
ожидала схожая судьба, если бы не случай. Однажды в руки художника 
попала старая икона. Время и люди жестоко обошлись с ней. Владельцы 
православной реликвии уже не верили, что её можно спасти, но отнесли 
почерневший образ в мастерскую Анатолия Павловича. Увидев икону, ху-
дожник только развёл руками, но что-то заставило будущего реставра-
тора взяться за восстановление. Не удивительно, что свою первую отре-
ставрированную икону Анатолий Павлович до сих пор вспоминает с осо-
бой теплотой. Ведь именно она позволила мастеру открыть новые грани 
его таланта, найти своё истинное призвание, переосмыслить отношение 
к искусству, религии, жизни.

Анатолий Качан: Это с годами приходит. Всё не просто, нет. Годами на-
капливалось понимание, что безвозвратно уходят редчайшие образцы 
сибирской иконописи и необходимо их сохранять, а некоторые образцы 
реставрировать. Сыграла роль и внутренняя духовность. Наверное, от ба-
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бушек передалось, от прадедов. Я видел это всё: как бабушки молились, как 
иконы сохраняли. В определённый период, когда были проблемы с работой, 
взял в руки образ, который находился в плачевном состоянии. И пошло- 
поехало. Спустя годы, когда в музей вернулся, решил открыть мастерскую 
по реставрации. Некоторые навыки реставрационной работы приобрёл 
самостоятельно, а когда появилась возможность пройти обучение в ре-
ставрационном центре им. И. Э. Грабаря, то с радостью ей воспользовался.

Всероссийский художественный научно- реставрационный центр 
им. академика И. Э. Грабаря —  флагман государственной политики в обла-
сти реставрации движимых памятников истории и искусства. Сотрудники 
Центра являются основоположниками ряда ключевых направлений на-
учной реставрации. На протяжении всей его истории не только прини-
мали активное участие в формировании и сохранении музейного фон-
да страны, но и способствовали созданию реставрационных мастерских 
в большинстве крупнейших музеев Российской Федерации. Именно ре-
ставраторам Центра ведущие музеи России, даже несмотря на наличие 
собственных профильных отделов, доверяют восстановление наиболее 
сложных экспонатов своих коллекций. За почти вековую историю труда-
ми сотрудников Центра были сохранены тысячи памятников искусства.

Внёс свою лепту в сохранение культурного наследия страны и Анатолий 
Качан. По окончании обучения в Центре им. И. Э. Грабаря художнику 
из Ачинска доверили реставрацию экспоната из собрания Смоленского 
государственного музея- заповедника «Царские врата XVIII века», а так-
же восстановление деревянной скульптуры «Христос в темнице» из со-
брания Вятского художественного музея.

Мастер говорит, что для него всегда самое трудное —  это начать работу 
над святыней. Даже первое прикосновение даётся нелегко. Но постепен-
но процесс настолько захватывает, что выпустить из рук почерневшую 
или обветшавшую от времени икону или скульптуру просто невозможно.

После первого знакомства начинается трудный и кропотливый про-
цесс восстановления, требующий большого мастерства. Сначала, вне за-
висимости от состояния иконы, проводится её превентивная реставра-
ция: укрепляется красочный слой, чтобы максимально сохранить её пер-
возданный вид. Затем следует расчистка от всевозможных загрязнений. 
Момент расчистки —  это каждый раз ожидание чуда, когда из-под потем-
невшей от времени олифы проступает лик святого, детали образа и под-
лаковые надписи.

В каждом конкретном случае число этапов, их длительность и слож-
ность могут различаться. Это зависит от состояния образа, степени его 
повреждённости. Имеет значение и то, реставрировалась ли икона ранее 
и насколько бережно и профессионально это было сделано.

Когда художник поглощён работой, то со стороны кажется, что он за-
стыл на месте. Ничего не происходит, результата не видно. На самом деле 
идёт процесс, требующий колоссальных усилий, предельной концентра-
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ции и отрешённости от внешнего мира. Неслучайно святые отцы срав-
нивали труд реставратора с монашеским подвижничеством. Тот, кто ре-
шил посвятить себя восстановлению икон, должен обладать целым ря-
дом особых качеств.

Анатолий Качан: Во-первых, усидчивость очень большая требуется, потому 
что торопиться здесь нельзя. Образование должно быть как минимум 
художественное. И рисунок нужно знать, и каждая икона передаёт свою 
школу, свой век. Это тоже нужно проходить и знать. Где и как использо-
валась. Вот сибирская икона или московская. Совсем разные вещи. Палех 
тоже. Сибирская школа иконописи достаточна молода по сравнению с мо-
сковской или киевской, например. Но тем не менее её изучение требует 
научного и художественного подхода. Смотришь технику писания. Она 
отличалась, конечно. Была более простая на ранних этапах. Со временем 
школа иконописи в Сибири развивалась, росла и практика написания. 
Уже более современные отличаются от икон XIX–XX веков.

Длительность реставрации икон зависит от тяжести и характера по-
вреждений. Зато каждая восстановленная икона —  это большая победа, 
которая преодолевает силу тления и разрушения, утверждает торжество 
красоты и добра. Над реставрацией последней, житийной иконы Анатолий 
Павлович трудился несколько лет. Её нашли дети на улице. Лежала на зем-
ле под проливным дождём. Кажется, что сама она сама просила её най-
ти и вернуть верующим. Нашли и принесли в Ачинский краеведческий 
музей. Здесь ей самое место. Ведь иконы, веками находящиеся в церкви 
или в доме, подвержены всевозможным внешним воздействиям. На свя-
тые лики попадают капли воска, брызги воды или краски, на них оседа-
ет копоть от свечей. Кроме того, иконы, хоть и пишутся на прочном де-
реве и покрываются защитным слоем олифы или лака, всё же портятся 
от времени. Они ветшают от сырости, перепадов температуры и многих 
других причин. «Врагов» у икон много, а друг один —  реставратор.

Есть и ещё одно очень важное условие, от которого, по словам масте-
ра, зависит судьба иконы. Про некоторые образы верующие говорят, что 
они намоленные. С такими у Анатолия Павловича работа спорится.

Анатолий Качан: Однажды я восстанавливал икону, которая была намо-
ленная. Я её сделал очень быстро. Она мне была по душе, энергия от неё 
шла. Бывает, иконы очень трудно поддаются. Или они уже угасли, или по-
теряли свою духовность. Икона «живёт» примерно сто лет. И надо снова 
эту духовность вернуть. Их энергетика слабеет, и образ не в силах помочь 
молящемуся установить незримую связь с Создателем. В таком случае 
некоторые предлагают избавляться от икон, но я знаю —  любому образу 
можно подарить второе рождение. Иногда служители церкви говорят, 
что если не идёт работа, то, значит, сжигать нужно икону. Но я не привык 
сжигать. Я всё равно буду добиваться восстановления. Кропотливо, долго, 
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трудно, но добиваться. Найду сюжет, укреплю основу, подберу краски —  
и постепенно возрождение произойдёт. Реставрация —  это же возрожде-
ние. Из небытия в бытие.

Часто иконы, требующие реставрации, приносят пожилые люди. Для 
тех, чья юность и зрелые годы прошли в обществе, отрицающем духовное 
начало мироздания, особенно важно сейчас, на склоне лет, дать чудом со-
хранившимся реликвиям вторую жизнь. Зачастую несут без особой на-
дежды. Понимают: плачевное состояние иконы оставляет мало шансов 
на восстановление; работа предстоит большая, требующая много времени 
и средств, но несут. И правильно делают. Анатолий Качан не отказывает 
никому. Денег за работу не берёт —  грех это, говорит. А ещё мастер сетует: 
отношение к таким реликвиям, как иконы, в последнее время меняется. 
И не в лучшую сторону. Бережное отношение к иконам воспитывалось 
веками. Но старшее поколение уходит, а новое зачастую не понимает, ка-
кими духовными ценностями обладает. Во главе угла —  блага материаль-
ные. Доставшиеся в наследство иконы стремятся продать, да подороже. 
Чтобы не прогадать, просят Анатолия Павловича оценить икону перед 
продажей. «Да как же можно икону оценить, когда она на золоте писа-
на. Ей цены нет. Нельзя её продавать!» —  пытается вразумить людей ма-
стер. Иногда прислушиваются. Некоторые безвозмездно передают лики 
святых церкви или в реставрационную мастерскую Ачинского краевед-
ческого музея. Именно там можно и сегодня увидеть иконы, восстанов-
ленные Анатолием Павловичем. Экспозиция даёт наглядное представ-
ление о масштабах работы художника. Кроме того, мастер дарит вторую 
жизнь предметам церковной утвари, нательным крестам и другим пред-
метам, связанным с православием.

Со временем молва об ачинском реставраторе разнеслась по городам 
и весям Красноярского края. Так, по просьбе Енисейского краеведческого 
музея им. А. И. Кытманова Анатолий Качан провёл первый этап рестав-
рации трёх икон к 400-летию Енисейска.

Представители Русской Православной Церкви с большим уважени-
ем относятся к мастеру и его делу. Они отмечают, что профессия рестав-
ратора очень важна и присуща каждому человеку. Бог создал человека 
по образу и подобию своему. И самая главная икона —  это сам человек. 
И подобно тому, как мастер снимает по нескольку слоёв копоти с ико-
ны, так и каждый человек с себя, как с образа, должен снимать лишний 
слой, один за другим, добиваясь той первозданной, необходимой чистоты.

К сожалению, Анатолий Павлович уже оставил службу в музее и ушёл 
на заслуженный отдых. Сказались годы и усталость. Ведь каждая восста-
новленная икона отнимает много сил. Как физических, так и духовных. 
Последователей у мастера нет, но он верит, что когда- нибудь найдётся 
человек, который посвятит себя без остатка благородному искусству —  
искусству возрождения.
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Л. Г. Самотик

К юбилею 
Виктора Петровича Астафьева: 

о проекте Национального центра

1 мая 2024 года исполнится сто лет со дня рождения Виктора 
Петровича Астафьева. Особенно для нас, красноярцев, это знамена

тельная дата. Он родился и умер на этой земле. Писателя такого масшта
ба у нас не было, да и когда ещё будет… Во многом его заслуга в том, что 
теперь Красноярск знают во всей стране и московские чиновники не пу
тают Красноярск с Краснодаром, а символом Сибири стал Енисей.

Проект будущего Национального центра В. П. Астафьева в селе Овсянка 
директора Красноярского краевого краеведческого музея Валентины 
Михайловны Ярошевской поражает монументальностью и разработанно
стью деталей. Это будет «музей будущего» о прошлом. Изданы «Материалы 
к экспозиции центра» 1.

Об ультрасовременном подходе к созданию центра свидетельствует 
уже проект входной зоны. Его лучше передать в подлиннике:

Согласно концепции входная зона центра решается как мир природы: 
первостепенная значимость природы для художественной философии 
Астафьева; образы природы в произведениях Астафьева как вершина рус
ского литературного природоописания XX века. Мир природы моделируется 
архитектурно (специально разработанные модули), визуально (фотогра
фии и видео), специальным световым сценарием, «звуковым ландшафтом».

При создании атмосферы входной зоны предлагается использовать 
видеопроекции (технология мэппинга), создающие образы сибирской 
природы в разные времена года. Видеопроекции времён года могут ме
няться по одному (последовательному) сценарию, но их можно включать 
единично в зависимости от реального времени года. Можно использовать 
приём: на улице —  зима и во входной зоне —  зима. Или, наоборот, по кон

 1 Материалы к экспозиции Национального центра В. П. Астафьева в с. Овсянка: Экспозици
онный сценарий / сост.: О. Р. Николаев, В. М. Ярошевская; ред. В. М. Ярошевская. Красноярск, 
2020. 400 с.
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трасту: зимой посетитель, придя в музей, оказывается в летней тайге; 
а летом —  наоборот —  в зимней.

Проект привязан к зданию. Состав и структура экспозиции представ
лены как для первого этажа, так и для второго. Первый этаж посвящён 
биографии и Овсянке, второй —  творчеству писателя и прощанию. Здесь же 
планируется размещение детского центра и интеллект- центра.

Экспозиционный комплекс «Расскажу о себе сам…», или «Хроника 
жизни и творчества В. П. Астафьева». Подобные биографические экс
позиционные модули широко распространены в современной музей
ной практике, например в Музее Высоцкого. Авторы выбирают интер
активный вариант представления материала, то есть трансляции ви
део, аудио и т. п.

Центральный модуль —  «Река жизни», изображает условную реку 
и размещённые на ней даты и события. Здесь же небольшие макеты —  
дома, в которых жил писатель, пароходы, плоты, зимовья, лодки и т. д. 
Структура состоит из пяти замкнутых разделов: Сибирь, вой на, Урал, 
Вологда, Сибирь. Авторы пишут:

Модуль «Река жизни» является вполне самостоятельной инсталляцией 
в смысловом и образном отношении, то есть посетитель может рассмат
ривать и «разгадывать» «реку жизни» без дополнительных материалов 
и комментариев.

Каждая дата сопровождается словами писателя. В издании пред
ставлены фрагменты для сценариев видео. Например, «Гремячий лог», 
«Рыбный базар в Красноярске», «Шалунин бык». Всего таких фрагмен
тов текстов писателя приводится пятнадцать.

Экспозиционный комплекс «Культурный ландшафт Овсянки» со
провождается аудиоинсталляциями «Пение петухов в ландшафте села» —  
фрагментом рассказа «Приворотное зелье» и воспроизведением люби
мых песен родов и семей Овсянки. Очень интересны материалы к куль
турной топографии села: кузница, дом колдуньи и т. д. Особо выделяется 
раздел «Енисей», привлекателен и раздел «Кухня Овсянки» по Астафьеву 
с кулинарным репертуаром по произведениям писателя. Прочитайте 
только про пироги:

Бабушка вместе с Августой, Апроней и тёткой Марией уже затопили печь, 
выкатывали на столе печенюшки, защипывали пироги, вязали калачи, ре-
зали орешки из теста и много чего они мастерили;

Маня —  тётка —  белая лебёдка, как её дразнили в семье, с мужем Зыряновым 
приплыли на лодке от Манского шивера, приплавили стерлядей и тайме-
нёнка и, вручая бабушке, говорили, мол, красна изба углами, а сибирский 
праздник —  рыбными пирогами;
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У нас пироги делают по величине рыбы —  какая рыба, такой и пирог, лишь бы 
в печку влез. На сей раз пирог получился невелик, но запашист. Нет лучше 
пирога, чем из тайменя. Как и к ельцу, в пирог, кроме перца и лаврового листа, 
ничего не добавляют. Он сам даст сок, жир и аромат («Бабушкин праздник»).

Таких фрагментов всего шестьдесят три. Конечно, и разные виды ухи: 
уха из налима, уха по-боганидски и т. д.

Экспозиция- повесть «Перевал» («Надо бежать не от людей, а к лю-
дям…») рассматривается как связующее звено от Овсянки к Игарке. 
Представлены предметы: камбарцы —  короткие багры плотогонов (7 шт.), 
фонари, «лёгость»: верёвки, канаты, цинковый трос и т. д., аудиомодули 
и видеопроекции. Создаётся интерактивная среда с игровыми элементами.

Особый интерес представляет интеллект- центр, цель которого —  
дать возможность самостоятельного «исследования» творчества писа
теля. Темы рассчитаны на посетителей разных возрастов. Особое вни
мание уделяется молодёжи: дети среднего школьного возраста, старше
классники, студенческая молодёжь.

Для детей младшего возраста от трёх до семи лет разработан детский 
центр. Представлены три зоны. Мир огорода и заднего двора: овощи, до
машние птицы и животные на фоне детских игр, создания «тайников» 
и «секретов». Мир воды: мягкие фигуры рыб в натуральный размер. Мир 
леса: деревья, травы, цветы, птицы, звери. В детском центре можно ска
титься в «воду» с «крутого берега», поползать по скалам и т. п.

В «Материалах» представлен тонкий психологический анализ дет
ских переживаний (реестр) через «ландшафт» Овсянки: обретение своего 
«тайного» детского мира —  огород, задворки; осознание образа своего дома 
среди других домов деревни —  бабушкин дом; мир детских игр —  гумно; пер-
вое восприятие природы —  огород, путь на заимку, лес за огородом; первое 
столкновение со стихией реки, рождение рыбацкой страсти —  река, остров; 
первое восприятие музыки —  караулка поляка Васи; первое восприятие ис-
кусства (живописи) —  дом учителей; мир знаний —  школа.

В конце структуры —  экспозиционный комплекс «И всё не умолка-
ет во мне вой на…».

Второй этаж представляет некоторые произведения Виктора Петровича 
(«Царьрыба», «Печальный детектив», «Затеси»), а также последние его 
годы жизни и творчества в Овсянке («Крест бесконечный»). И блок про
щания писателя с миром, с природой, людьми. «Завершённый образ» 
Виктора Петровича Астафьева «как писателя и человека, как феномена 
культурной памяти» —  воспоминания и размышления современников.

Изданные «Материалы к экспозиции» представляют собой очень 
глубокий научный анализ «мира Астафьева», такой, которого не было 
ни об Астафьеве, ни о какомлибо другом писателе. Это представление 
через его творчество мира Сибири: её сравнительно недавнего прошлого 
и настоящего. Это показ того, как люди жили… и живут. Это история си
бирской национальной культуры. Через этот мир мы познаём сами себя.
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Писатель —  это прежде всего его произведения. Разработка каждого 
раздела —  словники, которые вычленяют явление действительности и со
провождаются соответствующей цитатой из авторского текста. Каждый 
раздел представлен, с одной стороны, достаточно полно, так, как не встре
чается в литературе. С другой, словники не перегружены материалом. 
Например, «ландшафтная» модель Овсянки включает в себя наиболее зна
чимые объекты села в текстах писателя. Их только в этом разделе около 
пятидесяти. Вот некоторые: 

Гремячий лог —  

Такс, пока на мелькомбинат пялился, ФЗО вспомнил, чуть не прозевал 
Гремячий лог, в котором отшумела речка —  было и нету!;

Лысая гора —  

Высоко летим, и уже не зрением, дном его чую я бугорок неподалёку от устья 
Большой Слизневки, заросший мелкою густою травкой, —  стекает к Малой 
Слизневке, как и прежде, отблёскивающая Лысая гора («Царьрыба»).

Текстовая часть (основа музейного сюжета) сопровождается «соста
вом сюжета». 

Пикетный сплавной пост —  

Дядя Ваня, старший бабушкин сын, поступил работать на пикетный 
сплавной пост и стал брать меня и своего сына Кешу с собою на дежур
ство. Пикетный пост —  руб ленная из брёвен будка с печкой и нарами, распо-
лагался на займище, верстах в полутора от села вверх по Енисею. На ночь 
дядя Ваня и Кеша ставили животники с берега, я помогал им, и за труды 
иной раз кидали они мне налимишка («Ночь тёмная тёмная»).

Состав сюжета: 1) макет пикетного поста; 2) животники; 3) изображе
ние налима (первая серьёзная рыба в жизни мальчика).

Экспозиционный комплекс «Русская языковая картина мира 
по В. П. Астафьеву» —  результат кропотливой исследовательской работы. 
Язык —  главное в творчестве писателя. Это несколько тематических блоков:

1) диалектная лексика и словотворчество на основе традиций 
народного языка: на верхосытку («— У меня тоже нету. Но я тут отхо
жие помещения чищу, всякую вредную тлю, червя и клеща выедаю. —  
Икоркой на верхосытку не брезгуешь?» («Ельчик бельчик»)); неукос-
ный («Гдето в уреме, в глушине тайги семьями сторожко пасутся по
сле сокрушительной зимы не все, но хоть частично спасённые при
речным кормом маралы, гдето в горах, по вершинным каменьям иль 
по неукосным густым лугам бродят козы, к ним крадётся из хвой ного 
заглушья, мокрым нюхливым носом водит ненасытный медведь» (за
тесь «Диво дивное»));
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2) ругательства (инвективы) в текстах Астафьева: блудня («И этот 
забулдыга, что обрезал палец с колечком, ушёл на вой ну —  экое ему там, 
блудне и пакостнику, раздолье будет» («Приворотное зелье»)). Надо от
метить, что авторы не включили в этот раздел мат;

3) присловия и прозвища;
4) пословицы и поговорки: 
выигрыш с проигрышем в одних санях ездят —

В доме нашем остался один игрок —  я, и мне бабок доставалось изрядно. 
Однако был я в игре не в меру горяч, азартен, долго не мог запомнить, 
что выигрыш с проигрышем в одних санях ездят, жульничать наловчился 
не сразу и потому продувался в пух и прах («Гори, гори ясно»); 

два тайменя: один с вошь, другой помене —

Когда приплыли мужики, мы не слышали. И тётя Люба тоже проспала, 
отчего утром конфузилась, дядя Вася подразнивал её, стращая: в сле
дующий раз с ельцовкой уплывёт до города и такую там стерлядь за
ловит!.. —  Будет болтатьто, будет! —  крикнула из кладовки бабушка 
и протяжно, с подвывом зевнула. —  Чего зарыбачили? Два тайменя: 
один с вошь, другой помене? —  Она вышла из кладовой, где поспала часок 
или два на рассвете, глянула на корзину, полную ельцов, удивилась: —  
Глядико, попалось!

5) жаргонизмы (сленг) детский, солдатский, железнодорожни-
ков, сленг и фольклор рыбаков и охотников, советский новояз, язык 
ГУЛАГа, городское просторечие. Этот блок занимает 88 страниц печат
ного текста. Приятно видеть, что авторы не стремятся создать собствен
ный словарь, не формулируют значения слов, а сопровождают их цита
тами, предоставляя это делать посетителю.

А ещё экспозиционный комплекс «Народная культура (в описаниях 
Астафьева)», куда включены 17 разделов: детский фольклор, народный 
календарь, охотничья магия, рыбацкие знания и магия, молитвы и т. д. 
А также комплекс «Мир растений по Астафьеву» из семи блоков, «Мир 
животных по Астафьеву», «Астафьевское природоописание», «Школа тай
ги (по Астафьеву)», «Астафьевская школа экологии».

Считается, что произведения В. П. Астафьева посвящены в основном 
двум темам: деревня и вой на. В данном издании сделан акцент на сибир
ских мотивах. Это совершенно разумно, исходя из создания музея нового 
типа —  Национального центра на его бесконечно любимой малой роди
не. Виктора Петровича считают писателем деревенщиком. Так называют 
писателей, изображающих в своём творчестве жизнь села и отражающих 
сложные проблемы жителей деревни. Но Виктор Петрович не писал о со
временной ему колхозной деревне, за исключением первого своего рома
на «Тают снега». В предисловии к 15томнику «Подводя итоги» он пишет: 
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От сельского хозяйства я был далёк, деревню оставил ещё в детстве, в га
зете «вёл» лес и транспорт, но картошку садил, в деревнях бывал 2.

Во всём мире первыми поселениями людей были деревни. Они рас
сматриваются как источники архетипов материальной и духовной куль
туры, «традиционной нравственности» и национального языка. В связи 
с урбанизацией у нас в стране создавалось пренебрежительное отноше
ние к селу как к средоточию косности и отсталых взглядов. Писатели 
деревенщики видели в жителях деревни хранителей исконных русских 
национальных нравственных ценностей. Для них был дорог мир села. 
Появившаяся в период с 50х годов XX века проза о деревне стала суще
ственным звеном литературного процесса. Виктор Петрович Астафьев —  
один из лидеров этого направления.

Авторами «Материалов к экспозиции Национального центра В. П. Ас 
тафь  ева» проделана колоссальная работа. Национальный центр в Овсянке 
будет монументальным памятником писателю от земляков. И он действи
тельно будет. В отчёте губернатора Красноярского края Александра Усса 
о результатах деятельности правительства Красноярского края и воз
главляемых правительством органов исполнительной власти в 2021 году 
говорится:

В ближайшее время будет дан старт строительству целого ряда знако
вых объектов, таких как «Поздеев центр», хореографический колледж, 
а также Национальный центр В. П. Астафьева, который планируется за-
вершить к вековому юбилею нашего великого земляка 3.

 2 Астафьев В. П. Подводя итоги // Собрание сочинений: в 15 т. Т. 1. Красноярск, 1997. С. 26.
 3 Красноярская газета. 2022. № 25. 12 апр. С. 2.
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Е. И. Майзик

Музей истории финансовой 
системы Енисейской губернии —  
Красноярского края в структуре 

Красноярского краевого 
краеведческого музея

М узей истории финансовой системы Енисейской губернии —   
Красноярского края является одной из площадок Красно ярского 

краевого краеведческого музея. Он имеет особый ведомственный статус, 
так как находится в здании министерства финансов Красноярского края 
по адресу: проспект Мира, 103. Работу по Музею финансов ведёт сотруд-
ник отдела истории КККМ.

Музей создавался сотрудниками КККМ по инициативе и при под-
держке министерства финансов Красноярского края. Автором экспо-
зиции является научный сотрудник Галина Алексеевна Чиханчина. 
Дизайн- проект подготовил художник музея Виктор Львович Нециевский 
(илл. 1). Монтаж и художественное оформление выполнила проектно- 
производственная компания ООО «Раритет» в лице Сергея Викторовича 
Поважнюка и Сергея Николаевича Ковалевича. Финансовую поддерж-
ку в создании музея оказали крупные предприятия региона: ПАО ГМК 
«Норильский никель», АО «Полюс Красноярск», АО «ЕвроСибЭнерго», 
АО «СУЭК-Красноярск».

Экспозиция Музея финансов построена по тематико- хронологическому 
принципу с применением тематического и ансамблевого методов экспо-
нирования. Представлены музейные предметы из фондов КККМ; личные 
наградные знаки, документы, счётные машины переданы от сотрудни-
ков и ветеранов министерства. В небольшой и ёмкой экспозиции отра-
жена продолжительная 220-летняя история российской финансовой си-
стемы со времени учреждения императором Александром I министер-
ства финансов Российской империи 8 сентября 1802 года. Но основной 
акцент экспозиции сделан на местном финансовом ведомстве, история 
которого берёт начало со 2 января 1823 года. Тогда только шло становле-
ние присутственных мест в образованной в 1822 году Енисейской губер-
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нии 1. Таким образом, финансовая система рассматривается не только как 
часть истории государственного управления в целом, но также с точки 
зрения мероприятий, проводившихся в жизнь финансовым ведомством, 
и через судьбы людей, которые оказались участниками этих событий.

Экспозиция находится в одном зале, она поделена на три тематиче-
ских раздела, соответствующих хронологическим периодам: дореволю-
ционный, советский и современный.

Первый раздел «Становление и развитие финансового управления 
в Енисейской губернии. XIX век» рассказывает об учреждении министерств, 
в том числе министерства финансов в Российской империи, об образо-
вании Енисейской губернии, об основных направлениях деятельности 
главного финансового органа губернии —  Енисейской казённой палаты.

Второй раздел «Управление финансами в Енисейской губернии и Крас-
но ярском крае в советский период» охватывает период 1917–1991 годов, 
он посвящён становлению и развитию советского финансового аппара-
та края и его деятельности на фоне масштабных событий истории стра-
ны (революция и Гражданская вой на, экономические и финансовые ме-
роприятия 1920–1930-х годов, Великая Отечественная вой на, восстанов-
ление и развитие народного хозяйства).

Третий раздел «От бартерно- челночного бизнеса до Красноярских 
экономических форумов» рассказывает о деятельности финансового ве-
домства в условиях социально- экономических, финансовых и админи-
стративных реформ 1990-х годов, новых подходах к формированию фи-
нансово- бюджетного процесса на современном этапе, о людях, причаст-
ных к этому.

Доминантной частью экспозиции является кабинет руководителя 
Енисейской казённой палаты, выполненный в виде условного интерь-

 1 Бердников Л. П. От денежной кладовой до Министерства финансов: очерки истории фи-
нансового управления Енисейской губернии и Красноярского края. Красноярск, 2009. 
Ч. 1. С. 6–8.

Илл. 1. 
В. Л. Нециевский. 
Дизайн- проект 
экспозиции 
«Музей истории 
финансовой 
системы 
Енисейской 
губернии — 
Красноярского края».
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ера с подлинными музейными предметами XIX века: массивный пись-
менный стол, канцелярские принадлежности, карта губернии, портреты 
императора и губернатора, икона, парадный мундир, шпага и др. (илл. 2).

В книжных шкафах —  витринах представлены разнообразные направ-
ления деятельности казённой палаты: обустройство переселенцев, до-
ставка товаров, контроль за мерами и весами, налоговые процессы, про-
изводство, просвещение, научные труды и многое другое.

«Прилавок» с предметами кустарного производства жителей города 
и окрестных селений на фоне изображения Новобазарной площади сви-
детельствует о коммерческой жизни красноярцев, которая, как и разные 
виды производств, находилась в ведении казённой палаты.

Отдельным блоком представлен отдел казначейства, где наглядно 
изображены способы хранения казны —  денежной кладовой. Посчитать 
сбережения можно на счётах и арифмометре —  экспонатах, выполняю-
щих интерактивную функцию.

Параллельно с историей финансовых органов музей также знако-
мит с развитием денежной системы, историей денежных знаков нашей 
страны с конца XVIII века —  от ассигнаций и сибирской монеты —  до со-
временных купюр и монет.

В центральной части экспозиции размещена стеклянная конструк-
ция с цитатами о финансовом деле, она символизирует открытость и про-
зрачность современного бюджета Красноярского края. Ведь наш реги-
он занимает лидирующие позиции в рейтинге субъектов Российской 
Федерации по уровню открытости бюджетных данных 2. Эта зона допол-
нена сенсорными мониторами, подробно знакомящими с руководителя-
ми финансовых органов и ключевыми событиями истории финансовой 
службы страны и края.

 2 Открытый бюджет // Красноярский край. Министерство финансов. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://minfin.krskstate.ru/openbudget.

Илл. 2. Фрагмент 
экспозиции 
«Кабинет 
председателя 
Енисейской 
казённой палаты». 
Фото А. Д. Дашко.
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Музей истории финансовой системы Енисейской губернии —  Красно-
ярского края был открыт 21 марта 2018 года (илл. 3). Экспозиция не теря-
ет своей актуальности, принимает гостей и жителей города, учащихся 
и пенсионеров, семейную аудиторию и финансистов.

С аудиторией музей работает в основном в экскурсионном формате. 
Для младших школьников проводятся занятия и игры. За время работы 
музея тысячи посетителей узнали о становлении финансовой системы 
нашего региона и взглянули на историю родного края под новым углом. 
В рамках реализуемого в Красноярском крае проекта повышения финан-
совой грамотности граждан проводятся музейные уроки для студентов 
и школьников. Музей принимает участие в конференциях, форумах и фести-
валях Регионального центра финансовой грамотности. Совместно со сту-
дентами Института экономики, государственного управления и финансов 
Сибирского федерального университета разработан квест. Финансовый 
квест был апробирован в рамках Краевого семейного финансового фе-
стиваля. В нём приняли участие школьники, студенты техникумов и ву-
зов как профильных направлений, так и не связанных с темой финансов. 
Для музея данная форма культурно- образовательной деятельности ста-
ла ещё одним способом знакомства с его экспозицией.

В сентябре 2022 года органы финансового управления России отме-
тили 220-летний юбилей. Музей не остался в стороне от этого события 
и провёл ряд мероприятий. Роль музея для школ возрастает с введением 
уроков финансовой грамотности в школах с сентября 2022 года.

Илл. 3. Директор 
Красноярского 
краевого 
краеведческого 
музея 
В. М. Ярошевская 
и министр 
финансов 
Красноярского 
края В. В. Бахарь 
на открытии музея 
21 марта 2018 г. Фото 
С. Н. Матерухина.
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К истории одной выставки: 
«Сибирь —  Франция. 

История взаимоотношений»

Е сть выставки, значение которых оцениваешь не сразу. 
Сегодня, в нашем политизированном мире, когда идёт разобщение, 

а не сближение людей, стран, мировоззрений, многократно повышается 
роль музеев. Какие бы страсти и политические игры ни сотрясали миро-
вое сообщество —  музей всегда будет говорить о вечном. Сбережение на-
рода, его духа —  важнейшая миссия музея.

Ярким примером этого стал выставочный проект «Сибирь —  Франция. 
История взаимоотношений», осуществлённый Красноярским краевым 
краеведческим музеем в Год перекрёстного регионального сотрудниче-
ства России и Франции (2021).

Несмотря на сложности нашего времени, этот проект нашёл отклик 
и во Франции, вошёл в программу мероприятий Русского дома науки 
и культуры в Париже.

Торжественное открытие выставки стало настоящим праздником 
 франко- русской дружбы. С приветственным словом в адрес организаторов 
выставки и Красноярского края в целом обратились онлайн Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской Федерации во Французской Республике 
Алексей Юрьевич Мешков и директор Русского дома науки и культуры 
в Париже (Франция) Константин Михайлович Волков.

На открытии выставки присутствовал генеральный консул Франции 
в Екатеринбурге Пьер- Ален Коффинье, который отметил важность этого 
проекта для развития и укрепления отношений нашего региона и Француз-
ской Республики.

И всё это свершилось благодаря тому, что за без малого полтора века 
существования нашего музейного собрания в нём сохранилось нема-
ло артефактов, рассказывающих о связях далёкого Сибирского регио-
на с одной из самых галантных и аристократичных стран Европы, все-
гда привлекавшей сибиряков- красноярцев. Но и Францию, её исследо-
вателей, путешественников, граждан Французской Республики мани-
ла и притягивала загадочная сибирская душа и бескрайняя сибирская 
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природа. Многие из французов, посетив наш край, остались здесь жить 
навсегда, обретя вторую родину. О французах, связавших свою судьбу 
с Енисейской губернией и Красноярским краем, и о сибиряках, про-
славивших наш край во Франции, повествовала наша выставка. Самый 
важный итог данного проекта —  это чувство гордости за свой регион, 
сибирский характер и уважение, а порой и восхищение другой культу-
рой, другой страной.

Выставочный проект «Сибирь —  Франция. История взаимоотношений» 
продемонстрировал, что интерес и первые упоминания французских пу-
тешественников о Восточной Сибири относятся ещё к XII веку.

Фламандский монах- францисканец Гильом де Рубрук впервые со-
общил интересные сведения о народах, населяющих Приенисейский край: 
енисейских киргизах (хакасах), урянхайцах (тувинцах) и др.

Знаменитый французский писатель- сатирик Франсуа Рабле в «Гар -
ган  тюа и Пантагрюэле» поместил «страну жаждущих» Дипсодию в Ски -
фию, которая должна находиться где-то на территории Восточной Сибири. 
Упоминает татар и описывает соболя как «большую кошку с шелкови-
стым мехом» 1.

Жан Шапп д’Отрош —  французский учёный, астроном и путеше-
ственник, посетивший Сибирь в 1761 году, отмечал, что «в течение вось-
ми месяцев в году все наружные объекты, куда бы взгляд ни упал, почти 
всегда покрыты снегом, а деревья так заледенели, что когда солнце бро-
сает на них свои лучи, то они кажутся хрустальными» 2.

Жан Батист Бенуа Эйрие (1767–1846) —  географ и публицист, один 
из основателей Парижского географического общества, писал о жителях, 
встреченных им в сибирских городах и селениях:

Скромные деревянные домики отличаются большой опрятностью. Эти 
люди все почти вольные и, несмотря на избыток, строго соблюдают ста-
ринную простоту в одежде и в образе жизни. Между женскими лицами 
заметили мы много пригожих и правильных 3.

Начало же влияния французской культуры на Сибирь и Енисейскую 
губернию связано с Великой Французской революцией, открывшей новую 
страницу во всей мировой истории. В Россию и Сибирь стали приезжать 
беженцы из революционной Франции. Мать декабриста Н. О. Мозгалевского 
Виктория де Розет бежала со своим отцом, метрдотелем Людовика XVI, 
из революционного Парижа. Её сын Н. О. Мозгалевский был сослан в Сибирь 
после декабрьского вооружённого восстания в Петербурге и нёс свет 
и просвещение в Сибирский регион.

 1 Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М.; СПб., 1939. 244 с.
 2 Алексеев М. П. Сибирь в известиях западно- европейских путешественников и писате-

лей, XIII–XVII вв. Новосибирск, 2006. 504 с.
 3 Эйрие Ж.-Б. Живописное путешествие по Азии / пер. Е. Корша. М., 1840. 223 с.
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Илл. 1. Французские исследователи и путешественники. Фото Т. Т. Шульцевой.

Илл. 2. Революционная Франция. Фото Т. Т. Шульцевой.
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Илл. 3. Декабристы в Сибири и их французские жёны. Фото Т. Т. Шульцевой.

Илл. 4. Сибиряки на Всемирных выставках в Париже. Фото Т. Т. Шульцевой.
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Илл. 5. Купеческая лавка в Сибири с товарами из Франции. XIX — начало XX в. 
Фото Т. Т. Шульцевой.

Илл. 6. Россия и Франции в Мировых вой нах. Фото Т. Т. Шульцевой.
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Жена декабриста И. А. Аненнкова Полина Гебль родилась в семье 
французского аристократа Жоржа Гебль, лишённого всех привилегий 
во время Французской революции.

Жена декабриста В. П. Ивашева Камилла Ле Дантю —  дочь респуб-
ликанца, бежавшего в Россию уже от преследований наполеоновской ад-
министрации. Обе эти француженки разделили судьбу своих любимых 
мужчин, сосланных в Сибирь, и уже в далёкой суровой Сибири были об-
венчаны с ними.

Проникновение французской культуры в Сибирь связано и с таким 
трагическими событиями в русской истории, как наполеоновское наше-
ствие и Отечественная вой на 1812 года.

В составе русских вой ск в Отечественной вой не участвовало немало 
сибиряков из Енисейской губернии, призванных по рекрутскому набору 
в Русскую армию ещё задолго до вой ны.

Участниками Отечественной вой ны 1812 года были первый губернатор 
Енисейской губернии А. П. Степанов, декабристы В. Л. Давыдов, М. Ф. Митьков, 
М. М. Спиридов, П. И. Фаленберг, Н. О. Мозгалевский, сосланные в Енисейскую 
губернию после декабрьского вооружённого восстания в Петербурге, на-
правленного против самодержавия и крепостничества. Это был цвет рус-
ского дворянства: прекрасно образованные люди, знающие многие языки, 
в том числе необычайно популярный в то время французский — язык свет-
ского общества и петербургских салонов. В Сибири они занимались про-
светительством, учили детей истории, русскому и французскому языкам 4.

Пётр Людвигович Драверт (1879–1945) —  потомок пленного фран-
цузского солдата, оставшегося в России после наполеоновского нашествия. 
Стал поэтом, писал о сибирской природе, изучал её, занимался метеоро-
логией. Он полюбил Сибирь, она стала для него второй родиной.

Среди участников польского освободительного восстания 1863 года, 
сосланных в Енисейскую губернию в 1864-м, было пятеро французов: Поль 
Аргант, Луи Пажес, Эдмонт Марешаль, Антоний Рушоссе, Жозеф Тиже. 
Сначала все они занимались педагогической деятельностью, но уже в фев-
рале 1865 года это им было запрещено.

Поль Аргант как историк по пути в ссылку заинтересовался но-
вой для него страной и её городами и народностями. Останавливаясь 
в Минусинске и Ачинске, он собирал сведения об этих городах, уделяя 
большое внимание коренным обитателям Минусинского и Ачинского 
округов Енисейской губернии —  хакасам, известным тогда как минусин-
ские татары. В 1874 году в Познани Аргант издал небольшую брошюру 
«Сведения о Сибири» 5.

Связывает Енисейскую губернию и Францию и личность русской ре-
волюционерки, участницы Парижской Коммуны (18 марта —  28 мая 1871) 
Елизаветы Дмитриевой- Давыдовской. Вернувшись в Россию, она 

 4 В. Л. Давыдов. Сочинения, письма / сост. Т. С. Комарова. Иркутск, 2004. 512 с.
 5 Сибирь в истории и культуре польского народа. М., 2002. 568 с.
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Илл. 7. Русский экспедиционный корпус во Франции. Фото Т. Т. Шульцевой.

Илл. 8. Деятели культуры Красноярского края во Франции. Фото Т. Т. Шульцевой.
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последовала за мужем И. М. Давыдовским в Сибирь, куда он был выслан 
царским судом. С 1898 по 1902 год жила в Красноярске, принимала уча-
стие в организации политического Красного Креста, оказывала помощь 
и поддержку политическим ссыльным, преподавала французский и не-
мецкий языки. В 1902 году Давыдовские выехали в Москву.

Полуфранцузом- полурусским называл себя известный археолог Жозеф 
де Бай, большую часть жизни он провёл в России, дважды побывал 
в Красноярске, изучал здесь находки эпохи палеолита. Плоды его путе-
шествий по России рассредоточены во многих музеях Франции: Музей 
национальных древностей в Сен- Жермен-ан-Ле обладает сибирскими 
идолами, а Музей человека и Институт антропологии имеет муляжи 
предметов, собранных на Базаихе. Нашему музею барон де Бай подарил 
предметы, посвящённые Франко- русскому союзу 1893 года в благодар-
ность за помощь в определении археологического материала с раскопок 
на Афонтовой горе. За оказанную помощь французскому археологу ба-
рону де Баю консерватор музея П. С. Проскуряков был награждён зна-
ком отличия министерства народного просвещения и изящных искусств 
Французской Республики 6.

Подданные Франции Ф. Виель, Ж. П. Алибер, Ф. О. Доссер на правах ино-
городних купцов торговали в Енисейской губернии 7.

По материалам Первой всеобщей переписи 1897 года, в Енисейской 
губернии проживало 14 французов (9 мужчин и 5 женщин, 11 горожан 
и 3 человека в сельской местности). В период Гражданской вой ны число 

 6 Baye J. De Moscou à Krasnoïarsk: souvenirs d’une mission. Paris, 1897.
 7 Быконя Г. Ф., Комлева Е. В., Погребняк А. И. Енисейское купечество в лицах (XVIII —  начало 

XX в.). Новосибирск, 2012. С. 141–144.

Илл. 9. Красноярцы, известные во Франции. Фото Т. Т. Шульцевой.
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французов увеличилось; по данным Всероссийской переписи 1920 года —  
17 человек (8 мужчин и 9 женщин) 8.

Именно праведными делами и этих русских французов Енисейская 
губерния была не на самом последнем месте в делах культуры и просве-
щения.

О Сибири во Франции заговорили на всемирных выставках, кото-
рые стали устраиваться с 1851 года. Одним из первых начал представ-
лять естественные богатства Енисейского Севера (золотые самородки, 
железная руда, каменный уголь, туруханский графит, образцы хвой ных 
древесных пород, шкуры песцов, горностаев, белок и др.) на междуна-
родных выставках красноярский золотопромышленник, организатор 
экспедиций по изучению и освоению Арктики Михаил Константинович 
Сидоров (1823–1887). Он получил за свои коллекции на парижских выстав-
ках: в 1867 году —  одну серебряную и две бронзовые медали, в 1878-м —  се-
ребряную и бронзовую медали.

На международном конкурсе по счетоводству на Парижской всемир-
ной выставке 1900 года была удостоена серебряной медали книга по бух-
галтерии «Основы счетоводства городских и земских управ и сословных, 
благотворительных и других корпоративных учреждений» (в рукописи, 
440 с.) красноярца Николая Устиновича Попова.

В 1900 году золотой медали удостоен железнодорожный мост через 
реку Енисей в Красноярске. И это лишь небольшая часть достижений 
красноярцев, получивших награды на всемирных выставках в Париже.

Представители купеческого сословия Енисейской губернии даже прохо-
дили обучение в Париже. Яркий пример — Вера Арсеньевна  Баландина. Она 
окончила Бестужевские курсы в Санкт- Петербурге, а затем продолжила 
обучение в Сорбонне, работала в клинике Луи Пастера. Её муж Александр 
Алексеевич получил высшее образование в Санкт- Петербургском уни-
верситете, после чего тоже отправился в Париж.

Именно благодаря всемирной выставке в Париже в 1900 году мир 
узнал великого русского художника В. И. Сурикова. Его картина «Взятие 
снежного городка» была отмечена дипломом и бронзовой медалью вы-
ставки. Кстати, женой Василия Ивановича была француженка Елизавета 
Августовна Шаре. Она родилась в интернациональной семье. Её отец 
Огюст Шаре принадлежал к старинному французскому роду, известному 
ещё со времён Великой Французской революции. Он переехал в Россию, 
в Петербург, и принял православие, чтобы жениться на русской барыш-
не Марии Свистуновой. Посетив в 1883 году Париж, В. И. Суриков напи-
шет о своих впечатления брату в Красноярск:

…Искусство здесь имеет гражданское значение, им интересуются все —  
от первого до последнего, всем оно нужно, ждут открытия выставки с не-

 8 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Енисейская губер-
ния, 1904. 184 с.
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терпением. Для искусства всё к услугам —  и дворцы, и театры, и улицы, 
везде ему почёт. Видишь церковь с виду, взойдёшь туда, там картины, 
а ладану и в помине нет…» 9

Франция и Россия вместе отстаивали свою свободу и независимость 
в Мировых вой нах XX столетия.

На протяжении Первой Мировой вой ны (1914–1916) Сибирь пережила 
20 воинских призывов. Из них на Енисейскую губернию пришлось 34,5%. 
Среди русских солдат сибиряки выделялись особым умением ориенти-
роваться в любой местности, метким выстрелом, выносливостью и нето-
ропливой выдержкой 10. Сражались сибиряки и в Русском экспедицион-
ном корпусе в составе четырёх особых пехотных бригад, направленных 
Николаем II во Францию и Салоники по просьбе союзников. В сентябре 
1916 года русские остановили вой ска противника у Реймса. В тяжёлом бою 
они отстояли один из национальных символов Франции —  Кафедральный 
собор, в котором с XII века короновались французские короли. В этих и по-
следующих боях русские офицеры и солдаты корпуса завоевали воинскую 
славу и признание своей доблести. Русским легионом чести назвали их 
французы. Среди бойцов легиона был и Михаил Николаевич Коробецкий 
1894 г. р., и другие сибиряки.

Воины-сибиряки снискали себе славу, сражаясь вместе с французами 
в рядах французского Сопротивления во Второй Мировой вой не. Лётчик 
Николай Бронский прошёл через ад концентрационных лагерей Вязьмы, 
Смоленска, Лицманштадта, Мюнхена и четырежды бежал. В 1944-м Нико  лай 
Бронский уже боец партизанского отряда «Руж» 11. Красноярец Геннадий 
Кики  надзе попал в окружение, был два года в плену, вместе с француз-
скими товарищами бежал и сражался в рядах Сопротивления. Награждён 
медалью «За отвагу». Николай Мельников командовал интернациональ-
ным полком Организации патриотов Тулона. «Молодой отважный муже-
ственный руководитель, он высоко ценился своим верховным командова-
нием и своими людьми, которым он показывал примерное мужество» —  
из справки Организации патриотов Тулона 12.

Настоящим символом дружбы советского и французского народа 
стал французский авиаполк «Нормандия —  Неман». Имена красноярцев 
Николая Зорихина и Павла Бакума вписаны в историю полка.

Николай Зорихин —  техник- истребитель, комсорг русской группы 
авиаполка «Нормандия —  Неман». Инициатор создания юбилейного аль-
бома, посвящённого 20-летию со дня прибытия эскадрильи в Советский 
Союз. После вой ны участвовал в создании в Красноярске управления 

 9 В. И. Суриков. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1977. 381 с.
 10 Комарова Т. С. Наивеличайшая между всеми в Российской империи. Красноярск, 2012. 

62 с.
 11 Бронский Н. В. Судьба истребителя: мемуары, документы, переписка. Красноярск, 2010. 

103 с.
 12 Соколов И. И. Сибиряки за линией фронта. Красноярск, 2006. 312 с.
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гражданской авиации. Работал в министерстве гражданской авиации 
в Красноярске.

Старший лейтенант Павел Бакум —  с мая 1944-го по май 1945 года адъю-
тант полка «Нормандия —  Неман», награждён французским боевым ор-
деном Военного креста. Выполнял функции начальника штаба истреби-
тельного полка «Нормандия —  Неман». После вой ны работал на военной 
кафедре Сибирского технологического института 13.

До 90-х годов XX века Красноярск был закрытым городом, но и тогда 
проходили русско- французские встречи на красноярской земле.

С дружественными визитами приезжали в Красноярск и француз-
ские коммунисты.

В 1975 году в Красноярск приехали члены редакции газеты «Юманите» —  
рупора французских коммунистов. Обмен делегациями, в составе кото-
рых были члены КПСС и КПФ, характерны для 1970–1980-х годов.

Произведения великого русского писателя сибиряка- красноярца 
В. П. Астафьева переводились на многие языки мира. Знают, читают и даже 
изучают его во Франции.

Уже в наше время в Красноярск из Альзаса (г. Страсбург) приехал 
и несколько лет жил здесь Жан- Франсуа Руссле. Он читал лекции 
по современной французской литературе в высших учебных заведениях 
Красноярска. Целью его визита было изучение творчества В. П. Астафьева 
и знакомство с его родиной. Свои находки, впечатления и «затеси» о земли 
сибирской Жан- Франсуа напечатал в одном из французских издательств, 
навеки проведя культурный мостик между Францией и Сибирью.

Трудно переоценить вклад деятелей культуры Красноярского края в раз-
витие дружественных взаимоотношений с Францией. Это и всемирно извест-
ный баритон Д. А. Хворостовский, и виртуоз- балалаечник Б. С. Феоктистов, 
и Красноярский ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко, и Красноярский 
театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, и Красно ярский камер-
ный оркестр под управлением Михаила Бенюмова, и наши красноярские 
художники Н. И. Рыбаков, В. И. Кудринский, В. А. Воронов, прославившие 
наш край и очаровавшие Францию своим искусством в 1990–2000-е годы. 
Каждый из них стал участником нашего проекта и подарил свою француз-
скую историю… КККМ тоже имеет дружеские связи с Францией. В 2002 году 
в Красноярске проходила Международная музейная конференция, посвя-
щённая открытию новой экспозиции музея. На конференции присутство-
вал президент Международного совета музеев (ICOM) Жак Перо. Он высо-
ко оценил новую экспозицию и подчеркнул, что многие экспонаты музеев 
Красноярска «могли бы не просто заинтересовать, но и поразить жителей 
Парижа». Наша выставка 2021 года продолжает эти традиции.

Незабываемым стал визит в Красноярск любимого французского ак-
тёра Алена Делона. Во время выборов в губернаторы Красноярского края 

 13 Корляков А., Горохов Ж. Русский экспедиционный корпус во Франции и Салониках. 1916–
1918. Париж, 2003. 656 с.
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в 1998 года он приехал поддержать А. И. Лебедя, русского офицера, по-
литика, будущего губернатора Красноярского края (1998–2002). В нояб-
ре 1998 года администрацией губернатора Лебедя и генеральным сове-
том департамента Верхняя Сена было подписано соглашение о торгово- 
экономическом, культурном, научно- образовательном сотрудничестве.

Но главное, что среди современной французской молодёжи есть не-
мало поклонников России и Сибири. Среди них Сара Ламуру из Клермон- 
Феррана, Сирил Лескоп из Бретани и Ив Шалоин из Бургундии.

Все они жили в сибирских городах, общались и дружили с нашей моло-
дёжью. И вот какое впечатление оставила в их памяти Енисейская Сибирь:

Я хотела почувствовать и познакомиться с «настоящей Россией». Когда 
я увидела, что Красноярск находится в центре России и Сибири, это по-
казалось мне отличным поводом приехать сюда! Я решила, что это станет 
лучшим местом, чтобы узнать русских, русскую культуру и традиции 14.

Сара Ламуру

Русские люди очень открытые, особенно в провинции. Правдой оказалось 
то, что тут действительно очень холодно. Русские не жалуются, а делают. 
Неважно, какие преграды стоят перед ними, они идут и делают. Французов 
может смутить любая мелочь, они откажутся что-то делать и будут жало-
ваться. В России, наоборот, скажут: нас проблемы не волнуют, это класс-
ная идея, давай сделаем. Мне очень нравятся люди в России. Они милые 
и приятные люди, каждый готов прийти тебе на помощь 15.

Сирил Лескоп

Это люди очень холодные снаружи, но как только ты немного сближаешься 
с ними, то понимаешь, насколько они чуткие, милые, приятные, бесконечно 
честные, бескорыстные. Ни разу меня никто не обманул. Ни разу я не чув-
ствовал себя в опасности на такой сложнейшей дороге. То есть сибирский ха-
рактер —  это огромный контраст между тем, что снаружи, и тем, что внутри 16.

Ив Шалоин

Благодаря выставочному проекту «Сибирь —  Франция. История взаи-
моотношений» мы убедились, что французская Сибириада имеет свою 
многовековую историю, которая, надеюсь, будет обогащаться новыми пе-
реплетениями русско- французских судеб. А Сибирь до сих пор является 
загадочной и манящей землёй для французов.

 14 «Я буду скучать по своей маленькой „русской жизни“». Француженка о России. [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://stockinfocus.ru/2016/08/16/ya-budu-skuchat-po-
svoej-malenkoj-russkoj-zhizni-francuzhenka-o-rossii/.

 15 «Русские не жалуются, а делают». Француз о Путине, Наполеоне и русской Сибири. [Элект-
ронный ресурс]. Режим доступа: https://inforuss.info/russkie-ne-zhaluyutsya-a-delayu/.

 16 Гаврилова А. Невероятные приключения французов в Сибири. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3684629-neveroyatnye-
priklyucheniya-francuzov-v-sibiri.html.
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Н. Ф. Гаврилова

Краткая экскурсия по выставке 
«Сибирь —  Франция. 

История взаимоотношений» 
на французском языке

E n cette année de coopération interrégionale entre la 
Russie et la France, toutes les régions se souviennent de ce qui les 

lia à la Répub lique française à différentes époques historiques. Le musée 
régional de Krasno ïarsk a dans sa collection de nombreux artefacts qui 
décrivent les liens de la lointaine région sibérienne avec l’un des pays les 
plus galants et les plus aristocratiques d’Europe, qui attire toujours les 
Sibériens de Krasnoïarsk.

Les voyageures et les explorateurs français furent en Sibérie depuis le XIII 
siècle. Pour la première fois, Guillaume de Rubrouck, moine flamand francis-
cain, voyageur, rapporta des informations intéressantes sur les Kirghiz de 
l’Yénisseï (Khakasses), les peuples de Touva et d’autres peuples autochtones 
dans son livre «Voyage dans les pays de l’Est». Jean- Baptiste Benôt Eyriès, géo-
graphe français, publiciste, enseigna la littérature russe à la Sorbonne. Il pu-
blia un Atlas pour un voyage pittoresque à travers l’Asie. Jules Émile Legras, 
ethnologue français, enseigna aussi la littérature russe à la Sorbonne. Il passa 
un total de dix ans en Russie au cours des vingt-huit ans de sa vie.

L’influence française sur la Sibérie est liée à la Guerre patriotique de 1812. 
Parmi les participants de cette guerre furent les décembristes y compris 
L. V. Davydov, décerné un sabre d’or, N. O. Mozgalevski, dont la mère fut fran-
çaise. Quelques uns d’entre eux furent mariés à des Françaises. Leurs épouses 
surmontèrent des difficultés extraordinaires pour obtenir la permission du tsar 
de s’exiler volontairement en Sibérie. Parmi onze femmes il y eut deux Françaises: 
Pauline Gueble, l’épouse d’Annenkov et Camille Le Dentu, l’épouse d’Ivachev.

Les citoyens de Krasnoïarsk participèrent à maintes reprises aux exposi-
tions parisiennes. Un succès particulier fut en 1990. Le pont ferroviaire sur le 
fleuve de l’Yénisseï à Krasnoïarsk, construit en 1899 selon le projet du profes-
seur de l’école d’ingénieurs de Moscou L. D. Proskouriakov, reçut une médaille 
d’or. On décerna un diplôme et une médaille d’argent pour le livre sur la comp-
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tabilité de N. Ou. Popov. La peinture de l’artiste de Krasnoïarsk V. I. Sourikov 
«La prise du château de neige» reçut une médaille de bronze.

Les liens scientifiques entre la province de l’Yénisseï et la France sont liés 
une grande découverte paléolitique, l’existence de l’homme paléolitique en 
Sibérie sur le mont Aphontovo, découverte par le savant russe I. T. Savenkov. 
Le célèbre archéologue français Baron Joseph de Baye explora сes lieux paléo-
lithiques et apprécia cette découverte.

Les représentants de la province de l’Yénisseï, qui étudièrent à la Sorbonne, 
furent les marchands du XIXe siècle Balandiny. Alexander Alekseevitch orga-
nisa la première école féminine de la ville, ouvrit une salle de lecture publique. 
Son épouse Vera Arsentievna ouvrit une école de dimanche pour filles. Elle ins-
titua une bourse pour les étudiantes des cours Bestoujev à Saint- Pétersbourg, 
nés en Sibérie.

La Sibérie éprouva 20 conscriptions militaires pendant les 3 années de la 
Première Guerre mondiale (1914–1916). 34,5% des conscriptions militaires eurent 
lieu dans la province de l’Yénisseï. Au début, les Sibériens se furent concentrés 
en des unités indépendantes séparées, mais après de grandes pertes dans l’ar-
mée russe, ils se concentrèrent en différentes unités. Le moulleur des mines 
Yénisseï opéra dans la mer Baltique. Parmi les soldats russes les Sibériens se 
distinguèrent par leur capacité particulière à guider tous les terrains, un tir 
précis, une endurance et une retenue tranquille. Les Français honorent parti-
culièrement la mémoire du Corps expéditionnaire russe, qui combattit sur le 
front français en 1916. Le corps compta plus de 40 000 soldats et officiers. Il y 
eut aussi des Sibériens.

L’offensive de l’armée russe sur le front de l’Est sauva en fait la France de la 
défaite pendant la Première Guerre mondiale. Le maréchal français F. Foch dit: 
«Si la France ne fut pas effacée de la face de l’Europe, nous le devons d’abord 
à la Russie».

Pendant la Seconde Guerre mondiale les pilotes français de l’escadre 
«Normandie- Niémen» combattirent sur le front de l’Est en Union soviétique. 
Deux hommes de Krasnoïarsk   servirent comme techniciens dans le régiment. 
P. Bakoum, lieutenant principal, reçut l’ordre militaire français de la Croix mi-
litaire. N. Zorikhine fut organisateur du Komsomol du groupe russe. Il initia la 
création d’un album jubilé commémoré au 20-e anniversaire de l’arrivée de 
l’escadre «Normandie —  Niémen» en Union Soviétique.

Les habitants de Krasnoïarsk, y compris N. Bronsky, G. Kikinadze et N. Melni-
kov, combattirent dans les rangs de la Résistance. Beaucoup d’entre eux   re-
çurent des récompenses françaises.

Parmi les personnalités culturelles étroitement liées à la France il y eut 
le grand peintre russe natif de Krasnoïarsk V. I. Sourikov, qui fut marié à une 
Française Elisaveta Avgoustovna. Son père, Auguste Chare, eut déménagé en 
Russie et se fut converti en l’orthodoxie pour épouser la jeune femme russe 
M. Svistounova. En 1883, Sourikov et sa famille voyagèrent en Europe, y com-
pris à Paris, où il visita des expositions d’art. Les lettres de Sourikov de Paris 
à Krasnoïarsk en témoignent. Feoktistov B. M., virtuose —  un joueur de ba-
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lalaïka, joua à maintes reprises en tournée à Paris. Les artistes du Théâtre 
d’Etat de l’Opéra et du Ballet de Krasnoïarsk Natalia Tchekhovskaia et Vassili 
Polouchine jouèrent en tournée dans le monde entier, y compris en France. 
Dmitri Alexandrovitch Hvorostovsky, un grand artiste russe (baryton), se ma-
ria avec un second et heureux mariage avec Florance Illy, une Française de 
naissance. Hvorostovsky eut également lié des événements fatidiques de sa vie 
créative à la France. En 1988, il participa au 34-ème Concours International de 
Chant à Toulouse, où il reçut le Grand Prix du concours. En 1992, l’artiste chan-
ta Oneguin dans la pièce homonyme «Eugène (Evgueni) Oneguin» au Théâtre 
Musical du Châtelet de Paris. Hvorostovsky eut beaucoup donné des concerts 
en France, participa à des spectacles. Le public français accueillit toujours avec 
ravissement le grand artiste russe.

Krasnoïarsk était considérée comme une ville fermée pour les touristes 
étrangers jusqu’en 1991. Après son ouverture, des échanges culturels se succé-
dèrent avec les villes de France. En 1992 un Théâtre jeune de danse (Boulogne- 
Billancourt) visita la terre de Krasnoïarsk en tant qu’invité du premier Festival 
international de musique. L’année suivante, la visite officielle du maire de 
cette ville, M. Paul Graziani, eut lieu. En 1998, l’acteur français A. Delon vint à 
Krasnoïarsk pour soutenir le général A. Lebed lors des élections au poste de gou-
verneur. En novembre 1998, l’administration du gouverneur Lebed et le conseil 
général du département de la Haute Seine signèrent un accord de coopération 
commerciale, économique, culturelle, scientifique et pédagogique. Des fortes re-
lations créatives se développèrent entre la France et le Théâtre de l’Opéra et du 
Ballet de Krasnoïarsk. En octobre 2016, lors du IV Forum International «Ballet 
du XXI Siècle» à Krasnoïarsk, une rencontre créative eut lieu avec l’ex-directrice 
du Ballet de l’Opéra de Paris et un membre du jury du Concours International 
de Ballet «Grand Prix de Sibérie» Brigitte Lefèvre. En novembre 2017, les solistes 
du Théâtre de l’Opéra et du Ballet de Krasnoïarsk se produisirent à Paris à l’am-
bassade de la Fédération de Russie. Dans les années 2000, les artistes de l’En-
semble de Krasnoïarsk de Danse de Sibérie du nom de M. S. Godenko jouèrent 
souvent en tournée en France. En 2012, les artistes donnèrent des concerts 
dans 31 villes de France. En 2020, ils participèrent aux saisons russes à Paris.

Le Musée régional de Krasnoïarsk a aussi des relations amicales avec la 
France. En 2002, une conférence internationale des musées se tent à Krasnoïarsk, 
consacrée à l’ouverture d’une nouvelle exposition du musée de Krasnoïarsk. Le 
président du Conseil international des musées Jacques Perot assista à cette 
conférence. Il apprécia beaucoup la nouvelle exposition et souligna que de 
nombreus objets exposés des musées de Krasnoïarsk «pourraient non seule-
ment intéresser mais aussi étonner les habitants de Paris». Au début des an-
nées 2000 le spécialiste principal N. F. Gavrilova fit son stage en France au mu-
sée des Beaux- Arts de Lille, en même temps présenta à ses collègues les acti-
vités du musée de Krasnoïarsk et l’histoire de sa région. Pour la promotion de 
la langue française, le stage fut financé par le gouvernement français.

Aujourd’hui, le territoire sibérien est intéressant pour les jeunes français 
qui vinrent y vivre et travailler. La Française Sara Lamourou vécut à Krasnoïarsk 
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pendant près d’un an. Elle participa à un programme de volontaires à long 
terme en Russie. Ciril Leskop de Bretagne travailla et voyaga déjà en Russie de-
puis le troisième mois et veut visiter Irkoutsk et Krasnoïarsk. Ives Chaoline de 
Bourgogne voyaga seul à vélo de Yakoutsk à Magadan. Le but final du Français 
est le pôle de froid dans le village d’Oïmiakon, où la température en hiver at-
teint –60°.

Nous espérons qu’aujourd’hui les perspectives de coopération entre la ré-
gion de Krasnoïarsk et la République Française ont une base solide pour leur 
développement et des relations mutuels.

перевод на русский язык

В год перекрёстного регионального сотрудничества России и Франции 
все регионы вспоминают, что связывало их с Французской Республикой 
в разные исторические эпохи. Красноярский краевой краеведческий му-
зей (КККМ) имеет в своём музейном собрании немало артефактов, рас-
сказывающих о связях далёкого Сибирского региона с одной из самых 
галантных и аристократичных стран Европы, всегда привлекавшей си-
биряков- красноярцев.

Французские путешественники и исследователи были на террито-
рии Сибири с XIII века. Впервые Гильом де Рубрук, фламандский монах- 
францисканец, путешественник, сообщил интересные сведения об енисей-
ских киргизах (хакасах), о тувинцах и других народах в книге «Путешествие 
в восточные страны». Жан Батист Бенуа Эйрие, французский географ, пуб-
лицист, преподавал в Сорбонне русскую литературу. Издал «Атлас к живо-
писному путешествию по Азии». Жюль Легра, французский этнолог, также 
преподавал русскую литературу в Сорбонне. За 28 лет своей жизни Легра 
провёл в России в общей сложности 10 лет.

Французское влияние на Сибирь связано с Отечественной вой ной 
1812 года. Среди участников этой вой ны были декабристы, в том числе 
В. Л. Давыдов, награждённый золотой саблей, Н. О. Мозгалевский, мать ко-
торого была француженка. Некоторые декабристы были женаты на фран-
цуженках. Среди 11 женщин, преодолевших необыкновенные трудности, 
чтобы добиться разрешения у царя на добровольную ссылку в Сибирь, 
были две француженки: Полина Гебль, ставшая женой И. А. Анненкова, 
и Камилла Ледантю, жена В. П. Ивашева.

Красноярцы неоднократно участвовали в парижских выставках. Осо-
бенный успех был в 1900 году. Золотой медали удостоен железнодорожный 
мост через реку Енисей в Красноярске, построенный в 1899 году по про-
екту профессора Московского инженерного училища Л. Д. Проскурякова. 
Книга по бухгалтерии Н. У. Попова была удостоена серебряной медали 
и диплома. Картина красноярского художника В. И. Сурикова «Взятие 
снежного городка» была отмечена бронзовой медалью.
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Научные связи между Енисейской губернией и Францией ассоцииру-
ются с великим палеолитическим открытием, со стоянкой древнего чело-
века на Афонтовой горе, обнаруженной русским учёным И. Т. Савенковым. 
Известный французский археолог барон Жозеф де Бай исследовал палео-
литические стоянки и высоко оценил это открытие.

Представителями Енисейской губернии, получившими образование 
во Франции, были купцы XIX века Баландины. Александр Алексеевич ор-
ганизовал первое в городе женское училище, открыл народную читальню. 
Его жена Вера Арсеньевна открыла воскресную школу для девочек, учре-
дила стипендию для слушательниц Бестужевских курсов в Петербурге, 
родившихся в Сибири.

На протяжении трёх лет Первой Мировой вой ны (1914–1916) Сибирь пе-
режила 20 воинских призывов. Из них на Енисейскую губернию пришлось 
34,5%. Сначала сибиряки концентрировались в отдельных самостоятель-
ных подразделениях. Но после больших людских потерь в Русской армии 
они были рассредоточены по разным подразделениям. В Балтийском море 
действовал минный заградитель «Енисей». Среди русских солдат сиби-
ряки выделялись особым умением ориентироваться в любой местности, 
метким выстрелом, выносливостью и неторопливой выдержкой. Особо 
чтут память французы о Русском экспедиционном корпусе, сражавшемся 
на французском фронте в 1916 году. Всего свыше 40 тысяч солдат и офи-
церов. Были в нём и сибиряки.

Наступление Русской армии на Восточном фронте фактически спас-
ло Францию от разгрома в Первой Мировой вой не. Французский маршал 
Ф. Фош сказал: «Если Франция не была стёрта с лица Европы, то этим пре-
жде всего мы обязаны России».

Во Второй Мировой вой не французские пилоты эскадрильи «Норман-
дия —  Неман» сражались на русском фронте. В составе этого полка служи-
ли техниками два красноярца. П. Бакум, адъютант полка «Нормандия —  
Неман», награждён французским боевым орденом Военного креста. 
Н. Зорихин, комсорг русской группы, инициатор создания юбилейного аль-
бома, посвящённого 20-летию со дня прибытия эскадрильи «Нормандия —  
Неман» в Советский Союз.

В рядах французского Сопротивления сражались уроженцы Красно-
ярского края, в том числе Н. Бронский, Г. Кикинадзе и Н. Мельников. Многие 
из них были награждены французскими наградами.

Среди деятелей культуры, тесно связанных с Францией, великий рус-
ский живописец красноярец В. И. Суриков, который был женат на францу-
женке Елизавете Августовне Шаре. Её отец Огюст Шаре переехал в Россию 
и принял православие, чтобы жениться на русской барышне М. Свис -
ту новой. В 1883 году Суриков с семьёй едет путешествовать по Европе, 
в том числе по Парижу, где посещает художественные выставки. Об этом 
свидетельствуют письма Сурикова из Парижа в Красноярск. Б. С. Феок -
тистов, виртуоз- балалаечник, неоднократно был в Париже с гастроля-
ми. Красноярский ансамбль танца Сибири им. Годенко часто выступал 
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во многих городах Франции. Артисты Красноярского театра оперы и ба-
лета Наталья Чеховская и Василий Полушин гастролировали по странам 
мира, в том числе по Франции. Дмитрий Александрович Хворостовский, 
великий русский артист (баритон), был женат вторым и счастливым 
браком на Флоранс Илли, француженке по происхождению. С Францией 
Хворостовского связывают и судьбоносные события в его творческой жиз-
ни. В 1988 году он участвует в 34-м Международном конкурсе вокалистов 
в Тулузе, где завоёвывает Гран-при конкурса. В 1992 году артист поёт пар-
тию Онегина в спектакле «Евгений Онегин» в Парижском музыкальном 
театре Шатле. Хворостовский неоднократно выступал во Франции с кон-
цертными программами, принимал участие в спектаклях. Французская 
публика всегда с восторгом встречала великого русского артиста.

До 1991 года Красноярск считался закрытым городом для иностран-
ных туристов. После открытия последовали культурные обмены с го-
родами Франции. В 1992 году на красноярской земле побывал моло-
дёжный танцевальный театр (г. Булонь- Бийанкур) в качестве гостей 
на I Международном музыкальном фестивале. На следующий год состо-
ялся официальный визит мэра этого города господина Поля Гразиани. 
В 1998 году в Красноярск приехал французский актёр А. Делон, чтобы под-
держать генерала А. Лебедя во время губернаторских выборов. В нояб-
ре 1998 года администрацией губернатора Лебедя и генеральным со-
ветом департамента Верхняя Сена было подписано соглашение о тор-
гово- экономическом, культурном, научно- образовательном сотрудни-
честве. Прочные творческие отношения сложились между Францией 
и Красноярским театром оперы и балета. В октябре 2016-го во время 
IV Международного форума «Балет XXI век» в Красноярске состоялась 
творческая встреча с экс-директором балета Парижской Оперы и членом 
жюри Международного балетного конкурса «Гран-при Сибири» Брижит 
Лефевр. В ноябре 2017 года солисты Красноярского театра оперы и ба-
лета выступали в Париже в посольстве Российской Федерации. В 2000-х 
годах артисты Красноярского ансамбля танца Сибири им. М. С. Годенко 
неоднократно давали гастрольные туры по Франции. В 2012 году артисты 
дали концерты в 31 городе Франции. В 2020 году они участвовали в про-
ведении Русских сезонов в Париже.

КККМ тоже имеет дружеские связи с Францией. В 2002 году в Красно-
ярске проходила Международная музейная конференция, посвящённая 
открытию новой экспозиции музея. На конференции присутствовал пре-
зидент Международного совета музеев Жак Перо. Он высоко оценил но-
вую экспозицию и подчеркнул, что многие экспонаты музеев Красноярска 
«могли бы не просто заинтересовать, но и поразить жителей Парижа». 
В начале 2000-х годов ведущий специалист Н. Ф. Гаврилова стажирова-
лась во Франции в Лилльском музее изящных искусств, одновремен-
но знакомила коллег с деятельностью КККМ и историей своего регио-
на. За популяризацию французского языка стажировку финансировало 
французское правительство.
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Сегодня Сибирский край интересен для французской молодёжи, ко-
торая приезжает сюда жить и работать. Француженка Сара Ламуру по-
чти год прожила в Красноярске. Она приняла участие в программе долго-
срочного волонтёрства в России. Сирил Лескоп из французской Бретани 
уже третий месяц работает в России, путешествует, планирует посетить 
Иркутск и Красноярск. Ив Шалоин из Бургундии в одиночку совершил пу-
тешествие на велосипеде из Якутска в Магадан. Конечной целью фран-
цуза является полюс холода в селе Оймякон, где температура зимой до-
стигает –60 °С.

Мы надеемся, что сегодня перспективы сотрудничества Красноярского 
края с Французской Республикой имеют прочную основу для их укреп-
ления и развития.
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Е. И. Майзик

«Пионерская правда. 
Красноярский спецвыпуск» —  

выставочный проект к 100‑летию 
создания пионерской организации

Стремись стать лучше сегодня, а завтра —  луч-
ше, чем сегодня! Живи в полную меру своих сил, 
действуй, а не только мечтай. Хочешь, чтобы твоя 
мечта осуществилась, борись за неё каждый день, 
иначе она лопнет, как мыльный пузырь.

Товарищ: спутник пионера. 1973 г.

19  мая 1922 года II Всероссийская конференция комсомола  
постановила объединить детские движения в пионерскую орга‑

низацию и создать пионерские отряды. Это событие и считается днём 
рождения пионерской организации, которая в 1920‑х годах охватила 
всю страну 1.

Музей не мог проигнорировать настолько важную дату, как 100‑ле‑
тие пионерии, тем более в его стенах последняя крупная юбилейная вы‑
ставка, посвящённая этому движению, работала в 1982 году. Но выстав‑
ка к 60‑летию пионерии основывалась на действующей в то время дет‑
ской коммунистической организации. А современность поставила пе‑
ред авторами цель —  показать историю пионерского движения сквозь 
«дух эпохи» и настроение былой организации: посвящение в пионеры, 
песни и марши, форму и галстуки, школы и кружки, игры и книжки, 
походы и соревнования, помощь и труд, отряды и пионерлагеря, вожа‑
тые и друзья.

 1 История ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина / ред. В. А. Сулей‑
манов. М., 1978. С. 76–78.
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Пионер —  символ советской эпохи. Перед глазами сразу появляется об‑
раз пионера в красном галстуке, он всегда собран и готов прийти на по‑
мощь. Самые яркие герои пионерии: горнисты, барабанщики, знаменос‑
цы или простые мальчишки и девчонки, спешащие в школу, непременно 
в алых галстуках. Они умеют дружить, знают много звонких песен, зани‑
маются полезными делами и стремятся быть первыми во всём. За внеш‑
ним образом пионера скрывается большая история движения, неотде‑
лимого от жизни страны. Школу пионерии прошло не одно поколение 
советских людей.

В марте 2022 года на Пароходе‑ музее «Св. Николай» открылась выстав‑
ка «Пионерская правда. Красноярский спецвыпуск». Она разместилась 
в двух экспозиционных залах «Третий класс» и «Трюм». Расположение 
выставки не случайно, ведь именно на этом пароходе многих краснояр‑
ских школьников посвятили в пионеры.

В процессе разработки выставка выдержала несколько экспозици‑
онных трансформаций и переименований. Сотрудники отдела исто‑
рии вели подготовку выставки в конце 2021‑го —  начале 2022 года. Идея 
выставки принадлежит заведующей сектором отдела истории Татьяне 
Владимировне Никандровой, безвременно ушедшей из жизни в июле 
2021 года. Работу над проектом вела группа сотрудников отдела истории 
под руководством заведующей отделом Е. А. Борисенко, ответственными 
экспозиционерами были Е. И. Майзик и Е. В. Полянский (илл. 1).

Художественный проект и оформление выставки выполнила про ектно‑ 
производственная компания ООО «Раритет», активно работающая с му‑
зеем многие годы в рамках экспозиционно‑ выставочной деятельности.

Илл. 1. Авторы 
 выставки: 
Е. И. Майзик, 
заведующая 
сектором 
отдела истории, 
Е. В. Полянский, 
научный сотрудник 
отдела истории, 
Е. А. Борисенко, 
заведующая 
отделом истории. 
2021 г. Фото 
Т. Т. Шульцевой.
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Художественный приём в оформлении выставки представлен стилем 
газеты «Пионерская правда». Самое популярное издание пионеров, со‑
зданное в 1925 году, на своих страницах отражало важные вехи и ключе‑
вые события истории пионерского движения, занятия и увлечения юных 
пионеров. Именно газета с яркими цветными вставками (в цвете изда‑
вали специальные тематические и юбилейные выпуски) взята за основу 
оформления выставки (илл. 2). Газеты дополнены яркими плакатами, по‑
свящёнными основным принципам деятельности пионерской организации.

Идея выставки заключается в представлении музейными средства‑
ми истории пионерского движения через образы советского детства. 
Выставка построена по тематико‑ хронологическому принципу с элемен‑
тами коллекционного показа и ансамблевой частью экспозиции.

В тематическом показе отражены ключевые события и направле‑
ния пионерского движения, акцентируется внимание на пионерской ор‑
ганизации Приенисейского края с создания первого отряда в 1922 году 
до позднесоветского периода. Основные направления деятельности пио‑
нерской организации представлены в виде больших тематических блоков 
и сопровождаются показом музейных предметов в витринах, манекена‑
ми в пионерской форме и форме пионервожатой. Темы дополнены соот‑
ветствующим контентом в сенсорных мониторах, презентующих собра‑
ние документов, историй, пионерских песен, фрагментов художествен‑
ных и документальных фильмов, фотографий пионеров со всего края. 

Илл. 2. Фрагмент выставки. Тема «Пионеры Красноярья». Фото Т. Т. Шульцевой.
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Основные темы сопровождаются подлинными озвученными воспоми‑
наниями организаторов, руководителей и участников пионерского дви‑
жения. Контент рассчитан на знакомство индивидуального посетителя 
с дополнительными материалами выставки.

Коллекционный показ представлен пионерскими значками СССР, ГДР, 
Республики Гана, Монгольской Народной Республики 1920–1980‑х годов, 
спичечными этикетками 1960‑х, почтовыми марками 1920–1970‑х, отра‑
жающими тему пионерского движения.

Ансамблевый принцип построения экспозиции нашёл отражение 
в школьном красном уголке пионеров. Он представлен манекенами в фор‑
ме советских школьников, партой с атрибутами учащихся (илл. 3). Также 
особой зоной художественной интерпретации является инсталляция 
«Пионерский костёр», призванная стать интерактивной площадкой для 
работы с посетителями.

Структура выставки включает в себя два основных раздела: «История 
пионерского движения» и «Пионерское детство». Они основаны на ма‑
териалах из фондов и научной библиотеки музея. Также в процессе вы‑
ставки велось комплектование недостающих экспонатов. Музейное со‑
брание пополнилось пионерской формой, фотографиями, письмами, мар‑
ками и другими предметами.

Раздел «История пионерского движения» состоит из восьми темати‑
ческих блоков, представляющих разные направления развития и дея‑
тельности пионерской организации.

Блок «Зарождение и развитие пионерского движения» посвящён со‑
зданию пионерской организации. Особое внимание уделяется организа‑
ции пионерского движения в Приенисейском крае, основным событиям 
его деятельности и значению для государства. Первый отряд пионеров 
в Красноярске возник в сентябре 1922 года, когда комсомолец Василий 
Фёдорович Симбуховский организовал группу детей —  учащихся желез‑
нодорожной школы фабрично‑ заводского ученичества. Этому отряду 
присвоили название «Спартак» 2. Посетители узнают об основателях, пер‑
вых руководителях пионерской организации, её участниках, знакомятся 
со знаменитой преемственностью: октябрята —  пионеры —  комсомольцы 
и их отличительными знаками.

Блок «Пионеры Красноярья» представляет образ пионера Советского 
Союза, его внешние спутники —  атрибуты и аксессуары. Пионеры обязатель‑
но носили красный галстук, значок с девизом «Всегда готов!». Предметы 
представляют пионерскую форму на манекенах. Посетители узнают, кто 
такие пионеры, почему «пионер —  всем ребятам пример», о посвящении 
в пионеры, горнистах, барабанщиках, торжественных линейках, струк‑
туре организации и знаках отличия пионерского актива 3.

 2 Бибикова В. В. Пионерская организация в Приенисейской Сибири в 20‑е годы XX века. 
Красноярск, 2015. С. 127–128.

 3 Товарищ: спутник пионера. М., 1967–1974. 411 с.
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Блок «Общественная деятельность пионеров и пионеры‑ герои» по‑
свящён трудовым обязанностям, занятиям и героическим подвигам пио‑
неров. Ребята участвовали в помощи производству, собирали металлолом, 
макулатуру, высаживали цветы и деревья, собирали урожай и целебные 
травы, заботились о животных, проводили воспитательную работу с деть‑
ми, участвовали в субботниках и воскресниках 4. Блок также знакомит 
с подвигами пионеров‑ героев разных лет, тимуровцами, трудом красно‑
ярских школьников, их работой для фронта в тылу. Пионеры 1930‑х го‑
дов повторяли подвиг Павлика Морозова. В годы Великой Отечественной 
вой ны пионеры‑ герои боролись с врагом на передовой, а красноярские 
пионеры ухаживали за ранеными в госпиталях, отправляли письма и со‑
бирали посылки на фронт, заботились о семьях фронтовиков, помогали 
детским домам, работали в сельском хозяйстве, собирали денежные сред‑
ства на вооружение Красной армии, трудились на заводах и фабриках 5. 
В послевоенные, мирные годы тоже находилось место подвигу, пример 
этому —  история Лиды Прушинской 6.

 4 Ануфриев А. М. 90 лет со дня создания первого пионерского отряда «Спартак» в Красно‑
ярске // Край наш Красноярский: календарь знаменательных и памятных дат на 2012 год / 
Гос. универс. науч. б‑ка Краснояр. края. Красноярск, 2011. С. 125.

 5 Ануфриев А. М. Пионерский салют / А. М. Ануфриев, М. Ф. Сухих. Красноярск, 1982. С. 64–
86.

 6 Борисенко Е. А. Детский подвиг: история Лиды Прушинской. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.kkkm.ru/posetitelyam/stati‑i‑publikacii/detskij‑ podvig‑istoriya‑lidy‑
prushinskoj.

Илл. 3. Фрагмент выставки. Тема «Школа и красный уголок пионера». 
Фото Т. Т. Шульцевой.
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Блок «Школа и красный уголок пионера» посвящён школьной жизни 
пионеров, их учёбе. Представлен в виде инсталляции «Красный уголок», 
который был в каждой школе и наглядно изображал идеологию юных ле‑
нинцев; он сочетается со школьными атрибутами, манекенами. Здесь же 
представлена история создания книги «Мы из Игарки», написанной пионе‑
рами —  школьниками Игарки в 1938 году по замыслу писателя М. Горького 7. 
Посетители подробно узнают о школьной форме и атрибутах пионеров, 
дежурных и санитарах, творчестве юных художников, создающих рапор‑
ты и стенгазеты, а также юных писателях, издающих настоящие книги.

Тематический блок «Досуг пионеров: домоводство, фотолюбители 
и юные техники» показывает разносторонние занятия пионеров, их дея‑
тельность в кружках, секциях, клубах: электро‑ и радиотехники, столяр‑
ный, слесарно‑ механический и конструкторский, фотокабинет и др. Блок 
знакомит с деятельностью дворцов и домов пионеров, рабочих и сельских 
клубов, при которых пионеры посещали разнообразные кружки и секции 8. 
В таком разнообразии видов деятельности каждый пионер мог найти за‑
нятие по душе. Ведь занятия были не только формой досуга, но и помо‑
гали определиться с выбором профессии.

Блок «Досуг пионеров: юннаты, туристы, спортсмены» продолжа‑
ет историю разносторонних увлечений пионеров. Пионеры были ак‑
тивными участниками юннатских кружков, отправлялись в туристиче‑
ские походы. Пионерская организация уделяла большое внимание во‑
енно‑ патриотической работе, организовывала массовые военные игры 
и всесоюзные соревнования пионеров и школьников за лучшее овладе‑
ние оборонными знаниями. С 1967 года проводилась военно‑ спортивная 
игра «Зарница», являвшаяся частью системы начальной военной подго‑
товки школьников 9. Громко заявляли о себе и Всесоюзные пионерские 
игры на призы клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», в них прини‑
мали участие и красноярские пионеры.

Блок «Пионерский лагерь» представляет историю участия пионеров 
Красноярья во всесоюзных слётах в «Артеке», организацию и деятельность 
«сибирского Артека» —  пионерского лагеря «Таёжный» 10 и др. Посетители 
узнают об открытии в Енисейской губернии первого летнего пионерско‑
го лагеря, работе всесоюзных и местных пионерлагерей.

Блок «Дети мира: Интернационал» посвящён международной дея‑
тельности пионеров. Пионерские организации были распространены 
во многих странах. Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина 

 7 Мы из Игарки / сост. и орг. А. М. Климов. Красноярск, 1988. 218 с.
 8 Прядко И. А. Красноярский городской дворец пионеров и школьников // Календарь зна‑

менательных и памятных дат на 1968 год: (по Красноярскому краю) / Краснояр. краев. 
науч. б‑ка им. В. И. Ленина. Красноярск, 1968. С. 67–68.

 9 В строю поколений. Отечества ради: Из истории молодёжных движений Енисейской 
губернии и к 100‑летию комсомола Красноярского края / В. В. Куимов, В. Ф. Губкин, 
В. А. Магоня. Красноярск, 2018. С. 133.

 10 Тридцатилетие «Таёжного»: проспект / авт. текста А. Л. Львов; фото В. И. Чин‑Мо‑Цай. 
Красноярск, 1976.
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сотрудничала с пионерскими, детскими и юношескими организациями 
других стран. Пионеры участвовали в международных конкурсах, сорев‑
нованиях, мероприятиях, оказывали помощь детям других стран, писали 
им письма, выступали против ядерного вооружения, военных действий, 
с призывами за мир 11. Ведь один из законов пионеров гласит: «Пионер —  
друг пионерам и детям трудящихся всех стран».

Раздел «Пионерское детство» представлен в зале «Трюм». Раздел по‑
свящён детским летним увлечениям, играм и игрушкам. Ведь пионе‑
рия —  это огромная часть советского детства. Включает основные тема‑
тические блоки:

 — пионерский костёр и летний отдых;
 — библиотечка пионера;
 — игры пионеров.
В центре зала размещена инсталляция «Пионерский костёр», объеди‑

няющая пионеров всех направлений культурно‑ досуговой деятельности 
(илл. 4). Пионеры охотно собирались вокруг пионерского костра, неотъ‑
емлемой частью которого являлись разговоры, песни под гитару, страш‑
ные и смешные байки. Таким образом, пространство «у костра» служит 
местом для проведения мероприятий, важным инструментом для взаи‑
модействия с посетителями.

 11 Пионерская правда. 1986. № 68. 26 авг. КККМ ВФ 12559/58.

Илл. 4. Инсталляция «Пионерский костёр». Фото Т. Т. Шульцевой.
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Блок «Библиотечка пионера» рассказывает об одном из любимых за‑
нятий детства —  чтении. Пионерам рекомендовались хорошие, «настоя‑
щие» книги, делающие человека добрее и умнее. Список книг для пионе‑
ра был очень разнообразен и включал художественную литературу, исто‑
рические труды, работы по естественным наукам, разнообразные жур‑
налы, энциклопедии и др. Особо привлекала юных читателей научная 
фантастика. С популярными среди пионеров произведениями посети‑
тели могли познакомиться благодаря книжному шкафу, в котором были 
представлены книги, газеты, журналы и альбомы в открытом доступе.

Тема «Игры пионеров» была представлена советскими игрушками 
и играми из фондов музея. В играх пионеры проверяли свои качества, 
тренировали смекалку, выносливость. Помимо подвижных игр, пионеры 
активно использовали и настольные, а также, как и все дети, любили иг‑
рушки. Одни игрушки могли изготавливать своими руками, другие при‑
обретались, дарились, обменивались. Девочки хранили любимых кукол, 
памятные и мягкие игрушки. Мальчики ценили конструкторы, транс‑
портные средства, военную технику. Также среди пионеров было распро‑
странено коллекционирование марок, открыток, монет, спичечных эти‑
кеток. Ведь даже маленькая коллекция заключает в себе огромный мир 
интересных и увлекательных вещей.

Выставка была рассчитана как для индивидуального, так и для груп‑
пового посещения. Она вызывала интерес у детей, школьников, взрослых, 
всех интересующихся историей, о чём свидетельствует большое число за‑
писей в книге отзывов. Выставка разрабатывалась относительно восприя‑
тия взрослой и детской аудиторий. Она была задумана как средство вос‑
поминания для бывших пионеров, метод развития для подрастающего по‑
коления, способ воспитания и обучения для школьников. Выставка была 
подготовлена с учётом проведения на её основе занятий, лекций, кино‑
просмотров, игр и театрализованных мероприятий по истории пионерии, 
посвящению в пионеры, их увлечениям и общественной деятельности.

В рамках выставки осуществлялась историческая реконструкция са‑
мого волнительного и праздничного события для каждого советского 
школьника —  посвящения в пионеры. Актёры Музейно‑ театральной сту‑
дии «Сибирячок» проводили торжественную линейку под звуки бара‑
банного боя, пионерского горна с произнесением клятвы «перед лицом 
своих товарищей».
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А. С. Черепанов

Выставка «Звучит вой на»: 
новый подход к созданию 
экспозиционного образа 

военного времени

Т радиционно Красноярский краевой краеведческий музей 
организовывает и проводит мероприятия, посвящённые празднова‑

нию Победы советского народа в Великой Отечественной вой не. 2020 год 
не должен был стать исключением, тем более что Указом Президента РФ 
он был объявлен Годом памяти и славы 1. К 75‑летию Победы мы решили 
сделать особую выставку, в которой хотели апробировать новый подход 
в создании экспозиционного образа военного времени. В данной статье 
мы рассмотрим специфику этого подхода и разберём те проблемы, с ко‑
торыми столкнулись авторы выставки в процессе своей работы.

Целевой аудиторией выставки были определены школьники и сту‑
денты, и в этой связи, приступая к работе, мы принимали во внимание 
две вещи. С одной стороны, тема вой ны является актуальной: с каждым 
годом растёт число публикаций, снимаются художественные и докумен‑
тальные фильмы, проводятся научные и культурно‑ просветительские ме‑
роприятия, а по опросам ВЦИОМ Победа в Великой Отечественной вой‑
не для людей является самым важным событием отечественной истории 
в XX столетии 2. С другой стороны, несмотря на всё вышесказанное, для 
значительной части молодёжи, под которой мы понимаем людей, родив‑
шихся в 1990‑е и последующие годы, тема вой ны является далёкой, мало‑
известной и не имеющей отношения к их собственной жизни.

Молодое поколение россиян уже с трудом может назвать имена совет‑
ских полководцев, Героев Советского Союза, а порой все знания о вой не 

 1 Указ «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». 8 июля 2019 г. / 
Президент России. 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/
news/60954.

 2 Великая Победа —  главное событие в истории нашей страны в XX веке / ВЦИОМ, 2020. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://wciom.ru/analytical‑ reviews/analiticheskii‑ 
obzor/velikaya‑ pobeda‑glavnoe‑ sobytie‑v‑istorii‑ nashej‑strany‑v‑xx‑veke.
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сводятся к простому перечислению Московской, Сталинградской, Курской 
и Берлинской операций. Конечно, это характерно не для всех, но в целом 
знания о вой не молодого поколения являются весьма фрагментарными.

Одновременно с уходом из жизни ветеранов Великой Отечественной 
вой ны утрачивается прямая эмоциональная связь между современным по‑
колением и поколением того времени. Для молодых людей уже не их де‑
душки и бабушки —  участники вой ны, а прадедушки и прабабушки и т. д., 
которых, скорее всего, они уже не застали в живых. В их семьях были свои 
герои, но с ними они не могут встретиться и пообщаться, тем самым прикос‑
нуться и прочувствовать тему вой ны как факт истории собственной семьи.

В этой связи возникла идея сделать выставку, которая позволила бы 
посетителю на какое‑то время ощутить атмосферу военного времени, 
а само ощущение носило бы чувственно‑ эмоциональный характер. Это, 
в свою очередь, позволило бы решить проблему утраты молодёжью эмо‑
циональной связи с темой Великой Отечественной войны.

Для достижения эффекта ставка была сделана на звук. Звук должен 
был, с одной стороны, проиллюстрировать тему вой ны, а с другой —  оказать 
эмоциональное воздействие на посетителей. Звуковые эффекты долж‑
ны были стать инструментом проникновения в человеческое сознание. 
Их цель —  создать эффект присутствия и вызвать в человеке эмоциональ‑
ную реакцию сопереживания людям, на долю которых выпали страшные 
испытания. Нам хотелось, чтобы через специально подобранный звуко‑
вой контент посетитель выставки мог бы прочувствовать разные уров‑
ни и ощущения военного времени (чувство опасности и незащищённо‑
сти, тревогу за собственную жизнь, сопереживание страданиям людей, 
печаль утраты, восхищение подвигом тружеников тыла, воодушевление 
от побед Красной армии и т. п.). Другими словами, мы хотели, чтобы благо‑
даря звуку посетитель чувственно ощутил и «прожил» материал выставки.

Так родилась идея создания аудиовизуальной выставки «Звучит вой‑
на», где звук наряду с экспонатами должен был стать ключевым элемен‑
том создания экспозиционного образа военного времени.

При определении звукового контента мы столкнулись с одной из пер‑
вых проблем. С одной стороны, в качестве звуков, передающих атмосфе‑
ру той эпохи, могли использоваться взрывы снарядов, лязг гусениц, кри‑
ки людей, шум пожара и т. п. С другой стороны, вставал вопрос, чем эти 
звуки отличаются от звуков любой другой вой ны XX века? Как передать 
не просто образ вой ны, а образ Великой Отечественной вой ны?

В итоге было решено использовать звуки, связанные с историческим 
контекстом, а также звуки, ассоциативно связанные, отсылающие слуша‑
теля к конкретному образу времён Великой Отечественной вой ны. К пер‑
вому типу звуков относятся военные песни и звукозаписи голосов истори‑
ческих деятелей. Так, нами были отобраны такие песни, как «Священная 
вой на», «Вот солдаты идут», «Тёмная ночь», «Катюша», «Дорога на Берлин», 
«Партизанская борода», а из голосов исторических деятелей —  выступле‑
ния по радио Ю. Б. Левитана, И. В. Сталина, К. М. Симонова и Г. К. Жукова. 
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Ко второму типу звуков мы отнесли стук метронома, имеющий отноше‑
ние к образу блокадного Ленинграда, немецкую речь и лай овчарок, так 
или иначе отсылающие нас к фашистским зачисткам и образу концен‑
трационных лагерей, и другие аналогичные звуки.

Стоит сказать, что у звука была ещё одна функция. Это трансляция 
знания. Мы хотели, чтобы выставка рассказывала о жизни, испыта‑
нии и подвиге людей, чтобы выставка просвещала. В итоге было реше‑
но включить в звуковую составляющую выставки факты и истории ре‑
альных участников вой ны, предметы которых должны были экспониро‑
ваться на выставке.

Например, тему блокады Ленинграда было решено раскрыть через ис‑
торию семьи Громовых, которые в годы вой ны проживали в доме по ад‑
ресу: Невский проспект, 119, а это был тот самый дом, который первым 
был разрушен немецкой авиацией в Ленинграде. В плане экспонатов рас‑
сказ о Громовых был проиллюстрирован через фотографию разрушенно‑
го дома и личные вещи семьи, которые находились в той блокадной квар‑
тире (сахарница, сувенир, игрушка).

Тему узничества мы решили показать через историю ребёнка Владика 
Спирова, который в семилетнем возрасте вместе с мамой оказался в на‑
цистском концлагере, чудом выжил и в конце вой ны вернулся на родину. 
На протяжении всего этого времени с ним была его любимая игрушка —  
пупс Витенька. Эта кукла и фотография Владика позднее были представ‑
лены на выставке и усиливали эффект от истории мальчика.

Участие красноярцев на полях сражений было решено продемонстри‑
ровать через военные биографии Николая Яковлевича Тотмина, совер‑
шившего таран немецкого самолёта, и Ефима Семёновича Белинского, по‑
вторившего подвиг А. Матросова. Фрагменты самолёта Тотмина и письма 
Белинского становились вещественными артефактами прошлого и жи‑
вым воплощением рассказа о вой не.

Таких историй о вой не нами был подобран не один десяток. К сожале‑
нию, рассказать их все не представлялось возможным, иначе хрономет‑
раж звуковой части выставки составил бы несколько часов. Мы же ре‑
шили ограничиться по времени 20 минутами (в итоге вышло чуть боль‑
ше 23 минут). Лимит по времени был определён исходя из стандартного 
школьного урока плюс организационные моменты и время на вопросы.

Все звуки мы решили объединить в одну логически выстроенную 
аудиодорожку и, по сути, создать аудиоспектакль. Этот аудиоспектакль 
имеет две важные особенности.

Во‑первых, ему присущ ритмичный характер: звуки, создающие на‑
пряжение, чередуются со спокойными, порой лирическими нотками. 
Ритмичный характер аудиоспектакля создавался с целью удержания 
внимания посетителей, а также для демонстрации дуальной стороны той 
эпохи. Ритм рисует картину, в которой страшные трагедии и потери со‑
седствуют с радостью, бой —  с отдыхом, поражение —  с победами, а сама 
Победа смешана из двух чувств —  радости и скорби.
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Во‑вторых, важную роль в аудиоспектакле играет речь диктора. Его 
голос занимает почти половину всего трека, и его задача состоит в том, 
чтобы раскрыть логику повествования, дать комментарии к звуковой до‑
рожке и обратить внимание посетителей на экспонаты. В своей речи дик‑
тор поясняет, что услышат или услышали гости, называет факты и расска‑
зывает истории, связанные с предметами, экспонируемыми на выставке.

И здесь стоит сказать, что выставка «Звучит вой на» не являлась толь‑
ко аудиоспектаклем. Выставка сохраняла баланс между шоу и музеем. Она 
включала в себя достаточно обширный экспонатурный ряд. При этом пред‑
меты были подобраны таким образом, чтобы быть связанными со звуками 
аудиоспектакля. Например, выступление Ю. Б. Левитана по радио 22 июня 
1941 года с сообщением о начале вой ны (звуковая часть выставки) было свя‑
зано с репродуктором (экспонат), через который в годы вой ны люди узна‑
вали официальные новости и слушали в том числе выступления Левитана.

Структурно аудиоспектакль состоит из четырёх разделов: «Трагедия», 
«Тыл», «Фронт» и «Победа». Аналогично были сгруппированы экспонаты. 
Каждый комплекс предметов был размещён в своей отдельной витрине.

Раздел «Трагедия» посвящён первому этапу Великой Отечественной 
вой ны и тем колоссальным жертвам, которые понесла наша страна в годы 
вой ны. Через исторические факты и истории свидетелей первых дней 
вой ны (Анатолия Марсанова 3, Мариониллы Максимовны Кольцовой 4, 
Антонины Ивановны Громовой, Владика Спирова) выставка знакомила 
гостей с историей немецкого вторжения, блокадой Ленинграда и темой 
узничества. Помимо историй, звуковая часть выставки включала в себя вы‑
ступление Ю. Б. Левитана по радио и фрагмент песни «Священная вой на».

Вниманию гостей были представлены такие уникальные экспонаты, 
как пупс Витенька, вещи Громовых из блокадного Ленинграда, свисток 
участницы обороны Ленинграда Л. И. Субботиной, фотография первых 
добровольцев‑ красноярцев, игрушка, сделанная советскими военноплен‑
ными в нацистском плену, и другие предметы.

В разделе «Тыл» говорилось о роли Красноярского края как тылового 
региона, принявшего на своей базе эвакуированные из западных обла‑
стей СССР предприятия, о трудовой доблести людей, трудившихся на за‑
водах, в поле, в госпиталях и на ниве общественно‑ политической и куль‑
турно‑ просветительской работы.

Раздел иллюстрировался образцами продукции красноярских заво‑
дов (гранаты, снаряды, сумки, обувь, детали паровоза и т. п.), фотография‑
ми тружеников тыла, хирургическими инструментами и прочими пред‑
метами той эпохи.

В рамках аудиоспектакля переход к разделу «Тыл» осуществлялся че‑
рез звук движущегося паровоза и общий шум внутри вагона. Отталкиваясь 

 3 Марсанов А. —  житель Севастополя, оставивший свои воспоминания о первых днях 
вой ны. В 1941 г. ему было пять лет.

 4 Кольцова М. М.  —  советский физиолог, учёный. В период блокады Ленинграда работала 
в детской городской больнице.
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от темы беженцев, диктор переходит к теме эвакуации предприятий 
и жизни в тылу. С песни «Вот солдаты идут» в аудиоспектакле начина‑
ется третий раздел выставки. Посетители слышат звуки боёв, сообще‑
ния Информбюро, фрагменты песен «Тёмная ночь» и «Дорога на Берлин», 
а в витрине они могли увидеть заявления добровольцев, различные доку‑
менты, письма, солдатский медальон, воинское снаряжение и т. п.

В разделе «Победа» говорится о капитуляции Германии, о Параде 
Победы в Москве и о праздновании окончания вой ны в Красноярске, 
о Нюрнбергском процессе, а также о легендарном паровозе СО 17–1613 
«Сибиряк», который был создан в Красноярске, а после вой ны доставил 
советскую делегацию во главе со Сталиным на Потсдамскую конференцию.

Гостям были показаны документы участников Парада Победы, фото‑
графии солдат, вернувшихся домой, макет паровоза и другие предметы.

Также стоит сказать, что особое внимание в четвёртом разделе аудио‑
спектакля уделено выступлению К. М. Симонова. Во время эфира 7 мая со‑
ветский поэт прочитал своё знаменитое стихотворение «Жди меня». Мы 
решили, что запись этого эфира даёт точный образ настроений нашего 
народа, перенёсшего страшные испытания и, несмотря ни на что, сохра‑
нившего право на жизнь и свободу.

Ещё в ходе написания сценария мы задумались над каналами транс‑
ляции звука. У нас было несколько вариантов.

Первый способ заключался в передаче звука через купольную систему 
направленного звука soundtube, которая позволяет услышать конкрет‑
ный аудиофрагмент из определённого места. При использовании данной 
системы гость выставки, двигаясь по маршруту, должен был посещать 
локации, каждая из которых знакомила бы его с конкретной темой, при 
этом звук одной локации не мешал бы другому посетителю, находяще‑
муся в другой точке выставки.

Однако этот способ является весьма дорогостоящим и требует опре‑
делённых технических характеристик от помещения, в частности высо‑
ты потолков. Помимо этого, подача звука через купольную систему рас‑
считана на индивидуального посетителя, а не на группу. Нашей же це‑
левой аудиторией должны были стать группы школьников и студентов.

Другой способ трансляции звука также был ориентирован на инди‑
видуального посетителя и требовал уже от него самого дополнительных 
технических средств, в частности смартфона с доступом в Интернет. Так, 
посетитель выставки с помощью телефона должен был сканировать QR‑
код и получить доступ к аудиогиду, выложенному на платформе izi.TRAVEL.

Третий способ трансляции звука предполагал использование коло‑
нок. Главным преимуществом этого варианта была возможность транс‑
ляции звука на большую аудиторию, что и определило наш выбор в поль‑
зу этого варианта.

Стоит сказать, что звуковое сопровождение выставки подавалось 
нами по двум каналам. Во‑первых, как основное звуковое шоу через си‑
стему колонок, размещённых по периметру зала. Во‑вторых, как озвучен‑
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ная аудиэтикетка через устройство Molitor, которое состоит из ручного 
наушника и плеера.

На плеере, декорированном в портативную полевую радиостанцию, 
было записано пять дорожек, каждая из которых привязана к определён‑
ному экспонату. Взяв наушник и нажав соответствующую кнопку‑ тумблер 
на радиостанции, посетитель выставки мог прослушать историю, связан‑
ную с экспонатом, и узнать о судьбе конкретного участника вой ны. Это 
история Героя Советского Союза Н. Я. Тотмина — и фрагменты самолёта, 
на котором лётчик совершил свой последний боевой вылет; история ка‑
ратузского поэта Г. Г. Каратаева — и сборник стихов «Боевые строки»; ис‑
тория Е. С. Белинского — и его письма матери; история знакомства на вой‑
не лейтенанта А. Гасникова и студентки В. Горчаковской — и блокнот офи‑
цера; история паровоза СО‑17‑1613 «Сибиряк» — и его макет.

Каждая запись аудиоэтикетки была оформлена как аудиоспектакль 
длительностью две‑три минуты. Вывод пяти историй в отдельные кей‑
сы связан главным образом со стремлением сохранить хронометраж ос‑
новной звуковой части выставки.

В художественном плане выставка была украшена галереей плака‑
тов военного времени. Плакаты также соотносились с общей структурой 
выставки. С темой «Трагедия» были связаны плакаты «Родина‑мать зо‑
вёт», «Воин Красной Армии, спаси!»; с темой «Тыл» —  «Больше хлеба для 
фронта и тыла!», «Женщины! Изучайте производство. Заменяйте рабочих, 
ушедших на фронт!», «Не болтай!»; с темой «Фронт» —  «Бей крепче, сы‑
нок!», «Нашим партизанам и партизанкам —  слава!»; с темой «Победа» —  
«Красной Армии слава!» и др.

Несмотря на большую подготовку, выставка «Звучит вой на» в 2020 году 
не состоялась из‑за ограничений, введённых в связи с пандемией. Выставку 
было решено перенести на следующий год и приурочить к 80‑летию со дня 
начала Великой Отечественной вой ны.

Открытие выставки состоялось 12 февраля 2021 года. Её первыми го‑
стями стали курсанты Поста № 1 и учащиеся Железнодорожного района 
Красноярска. За четыре месяца работы выставка снискала положитель‑
ные отклики у самых разных категорий посетителей.

Благодарность людей —  это высокая награда для автора и всех причаст‑
ных к созданию выставки. Мы сделали выставку, которая иначе, чем рань‑
ше, подходила к созданию экспозиционного образа, и для музея она стала 
важным опытом, который в дальнейшем мы планируем развивать дальше.

В ходе реализации проекта мы поняли, что наиболее эффективным 
методом общения с посетителем является совместная работа звука, све‑
та и экспоната. Точечная подсветка экспонатов в момент воспроизведе‑
ния определённого звукового фрагмента, использование разных цветов 
подсветки для создания необходимого эмоционального эффекта —  эти 
и другие идеи синхронизации света и звука стали для нас новой мечтой, 
которую в будущем мы планируем реализовать в других экспозиционно‑ 
выставочных проектах.
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Е. А. Борисенко

Работа с современной историей 
на примере выставки 

«Путь к успеху»

С ноября 2020‑го по январь 2022 года на Пароходе‑ музее 
«Св. Николай» работал один из самых масштабных проектов, реа‑

лизованных музеем за последние два десятилетия. Выставка называлась 
«Путь к успеху». Говоря о масштабах, автор подразумевает объём подгото‑
вительной работы, а не количество залов, занятых экспозицией: в этом во‑
просе всё было довольно стандартно —  пространство 3‑го класса, где в боль‑
шинстве своём проводятся выставки отдела истории. Пространственные 
ограничения требовали рационального подхода, точного расчёта в раз‑
делении территории, ведь нужно было вместить на площади 49 квадрат‑
ных метров истории жизненного пути 13 человек —  наших современни‑
ков, развивающихся в разных сферах и добившихся того, что в обществе 
принято называть словом «успех».

Идея подобной выставки созрела у директора нашего музея В. М. Яро‑
шев ской ещё в 2017 году. Само собой, музей как хранитель исторических 
артефактов и эксперт в области краеведения не может позволить себе 
заниматься лишь изучением прошлого. В среднем наш музей представля‑
ет посетителям 20 выставок в год, и большинство из них посвящены раз‑
личным историческим темам. Без сомнения, все они пользуются спросом, 
интересны и полезны с образовательной точки зрения, но, помимо всем 
известных декабристов, купцов‑ меценатов и промышленников, револю‑
ционеров и участников Великой Отечественной вой ны, и в наше время 
есть люди не менее интересные, рассказать о которых было бы важно 
уже сегодня, не дожидаясь, пока пройдёт столетие.

Руководствуясь этой мыслью, было решено очертить список сфер, ко‑
торые нужно было показать, и в каждой из них выбрать красноярцев, до‑
бившихся высот в карьере или бизнесе. Кроме того, герои проекта дол‑
жны были отвечать следующим требованиям:
1) герои выставки —  наши современники;
2) красноярцы по рождению или по духу;
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3) у каждого из них в прошлом советское детство, становление в условиях 
«новой» постсоветской России и значимые достижения в настоящем;

4) каждый из них выбрал свою сферу для самореализации и прошёл свой 
путь к успеху. Был ли он простым и безоблачным или тернистым —  
бывало по‑разному, но мы без сомнения можем говорить о них как 
о людях состоявшихся;

5) и самая главная черта, объединяющая всех их, —  это стремление сде‑
лать наш город лучше.
Интересен такой момент: на этом этапе В. М. Ярошевская обсуждала вы‑

бор персоналий с Алексеем Михайловичем Клешко, и несколько участни‑
ков в проект были рекомендованы им. В итоге было решено остановиться 
на 12 героях. Это число было выбрано не случайно. С ходу можно предложить 
сразу несколько вариантов того, где и как это число присутствует в нашей 
повседневной жизни, а если копнуть в глубину веков, то сакральных смыс‑
лов появится ещё с десяток. А если рассуждать с точки зрения экспозицио‑
неров —  то оно позволило сформировать довольно большой список интерес‑
ных и успешных людей, которых можно было представить посетителям.

В ходе работы над выставкой количество героев увеличилось на од‑
ного. В ноябре 2018 года из жизни ушёл А. М. Клешко, и авторы выставки 
включили Алексея Михайловича, полностью соответствовавшего крите‑
риям проекта, в состав участников. Сотрудничество с его братом Алек‑
сандром Бугой позволило полноценно представить жизненный путь 
Алексея Михайловича.

Таким образом, к началу воплощения идеи в жизнь мы подошли со сле‑
дующим списком участников:
1) Татьяна Владимировна Андреева, основательница сети семей‑

ных центров «Умка» и «Умка школа» (илл. 1).
Татьяна Владимировна создала отдельный мир внутри существую‑

щей системы образования. Этот мир называется «Умкой», как звали всем 
известного героя советского мультфильма. Родилась «Умка» в 2002 году, 
и 2022‑м ей исполнилось 20 лет. «Умку» Татьяна Владимировна придума‑
ла для своих детей —  Данила и Семёна. И то, что начиналось как занятия 
по изучению английского языка с 15 дошколятами, за эти годы выросло 
в четыре филиала для разностороннего развития малышей и дошколят; 
два филиала «Умка Школа» на базе частно‑ государственного партнёр‑
ства и два летних лагеря «Умка кэмп» и «Экономикус». Теперь в «Умке» 
занимаются 1500 ребят ежегодно. И самое главное,  «Умка» —  это площад‑
ка для творчества, для самореализации, для проявления себя всех участ‑
ников процесса —  детей, родителей, педагогов. Равных «Умке» по размаху 
и качеству образования в нашем городе нет.
2) Сергей Владимирович Горбунов, президент футбольного клу‑

ба «Тотем», президент Центра боевых искусств «Легион», обществен‑
ный деятель (илл. 2).
Его жизнь неразрывно связана со спортом, и хотя уже в 19 лет Сергей 

Вла  ди  мирович стал мастером спорта по греко‑ римской борьбе, мы 
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Илл. 2. Экспонаты из раз‑
дела выставки, посвящён‑
ного С. В. Горбунову. 2022 г. 
Фото Т. Т. Шульцевой.

Илл. 1. Раздел выставки, посвя‑
щённый Т. В. Андреевой. 2022 г. 
Фото Т. Т. Шульцевой.
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 говорили не о его личных достижениях, а о социальном проекте, ко‑
торый длится уже 19 лет, —  это футбольный клуб «Тотем». Всё началось 
в 2003 году с обращения к Сергею Владимировичу 20‑летних парней, хо‑
тевших играть в футбол, но не имевших средств на организацию игр. Так 
появилась первая команда ФК «Тотем», а спустя некоторое время была 
создана и детская команда на базе детского дома № 1. Сегодня команда 
юниоров ФК «Тотем» —  несомненные лидеры среди других команд, много‑
кратные победители многочисленных турниров, первенств и чемпионатов 
как всероссийского, так и международного уровня, а ещё это по‑прежне‑
му воспитанники детского дома, которым благодаря «Тотему» посчастли‑
вилось побывать там, где мечтал бы оказаться каждый мальчишка в на‑
шей стране, открыть новые горизонты и посмотреть мир.
3) Моника Михайловна Дюсуше, основательница парка развлече‑

ний «Остров сокровищ» (илл. 3–4).
История жизни Моники Михайловны как нельзя лучше показывает, 

что если в 17 лет кажется, что жизнь кончена, если ты не смог учиться 
в том вузе, о котором мечтал, то это далеко не конец, а всего лишь нача‑
ло какого‑то другого пути. Могла ли знать та девушка, мечтавшая стать 
 физиком‑ ядерщиком, что в будущем она станет бизнесвумен, репутация 
которой стоит больше миллиона долларов? А жизнь сложилась именно так.

Парк аттракционов «Остров сокровищ» ещё совсем недавно распола‑
гался на территории Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей». 
Там на месте заброшенного пустыря Монике Михайловне за короткий 
срок удалось создать настоящий тропический остров в пиратском стиле. 
С 2004 года и до закрытия в 2021‑м это был единственный тематический 
парк аттракционов в Сибири и на Дальнем Востоке. В 2007 году его высо‑
ко оценили российские и европейские специалисты индустрии развлече‑
ний, были получены награды «Хрустальное колесо» и Golden Pony Awards.
4) Андрей Арсеньевич Модестов, кандидат медицинских наук, глав‑

ный врач КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологиче‑
ский диспансер им. А. И. Крыжановского» (илл. 5).
Следующий герой выставки —  человек, своим примером доказавший, 

что целеустремлённость, упорство и настойчивость действительно мо‑
гут помочь добиться задуманного. Андрей Арсеньевич с детства знал, кем 
он хочет стать, —  врачом, да не просто врачом, а главным врачом. Перед 
его глазами был живой пример —  папа Арсений Арсеньевич, основатель 
наркологической службы, главный врач наркологического диспансера. 
Поэтому все последующие этапы жизни Андрея Арсеньевича были на‑
правлены на достижение этой цели. Хотя и в его жизни были моменты, 
когда не всё шло так, как задумывалось.

Тем не менее в январе 2010 года Андрей Модестов, имевший за пле‑
чами опыт работы в фармацевтическом бизнесе и управлении поликли‑
никой, возглавил онкологический диспансер. Учреждение представляло 
собой незавидное зрелище, а за 10 лет руководства Андрея Арсеньевича 
диспансер вошёл в пятёрку лучших в стране онкологических диспансеров.
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Илл. 3. Экспонаты из раздела выставки, посвящённого М. М. Дюсуше. 2021 г. 
Фото А. Д. Вогоровской.

Илл. 4. Экспонаты из раздела выставки, посвящённого М. М. Дюсуше. 2022 г. 
Фото Т. Т. Шульцевой.
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5) Андрей Иванович Пашнин, заслуженный артист РФ, актёр, ре‑
жиссёр, основатель «Отдельного театра Андрея Пашнина» (илл. 6).
Когда пришло время задумываться о профессии, Андрей Пашнин знал, 

что выбор невелик. Это мог быть спорт, и тогда наша страна могла полу‑
чить профессионального футболиста или хоккеиста или какая‑ нибудь 
школа могла нанять хорошего физрука… Но перспектива оказаться по одну 
сторону экрана с любимыми с детства вождём племени апачи Ульзаной 
из популярнейших вестернов или Гитой из известнейшей индийской ме‑
лодрамы оказалась более заманчивой. И так сначала в Красноярском ин‑
ституте искусств появился талантливый студент, «спортивный хулиган», 
который уже меньше чем через 10 лет станет любимцем публики, при‑
влекая поклонников в залы театра им. А. С. Пушкина, а через десяток лет, 
в 2001 году, откроет свой собственный «Отдельный театр» и возглавит 
Красноярское отделение Союза театральных деятелей России, по‑преж‑
нему собирая залы людей, желающих посмотреть хорошие, добрые по‑
становки с любимыми актёрами.
6) Сергей Григорьевич Рубцов, руководитель медиагруппы «Прима 

(илл. 14–15).
В 1999 году в США корпорация Intel начала выпуск микропроцессоров 

Intel Pentium III, там же вышла первая версия онлайн‑ шутера Counter‑ 
Strike. Швейцарцы Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людь‑
ми, облетевшими Землю на воздушном шаре за 478 часов. В России Борис 
Ельцин назвал своим преемником ещё малоизвестного народу Владимира 
Путина, а жители Красноярского края увидели впервые вышедшего 
в эфир в качестве ведущего новостей Сергея Рубцова. Дальше —  больше. 
В 2002 году врач‑лечебник оставляет свою профессию, чтобы пройти путь 
от молодого, но подающего надежды главного редактора телекомпании, 
получившего престижную на журналистском поприще премию «ТЭФИ» 
в 2003 году, до руководителя медиагруппы, в составе которой сегодня те‑
леканал «Прима» и «12 канал», радио «Красноярск Главный» и Интернет‑ 
ресурсы. Ну и, конечно, городские события, известные почти каждому 
красноярцу, как, например, фестиваль «Зелёный» и ярмарка «Белая».

История успеха Сергея Рубцова —  это история о том, как телевизор 
изменил жизнь человека, а ещё о том, как хобби переросло в профессию.
7) Наталья Владимировна Сафонова —  основательница магазинов 

«Город ремёсел», «Дело и забава» и Музея игрушки и рукоделия (илл. 7–8).
История успеха этого человека начиналась вполне обыкновенно, учиты‑

вая время, когда всё происходило. Мы слышали много историй об успешных 
предпринимателях, сделавших состояние на «челночном бизнесе» в на‑
чале 1990‑х. Тридцатилетняя мать двоих детей, имевшая к тому времени 
опыт индивидуального предпринимательства, тоже оказалась вовлече‑
на в перелёты, закупки и продажу товаров из Арабских Эмиратов на заре 
становления этого бизнеса. И, как и у многих «выходцев из одного само‑
лёта», дело пошло. Сначала появился небольшой магазин в 42 квад ратных 
метра, а дальше стараниями Натальи Сафоновой маленькая «Галантерея» 
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Илл. 5. Андрей Арсеньевич Модестов на открытии выставки. 19 ноября 2020 г. 
Фото И. В. Куклинского.

Илл. 6. Экспонаты из раздела выставки, посвящённого А. И. Пашнину. 2022 г. 
Фото Т. Т. Шульцевой.
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выросла в «Город ремёсел» с тысячей квадратных метров площадей и ста 
тысячами наименований товара. Ну а дальше история делает поворот —  
Наталья Сафонова ещё в 1987 году поняла простую истину: деньги ради 
денег —  это неинтересно.

Ещё будучи школьницей, Наташа Кузнецова летом устраивалась на под‑
работки, чтобы на вырученные деньги покупать марки и старинные банк‑
ноты для своей коллекции. И теперь, когда бизнес твёрдо стоял на ногах, 
Наталья сделала то, о чём раньше не могла и мечтать —  открыла собствен‑
ный музей и стала заселять его антикварными диковинками из Европы. 
Сейчас там порядка трёх тысяч экспонатов, более пятисот из них —  кук‑
лы, созданные именитыми европейскими мастерами, многие из которых 
единственные в России, а некоторые из красавиц могут составить гор‑
дость любого музея игрушки в Европе.
8) Михаил Александрович Тарковский —  поэт, писатель, киноре‑

жиссёр, общественный деятель (илл. 8, 18–19).
Людям зачастую нужна привязка к чему‑то, известному им, что‑

бы составить представление о чём‑либо или о ком‑либо. Когда пред‑
ставляют Михаила Тарковского, обязательно упоминают родство с его 
известными не только в России, но и в мире родственниками. И тогда 
вспыхивает искорка: «Понял!» Михаил Александрович тоже поэт, как 
его дедушка, и режиссёр, как его дядя, но только он ещё и удивитель‑
ный писатель, и настоящий бескорыстный подвижник, несущий лю‑
дям разумное, доброе, вечное, как у Николая Некрасова. И мы не будем 
размышлять, в генах ли дело или в особом бабушкином воспитании. 
Ведь именно она закладывала в маленького, а потом и подрастающе‑
го Мишу дух русской культуры, каноны человеческой доброты и нрав‑
ственности и особенно —  любовь к природе. И вроде сначала всё шло 
по заветам бабушки: работа на биостанции, рекогносцировка в запо‑
ведниках, бесконечные экспедиции на Север, но творчество, оказалось, 
внутри не сдержать!

Общаясь с Михаилом Тарковским, удивляешься, сколько всего хорошего 
человек может сделать за свою жизнь. Главное, идти выбранным путём.
9) Андрей Иванович Болсуновский —  основатель и руководитель 

семейной фермы «Коза‑ Дереза» (илл. 20).
18 лет работы в банковской сфере были оставлены ради нового дела —  

семейной фермы очень немаленького масштаба. Решение для большин‑
ства людей неоправданное и даже рискованное. Андрея Ивановича же 
это ничуть не смутило, а потому работа кипела. В итоге в Емельяновском 
районе есть уголок, где царит образцовый порядок: элитные породистые 
козы нагуливают аппетит, гуляя по ухоженной территории, а гости фер‑
мы общаются с животными и становятся ближе к домашнему сельско‑
му хозяйству, от которого многие поколения наших современников уже 
очень далеки. Само собой, породистые животные фермы дают 100 000 тонн 
сырого молока, а из переработанного молока в продажу идёт пять тонн 
прекрасных козьих сыров, которые можно приобрести в Красноярске. 
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Илл. 7. Экспонаты из раздела выставки, посвящённого Н. В. Сафоновой. 2022 г. 
Фото Т. Т. Шульцевой.

Илл. 8. Фрагмент выставки «Путь к успеху» с витринами,  посвящёнными 
Н. В. Сафоновой и М. А. Тарковскому. 2022 г. Фото Т. Т. Шульцевой.
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Илл. 9. Раздел выставки, посвя‑
щённый Н. Н. Захарову. 2022 г. 
Фото Т. Т. Шульцевой.

Илл. 10. Николай Николаевич Захаров на открытии выставки. 19 ноября 2020 г. 
Фото И. В. Куклинского.
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Стартовавший в 2014 году проект уже через пять лет был признан луч‑
шим среди ферм России.
10) Николай Николаевич Захаров —  мастер спорта международно‑

го класса по альпинизму, мастер спорта по скалолазанию, заслужен‑
ный тренер России (илл. 9–11).
Как известно из старого доброго мультфильма, Иван Фёдорович Крузен‑

штерн —  это человек и пароход. А следующий герой выставки — Николай 
Николаевич Захаров —  человек и «снежный барс». Таким неофициаль‑
ным титулом награждают альпинистов, покоривших высочайшие горы 
СССР. Добавим также, что количество альпинистских наград Николая 
Николаевича таково, что выставь мы их все —  можно было бы пережи‑
вать за потенциальное обрушение витрины. Список спортивных дости‑
жений таков, что не хватит и двух страниц. Жизнь мастера спорта ме‑
ждународного класса Николая Захарова наполнена невероятным адре‑
налином и опасностью, блеском медалей, колоссальными физическими 
нагрузками.
11) Евгений Аркадьевич Зыков —  основатель и руководитель архи‑

тектурной мастерской «Тектоника», председатель Красноярского от‑
деления Союза архитекторов Росси (илл. 21).
Профессия нашего следующего героя —  архитектура. Она же его хобби, 

а в общем‑то и вся его жизнь. А как иначе? Городская архитектура очень 
постоянная и долговечная и одновременно динамично развивающаяся… 

Илл. 11. Татьяна Васильевна Зыкова, автор выставки, в день открытия, у витри‑
ны, посвящённой Н. Н. Захарову. 19 ноября 2020 г. Фото И. В. Куклинского.
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Нужно быть не только в курсе последних трендов, но и уметь прогно‑
зировать и внедрять новое в облик города. Этим и занимается Евгений 
Аркадьевич каждый день. Здания, созданные его архитектурной мастер‑
ской, максимально нетипичны и выразительны. Это смелые проекты для 
смелых людей, таких, каким является Евгений Зыков.
12) Светлана Валерьевна Тетерина —  организатор Детского карнавала, 

директор и учредитель Новой художественной школы им. А. Г. Поздеева 
(илл. 16).
Есть в нашем городе вещи, которые стали традицией, и, как прави‑

ло, никто не задумывается, кто и когда придумал то или иное событие, 
а просто принимает его как данность. На выставке мы решили рассказать 
о женщине‑ празднике, подарившей городу традицию, с которой мы еже‑
годно начинаем лето. Это Светлана Тетерина, и она придумала Детский 
карнавал! Нет в Красноярске семьи, не поучаствовавшей или хотя бы 
раз не посетившей это красочное шествие, искрящееся самыми непод‑
дельными эмоциями. Ещё был журнал для детей и родителей «Твой го‑
род детства», а сейчас кипучая энергия Светланы Валерьевны фонтани‑
рует в новом проекте —  Новой художественной школе им. А. Г. Поздеева. 
Как вы уже поняли, дело Светланы Тетериной —  это вовлечение малень‑
ких красноярцев в мир ярких красок и творчества.
13) Алексей Михайлович Клешко (1970–2018) —  депутат Законо да‑

тельного собрания Красноярского края, бессменный ведущий програм‑
мы «После новостей» на телеканале ТВК, учредитель и президент неком‑
мерческой организации «Благотворительный фонд им. В. П. Астафьева 
(илл. 13).
Основа данной выставки —  музейная классика и новые технологии. 

Это не является новаторством, поскольку музеи, и наш в том числе, уже 
20 лет применяют различные мультимедиа в экспозиционной деятельно‑
сти. Но, как правило, они выполняют второстепенную, вспомогательную 
роль. В них могут содержаться дополнительные материалы, не нашедшие 
отражения в витрине, расширенный этикетаж и т. д. Главную роль в тех 
случаях играет экспонат. А в проекте «Путь к успеху» классический экс‑
понат поменялся местами с мультимедийными средствами, выпустив их 
на первый план. Первую скрипку играют 13 сенсорных киосков, по одно‑
му на каждого героя, а экспонаты в витринах —  это материальная иллю‑
страция к содержимому киоска. Таким способом мы постарались удовле‑
творить вкусы разных посетителей: для любителей классики —  13 витрин 
с экспонатами, а для тех, кто привык воспринимать информацию через 
экран, —  13 больших сенсорных экранов.

Ну и, наконец, подробнее о том, как строилась работа и с какими спе‑
цифическими особенностями столкнулись авторы‑ экспозиционеры.

Работа над выставкой началась в ноябре 2018 года. То есть на подго‑
товку выставки ушло два полных года. На первый взгляд может пока‑
заться, что это очень много, такого же мнения придерживалась автор 
выставки Е. А. Борисенко изначально. Однако к середине 2019 года  стало 
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Илл. 13. В день открытия выставки. 19 ноября 2020 г. Фото И. В. Куклинского.

Илл. 12. Фрагмент выставки «Путь к успеху». 2022 г. Фото Т. Т. Шульцевой.
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ясно, что первый год уйдёт только на сбор необходимых материалов, а их 
обработка —  это ещё 50% работы, и уложиться в более краткие сроки по‑
просту невозможно.

К моменту начала работы в фондах нашего музея не было материа‑
лов ни об одном из этих героев. Поэтому в первую очередь нужно было 
начать комплектование. Для этого нужно было больше узнать о каждом 
из героев, чтобы составить списки необходимых предметов и материа‑
лов. Казалось бы, в Интернете должно было найтись достаточное количе‑
ство интервью, ведь каждый из наших героев был известной личностью. 
Однако статьи в журналах, многие из которых дублировали уже извест‑
ную информацию, не помогли узнать человека получше, и уже тем более 
нельзя было использовать опубликованные беседы в киосках.

Начать комплектование нужно было с проведения интервью. Е. А. Бори ‑
сенко составила опросный лист из 80 вопросов. Чтобы добиться макси‑
мально обстоятельного рассказа, автор встречалась с каждым из героев 
несколько раз, и беседа длилась по нескольку часов. Учитывая высокую 
занятость героев, это растягивалось во времени. К этапу интервьюирова‑
ния была привлечена журналистка Юлия Лебедева. В итоге были полу‑
чены 12 диктофонных записей интервью средней продолжительностью 
четыре‑ шесть часов.

Далее автор выставки приступила к расшифровке записей. В день уда‑
валось обработать 30–40 минут. Несмотря на трудоёмкость процесса и не‑
возможность использовать технические программы для автоматической 
расшифровки, к лету 2019 года этот этап работы был окончен, и можно 
было приступать к следующему —  комплектованию. На этом этапе в ра‑
бочую группу влилась Т. В. Зыкова, которая взяла на себя 5 персоналий 
из 13, за что автор статьи выражает ей огромную благодарность, посколь‑
ку в одиночку вести всю работу было крайне долго и сложно.

На основе полученных материалов составили списки предметов для 
комплектования и запросили материалы у героев. Музейщики, занимаю‑
щиеся комплектованием, знают, каким длительным может оказаться этот 
процесс, поскольку он напрямую зависит от степени самоорганизации 
человека. Из 12 человек лишь единицы самостоятельно и без частых на‑
поминаний подготовили требуемые личные вещи, фотографии и переда‑
ли их в музей. Авторы использовали все имеющиеся навыки убеждения, 
чтобы получить желаемое, и в итоге спустя некоторое время были полу‑
чены необходимые предметы для размещения в витринах.

В феврале 2020 года Е. А. Борисенко и Т. В. Зыкова приступили к само‑
му, как оказалось, непростому и кропотливому этапу —  подготовке кон‑
тента в цифровые киоски. Техническая разработка программного обес‑
печения и веб‑дизайн выполнялись сотрудниками музея Александром 
Михайленко и Никитой Желябовским.

В марте 2020 года началась пандемия COVID‑19, и в конце месяца му‑
зей, как и многие другие учреждения, был закрыт, а сотрудники распуще‑
ны по домам для соблюдения норм самоизоляции. Автор статьи искренне 
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Илл. 14. Раздел выставки, по‑
свящённый С. Г. Рубцову. 2022 г. 
Фото Т. Т. Шульцевой.

Илл. 15. Открытие выставки. Выступает Сергей Григорьевич Рубцов. 
19 ноября 2020 г. Фото И. В. Куклинского.
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считает, что удалось подготовить весь контент именно благодаря этому 
режиму. Методично, день за днём, авторы выставки редактировали тек‑
сты, формировали их согласно выбранной структуре, подбирали к тек‑
стам соответствующие изображения, видеозаписи, музыкальные треки, 
фрагменты художественных фильмов, аннотировали каждый файл и от‑
правляли разработчикам, после чего вся работа повторялась уже с новой 
персоналией. К августу, когда самоизоляция была свёрнута и работники 
вернулись в музей, работа над подготовкой контента была завершена, 
и требовалась техническая доработка киосков.

Цифровой контент представлял собой рассказы, взятые из интервью, 
они были представлены в соответствии с такой структурой:

 — Я —  малыш.
 — Я учусь.
 — Я получаю профессию.
 — Я на карьерной лестнице/я строю бизнес.
 — Я —  сегодня.
Эти разделы представляют линию жизни и становления героя, но име‑

лись и дополнительные разделы:
 — Моя семья —  о родителях и семьях героев, детях.
 — Это интересно —  короткие интересные факты в формате «Знаете ли 
вы, что…».

 — Опросник Пруста —  с вопросами о духовном и жизнеопределяющем.
Как было указано выше, рассказы сопровождались фотографиями 

и видеозаписями из личных архивов, клипами и фильмами, оказавши‑
ми влияние на становление наших героев.

Киоски напрямую связаны с экспонатами. Рассказы объясняли выбор 
того или иного экспоната и его размещение в витрине.

И что самое важное, рассказы от первого лица —  это больше, чем просто 
интервью. Это откровенные и искренние рассказы героев о себе, о близ‑
ких, о прошлом и настоящем, о страхах и трудностях, о мечтах и планах. 
Многие посетители в суждениях и взглядах на жизнь могли узнать себя, 
узнать знакомые локации, вспомнить любимые книги, песни и фильмы. 
Эта выставка была подготовлена для тех, кто любит читать, вспоминать 
и ностальгировать.

Другая аудитория выставки —  это те, кто только начал задумывать‑
ся над выбором жизненного пути и будущей профессии. Выставка пока‑
зала, что не стоит отчаиваться, если ты не поступил в тот вуз, о котором 
мечтал, что настойчивость и упорство дают свои результаты и намечен‑
ную вершину можно покорить если не с первого и второго, то с третьего 
раза. Наши герои из советских семей, все учились в обыкновенных шко‑
лах, но каждый из них нашёл своё призвание, дело всей своей жизни и до‑
бился успеха. Так почему бы не воспользоваться их опытом?

К сожалению, как это и бывает с каждой выставкой, не всё получи‑
лось так, как задумывалось. Например, хотелось, чтобы каждый из рас‑
сказов в киоске можно было не только прочесть, но и прослушать; в силу 
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Илл. 16. Раздел выставки, посвя‑
щённый С. В. Тетериной. 2022 г. 
Фото Т. Т. Шульцевой.

Илл. 17. Общий вид инструкции 
по использованию информаци‑
онного киоска.
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Илл. 18. Автор выставки Екатерина Александровна Борисенко 
и Михаил Александрович Тарковский на открытии. 19 ноября 2020 г. 
Фото И. В. Куклинского.

Илл. 19. На открытии выставки выступает Михаил Александрович Тарковский. 
19 ноября 2020 г. Фото И. В. Куклинского.
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Илл. 20. Экспонаты 
из раздела выстав‑
ки, посвящённого 
А. И. Болсуновскому. 
2022 г. Фото 
И. В. Куклин ского.

Илл. 21. Раздел выс‑
тавки, посвящён‑
ный Е. А. Зыкову. 
2022 г. Фото 
Т. Т. Шульцевой.
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различных причин с этой выставкой не удалось реализовать задуман‑
ное, но идею воплотили в следующей выставке —  «Пионерская правда. 
Красноярский спецвыпуск».

Несмотря на то что на период работы выставки пришлись несколь‑
ко волн пандемии и условия не располагали к массовому посещению му‑
зеев, тем не менее в книге отзывов оставлены исключительно положи‑
тельные комментарии. Несколько посетителей отметили, что благодаря 
выставке они узнали о новых для себя людях с интересными судьбами 
и что и в настоящее время среди нас живут талантливые люди, которыми 
можно гордиться. А ведь именно это и было главной целью нашей работы.

Напоследок автору хочется отметить следующее. За два года работы 
по подготовке выставки удалось досконально запомнить истории жиз‑
ни её героев. В школе моя учительница русского языка любила говорить: 
«Вас ночью если разбудить, вы должны правило наизусть рассказать без 
запинки». Так вышло и в этот раз —  с фактами биографии, именами чле‑
нов семей наших героев. Это позволило почувствовать себя личным био‑
графом этих людей. В ходе бесед на интервью, потом на комплектовании 
предметов автор была свидетелем того, как и сами герои заново пережи‑
вали приятные, а порой не очень, воспоминания, обращали свой взгляд 
в прошлое, чего, судя по всему, в круговерти дней и лет они не успевали 
сделать, а потом вытаскивали из закоулков памяти что‑то интересное 
и делились воспоминаниями с музеем. Автор благодарна за предостав‑
ленную ей возможность познакомиться и поработать с яркими лично‑
стями —  такими разными и такими интересными.
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М. А. Вольхен- Михалевский

500 лошадиных сил 
для детей и не только

Методические рекомендации для экскурсоводов 
и научных сотрудников технических и речных (морских) музеев

О бзорная экскурсия —  основной продукт, который произ-
водит музей. Это первая ступень знакомства с музеем, основа перво-

го впечатления, то, что запоминается, когда гости покидают музей. От ка-
чества обзорной экскурсии зависит то, как посетитель будет отзываться 
о музее в будущем и придёт ли туда ещё раз.

Чтобы этот продукт был востребован и оставлял положительное впе-
чатление, экскурсия должна отвечать нескольким особенно важным тре-
бованиям. Она должна быть доступной, эмоциональной, содержательной, 
грамотно и логично построенной и т. д.

В краеведческих, литературных и биографических музеях эти каче-
ства зачастую не противоречат друг другу. Можно живо и подробно рас-
сказать, что нерпа может по 70 минут не дышать под водой или Г. В. Юдин 
собрал 81 000 книг, занявших целое двухэтажное здание. И взрослые, 
и дети одинаково живо реагируют на сказанное.

Сложнее приходится экскурсоводам технических музеев, таких как 
Пароход- музей «Св. Николай». В нашем случае названные требования на-
чинают конфликтовать друг с другом, вынуждая экскурсовода всякий 
раз чем-то жертвовать, рискуя на выходе услышать, что экскурсия скуч-
на, потому что малоинформативна или наоборот — заумна.

Сложности, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам Паро-
хода-музея «Св. Николай», и пути решения предлагаю для обсуждения 
в этой статье.

Величие величины

Подробное, содержательное повествование предполагает включе-
ние в тело экскурсии технической информации, без которой вся экскур-
сия сведётся к обтекаемым фразам «длинный пароход», «мощная паро-
вая машина» и т. д.
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И здесь нет особых проблем со взрослыми. Однородная взрослая груп-
па легко принимает и обрабатывает длину, ширину, массу, давление, тем-
пературу, любопытные факты из истории техники или жизни изобрета-
теля. И даже если гости не совсем ясно себе представляют принцип ра-
боты паровой машины, они смогут при случае блеснуть знанием её мощ-
ности, массы и др.

С детскими же группами подобная содержательность часто кон-
фликтует с доступностью, и начинаются сложности. Цифры, с кото-
рыми ребёнок сталкивается преимущественно в школе на уроках ма-
тематики, у детской группы обычно вызывают непонимание и, как 
следствие, потерю интереса, скуку. В этой ситуации экскурсовод вы-
нужден постоянно прибегать к разным способам контроля детской 
группы, держать интерес к экскурсии: задавать вопросы, загадывать 
загадки и т. д. Например: кто такой кок, что делает механик, сколько 
колёс у парохода?

Кроме того, сотрудник вынужден избегать цифр и технических осо-
бенностей работы парохода, которые во многом и определяют его уни-
кальность как экспоната. Из всей безусловной интересной информа-
ции в экскурсии приходится выбирать только ключевые факты, доступ-
ные пониманию детей, ограничиваясь фразами, что пароход был одним 
из самых быстрых и комфортабельных. И надеяться, что потом ребёнок 
дома расскажет, как они побывали на старом корабле, покрутили штур-
вал и позвонили в «колокольчик».

Техническая информация не усваивается ребёнком, который не име-
ет опыта для восприятия величин. Им совершенно неизвестны и непо-
нятны единицы измерения мощности, давления и т. д.

Однако при всей известности им всё же сложны для восприятия и бо-
лее привычные величины: длина, высота, вес. Со школы ребёнок при-
выкает оперировать только теми величинами, которые он может изме-
рить. Килограммы и сантиметры- метры. Следовательно, факт, что дли-
на парохода составляет 58 метров, не останется в его памяти, потому что 
нет практических ориентиров, с которыми можно было бы их сравнить. 
Даже взрослому этот факт мало что даст, так как представить 58 метров 
непросто. Однако можно дать им такой ориентир: сказать, что если паро-
ход поставить вертикально, то он будет высотой с 20-этажный дом. Этот 
факт удивит и взрослого, запомнится и ребёнку (илл. 1).

Небольшую детскую группу можно также попросить измерить дли-
ну шага. И если, для примера, у ребёнка шаг 50–60 сантиметров, то ска-
зать, что длина парохода —  96 шагов, чем вызвать практический интерес 
к величине, которая обычно проскальзывает незамеченной. Можно так-
же попросить после экскурсии проверить эту цифру, пройдя по набереж-
ной вдоль парохода и считая шаги.

То же и с давлением пара в паровом котле. Давление пара —  очень важ-
ная величина для всей техники с середины XIX по 50-е годы XX века. Она 
характеризует не столько конкретные особенности паровой техники, 
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сколько мировой технический прогресс, полёт мысли инженеров и изо-
бретателей в погоне за мощностью и эффективностью.

Но «три атмосферы», а тем более «три килограмма на квадратный 
сантиметр» —  совершенно чуждая информация практически для любого 
ребёнка или взрослого. Даже пояснение, что это сила в три раза большая, 
чем давление атмосферы, не проясняет названные цифры. Она не вызо-
вет никакого отклика или для взрослых прозвучит как синоним «много» 
или «мало». И в этом контексте рассказ о том, как постепенно развивает-
ся техника производства и использования паровых котлов, позволявшая 
использовать пар сначала «небольшого» давления, а потом «большого» —  
совершенно теряет эффект.

Илл. 1. Размеры парохода 
«Св. Николай».

Илл. 2. Зависимость давления от глубины.

Илл. 3. Давление 
в одну атмосферу 
крушит сталь.

Илл. 4. Водоизмещение парохода 
«Св. Николай», выраженное в слонах.
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Интереснее звучит информация о том, что менее чем за сто лет ин-
женеры и пароходные машинисты приручили пар не в 2–3 атмосферы, 
а в шесть раз больше (до 10–15 атм). Не менее интересна информация, 
что подобное давление в природе встречается на глубине около 80–90 
метров (илл. 2) и оно легко ломало и плющило первые подводные лод-
ки в ХХ веке, играючи рвало металл (илл. 3). Но уже в конце XIX века эта 
сила работала, трудилась в пароходных котлах. Величина уже заиграет 
красками и позволит рассказать при необходимости про условия рабо-
ты с котлами.

Отдельно стоит остановиться и на, казалось бы, знакомой величи-
не —  массе. Масса парохода с экипажем, грузом, всеми запасами топ-
лива и воды —  почти 411 тонн. Как проиллюстрировать эту совершенно 
абстрактную величину? Это просто число, которое невозможно пред-
ставить. Его стоит выражать через сравнение. Если его выразить в сло-
нах, то это уже 69 слонов, целое стадо. Можно предложить эту картин-
ку (илл. 4) и попросить самим посчитать, сколько слонов соответству-
ет массе парохода.

Масса парохода равна массе 165 автомобилей или 14 танков. Если 
мальчик может поднять 15 килограммов, то, для примера, надо 27,5 ты-
сячи мальчиков, чтобы поднять пароход. Величина стала весьма осязае-
ма и доступна.

Самой сложной для экскурсовода величиной остаётся мощность па-
ровой машины. Если для массы, длины и прочего можно подобрать зна-
комую детям шкалу измерения, то для мощности её сложно найти. Даже 
если сказать, что для выполнения той работы, которую делает паровая 
машина мощностью 500 лошадиных сил, потребуется 500 лошадей, это 
не сделает величину более доступной, потому что мало кто себе пред-
ставляет мощность одной лошади. Вопрос визуализации мощности у нас 
пока остаётся открытым.

Что такое паровая машина?

Часто возникает желание подробнее познакомить группу с устройством 
парохода и главной его частью —  паровой машиной. Потому что крайне 
мало красноярцев могут похвастаться тем, что застали работающие па-
ровики: хоть в речном флоте, хоть на железной дороге. Многие взрослые 
пусть и смутно, но понимают особенности и принцип действия паровой 
машины. Но для детей это совершенно непонятный агрегат.

Юные посетители часто говорят, что не видят разницы между паро-
ходом и теплоходом. Следовательно, они уходят, не осознавая, что побы-
вали не просто на старом корабле, а на судне, которых в России ничтож-
но мало. Для многих из них наш пароход —  это очередное судно, каких 
много вдоль набережной Красноярска. Задача экскурсовода —  рассказать 
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об устройстве частей парохода, об особенностях их работы, чтобы дети 
поняли, в чём уникальность судна и как повезло Красноярску сохранить 
такой экспонат.

Для таких экскурсий лучше всего подходит вопросно- ответный спо-
соб общения с группой. Очень помогает обращение к опыту самих детей. 
Они охотно расскажут, что знают про двигатели. По меньшей мере, ска-
жут, каким топливом заправляется машина родителей. А уже на этой ин-
формации можно строить рассказ о паровых технологиях.

Для чего машине бензин? Что происходит с бензином в двигателях вну-
треннего сгорания? Эти вопросы редко вызывают затруднения у школьни-
ков. Даже если группа не сможет дать ответ, экскурсовод расскажет, что 
в современных двигателях бензин быстро сгорает, образуя большое количе-
ство газов, которые расширяются и заставляют мотор работать. А более ста 
лет назад вместо этих газов в моторах работал пар. Обычный водяной пар.

Где мы с вами сталкиваемся с паром? В чайниках, при кипячении и т. д. 
Вот в таких же «чайниках» —  паровых котлах —  на нашем пароходе про-
изводили пар, который поступал в паровую машину и приводил её в дви-
жение. Попутно можно привести пример с пружиной.

Что будет, если сжать пружину, а потом её отпустить? Она распря-
мится, расширится. Так и наш пар, вырвавшись из котла, где он был сжат, 
стремится расшириться, попав в специальную камеру —  паровой цилиндр, 
одна стенка которого подвижная. Её-то и двигает расширяющийся пар, 
тем самым крутит колёса парохода. Особо углубляться в техническую 
сторону не стоит, но даже эти несколько минут беседы позволят создать 
у детской группы понимание того, где они находятся и чем пароход от-
личается от других кораблей.

А по-русски…

Ещё одной особенностью экскурсий на нашем пароходе является ис-
пользование изрядного количества морских и речных терминов и про-
фессионализмов. Конечно, экскурсоводу следует аккуратно балансиро-
вать на тонкой грани, чтобы количество терминов не превратило экскур-
сию в лекцию в речном училище. Однако и полностью отказаться от них 
нет никакой возможности в силу нескольких причин.

Сейчас, в период повсеместной доступности информации, в музеи уже 
редко ходят за знаниями. Можно и в Интернете прочитать про пароход, 
про Сибирякова, про Ленина. В музей ходят для получения впечатлений, 
для удовольствия. А потому создание соответствующей атмосферы на па-
роходе для посетителей —  важная часть формирования положительно-
го отношения к музею, ступень к получению положительных отзывов. 
Атмосфера же достигается тем, что сотрудники ненавязчиво и умерен-
но вплетают в свою речь термины.
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Не только среди знающих (служащих в морском или речном флоте) 
людей, но и среди далёких от моря посетителей вызовет доверие, если 
экскурсовод, например, призывает быть осторожными на трапе, а не на 
лестнице. Это звучит солидно и говорит о том, что сотрудник музея 
«в теме», а не поставлен случайным образом в этот отдел и просто го-
ворит заученный текст. Это располагает посетителей к беседе, ведь все-
гда интереснее общаться с неравнодушным, заинтересованным, знаю-
щим экскурсоводом.

Совершенно комично выглядит и попытка назвать корабельные поме-
щения привычными, «сухопутными» словами. Комната капитана, кухня 
вызовут у гостей парохода в лучшем случае снисходительную усмешку, 
в то время как каюта и камбуз с соответствующими пояснениями несут 
не только функцию погружения посетителей в атмосферу, но и образо-
вательную составляющую экскурсии. Тем более что некоторые термины 
уже на слуху читающей аудитории и могут потребовать только коррек-
тировки, но не объяснения.

Отдельно стоит сказать о неизбежном использовании терминов, обо-
значающих части парохода и не имеющих краткого синонима. Гораздо 
быстрее, проще и эффективнее, проводя гостей по палубе, показать ру-
кой и сказать, что пароход оснащён шестью кнехтами, с помощью кото-
рых пароход тросами удерживается у пристани. И лишь при необходи-
мости уточнить, что кнехт —  это парная, чаще чугунная тумба на палубе 
судна, на которую наматывается канат, привязывающий судно к берегу.

При этом, конечно, стоит избегать чрезмерного употребления терми-
нов, большое количество которых затрудняет восприятие. Упоминание 
крамболов, подволоков, штевней, штагов и лееров с последующим непре-
менным объяснением значения этих терминов многократно удлинит 
время экскурсии, отвлечёт от основной темы, что приведёт к тому, что 
гости парохода, общаясь с экскурсоводом, устанут, но не получат ясной 
картины.

Выводы

На вооружении современного экскурсовода есть много различных 
приёмов и методик для создания благоприятной атмосферы в музее 
и интересной экскурсии для посетителей различных возрастных групп. 
Отталкиваясь от возраста и жизненного опыта группы, экскурсовод па-
рохода старается увлечь посетителей, раскрыть им особенности созда-
ния и эксплуатации судна, для чего эффективно использует иллюстрации 
и аналогии, которые ненавязчиво погружают гостей в мир технических 
величин и речных терминов. И если ребёнок в ходе экскурсии спросит, где 
на пароходе гальюн, значит, мы достигли ожидаемого эффекта. Значит, 
гостям было интересно, увлекательно и познавательно.
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К. В. Сажина, Е. П. Франц, И. В. Шохина

Эволюция клубного движения 
в Красноярском краевом 

краеведческом музее

В современной действительности музей является не только 
образовательным и культурным центром, но и центром общения 

людей. Клубные формы работы музея способны объединить людей для 
удовлетворения и развития их интересов.

Музей является наиболее универсальным видом осуществления сов
местного досуга. Для семей досуг в музее —  это прекрасная форма прове
дения совместной деятельности, общения, которого семьи часто лишены 
в повседневной жизни. Ребёнок охотно идёт в музей, когда с ним мама, 
папа или бабушка 1.

В краеведческом музее семейное клубное движение началось в декаб
ре 2009 года. Семейный клуб «Мама, папа, я —  музейная семья» был создан 
с целью организации культурно познавательного и интеллектуального до
суга на основе активного использования историко культурного потенциа
ла края, а также с целью сохранения и возрождения семейных ценностей.

Первое музейное семейное объединение было ориентировано на де
тей от 6 до 12 лет и их родителей. Обозначенная детская возрастная груп
па была «удобна» для формирования клубного движения. Дети школьно 
дошкольного возраста уже готовы к систематическим занятиям, у них уси
ливается стремление иметь друзей, быть частью коллектива. Кроме того, по
требности и интересы этого возраста наиболее понятны взрослому человеку.

На начальном этапе участниками клуба были близкие и родные со
трудников отдела образовательнопросветительной работы. В первый 
год занятия посещали пятьшесть семей.

 1 Дрезнина М. Г. Путешествие во времени в пространстве музея // Музей и дети. Воспитание 
поколений. Рыбинск, 2010. С. 157–161;
Захарова И. В. Семейные группы // Там же. С. 147–152;
Морозова О. В. Цикл «Беседы об искусстве // Там же. С. 153–155;
Харт Р. Участие детей: от симуляции к полноправию // Музей как пространство обра
зования: игра, диалог, культура участия. М., 2012. С. 21–28.
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Сотрудниками отдела ОПР были разработаны положение о семей
ном клубе, а также годовая программа, состоящая из трёх циклов: бело
го (зимнего), зелёного (весеннего) и оранжевого (летнего). Каждый цикл 
завершался сезонным итоговым мероприятием.

В рамках работы семейного клуба «Мама, папа, я —  музейная семья» 
была разработана символика для печати на аксессуарах, подаренных его 
участникам: клубных картах, футболках.

Для первого занятия музейного клуба был написан сценарий меро
приятия «Я иду искать», которое впоследствии стало проводиться в фор
мате квеста для всех желающих посетителей. Занятие рассчитано на дет
скую и взрослую аудиторию, на семейных посетителей. На первом собра
нии клуба семьям была выдана карта —  маршрутный лист, по которому 
родители и дети могут самостоятельно ориентироваться в музее (илл. 1). 
Маршрутный лист включал в себя не только залы музея, но и посещение 
фондохранилищ, находящихся в турах музея.

В первый год существования музейного клуба «Мама, папа, я —  музей
ная семья» для мероприятий за основу были взяты экскурсии и меро
приятия, ранее проводимые в музее. Со временем возникла потребность 
внедрить в занятия элемент мастер класса. Таким образом, мероприятия 
стали включать в себя теоретический и практический элементы. Сначала 
родители и дети знакомились с определённой темой в формате экскурсии, 
затем закрепляли знания на практике. Целью мастер классов являлось 
знакомство с заданной тематикой при помощи различных техник изобра
зительного искусства: лепка из глины, пластилина, солёного теста, калли
графия, оттиск, валяние, роспись витражными красками по стеклу и т. д.

В течение первых лет функционирования клуба для проведения ма
стер классов приглашались компетентные в различных областях специа
листы из других учреждений (илл. 2). Со временем необходимость при
влечения сторонних специалистов отпала —  сотрудники отдела ОПР само
стоятельно освоили навыки, необходимые для организации творческой 
деятельности в рамах мероприятий.

Собрания клуба проводились не только на базе главной экспозиции 
КККМ, но и его отделов: Музеяусадьбы Г. В. Юдина, Литературного музея, 
Парохода музея «Св. Николай», Мемориального комплекса В. П. Астафьева.

Выпускной первого набора семейного клуба состоялся в июне 2011 года. 
Событие проходило на базе Красноярской детской железной дороги. Дети 
вместе с родителями совершили поездку на поезде, прослушали уникаль
ную экскурсию от юных железнодорожников.

После выпуска первых семей — участников клуба встал вопрос о при
влечении новой аудитории. Сотрудники отдела ОПР во время участия 
в образовательном форуме в августе 2011 года занялись распространени
ем информации о клубе среди посетителей МВДЦ «Сибирь». Желающие 
были приглашены на первое занятие в рамках клуба бесплатно. Семьи, 
желающие вступить в семейный клуб, в конце занятия заполняли анке
ту и приобретали клубные карты для посещения.
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На втором году функционирования семейного клуба «Мама, папа, я —  
музейная семья» одновременно с потребностью возникла идея расширить 
детский возрастной диапазон и разработать занятия для семей с детьми 
от двух до трёх лет. Было интересно попробовать расшифровать музей
ный предмет маленькому человеку, который ещё учится говорить, помочь 
ему стать активным участником музейного пространства.

В 2011 году было создано новое музейно образовательное направление 
работы с детьми раннего возраста через клубное движение «Музеёнок». 
Целью проекта в рамках музейного пространства стало обеспечение все
стороннего развития ребёнка в дошкольный период: интеллектуально
го, физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально 
личностного.

Музейным педагогом было разработано 30 занятий, рассчитанных 
на учебный годичный цикл: по плану музейный клуб «Музеёнок» ведёт 
свою работу с конца сентября до конца мая, 1 июня —  выпускной музе
ят. Продолжительность каждого занятия —  25–30 минут. Каждое заня
тие включает в себя информационный блок (знакомство с экспонатами 
различных экспозиций, новыми понятиями и терминами), интерактив
ный (игры, танцы, потешки, песни, познавательные мультипликацион
ные фильмы) и рукотворчество (лепка, рисование, работа с тканью, бу
магопластика и т. д.).

Комплексные развивающие интерактивные занятияигры проходят 
в экспозициях музея, посвящённых истории, культуре, природе родного 
края. Занятия разбиты на тематические блоки:

 — Животный мир Красноярского края.
 — Древний человек.
 — Транспорт (илл. 3).
 — Коренные народы.
 — Посуда и мебель.
 — Календарные и фольклорные праздники (илл. 4).
 — Сказки.
Сказки занимают особое место в рамках данного музейного клуба. 

Несколько занятий полностью посвящены знакомству с данным литера
турным жанром. Сказки играют большую роль в воспитании детей, так 
как они развивают воображение и мышление ребёнка, а также обогаща
ют его эмоциями, учат понимать и слушать.

В первый год существования семейного клуба «Музеёнок» его участ
никами стали родственники, друзья и знакомые сотрудников КККМ. 
Впоследствии стала размещаться реклама на сайте музея и в социаль
ных сетях. Большую роль в популяризации данного клубного движения 
сыграл вышеупомянутый образовательный форум, прошедший в августе 
2011 года в МВДЦ «Сибирь».

Ведущими задачами клуба «Музеёнок» с момента его основания стали 
осуществление помощи детям раннего возраста в освоении разнообраз
ных доступных способов познания истории родного города и края (этим 
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обусловлено применение методов сравнения, элементарного анализа, 
обобщения и др.), а также развитие детской познавательной активно
сти и любознательности.

Более чем за 10 лет существования клубных форматов музейной ра
боты был выработан комплекс методик их успешного функционирова
ния, однако со временем возникла потребность поиска новых и совер
шенствования традиционных форм общения музея и юного посетителя. 
Так появился семейный клуб «Сверчок из музейного рояля».

Данный культурно просветительский проект начал свою работу в фев
рале 2021 года. Семейный клуб рассчитан на детей четырёх шести лет 
и их родителей. Для детей данного возраста особенно важно сделать пер
вые шаги в мир музея в сопровождении родителей или близких людей. 
Оказавшись в непривычной для него обстановке музея, ребёнок чувствует 
себя спокойнее и увереннее вместе с родителями, которые из простых со
провождающих превращаются в полноценных участников занятий и по
могают освоиться своим детям. Поэтому именно формат семейного клу
ба был наиболее приемлемым. Занятия в клубе «Сверчок из музейного 
рояля» проходят по субботним дням, когда взрослые участники имеют 
возможность посещать музей вместе с детьми. Подобные занятия при
обретают форму семейного досуга.

Идеей создания нового семейного клуба послужил возрастной пробел 
среди детской аудитории музейного клубного движения. Продолжительное 
время существовали только клубы «Музеёнок» для детей двухтрёх лет 
и «Мама, папа, я —  музейная семья» для детей 7–12 лет. Чтобы выработать 
условия непрерывного воспитания и взращивания активного музейного 
посетителя, было решено разработать цикл мероприятий для детей сред
него дошкольного возраста.

Ведущей целью данного направления работы стала организация му
зейной среды для посетителей как пространства познания и увлекатель
ного активного отдыха, раскрывающего творческие возможности лич
ности. Для этого потребовалась разработка соответствующих методиче
ских подходов и приёмов, особенность которых заключалась в том, что 
они обращены как к детям, так и ко взрослым, —  и те и другие одновре
менно становятся участниками процесса.

Одним из новаторских методических приёмов, которые были приме
нены на занятиях, стало взаимодействие с музыкой и театром. Чтобы во
плотить данную идею на практике, были приглашены партнёры из дру
гих организаций. Для сотрудничества в проект были приглашены актриса 
Красноярского театра кукол Галина Викторовна Качаева, Красноярская 
музыкальная школа № 1, Музейный театр «Сибирячок», а также участни
ки проекта «Волонтёры культуры».

Галина Викторовна выступила одновременно соавтором занятий 
и театральным педагогом. Благодаря ей сверчок Архип приобрёл голос, 
движения и стал главным героем всех мероприятий семейного клуба 
(илл. 5). На каждом занятии сверчок вместе с экскурсоводом и ребятами 
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Илл. 1. Выдача маршрутных листов на первом собрании семейного клуба. 
Декабрь 2009 г. Фото И. В. Мартынович.

Илл. 2. Знакомство с традициями японского чаепития. С участием Р. А. Углева. 
Сентябрь 2010 г. Фото И. В. Мартынович.
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Илл. 3. Занятие клуба «Музеёнок» «Юные капитаны». Зима 2020 г. 
Фото Т. Т. Шульцевой.

Илл. 4. Занятие клуба «Музеёнок» «Космическое путешествие» 14 апреля 2020 г. 
Фото Т. Т. Шульцевой.
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Илл. 5. Сверчок Архип. 17 ноября 2020 г. Фото Т. Т. Шульцевой.

Илл. 6. Фрагмент романса Ю. Н. Должикова «Ностальгия» исполняет ученица 
музыкальной школы № 1. 9 октября 2021 г. Фото А. Д. Дашко.



509

Эволюция клубного движения в Красноярском краевом краеведческом музее

М у з е й  и   п о с е т и т е л ь

отправляются в захватывающее путешествие по залам музея. В зависимо
сти от темы занятия дополняются либо музыкальными номерами (от му
зыкальной школы № 1), либо театральными постановками (от Музейного 
театра «Сибирячок»).

Например, на занятии «Музей, а ты кто?» маленькие посетители 
знакомятся с древнегреческими музами. После знакомства с музой 
Эвтерпой, которая покровительствовала лирическим поэтам и музы
кантам и которую изображали с флейтой в руках или с лирой, детям 
представляется возможность послушать флейту. Небольшой фрагмент 
романса Ю. Н. Должикова «Ностальгия» исполняют ученики из музы
кальной школы № 1 (илл. 6).

На занятии «На раскопки!» ребята знакомятся с профессией археоло
га, узнают о разных находках, наскальных рисунках, стоянках древнего 
человека. В завершение занятия детиактёры из Музейно театральной 
студии «Сибирячок» исполняют этюды, посвящённые жизни древнего 
человека (илл. 7).

Таким образом, помимо знакомства с музеем, у ребёнка формирует
ся слушательская культура, развиваются слуховое восприятие, память, 
фантазия, образное мышление, навык передачи эмоций и чувств через 
мимику, жесты, интонацию, что, конечно же, способствует более гармо
ничному развитию творческого потенциала у ребёнка.

Илл. 7. Детиактёры из Музейно театральной студии «Сибирячок». 
20 ноября 2021 г. Фото А. Д. Дашко.
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Помощь оказывают и волонтёры. На занятиях они отвечают за орга
низационные вопросы, навигацию по музею, фотографии занятий и мно
гое другое.

Формы и методы работы семейных групп очень разнообразны и мно
гогранны. Ребёнок постигает мир в игре. Этот же принцип сохраняется 
и на занятиях: создание игровых ситуаций, игра в поиск, имитационные 
игры и т. д.

Опыт работы с такими группами показывает, что данная форма яв
ляется перспективной как с точки зрения эффективности усвоения ма
териала, так и с точки зрения разработки новых приёмов работы с се
мейной аудиторией.

Таким образом, культурно образовательная деятельность КККМ 
пред ставлена широким спектром самых разных форм, предназначенных 
для взрослой и детской аудитории: от традиционных экскурсий, лекций 
до новых, получивших развитие в последнее десятилетие семейных му
зейных клубов.

Каждый из функционирующих в музее семейных клубов самобытен, 
и все музейные мероприятия, несмотря на схожесть отдельных струк
турных элементов, имеют специфические черты, определяемые разно
образием целей и задач и особенностями различных детских возраст
ных аудиторий.

Многолетняя работа с категорией семейных посетителей показала, 
что данная аудитория является самостоятельным объектом  музейно 
педагогической деятельности, взаимодействие с которой имеет ряд осо
бенностей, требует индивидуализации. В настоящий момент в планах 
работы отдела ОПР музея в обозначенном направлении ставятся задачи 
развития применяемых техник и методик, а также формирование и реа
лизация новых подходов.
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Между просвещением 
и развлечением: 

интерактивные формы работы 
с посетителями в Литературном 

музее им. В. П. Астафьева

Л итературный музей им. В.  П. Астафьева —  отдел Красно
ярского краевого краеведческого музея —  в 2022 году отметил свой 

25‑летний юбилей. Музей был открыт 6 июня 1997 года по инициативе 
Виктора Петровича Астафьева.

За четверть века музей выработал два основных подхода в работе 
с посе  тителями —  создание театрализованных мероприятий и интерак‑
тивных занятий. Оба подхода позволяют напрямую вовлечь посетителей 
музея в процесс узнавания нового, сделать их соучастниками собствен‑
ного просвещения. Одновременно с этим происходит реализация прин‑
ципа просвещения через игру, забаву и веселье. Чередуя теорию с прак‑
тикой (или с участием в театральной постановке), занятия балансируют 
между просвещением и развлечением.

В данной статье мы рассмотрим некоторые интерактивные занятия, 
разработанные сотрудниками Литературного музея, и покажем на кон‑
кретных примерах, как музей соединяет развлечение и просвещение.

На протяжении уже нескольких лет самыми популярными мероприя‑
тиями являются занятия так называемого образовательного цикла: «Уроки 
старой школы», «Я помню класс гимназии старинной…» и «Школа Страны 
Советов». В их основе лежит рассказ о той или иной системе обучения.

Просветительский и развлекательный элементы чередуются на про‑
тяжении всего времени, а сами занятия строятся в игровой форме с про‑
хождением несложных заданий, каждое из которых раскрывает особен‑
ности обучения в школе. Так, например, на занятии «Уроки старой школы» 
учащиеся узнают о земской школе через анализ картины Б. Кустодиева 
«Земская школа в Московской Руси», в ходе «прочтения» которой они 
«пробуют» на себе элементы той системы обучения. В частности, ученики 
пишут перьями, считают на счётах, становятся «однокашниками» и т. п.
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При этом становление «однокашниками» является не умозритель‑
ным актом, а реальным действием. В конце занятия экскурсовод при‑
носит горшок с кашей, и все участники занятия пробуют лакомство, как 
в своё время ели вместе учитель и ученики. Являясь кульминацией за‑
нятия, посвящение в «однокашники» становится ярким запоминающим‑
ся событием, которое подытоживает и связывает материал, узнанный 
во время занятия.

К мероприятиям образовательного цикла примыкает занятие «Печать 
знания». Оно посвящено истории книгопечатания. Занятие возникло как 
ответ на запрос посетителей. Так, в ходе «Уроков старой школы», помимо 
всего прочего, ребята бегло знакомятся с печатным делом в одном из экс‑
позиционных залов. Им показывают типографский станок, рассказывают 
о его работе и дают поставить на листке бумаги оттиск литеры.

Будучи необычным экспонатом, печатный станок притягивает вни‑
мание детей. Он предстаёт некой чудо‑машиной из сказки. Однако вре‑
менной регламент занятия не позволяет удовлетворить интерес детей 
к этому объекту.

Как результат, от учителей школ поступило предложение расширить 
рассказ о печатном деле и продемонстрировать старинные книги. А ведь 
Литературный музей —  это музей и книги. Тем более в нашем музее экспо‑
нируются редкие издания: одна из первых печатных книг России «Триодь 
цветная» 1591 года, рукописный «Апокалипсис» XVIII века, самиздатов‑
ские журналы и т. п. Всё это заслуживает особого внимания.

Так родилась идея сделать занятие по истории книгопечатания, о том, 
что предшествовало печатной книге, как книга изменила мир и какое ме‑
сто она занимает сегодня.

Приступая к разработке данного занятия, сотрудник музея Роман 
Минеев понимал, что простой рассказ с показом экспонатов будет ску‑
чен и, возможно, непонятен детям в возрасте 10–14 лет.

В итоге было решено дополнить теоретическую часть занятия интер‑
активными формами работы: нацарапать буквы на цере —  специальной 
дощечке, покрытой воском; напечатать текст на пишущей машинке; на‑
брать слово в кассе для печатного станка и сделать его оттиск на бума‑
ге; а в конце занятия —  создать собственный экслибрис.

Создание экслибриса носит не только практический и развлекатель‑
ный характер, но и глубокий смысловой подтекст. Как известно, книго‑
печатание заметно ускорило развитие человечества, открыв дорогу для 
эффективного сохранения, обмена и трансляции информации. Понимая 
ценность книг, люди собирали частные коллекции и семейные библио‑
теки, передавая их потомкам. Однако в последнее время книга стала те‑
рять ореол этой сакральности, уступая место текстам из виртуального 
пространства. В этом плане создание собственного экслибриса —  это шаг 
к воскрешению книжной культуры. Участники как бы совершают магиче‑
ский акт: они создают символ и предмет, слепок которого на книге дела‑
ет её особенной. И мы надеемся, что создание ребятами своего экслибри‑
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са, наряду с полученными знаниями по истории книгопечатания, вызо‑
вет интерес к книге и породит желание собрать собственную библиотеку.

В основе другого занятия Литературного музея лежит сюжет конкрет‑
ной книги —  повести В. П. Астафьева «Где‑то гремит вой на», и само заня‑
тие называется аналогично произведению Виктора Петровича. Данное 
занятие разработано автором статьи совместно с И. А. Банниковой.

На занятии участники, с одной стороны, знакомятся с биографией 
и творчеством писателя, а с другой —  с жизнью в тылу глазами героя по‑
вести.

Структурно занятие дублирует сюжет повести, а внешне —  напоми‑
нает квест с поэтапным прохождением трёх локаций: зала фабрично‑ 
заводского училища, дома шорника и села.

Стоит сказать, что содержательная часть занятия шире сюжета пове‑
сти. Дело в том, что во время занятия мы дополняем астафьевский текст 
контекстом: той информацией, о которой Астафьев упоминает вскользь 
или не говорит вовсе, но которая формирует то пространство, в котором 
существует и действует герой книги Виктор Потылицын.

Так, Астафьев лишь вскользь упоминает об эвакуации промышленных 
предприятий в годы вой ны. На занятии же данная тема рассматривается 
подробнее. С одной стороны, это сделано, чтобы подчеркнуть одну из мыс‑
лей писателя —  что вой на идёт не только где‑то там, в окопах, но и в тылу. 
В Красноярске, как и во многих других городах страны, тоже «куётся» побе‑
да. Люди работают на заводах, трудятся, страдают от лишений и невзгод, 
вызванных вой ной. С другой стороны, рассказ об эвакуации позволяет по‑
лучить полную картину происходящего с Виктором зимой 1941/42 годов.

Внешне знакомство с данным материалом выглядит как работа с ар‑
тефактами —  свидетелями эпохи. Ребята рассматривают фотографии, 
на которых запечатлена продукция предприятий, читают фрагменты 
из повести «Где‑то гремит вой на» о жизни людей и об общей атмосфере 
в Красноярске, изучают карту размещения промышленных предприятий. 
Другими словами, новое знание даётся не кем‑то со стороны, а осваива‑
ется самостоятельно в процессе личной вовлечённости и интеллекту‑
альной работы. Это обстоятельство позволяет «прочувствовать» мате‑
риал, «сделать» его своим: не мне сказали что‑то новое, а я сам узнал это.

Развлекательный элемент, как и просветительская часть занятия, 
также имеет задачу сделать учеников соучастниками в получении зна‑
ния, а кроме того, дать им возможность почувствовать себя героем про‑
изведения.

Так, в ходе занятия ребята пробуют себя в роли семафорщика‑сиг‑
нальщика на железнодорожной станции и выполняют нехитрые зада‑
ния (дают сигналы поезду остановиться, следовать без остановки и т. п.), 
а в конце занятия играют в дартс: стреляют в нарисованных горных коз‑
лов (в повести Виктору приходилось защищать от козлов колхозное сено).

Во всех упомянутых нами занятиях просветительные и развлекатель‑
ные элементы выступают как взаимодополняющие части одного цело‑
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го. Развлекательная часть выступает как «ожившая» теория, как проба 
определённой роли (ученика стариной школы, наборщика текста в ти‑
пографии или семафорщика на железнодорожной станции), играя кото‑
рую, человек превращает узнанный внешний материал в свой, родной, 
полученный самостоятельно или испробованный на себе.

Следующее занятие внешне построено как развлекательное шоу‑
квест и называется «В поисках сказочной страны». Оно разработано для 
взрослой аудитории. В его основе лежит сюжет повести Вивиана Итина 
«Страна Гонгури». Данное занятие построено не как линейный пере‑
сказ или проживание сюжета произведения, как это сделано в занятии 
«Где‑то гремит вой на».

Оно начинается как авантюра. Ведущий говорит участникам меро‑
приятия, что от деда он узнал о некой стране, где дома из золота, а доро‑
ги вымощены драгоценными камнями. Другими словами, экскурсия на‑
чинается как поиск легендарного Эльдорадо.

По легенде, дед получил блокнот с координатами местонахождения 
сказочной страны, но данные зашифрованы и без кода их не разгадать. 
Перебирая разные варианты, участники занятия обращаются за помощью 
к шаману, встреча с которым представляет собой театрализованное шоу, 
в ходе которого гости получают наводку, куда следовать дальше, чтобы 
расшифровать код. Данная часть занятия в какой‑то степени напомина‑
ет мистическое приключение: есть некая тайна (зашифрованное посла‑
ние), которую можно разгадать путём приближения к сакральному (об‑
щение с духами в ходе шаманского камлания).

На следующем этапе участники выполняют нехитрое задание (встав‑
ляют по смыслу пропущенные слова в текст стихотворения Итина), по‑
сле чего они становятся зрителями второго театрализованного пред‑
ставления —  выступление Гонгури, героини произведения писателя. Она 
раскрывает тайну сказочной страны и даёт объяснение всего происхо‑
дящего с участниками.

Гости узнают, что они оказались в некоем пространстве, созданном 
из элементов сюжета книги «Страна Гонгури» и отсылок к биографии 
и творчеству Итина. И в этом плане занятие не только развлекательное. 
Оно рассказывает о писателе, мало известном широкой публике, показы‑
вает культурные параллели между сюжетом книги и шаманской прак‑
тикой, а также доносит до участников важную гуманистическую мысль 
самого автора, что вой на является большим злом.

Таким образом, развлекательные элементы занятий, разработанных 
Литературным музеем, имеют целью не столько развеселить гостей музея, 
сколько вовлечь их в совместную работу, сделать соучастниками в про‑
цессе получения знания. Развлекательный элемент становится составной 
частью просвещения, когда гости или на практике применяют теорию, 
или сами участвуют в формировании знания или определённых навыков.
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Музейно- театральная 
студия «Сибирячок» —  

творческое пространство 
развития Красноярского краевого 

краеведческого музея

М узейно- театральная студия «Сибирячок» организовалась 
в 2016 году, в 2021‑м мы отметили своё пятилетие.

Как это часто бывает, проект возник немного стихийно. Основным 
инициатором возникновения студии стала Полина Астафьева, внуч‑
ка известного писателя Виктора Петровича Астафьева. Полина окон‑
чила Красноярскую академию музыки и театра (ныне Сибирский ин‑
ститут искусств им. Дмитрия Хворостовского) по специальности «ма‑
стерство актёра» и, ещё учась, мечтала создать детский юношеский 
театр и поставить спектакль по повести Виктора Петровича «Кража», 
его любимой повести и культовому произведению для Полины. Всё на‑
чалось в 2016 году, со своими предложениями она вышла на админи‑
страцию музея, собрала небольшую творческую команду из актёров 
Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина, и мы осуще‑
ствили первый набор. Первых студийцев было 14 человек. Ещё на началь‑
ном этапе мы отказались от кастинговой системы, решив, что учиться 
актёрскому мастерству могут все, кто имеет желание и пылает любо‑
вью к театру. Группа детей получилась разновозрастная: 7–14 лет, это 
было в сентябре, а в ноябре, в день памяти Виктора Петровича (тради‑
ционное мероприятие КККМ, приуроченное к 29 ноября, дню ухода пи‑
сателя), мы провели первое мероприятие с их участием; дети читали 
отрывки из произведений и, главное, уже тогда выступали в творче‑
ском тандеме с профессиональными актёрами, наставниками, на на‑
стоящей сцене. И совместные выступления с профессионалами, пред‑
варительно готовящиеся в длительном репетиционном процессе, и вы‑
ступления на профессиональной сцене стали нашими особенностями, 
которые легли с самого начала во внутренний творческий процесс раз‑
вития проекта.
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Первым слоганом, девизом для развития студии стали слова «Дети —  
детям, доступно и всерьёз», первым спектаклем —  «Конь с розовой гри‑
вой» по произведению В. П. Астафьева. Во‑первых, этот рассказ из пове‑
сти «Последний поклон» проходят по программе в основной ступени об‑
разования; во‑вторых, творчество писателя для нашего региона понят‑
но и любимо; в‑третьих, мы исходили из реалий набранных участников 
творческого процесса: их было ровно столько, сколько нужно для распре‑
деления по ролям и, главное, подходящего возраста.

27 апреля 2017 года спектакль состоялся на камерной сцене Красно‑
ярского драматического театра им. А. С. Пушкина, режиссёром‑ постанов‑
щиком была Полина Астафьева.

Следующий творческий сезон был организован уже при поддерж‑
ке Благотворительного фонда Михаила Прохорова, музей получил грант 
на постановку спектакля‑ триптиха «Последний поклон» («Новая роль 
библиотек в образовании —  2018»).

Нужно сказать о трёх основных точках опоры, на которых строился 
процесс постановки спектакля согласно содержанию: это произведение 
Виктора Петровича (в спектакль вошли три рассказа повести «Деревья ра‑
стут для всех», «Гуси в полынье», «Далёкая и близкая сказка»), через приз‑
му произведения изучение истории, родной культуры региона, народно‑
го творчества и фольклора и современного инструментария театральных 
постановок, положенного в основу нашими наставниками —  режиссёра‑

Илл. 1. Афиша спектакля «Свеча, 
зажжённая с двух сторон».
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ми‑ постановщиками спектакля, актёрами Красноярского драматиче‑
ского театра им. А. С. Пушкина Анной Шимохиной и Анной Домниковой.

Получилось интересно с включением текстов Виктора Петровича, 
прочитанных в стиле рэп, с постоянным движением в виде сценическо‑
го дивертисмента, когда текст разбит на фразы и выстроен в согласова‑
нии с движениями, имитирующими происходящее в рассказе.

Сам процесс погружения в творчество многоступенчат: сначала текст, 
его изучение, потом логическая разбивка, репетиции, отработка движе‑
ний. Да и сам процесс постановки сопряжён с постоянным взаимодей‑
ствием «наставник —  студиец», а это общение, осмысление, эмоции.

Второй сезон выстроили ещё и по примеру изучения основ актёрско‑
го мастерства, как в Сибирском институте искусств: сценическое дви‑
жение, сценическая речь, мастерство актёра. Разбили творческий сезон 
на два полугодия со сдачей экзаменов по трём дисциплинам и выпуском 
спектакля. Второй сезон мы прибавили в количестве, нас стало 35, систе‑
ма также осталась безкастинговой.

В 2018 году состоялась премьера спектакля «Трещина» по повести 
В. П. Астафьева «Кража». Спектакль «Трещина» —  первый творческий тан‑
дем профессиональных актёров красноярских театров, вышедших на сце‑
ну в главных и эпизодических ролях спектакля, и актёров‑ студийцев. 
К этому времени мы сотрудничали с актёрами Красноярского драма‑
тического театра им. А. С. Пушкина, Красноярского театра кукол, а так‑

Илл. 2. Афиша спектакля «Трещина» (по повести В. П. Астафьева «Кража»).
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же актёрами других красноярских театров и профессиональных творче‑
ских объединений.

Премьера привлекла внимание многих профессионалов творческой 
среды, и, в частности, мы вышли на уровень плодотворного сотрудниче‑
ства с Московским губернским театром и его художественным руково‑
дителем, актёром Сергеем Безруковым.

Музейно‑ театральная студия —  это творческая среда, и она изменя‑
ется, эволюционирует и формируется постоянно. В 2018 году у нас сфор‑
мировался сплочённый коллектив наставников, родителей, студийцев. 
В 2019 году Музейно‑ театральная студия «Сибирячок» получает оформ‑
ление в музейной административной структуре в качестве отдела твор‑
ческого развития (зав. отделом —  П. Г. Астафьева). Ведётся работа по опре‑
делению состава отдела, разработке необходимой документации, как 
то: должностные инструкции, регламент работы, формы планирования 
и отчётности. Отдел творческого развития по своему содержанию и на‑
правлению работы создавался с учётом особенностей развития проекта. 
В структуру отдела вошли постоянные сотрудники Красноярского крае‑
вого краеведческого музея на основе постоянной занятости: заведую‑
щая отделом и старший научный сотрудник, а также четыре методиста, 
совмещающих свою основную актёрскую деятельность в красноярских 
театрах с работой в отделе творческого развития КККМ. Интересной осо‑
бенностью этого формирования является внутреннее определение функ‑

Илл. 3. Афиша спектакля 
«Звездопад».
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ционала на основе театральной деятельности. Так, заведующая отделом —  
художественный руководитель студии, методисты —  наставники по дис‑
циплинам и руководители групп ребят, проходящих обучение в Музейно‑ 
театральной студии «Сибирячок». Общее руководство и кураторство над 
развитием проекта вошло в обязанности заместителя директора по об‑
разовательно‑ просветительной работе КККМ О. А. Швецовой.

В 2019 году и функции отдела, и внутренние процессы проекта были 
существенно расширены и дополнены:

 — постоянное участие в мероприятиях КККМ: открытие выставок, по‑
становки театрализованных фрагментов занятий, музейных уроков, 
мероприятий, организация собственных мероприятий в рамках го‑
дового плана музея, в частности организация юбилейного мероприя‑
тия «Нам 130», которое стало постоянным и брендовым массовым ме‑
роприятием музея «Окно в театр»; проведение постоянных и востре‑
бованных мероприятий с включением фрагментов спектаклей и уча‑
стием детей‑ актёров, проходящих в филиале КККМ —  Мемориальном 
комплексе В. П. Астафьева (с. Овсянка): май —  «День рождения рядового 
Астафьева»; август —  «Ода русскому ого  ро  ду» или «Бабушкин праздник»;

 — организация, подготовка и поддержка как коллективного, так и ин‑
дивидуального участия студийцев в конкурсах регионального, все‑
российского и международных уровней.
2019 год ознаменовался юбилеем В. П. Астафьева, ему исполнилось бы 

95 лет. Огромное количество мероприятий, посвящённых этой дате, вклю‑
чали в себя выступления студийцев, показ спектаклей и т. д.

Творческий сезон 2019 года также прошёл при поддержке Благотво ‑
рительного фонда Михаила Прохорова, был получен грант на продолже‑
ние театрализации повести «Последний поклон» —  «Последний поклон. 
Инверсия».

Эта работа включила в себя модернизацию постановки рассказа 
«Далёкая и близкая сказка» и постановку ещё двух рассказов: «Фотография, 
на которой меня нет» и «Последний поклон». Именно в работе над этим 
спектаклем у нас завязались партнёрские связи с Союзом композиторов 
России в лице его президента Владимира Дашкевича, выход на междуна‑
родный уровень —  сотрудничество с Университетом г. Модены (Италия), 
который дал нам возможность замечательного партнёрства с Сибирским 
федеральным университетом в рамках развития лингвистических и ли‑
тературных направлений, а также взаимного интереса к культурам раз‑
ных стран. Благодаря поддержке Благотворительного фонда Михаила 
Прохорова в 2020 году, несмотря на все трудности, пандемию и ограни‑
чения, мы смогли представить совместный проект с центрами изучения 
СФУ таких иностранных языков, как корейский, испанский, итальянский, 
японский, сербский. В условиях сложной эпидемиологической обста‑
новки такое важное культурное и знаковое событие, как Красноярская 
книжная ярмарка (КрЯКК), ежегодно проводимое Благотворительным 
фондом Михаила Прохорова, проходило в формате онлайн —  это, с одной 
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Илл. 4. Сцена из спектакля «Конь с розовой гривой».

Илл. 5. Сцена из спектакля «Последний поклон».



521

Музейно- театральная студия «сибирячок»…

М у з е й  и   п о с е т и т е л ь

стороны, ограничивало общение и прямой контакт, а с другой —  дава‑
ло возможность представить наш проект «Международные перекрёст‑
ки литературных встреч» с разных точек земного шара, достаточно уда‑
лённых друг от друга.

В 2019 велась большая работа по сотрудничеству с Москвой в рамках 
юбилея Виктора Петровича. Предварительно мы должны были вой ти 
в программу юбилейных торжеств вместе с такими гигантами, как МХТ, 
Школа‑студия МХАТ, Московский губернский театр, но не всё и всегда по‑
лучается в те сроки, в которые нам бы хотелось. Однако несмотря на не‑
состоявшуюся поездку, нам удалось организовать творческую встречу 
с Сергеем Безруковым для актёров студии, занятых в постановке спек‑
такля «Трещина», в КККМ, и эта встреча была незабываемой для актё‑
ров‑ подростков. Сергей Витальевич организовал нам бесплатные би‑
леты на свой спектакль «Высоцкий» —  это было в марте, а в мае Полина 
Астафьева посетила премьеру спектакля «Весёлый солдат» Московского 
губернского театра и общалась с пришедшими на спектакль зрителями, 
а также представителями творческой элиты и СМИ.

В 2019 году мы попробовали свои силы в постановке полномасштабного 
спектакля по мотивам произведения Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», 
спектакль получился ярким и очень полюбился зрителям, в 2020 году он 
участвовал в Первом всероссийском детско‑ юношеском фестивале теа‑
трального искусства «Притяжение» и получил высокие оценки жюри, 
в том числе в индивидуальном исполнении ролей.

Дети и внутренняя среда проекта —  это самое ценное. Их комфорт, гар‑
мония существования и достижения —  самое важное для нас!

В 2016 году, на момент основания, у нас было 13 студийцев, маленьких 
и совсем неопытных. В течение пяти лет мы росли в количестве и в каче‑
стве. В 2019 году детский коллектив вырос до 70, в 2020‑м, в связи с панде‑
мией и приостановкой работы студии, составил 40, в 2021‑м —  50 человек, 
и мы продолжаем набирать желающих. Наши актёры принимают личное 
участие в различных конкурсах, доходят до финалов, становятся победи‑
телями, снимаются в кино и рекламе, играют в профессиональных спек‑
таклях. Студийцы‑ выпускники успешно поступают в средние специаль‑
ные и высшие учебные заведения театрального направления.

Из 10 выпускников студии восемь сознательно выбрали актёрскую 
профессию, и все восемь поступили. География поступлений: Минусинск 
(Минусинский колледж культуры и искусства), Красноярск (Сибирский 
институт искусств), Новосибирск (Новосибирский государственный теа‑
тральный институт), Калининград (лицей № 49, специализированный теа‑
тральный класс), Москва (Московская театральная школа Олега Табакова).

Творческий состав отдела творческого развития — это наставники, 
каждый из которых ведёт своё направление:

 — Качаева Галина Викторовна (актриса Красноярского театра ку‑
кол) —  актёрское мастерство;
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 — Шимохина Анна Викторовна (актриса Красноярского драмати‑
ческого театра им. А. С. Пушкина) —  сценическая речь, актёрское ма‑
стерство;

 — Домникова Анна Евгеньевна (актриса Красноярского драма‑
тического театра им. А. С. Пушкина) —  сценическое движение, актёр‑
ское мастерство;

 — Косачёв Никита Александрович (актёр Красноярского драма‑
тического театра им. А. С. Пушкина) —  сценическое движение, актёр‑
ское мастерство;

 — Павлова Надежда Игоревна —  руководитель вокального направ‑
ления студии.
За пять лет работы студии поставлено восемь полномасштабных спек‑

таклей, студия принимала участие в разных мероприятиях краевого и го‑
родского значения и на сегодняшний день —  постоянный участник твор‑
ческого музейного процесса.

2021 год ознаменован первыми представительскими гастролями 
Музейно‑ театральной студии в Москве. Это стало возможно при финансо‑
вой поддержке министерства культуры Красноярского края. Мероприятия 
гастрольного тура были представлены максимально плотным графиком:

 — 28 апреля —  открытие Аудитории В. П. Астафьева в Российском универ‑
ситете дружбы народов (РУДН). Международный проект «Сибирская 
аудитория» основан в 2017 году Научно‑ просветительским центром 
«Музей Сибири и Дальнего Востока». Цель проекта —  приобщение рос‑
сийских и зарубежных представителей разных поколений, преиму‑
щественно молодёжи, к великому сибирскому наследию, традициям 
и культуре, а также популяризация научных достижений, природно‑
го богатства и туристического потенциала Сибири. При партнёрском 
участии сибирских регионов ранее в РУДН были открыты именные 
аудитории знаменитых сибиряков: Василия Макаровича Шукшина, 
Роберта Ивановича Рождественского и Валентина Григорьевича 
Распутина. В 2020 году была открыта первая зарубежная Сибирская 
аудитория в Таллинском институте Пушкина, где представлены семь 
сибирских литераторов, в том числе В. П. Астафьев. Торжественное 
открытие Сибирской аудитории им. В. П. Астафьева состоялось с уча‑
стием делегации от Красноярского края, почётных гостей и студен‑
тов филологического факультета РУДН —  российских и иностран‑
ных. Музейный театр «Сибирячок» представил отрывок спектакля 
«Последний поклон» —  «Гуси в полынье»;

 — 29 апреля —  спектакль «Трещина» на большой сцене Московского му‑
зыкального театра под управлением Геннадия Чихачёва, режиссёр‑ 
постановщик Полина Астафьева. Сложная, трагичная тема спектакля 
придавила зрителя, как тяжёлая каменная глыба. Казалось, зритель 
онемел и замер, тишина была звенящей, прерываясь редкими осторож‑
ными реакциями на шутки и эмоциональные моменты. Струна эмо‑
ций к поклону была натянута до предела; казалось, Москва  реагирует 
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Илл. 7. Сцена из спектакля «Последний поклон. Инверсия».

Илл. 6. Сцена из спектакля «Последний поклон. Инверсия».
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по‑другому на происходящее на сцене… И вот поклон — и буря, шквал 
аплодисментов, слёзы на глазах, крики «браво», радость наших арти‑
стов на сцене, совершенно непередаваемая словами атмосфера, тот 
редкий момент, который образно можно охарактеризовать: лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать;

 — 30 апреля —  спектакль «Свеча, зажжённая с двух сторон…», режиссёр‑ 
постановщик Полина Астафьева, на камерной сцене Московского му‑
зыкального театра под управлением Геннадия Чихачёва. Премьера 
спектакля состоялась 4 марта 2021 года в Красноярске (спектакль со‑
стоит из отрывков произведений В. П. Астафьева и М. С. Корякиной‑ 
Астафьевой, посвящённых Великой Отечественной вой не, и приуро‑
чен к 75‑летию Великой Победы). Сложилось восприятие полного кон‑
такта со зрителем от начала и до конца. Кажется, сакральная фра‑
за Валентина Яковлевича Курбатова, практически озаглавившая эту 
постановку, стала живым нервом, прямой линией, эмоциональной 
связью. Камерная обстановка спектакля позволяла видеть всю гам‑
му эмоций, которые переживали актёры на сцене. Зритель, вступая 
в контакт и видя, как ребята «зажигают свечу с одной стороны», сво‑
ими эмоциями и созвучием «зажигали её с другой». Плакали и смея‑
лись, сопереживали и, казалось, сами находились там: на полях вой‑
ны, в госпиталях, в московском метрополитене, возвращаясь с рядо‑
вым Виктором Астафьевым и сержантом Марией Корякиной, молодой 
супружеской парой, домой, после вой ны… И отдача, какая потрясаю‑
щая отдача зрителей!
Находясь на гастролях в Москве, 2 мая Музейный театр «Сибирячок», 

выйдя в финал Всероссийского фестиваля «Время Победы», представил 
отрывок «Весёлый солдат» из спектакля «Свеча, зажжённая с двух сто‑
рон…», став номинантом первой степени среди более 150 заявленных теа‑
тральных коллективов с общим числом творческих участников более 500 
со всей России. Это был наш творческий вклад в дело сохранения памяти 
о Великой Отечественной вой не и подвиге народа.

Также во время гастрольного тура мы посетили огромное количество 
экскурсий, спектакль Московского губернского театра «Весёлый солдат», 
Дом‑музей Корнея Чуковского в Переделкине и многое другое.

Проект продолжает своё развитие. 8 февраля 2022 года указом губерна‑
тора Красноярского края Музейно‑ театральной студии «Сибирячок» при‑
своено звание «Народный самодеятельный коллектив». Мгновенно реаги‑
руя на изменения в культурной жизни страны, мы не остались в стороне 
от государственной инициативы «Пушкинская карта», дающей возмож‑
ность посетить культурные события и учреждения за счёт государствен‑
ного финансирования. На сегодняшний день Музейно‑ театральная сту‑
дия «Сибирячок» является амбассадором продвижения программы КККМ. 
Мы создали клуб обладателей «Пушкинской карты» —  «Карты в руки» 1.

 1 Подробнее об этом на с. 551–555 настоящего сборника.



525

Музейно- театральная студия «сибирячок»…

М у з е й  и   п о с е т и т е л ь

Музейно‑ театральная студия «Сибирячок» (Народный самодеятельный 
коллектив) —  проект с огромным потенциалом для развития. В его направ‑
лениях чётко прослеживается содержание театрально‑ образовательной 
направленности, так как в функционале заложен вектор получения тео‑
ретических и практических навыков и знаний профессии актёра, базо‑
вые истины воспитательного процесса, направленные на повышение 
культурного уровня и стремление к изучению истории, литературы, ис‑
кусства, практической реализации творческого потенциала участников 
проекта в виде выпуска спектаклей, антреприз, театрализованных ме‑
роприятий и т. д. Музейно‑ театральная студия «Сибирячок» приобрета‑
ет черты культурно‑ образовательного центра, творческого пространства, 
дающего возможности для развития личности.
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И. Л. Галунская, Е. И. Парфёнов

«Печь или не печь?» 
(опыт одной музейной 

коллаборации)

Я нварь 2020 года (месяц до пандемии). Отдел образовательно- 
просветительной работы получил задание от администрации му-

зея разработать и внедрить новые жанры: вербатим- экскурсия, хоррор- 
экскурсия, иммерсивная экскурсия.

Авторами «ужасной экскурсии» стали зав. отделом ОПР И. Л. Галун-
ская и научный сотрудник Е. И. Парфёнов.

Жанр хоррор —  один из самых популярных в кино и литературе, вызыва-
ет у участников чувство страха, тревоги и неопределённости, создаёт напря-
жённую атмосферу ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного.

У кого черпать вдохновение, как не у коллег? Помнят ли они хоть одну 
музейную историю, которой можно напугать, удивить, шокировать? В рас-
сказах и воспоминаниях музейщиков старшего поколения не было при-
шельцев, серийных убийц, злых духов, демонов. Никто не мог припомнить 
хотя бы один страшный эпизод из музейной жизни.

Напряжение нарастало, и увы, не от страшных историй, а от их отсут-
ствия. Провал был близок, чувство беспокойства и паники росло.

Надежда получить мрачную и пугающую историю вспыхнула по-
сле посещения последнего кабинета —  отдела археологии и этнографии. 
Заведующий этим отделом Н. П. Макаров завладел нашим вниманием  
с первых минут, рассказав зловещую историю о музейной шаманке. Напря-
жение и эмоция страха получены.

История разворачивается вокруг легенды о шаманке. Её мумию ле-
том 1916 года привёз и передал в музей консерватор А. Я. Тугаринов. Ровно 
через 85 лет, после открытия музея в XXI веке, началась череда странных 
событий. Охране музея ночью слышался звук шаманского бубна, а мель-
кающая тень на мониторах заставляла обходить залы с оружием.

Победа. Нашли.
Хронику событий удалось восстановить по отчётам руководителей 

и производственным документам 1914–1930 годов, хранящимся в науч-
ном архиве Красноярского краевого краеведческого музея.
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А. Я. Тугариновым в экспедиции было собрано более двухсот предме-
тов самоедов, юраков, долган и енисейских остяков, в том числе погре-
бальный инвентарь из восьми могил. Подробно эта коллекция описана 
старшим научным сотрудником отдела археологии и этнографии КККМ 
М. С. Баташевым на основе старых инвентарных книг. Одно из погребений 
было привезено в Красноярск полностью. В инвентарной книге записано:

Частью мумифицированный труп женский, самоедский, в старом кос-
тюме (теперь таких не носят), в погребальном венце, с полным комплек-
том окружавших его в могиле предметов 1.

М. С. Баташев также предположил, что на этнографическом этюде 
неизвестного художника (илл. 1) может быть изображён костюм этой 
самоедки, а написан он художником Е. Н. Шнейдером, о чём оставлена 
запись в одной из старых музейных тетрадей. О внешнем виде мумии 
оставлена запись в дневнике красноярского школьного археологиче-
ского кружка:

14 мая 1925 г. <…> Во время работы нам предложили посмотреть труп само-
едки, привезённой с севера Тугариновым 9 л[ет] тому назад. Симпатичная 
физиономия. А богатая, должно быть, была… Различных бус, медяшек, ко-
локольчиков видимо- невидимо…» 2

Считается, что мумия утрачена в 1970-х годах 3.
Начавшаяся пандемия и полный локдаун 2020 года приостановили 

работу над проектом и трансформировали изначальный замысел.
В феврале 2021 года И. Л. Галунская стала участником лаборатории 

современного театра «Реакция Dm», которая проходила в Красноярском 
театре юного зрителя. «Реакция Dm» —  уникальный проект, где за макси-
мально короткий срок можно было ознакомиться с основами драматур-
гии и написать собственную пьесу под руководством драматурга Маши 
Конторович. В рамках этой лаборатории была написана пьеса «Печь», ос-
нову которой составили события, поведанные археологами.

15 мая 2021 года КККМ представил читку пьесы «Печь» на Ночи музе-
ев «Страшно? Не страшно!» (илл. 2).

 1 Баташев М. С., Аликина С. А. Погребения Гольчихи // Археология, этнология, палеоэко-
логия Северной Евразии и сопредельных территорий: материалы XLVI Региональной 
(II Всероссийской) археолого- этнографической конференции студентов и молодых учёных, 
посвящённой 160-летию со дня рождения И. Т. Савенкова и 110-летию со дня рождения 
В. И. Громова. г. Красноярск, 28–30 марта 2006 г. / Н. И. Дроздов (отв. ред.), Е. В. Акимова, 
И. В. Стасюк (отв. за вып.), ред. кол. —  Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. Т. II. 
Красноярск, 2006. С. 100.

 2 Вдовин А. С., Макаров Н. П. Афонтова гора и педагогическая археология: дневник чле-
нов красноярского школьного археологического кружка им. И. Т. Савенкова (1924–1925 
годы) // Исторический курьер. 2021. № 1 (15). С. 219.

 3 Баташев М. С., Аликина С. А. Указ. соч. С. 100.
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Илл. 2. Читка пьесы «Печь». Афиша. Фото Т. Т. Шульцевой, дизайн Т. О. Фомичёвой.

Илл. 1. Неизвестный худож-
ник. Этнографический этюд. 
Национальный костюм. 
1950-е гг. КККМ ОФ 11651/2 Ж 1011.
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В читке принимали участие актёры Красноярского театра юного зри-
теля Анастасия Моисеенко, Лилия Медведева, Анна Проскурина, Салман 
Джумагазиев. Режиссёр читки — Салман Джумагазиев. На читке пьесы 
«Печь» присутствовал 61 зритель.

Это был первый опыт полноценной музейной коллаборации с Театром 
юного зрителя (илл. 4–5).

Помимо читки, в музее была открыта выставка «Печь». Для участни-
ков Ночи музеев была проведена экскурсия по этой выставке.

За 133 года существования музея появилось много тайн и легенд, ко-
торые он хранит в своих стенах. Выставка представляла одну из таких 
шокирующих историй и была подготовлена силами сотрудников отде-
лов фондов, археологии и этнографии,  выставочного и образовательно- 
просветительной работы (илл. 6–7).

В течение двух недель у посетителей была возможность ознакомиться 
с находками из Гольчихи: курительной трубкой из бивня мамонта, мед-
ными подвесками- бляхами от шаманского костюма, доской для выдел-
ки шкур и медным котелком из захоронения. Отдельного упоминания 
заслуживает череп человека в погребальном латунном венце с подвес-
ками. Мумифицированная кожная ткань, жёлтые зубы и длинные воло-
сы (илл. 3) никого не оставили равнодушными. Материалы научного ар-
хива и фондов, представленные на выставке, пролили свет и на уничто-
женный труп шаманки. Представлено было изображение страницы ин-
вентарной книги с описанием женского трупа, костюма, погребального 
инвентаря, а также этнографический этюд Е. Н. Шнейдера, на котором 

Илл. 3. Череп человека в погребальном 
латунном венце с подвесками. 
Конец XIX — начало XX вв. 
КККМ Э 1572/49.
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Илл. 4. Зрители на читке пьесы «Печь». 15 мая 2021 г. Фото Т. Т. Шульцевой.

Илл. 5. Актрисы ТЮЗа А. Проскурина и А. Моисеенко читают пьесу «Печь». 
Фото А. Д. Вогоровской.
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Илл. 6. Выставка «Печь». Фото И. Л. Галунской.

Илл. 7. Посетители на выставке «Печь». Фото Т. Т. Шульцевой.
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запечатлён упомянутый костюм. Сохранился и был выставлен дневник, 
который вели дети, занимавшиеся в археологическом кружке. В 1925 году 
они видели мумию самоедки и оставили цитированную ранее запись.

Выставка о загадочной истории из прошлого содержала элементы мис-
тики и детектива, а также музейные раритеты в жанре хоррор. Экспонаты 
из фондов и архива КККМ приоткрыли тайны шаманки. Выставку посе-
тили 3755 человек.

Какую же роль сыграла в этой истории печь в подвале музея? Об этом 
можно было узнать на экскурсии!

Цель любой коллаборации заключается в привлечении аудитории. 
На Ночь музеев пришли не только посетители музея, но и постоянные 
зрители ТЮЗа. Цель по привлечению была достигнута; и одна, и другая 
стороны сотрудничества получили те преимущества, на которые рассчи-
тывали. Общие интересы проекта под названием «Печь» были основаны 
на возможности взаимовыгодного обмена ресурсами. Именно музейная 
история, рассказанная археологами, обусловила эти интересы у совер-
шенно разных учреждений. Ведь коллаборация не ограничивается лишь 
повышением узнаваемости, главное —  это объединение аудиторий (илл. 7).

Участники ежегодной акции «Ночь музеев» увидели пример действи-
тельно эффективного альянса. Плоды этого союза —  читка пьесы «Печь». 
Говоря современным языком —  удачно сколлабились.
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Есть ли жизнь онлайн?

Абсолютная коммуникация, 
абсолютная изоляция.

Поль Карвель

Е сть ли жизнь онлайн? Этот вопрос сотрудники Красно
ярского краевого краеведческого музея начали задавать себе в ве

сенний локдаун 2020 года, и только теперь стало понятно, как отвечать 
на него. Жизнь онлайн есть, она бьёт ключом.

Пандемия провела черту и разъединила мир на «до» и «после». Музей 
не стал исключением, все стороны музейной жизни затронули эти из
менения.

Пандемия подчеркнула, как важно видеть посетителя тем, кто в пер
вую очередь с ним взаимодействует и связан — сотрудникам образова
тельнопросветительских отделов. Пандемия дала понять, насколько важ
на финансовая сторона и поддержка, насколько важны новые технологии 
и насколько активно ты их умеешь применять и внедрять в свою работу.

До пандемийных времён у нашего музея был хороший сайт, на кото
ром можно было совершить бесплатную экскурсию по виртуальному туру 
и посмотреть на лучшие экспонаты. На сайте были представлены вир
туальные выставки «Красноярск1920», «3D в XIX веке: история стерео
фотографии», «Сибирская семья в XIX веке», микросайты спектаклей 
на платформах Tilda, Readymag, Verstka.io, карта storymap.knightlab, тайм
лайн timeline.knightlab, плакат thinglink, тесты ex.co.

С весны 2020 года эта работа стала стремительно расширяться и при
нимать новые формы.

Поначалу было сложно перестроиться, ведь у некоторых сотрудников 
отдела не было даже смартфона и домашнего Интернета, не было плат
ного аккаунта в Zoom, не было опыта проведения прямых эфиров, а при 
слове «стрим» приходили ассоциации с тревел блогерами. Но вскоре все 
сотрудники образовательно просветительного направления смогли про
никнуться новыми онлайн формами, сделав их живыми и интересными 
для виртуальных посетителей.
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Мы оперативно начали работу над онлайн проектами, которые посе
щало огромное количество людей не только из Красноярска, Иркутска, 
Урала, Москвы, но даже изза рубежа. Опыт работы экскурсоводом и уме
ние работать с музейным предметом очень помогли при подготовке по
добных мероприятий. Кроме того, у нас появилось много новых проектов, 
в которых раньше потребности не было. Музейный стрим — ещё один пре
красный способ сделать наш музей популярным, а историю — понятной.

19 апреля 2020 года был проведён первый прямой эфир с десятью по
сетителями. Было принято решение провести и организовать сюжетно 
ролевой квест (основанный на реальных событиях) «Тайны старого го
рода», переформатировав его под онлайн мероприятие.

С этого дня подобный формат занял принципиально важное место 
в жизни нашего музея. На YouTubeканале музея читают лекции, прохо
дят видеопрезентации новых выставок, отдельных экспонатов, музей
ных мероприятий.

Сложности, с которыми столкнулся отдел ОПР во времена первых 
прямых эфиров: не было опыта проведения стримов, не было платного 
аккаунта в Zoom, приходилось страховать друг друга во время перебоев 
с Интернетом, всегда нужно было проводить репетицию мероприятия.

«Друзья, доброе утро! В эфире рубрика „Экскурсия из дома“» — именно 
с этих слов начинался прямой эфир на радио «Комсомольская правда», 
сотрудники отдела провели шесть экскурсий по истории Красноярского 
края с древнейших времён до современности. Утренние эфиры слушали 
от 3500 до 4000 радиослушателей.

21 апреля прошёл первый стрим с заведующим естественнонаучным 
отделом И. К. Гавриловым. В марте 2020 года сотрудники музея не успели 
открыть выставку «Киты: от великанов до пигмеев», поэтому темой пря
мого эфира стали киты. Платформой для стрима стал музейный YouTube. 
Темы проведённых стримов: археология, архитектура, история, приро
да, этнография. Учитывая, что раньше наши лекции не транслировались, 
на них был определённый запрос из других регионов и даже изза рубе
жа. Количество просмотров составило около 7000.

Осуществилась коллаборация с Музеем предпринимателей, мецена
тов и благотворителей — совместный проект «Путешествие по России 
предпринимательской: Сибирская экспедиция». Сотрудничество пред
ставляло собой виртуальные путешествия по городам и музеям, храня
щим наследие выдающихся предпринимателей России. Участники стри
ма преодолели расстояние более 10 000 км от Москвы до Владивостока 
с остановками в Новосибирске, Барнауле, Томске, Красноярске, Иркутске, 
Кяхте и Благовещенске. Станцию Красноярск виртуально посетили 3 июля 
2020 года.

Традиционная ежегодная акция «Ночь музеев» прошла в режиме 
онлайн. Заявленная тема «Знаки и символы» нашла отражение в сле
дующих формах работы отдела ОПР: прямые трансляции экскурсий, 
лекция «Символы древних народов Минусинской котловины», мастер 
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класс «Глиняная сказка», концертная программа «Символы и звуки», 
чтение археологических новелл «Байки из Скайпа», новый детектив
ный квест «Китайская любовь», игра «Крокодил» по музейным пра
вилам. Количество просмотров более 2500, активных участников ак
ции — 35 человек. Для рекламы мероприятия был приглашён профес
сиональный фотограф, который провёл съёмку сотрудников для афи
ши мероприятия.

«Пошумим?» — 1 июня сотрудники отдела ОПР пригласили всех от
праздновать День защиты детей на онлайн площадках музея и продол
жили взаимодействовать с посетителями виртуально. Весь день в на
ших социальных сетях и на сайте музея шли образовательные и развле
кательные события для детей и родителей. Вместе с юными посетителя
ми мы провели детскую экскурсию по музею, смастерили праздничную 
открытку, прошли квест путешествие, сыграли в «мемори», послушали 
волшебные сказки.

В июне сотрудники отдела ОПР запустили музейный летний лагерь 
в Zoom для подростков в рамках проекта «Лето в Красноярске». В онлайн 
лагере подростки 13–17 лет общались, соревновались и учились новому 
в трёх направлениях: «лидер», «краевед» и «путешественник». «Краеведов» 
ждали новинки нашего музея: чтение «Баек из Скайпа», игра «Музейный 
крокодил», ролевые детективные квесты и патриотические мероприятия. 
Проект был реализован при поддержке Главного управления молодёж
ной политики и туризма администрации г. Красноярска. Привычные лет
ние пришкольные лагеря переместились в онлайн формат. Участниками 
проекта стали 32 красноярских школьника.

К 24 июня, к легендарному Параду победителей, КККМ пригласил ребят 
и родителей в Zoom на онлайн квест «Тайна старого письма». Участники 
мероприятия услышали пять историй. Они отправились в небо на истре
бителе лётчика Николая Тотмина и пошли на таран вместе с экскурсо
водом Светланой. Сразились за заполярный порт Диксон вместе с ледо
кольным пароходом «Александр Сибиряков» и экскурсоводом Евгением. 
Познакомились с главным хирургом эвакогоспиталя 1515 и совершили об
ход больных и раненых вместе с экскурсоводом Крестиной. Отправились 
в литовский город Клайпеда на разведывательное задание с лейтенантом 
Ефимом Белинским и экскурсоводом Екатериной. Достали из чехла ак
кордеон маршала Константина Рокоссовского и послушали «Танго о люб
ви» вместе с экскурсоводом Марией. В чтении военного письма приня
ли участие 12 человек.

В весенний локдаун музей постарался максимально оперативно осво
ить доступные онлайн формы, нарастил объём своих онлайн программ. 
В частности, когда музей уже был закрыт для посетителей, но мы ещё мог
ли приходить на свои рабочие места, сотрудники отделов ОПР и фондов 
сняли, подготовили огромное количество материалов и объединили их 
в рубрику «Музейный карантин», работая по 12 часов в сутки. Мы нарасти
ли наше онлайн присутствие и раскачали музейный YouTube. Просмотры 
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нашего канала достигли 51 146, прибавилось 900 подписчиков. В резуль
тате работы в условиях самоизоляции количество подписчиков офици
альных страниц музея на различных платформах с конца марта значи
тельно увеличилось: в сети «ВКонтакте» прибавилось 1406 подписчиков, 
запустили музейный TikTok и выложили за период пандемии 74 видео, 
которые принесли 9294 просмотра, 723 лайка и 39 подписчиков.

Мы принимали участие в общероссийских акциях, флешмобах и чел
ленджах. Самый популярный #скучающийфлешмоб. По хештегу было 
более 1000 упоминаний. С одного только Picabu было сделано 82 репоста 
и 269 000 просмотров (илл. 1).

Были разработаны новые рубрики для социальных сетей, некоторые 
из них пользуются популярностью у подписчиков до сих пор, например 
«Юмор Краеведческого». Всего было выпущено 69 постов.

В августе 2020 года сотрудники КККМ стали участниками Педаго
гического хакатона. Это уникальная соревновательная площадка по созда
нию инновационных идей в сфере образовательного партнёрства. В ходе 
отборочного этапа все команды выполняли отборочное задание: решали 

Илл. 1. Фото #скучающийфлешмоб 
из паблика «Смотри, музей».

Илл. 2. Заставка к Ночи музеев.
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кейсы в треке «Образовательный дизайн: расшколивание и развивающее 
образование». Экспертами по треку выступили зам. директора по ОПР 
О. А. Швецова и зав. отделом ОПР И. Л. Галунская. Итогом Педагогического 
хакатона должен был стать реализованный проект, внедрённый в систе
му образования города.

В решении кейса приняли участие школы № 42 и № 73, в финал вышла 
команда школы № 42 с проектом «Музейный всеобуч 2.0»: образователь
ная площадка для школьников 1–11х классов, предоставляющая онлайн 
доступ к музейным экскурсиям и занятиям в любом удобном для учите
ля и учеников месте. На сайте музея в разделе «Посетителям» этот про
ект был реализован: размещена образовательная площадка для школь
ников от КККМ и его отделов.

Площадка «Музейный всеобуч 2.0» предоставляет доступ к экскурси
ям, занятиям и музейным программам в онлайн формате для школьников 
всех возрастов. Программа обучения составлена КККМ и его отделами: 
Литературным музеем им. В. П. Астафьева, Музеем усадьбой Г. В. Юдина 
и Пароходом музеем «Св. Николай». Обучение состоит из теории и прак
тики с вопросами и творческими заданиями.

Посетитель изучает информацию об экспонате, отвечает на контроль
ные вопросы и выполняет творческое задание, указывает свою фамилию 
и отправляет ответ на проверку. Ответ приходит на рабочую почту, и со
трудник музея проверяет его. Часть информации про экспонаты снята 
в видеоформате.

В течение 2020/21 учебного года обучение по «Музейному всеобучу 2.0» 
прошли 275 человек, по одному классу из каждой параллели. Сейчас эта 
площадка и проект активно продолжают функционировать, налажено 
тесное сотрудничество с краевыми образовательными учреждениями.

Режим самоизоляции заставил остро почувствовать культурный го
лод. Что делать сотрудникам музея, когда в нём нет посетителей? Пере 
ориентировать музей на работу в формате онлайн и не потерять посети
теля. Эта задача была выполнена в полном объёме.
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Разработка и продвижение 
цифровых проектов в музее

З а последние двадцать лет музеи претерпели сильные 
 изменения. Не только в обновлении экспозиций, строительстве но-

вых зданий, появлении цифровых экспонатов и мультимедийных шоу. 
Меняется сама миссия музея: он перестаёт быть исключительно храмом 
искусства и науки, открытым только для избранных. Он становится про-
странством для лекции, творчества, дискуссии, спектакля, игры. Форумом, 
где готовы услышать голос и мнение каждого посетителя.

Музей цифровой эпохи —  это синтез подлинного пространства памят-
ников и новой медийной надстройки, позволяющей раскрыть информа-
ционный потенциал экспонатов. Ещё никогда в истории человечества му-
зеи не были так открыты и доступны: оцифрованные экспозиции можно 
«посетить» онлайн из любой точки мира, истории о предметах и событи-
ях раскрывают самые разные грани человеческой культуры. Цифровые 
технологии —  эффективный и удобный инструмент для развития музея, 
для воплощения в жизнь самых необычных идей.

Сейчас музейная аудитория меняется, она соучаствует в создании со-
временных экспозиций, выставок, коллекций, с помощью цифровых тех-
нологий вовлекается, погружается и переживает новый опыт соучастия 
вместе с сотрудниками музея. Музей меняющийся —  это музей- рассказчик, 
который осваивает мультимедийные и трансмедийные инструменты для 
увлекательного повествования. Он конкурирует за сюжетность и интер-
претацию с медиа и другими культурными брендами. В конечном счё-
те —  за внимание и свободное время аудитории. Сегодня музеи «выходят 
за пределы своих стен» в сетевое пространство, у них появляются «циф-
ровые расширения» и их называют «нарративными».

Профессиональным определением музея, наиболее широко призна-
ваемым сегодня, по-прежнему является данное в 2007 году в Уставе Между-
народного совета музеев (ИКОМ):

Музей является постоянным некоммерческим учреждением, служащим 
делу общества и его развития, доступным широкой публике, занимаю-
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щимся приобретением, хранением, исследованием, популяризацией и экс-
понированием материального и нематериального наследия человечества 
и его окружения в целях образования, изучения, а также для удовлетво-
рения духовных потребностей 1.

Красноярский краевой краеведческий музей, цифровые проекты 
которого рассматриваются в данной статье, формулирует свою миссию 
следующим образом. «Музей сохраняет, транслирует и создаёт историю. 
Сохранять память о событиях в виде артефактов, документов и изобра-
жений, осмысливать её и представлять конструкт, созданный на основе 
этого. Без сохранения артефактов, документов и изображений истории 
нет. История будет включать в себя те события, о которых известно, па-
мять о которых сохранилась. Поэтому музей хранит память о прошлом 
и отбирает события и лица настоящего, которые будут отражены в его 
коллекциях в той или иной мере и станут основой истории этих лет, ко-
торую напишут в будущем. Страна без истории, как и человек без памя-
ти, не может существовать. Если истории нет, её придумывают. Музей, 
как и учёные- историки, при создании своей картины истории, в отли-
чие от художников, имеет в виду объективное отражение и стремление 
к истине, хотя реализовать это в полной мере никому не удастся. Поэтому 
краеведческий музей устремлён не в прошлое, а в будущее».

Развитие цифровых технологий поставило перед учреждениями куль-
туры, созданными в XIX веке, новую задачу  адаптации к цифровому буду-
щему. Музеи, которые были созданы несколько десятилетий назад, разви-
вались вместе со своими посетителями. Так же и в XXI веке музеям требу-
ются качественные изменения под современную аудиторию, чтобы оста-
ваться актуальными и востребованными в любое время. Исторические, 
краеведческие, мемориальные, литературные музеи должны быть гото-
вы выполнять свою миссию в цифровую эпоху и рассказывать об истории 
так, чтобы новое поколение было знакомо с прошлым на высоком уров-
не и на основе этих знаний могло бы построить будущее.

В широком смысле цифровые технологии помогают реализовывать 
 миссию музея. Как утверждает бывший глава цифрового отдела Метро-
политен- музея Лоик Таллон, «диджитал —  больше чем отдел, это коллек-
тивная ответственность всего музея» 2. Цифровой отдел включает в себя: 
менеджмент контента сайта, менеджмент продуктов, цифровые выстав-
ки и медиа в выставочном пространстве, создание мультимедиаконтен-
та, редакционную команду для онлайн- контента, систему управления ба-
зами данных (коллекции, архивы), IT-службу, e-mail-рассылки, системы 
управления медиаактивами, лицензирование цифрового контента, оциф-
ровку коллекции, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), 

 1 Desvallées A., Mairesse F. Ключевые понятия музеологии. Москва. 2012. С. 48.
 2 Tallon L. Digital Is More Than a Department, It Is a Collective Responsibility. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.metmuseum.org/blogs/now-at-the-met/2017/digital- 
future-at-the-met.
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Интернет- маркетинг, социальные сети. Подобное устройство характер-
но для крупных музеев, которые могут позволить выделить на каждую 
задачу по одному или несколько специалистов. Однако в небольших ре-
гиональных музеях вышеописанные задачи выполняются гораздо мень-
шим числом сотрудников, и приоритет отдаётся наиболее важным зада-
чам конкретного музея.

Цифровой проект должен занимать определённое место в системе 
развития музея. Очевидно, проекту необходимо соответствовать миссии 
музея и стратегии его развития. Рекомендуется также соответствовать 
стратегии развития музея в цифровой среде и включить проект в план 
по крупным музейным проектам. В противном случае созданный случай-
ным образом проект рискует не достичь желаемого результата и не вы-
полнять своих целей и задач.

Необходимо сказать, что цифровой специальный проект является ча-
стью всего цифрового пространства музея, в которое также входит при-
сутствие музея на открытых платформах, сайт музея и его поисковая оп-
тимизация, социальные сети, цифровые расширения и использование но-
вых технологий внутри музея, мобильное приложение, онлайн- коллекции 
и образовательные платформы.

Цифровой проект —  это широкий круг инструментов и практик, ко-
торые отвечают целям музея, но отличаются от традиционной рутины 
в цифровой среде, результатом которого служит качественное изменение.

На сегодняшний день существует множество форматов цифровых про-
ектов. Выделим основные из них: сайт, приложение, VR- и AR-форматы, 
аудиогид или подкаст, видео, база данных, трансмедийные проекты, 
e-mail-рассылка, лонгрид, игра, видеомэппинг, онлайн- выставка, бот 
в «Телеграме». Несмотря на столь широкий выбор формата, все проекты 
объединяют общие характеристики:
1. Уникальность. Даже если проект создаётся к каждой выставке в му-

зее или календарному событию, рабочий процесс, команда авторов 
и результат всегда будут отличаться.

2. Цель. Каждый проект направлен на выполнение конкретных задач 
и достижение конкретного результата.

3. Лимитированные ресурсы. В музеях всегда есть ограничения по бюд-
жету и времени на создание проекта.

4. Риски. Поскольку каждый проект уникален, не существует отрабо-
танной схемы работы над ним, которая имеется при выполнении те-
кущих рабочих обязанностей.

5. Завершённый цикл. Качественное изменение, которое приобретает 
аудитория после взаимодействия с проектом.
Цифровой проект может быть разработан самостоятельно музеем 

или в сотрудничестве с другими институциями:
 — Музей и спонсор — компания, финансирующая разработку проекта. 
Как правило, тема музейного проекта связана с историей или дея-
тельностью компании- спонсора.
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 — Музей и бренд. Коллаборация с известным брендом, позволяющая уве-
личить охват аудитории. Существуют, к примеру, совместные коллек-
ции одежды, виртуальные экскурсии, аудиогиды.

 — Музей и медиа. Нативная реклама в СМИ или некоммерческий про-
ект для медиа с качественным контентом.
Цель создания цифровых проектов, как правило, заключается в рас-

ширении аудитории или заработке денег. Также цифровые проекты со-
здаются с целью привлечения определённых сегментов аудитории, на-
пример, молодёжи, туристов, семей с детьми. Среди других целей можно 
выделить желание сделать музей доступнее, продажу билетов, образова-
тельные и развлекательные мотивы.

Рассмотрим этапы работы над цифровым проектом:
1. Боль/страх/мечта. Проблема, которая решается с помощью проекта.
2. Планирование. В рабочих инструментах можно использовать диа-

грамму Ганта, чек-листы, задачи, SWOT-анализ. В планировании учи-
тываются: идея, ядро аудитории, цели, задачи и команда, показатели 
эффективности, бюджет, график реализации проекта.

3. Реализация. Создание проекта, прототипы и претесты, доработка или 
изменение проекта.

4. Запуск проекта.
5. Продвижение. Работа над тем, чтобы о проекте узнали не только ав-

торы, коллеги и близкие родственники, но и целевая аудитория.
6. Подведение итогов: фиксация работы над проектом, отчёт, обсужде-

ние итогов с коллегами, оценка эффективности и дальнейшие пла-
ны по проекту.
Продвижение цифровых проектов вписано в комплекс маркетинга му-

зея. Маркетинг —  это управление процессами сбыта продукции на основе 
анализов и исследований, а также с помощью инструментов продвижения.

Бизнес-цели включают в себя увеличение прибыли, выручки, заявок 
и трафика. Стандартная воронка продаж выглядит следующим образом: 
на 100 охваченных посетителей сайта музея или его цифрового проек-
та приходится 33 человека, открывших страницу, шесть подписавшихся 
или проконтактировавших с контентом проекта и три человека, купив-
ших билет.

Такие традиционные маркетинговые цели, как высокая степень узна-
ваемости, стабильные продажи и посещаемость достижимы только при 
условии постоянного интереса со стороны аудитории к контенту. Цифро-
вые каналы коммуникации, в основе которых лежат мультимедийные 
инструменты, добавляют в музейную среду динамику, помогая музею во-
влечь посетителя и привлечь его к взаимодействию. Это особенно важ-
но в современных условиях: музейные специалисты отмечают, что текст 
как формат подачи информации уступает по силе воздействия изобра-
жению. Влияние цифровых технологий вынудило музей придерживать-
ся иного подхода к разработке PR-стратегии: значительно её расширить 
и сместить акцент с информирования на коммуникацию.
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Процесс цифровизации, ускоренные темпы развития IT-технологий 
и повсеместное распространение различных электронных устройств сде-
лали цифровой PR перспективным направлением в сфере музейных ком-
муникаций. Мультимедийные технологии призваны «включить» зрите-
ля во взаимодействие с экспозицией и изменить роль самого посетите-
ля с пассивно слушающего на активно участвующего.

Основые этапы работы с посетителями: охват, вовлечение, монетиза-
ция и удержание. Важно поддерживать лояльность существующей аудито-
рии и удерживать её в физическом или виртуальном пространстве музея.

Если крупные национальные музеи достаточно успешно справляют-
ся с вызовами времени, то небольшие региональные музеи из-за отсут-
ствия адекватного финансового обеспечения проигрывают в конкуренции 
за зрительское внимание, поэтому «отходят» на периферию куль турно-
досугового рынка. В данной ситуации музейным сотрудникам приходит-
ся «выходить» из реальных стен музея в digital- пространство при помо-
щи инструментов Интернет- маркетинга.

В комплекс этих инструментов входит вся работа, связанная с дея-
тельностью музея в онлайн- среде 3:
1. Поисковая оптимизация (SEO).
2. Контент- маркетинг. Блог на сайте музея или проект на сторонних 

площадках со своей готовой аудиторией. Часто не имеет смысла со-
здавать отдельную площадку для проекта, так как собрать для неё 
аудиторию гораздо сложнее, чем для уже существующей площадки.

3. Социальные сети.
4. Реклама (контекстовая, таргетированная).
5. Партнёрский маркетинг. Сотрудничество с близкими по целям учре-

ждениями и институциями.
6. Нативная реклама. Финансирование спонсорами или бесплатное раз-

мещение в СМИ за счёт качественного контента.
7. E-mail-маркетинг. Рассылка новостей, планов музея, личных писем 

от сотрудников и так далее.
8. Спонсорский контент.

Социальные сети —  один из важнейших инструментов Интернет- 
маркетинга, позволяющий бесплатно транслировать ценности музея, 
продвигать музей, собирать обратную связь, а главное —  создавать сооб-
щество вокруг бренда музея. Сообщество будет создано при объедине-
нии трёх факторов:
1) контент, отвечающий потребностям аудитории;
2) диалог, формирование группы адвокатов бренда, сбор идей и обрат-

ной связи;
3) дистрибуция контента: перформанс, SMM и инфлюенсеры.

 3 Alexander L. The Who, What, Why, & How of Digital Marketing. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-digital- marketing.
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Также существует классическая модель потребительского поведения 
в маркетинге, которая объясняет путь человека к покупке —  AIDA. Согласно 
модели, подвести человека к покупке можно в четыре этапа: внимание, 
интерес, желание, действие. AIDA была создана в конце XIX века и приме-
няется маркетологами до сих пор, однако в условиях современного рын-
ка и становления коммуникаций H2H (человек к человеку) вместо B2C 
(компания к клиенту) модель AIDA можно дополнить другими этапами:
1. Посев. Распространение информации о проекте среди самого лояль-

ного круга аудитории и потенциальных партнёров.
2. Создание среды. Оформление зоны входа (первой точки соприкосно-

вения с проектом), трансляция ценностей, интонации и языка авто-
ра проекта.

3. Создание условий. Разработка мягких и гибких условий взаимодей-
ствия читателя с проектом: удобная навигация, понятные анонсы 
и новости, интерактивный интерфейс.

4. Удержание. Планирование кроссплатформенности проекта для разной 
целевой аудитории в соответствии с окружающей средой. Например, 
для возврата посетителя на выставку можно подстраивать контент 
под условия окружающей среды —  обновить содержание выставки, 
придумать разную подачу, разместить пользовательский контент. 
Кроме того, выставку можно адаптировать в виде книги, сайта, су-
венирной продукции или отдельной инсталляции для охвата других 
сегментов аудитории.

5. Заражение. Создание эмоциональной связи с пользователем так, что-
бы он стал носителем идей проекта. Проект должен касаться иден-
тичности, памяти, будущего или эго читателя.

6. Выход. Подведение читателя к получению нового опыта, знания или 
побуждение к действию. Обеспечение чего-либо, что читатель может 
унести с собой из проекта в своё будущее: сувенирная продукция, ка-
талог- альбом выставки, подписка на рассылку музея, отзывы, опро-
сы и т. д.
В том случае, если бюджет на продвижение в цифровой среде отсут-

ствует, можно продвигаться с помощью качественного контента, кото-
рый будет интересен партнёрам: медиа, СМИ, брендам, локальным сооб-
ществам, лидерам мнений, спонсорам. Расширяющаяся база технических 
инструментов для создания контента, активная и интересующаяся ауди-
тория, которая существует в Сети, и расширение списка возможных пло-
щадок для коммуникации со зрителем должны помочь небольшим тра-
диционным музеям стать открытыми и выйти на новый уровень взаи-
модействия с посетителями. Главное —  комплексный подход к процессу 
планирования, проработки сценария и технической реализации комму-
никационной стратегии музея.

Рассмотрим некоторые цифровые проекты Красноярского краевого 
краеведческого музея, разработанные в 2019–2022 годах.
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1. «Енисейская археология: 300 лет» 4 (июнь 2022). Проект к 300- летию 
енисейской археологии и 100-летию археологического отдела Красно-
ярского краевого краеведческого музея (илл. 1).
Формат: сайт.
Цель: презентация археологического отдела музея, популяризация 

и сохранение имён сибирских деятелей науки.
Целевая аудитория: археологи, историки, краеведы, исследователи.
Производство: самостоятельно (отдел археологии и этнографии, от-

дел истории, методический отдел, отдел оцифровки).
Результат: создан сайт-презентация отдела, опубликованы коллек-

ции отдела, статьи научных сотрудников, выпуски о сибирских архео-
логах XIX–XX веков и видеозаписи заседаний Красноярского археологи-
ческого клуба в 2022 году. Более 1200 просмотров на октябрь 2022 года.
2. «Карты в руки» 5 (март 2022). Сайт для молодёжной программы Красно-

ярского краевого краеведческого музея и Красноярского драматиче-
ского театра им. А. С. Пушкина (илл. 2).

 4 Енисейская археология: 300 лет. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://archaeology.
kkkm.ru.

 5 Карты в руки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pushkin.kkkm.ru.

Илл. 1. Енисейская 
археология: 300 лет.

Илл. 2. Карты в руки.
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Формат: лендинг- презентация программы.
Цель: проинформировать держателей Пушкинской карты о деятель-

ности клуба; привлечь новых участников на сезон 2022/2023; подписка 
на телеграм- канал.

Целевая аудитория: молодые люди от 14 до 22 лет, проживающие 
в Красноярске и ближайших населённых пунктах.

Производство: совместно с Красноярским драматическим театром 
им. А. С. Пушкина.

Результат: 28 участников клуба в 2022 году. Подписка на рассылку му-
зея и театра. Готовая база участников на 2023 год. Почти 700 просмотров 
на октябрь 2022 года.
3. «На пользу общества, на благо губернии» 6 (январь 2022). Онлайн- 

выставка об истории Енисейской губернии от момента образования 
до революции 1917 года (илл. 3).
Формат: сайт.
Цель: имиджевый проект к 200-летию Енисейской губернии с обра-

зовательной целью.
Целевая аудитория: любители истории и краеведения, специалисты 

музейного дела.
Производство: самостоятельно (отдел истории, отдел оцифровки).
Результат: более 4000 просмотров на октябрь 2022 года. Самая популяр-

ная статья —  история первых лет губернии при губернаторе А. П. Степанове.
4. «Красноярская республика: город- государство» 7 (декабрь 2021). 

Проект о революционных событиях 1905 года в Красноярске.
Формат: лонгрид.
Цель: информирование о малоизвестном эпизоде из истории Красно-

ярска; участие студентов в программе «Пространство соучастия» Центра 
цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ.

Целевая аудитория: студенты, любители истории, жюри программы 
«Пространство соучастия».

Производство: совместно с выпускниками направления «Журна-
листика» ИФиЯК СФУ.

Результат: более 2100 просмотров на март 2022 года. Проект получил 
широкую медиа- поддержку среди СМИ и блогеров.
5. «Репрессированный меридиан» 8 (октябрь 2021). Интерактивная 

карта мест, связанных с историей репрессий и ГУЛАГа на террито-
рии Красноярского края, и людей, подвергшихся лишениям в период 
с 1920-х по 1950-е гг. (илл. 4).
Формат: база данных.

 6 На пользу общества, на благо губернии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.yeniseyskgub.kkkm.ru.

 7 Красноярская республика: город- государство. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://krasrepublic.kkkm.ru.

 8 Репрессированный меридиан. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://meridian.
kkkm.ru.



546

Т. О. Фомичёва

М у з е й  и   п о с е т и т е л ь

Цель: показать другую сторону Красноярского края; привлечь внима-
ние к ранее незаметным локациям города и края и открыть новые смыс-
лы привычных мест; сохранить память о трагических событиях.

Целевая аудитория: историки, краеведы, сотрудники музеев.
Производство: самостоятельно (отдел истории, системные админи-

страторы).
Результат: получение знания пользователем о репрессиях и истори-

ческих местах памяти. Более 450 просмотров на октябрь 2022 года.
6. «Жизненные маршруты Ивана Савенкова» 9 (июнь 2021). Виртуальная 

выставка- путеводитель о жизни и достижениях выдающего сибир-
ского учёного и педагога (илл. 5).
Формат: сайт.
Цель: имиджевый проект к 175-летию И. Т. Савенкова с образователь-

ной целью; раскрыть личность главного персонажа и популяризиро-
вать его имя; побудить пользователей к голосованию за создание улицы 
Савенкова в Красноярске.

 9 Жизненные маршруты Ивана Савенкова. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.savenkov.kkkm.ru.

Илл. 3. На пользу 
общества, на благо 
губернии.

Илл. 4. 
Репрессированный 
меридиан.
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Илл. 5. Жизненные 
маршруты 
Ивана Савенкова.

Илл. 6. Музейный 
всеобуч 2.0.

Илл. 7. Красноярск- 
1920.
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Целевая аудитория: жители Красноярского края, интересующиеся ис-
торией, археологией, педагогикой.

Производство: совместно с Минусинским региональным краеведче-
ским музеем им. Н. М. Мартьянова.

Результат: более 5000 просмотров на октябрь 2022 года. 260 из 274 
положительных голосов пользователей за создание улицы Савенкова 
в Красноярске. Предложения по созданию памятной доски на одном из зда-
ний Красноярска. Планируемый выпуск первой коллективной монографии 
об И. Т. Савенкове (проект монографии победил в грантовой про грамме 
«Книжное Красноярье» —  будет выпущена в электронном формате). Участие 
в научных конференциях, студенческих фестивалях, краеведческих чтениях.
7. «Музейный всеобуч 2.0» 10 (январь 2021). Образовательная платфор-

ма для школьников Красноярского края с дистанционным доступом 
к экскурсиям музея (илл. 6).
Формат: сайт.
Цель: продажа экскурсий в период самоизоляции и закрытия музея 

в связи с пандемией COVID-19.
Целевая аудитория: школьники 1–11-х классов, родители и учителя.
Производство: самостоятельно (отдел ОПР, методический отдел, на-

учные сотрудники, отдел оцифровки).
Результат: в 2020–2021 учебном году обучение прошли 275 человек. 

Проект продолжает работу и дополняется новыми экскурсиями.
8. «Красноярск- 1920» 11 (январь 2020). Виртуальная выставка- хроника 

о событиях и явлениях, происходивших в Красноярске 100 лет назад 
(илл. 7).
Формат: сайт.
Цель: имиджевый проект к календарному событию с образователь-

ной целью; показать хронику еженедельных событий; провести парал-
лели между 1920 и 2020 годами без оценочных суждений.

Целевая аудитория: любители истории, краеведения, специалисты 
музеев и библиотек.

Производство: самостоятельно (отдел истории, отдел фондов, отдел 
оцифровки).

Результат: более 4000 просмотров на октябрь 2022 года. 52 еженедель-
ных выпуска. Выявление исследователями общих «мостиков» между 1920 
и 2020 годами и дальнейшие научные исследования. Включение в топ-8 
цифровых проектов на портале «Культура онлайн» в 2021 году.
9. «3D в XIX веке: история стереофотографии» 12 (октябрь 2019). Лонгрид 

об истории появления современных 3D-технологий.

 10 Музейный всеобуч 2.0. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vseobuch2-0.
kkkm.ru.

 11 Красноярск —  1920. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://readymag.com/museum/
krsk1920.

 12 3D в XIX веке: история стереофотографии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
readymag.com/kkkm/stereophotography.
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Формат: лонгрид.
Цель: цифровое сопровождение выставки «Красноярская светолето-

пись» к 180-летию изобретения фотографии.
Целевая аудитория: посетители и подписчики Красноярского крае  вед -

ческого музея. Люди, интересующиеся историей фотографии и 3D-техно -
логиями.

Производство: самостоятельно (экспозиционеры, отдел оцифровки).
Результат: 350 просмотров на октябрь 2022 года.

10. «Я помню: истории красноярцев» 13 (май 2020). Интернет- акция 
#ЯПомню24 ко Дню Победы 2020 г.
Формат: UGC (пользовательский контент).
Цель: рассказать о жизни и судьбах красноярских семей, члены кото-

рых воевали во время Великой Отечественной вой ны.
Целевая аудитория: красноярцы, имеющие родственников — участни-

ков Великой Отечественной войны.
Производство: самостоятельно (отдел ОПР, отдел оцифровки).
Результат: 21 участник поделился семейными архивами и рассказал 

свои истории в фото- и видеоформатах.
11. «Северное сияние» 14 (октябрь 2020). Северное сияние над плато Путо-

рана и аудио экскурсия о Крайнем Севере в шлеме виртуальной ре-
альности.
Формат: VR-выставка в музее, VR-видео на YouTube-канале в форма-

те 360°.
Цель: имиджевый проект. Дополнительный бонус к входному биле-

ту в музей.
Целевая аудитория: посетители Красноярского краевого краеведче-

ского музея.
Производство: совместно с компанией «МТС».
Результат: около 100 посетителей в месяц. Постоянная работа в хол-

ле музея.

Красноярский краевой краеведческий музей разрабатывает не толь-
ко собственные цифровые проекты, но и использует сторонние бесплат-
ные площадки: мультимедийный гид Artefact (выставка «Енисейская гу-
берния в XIX–XX вв.») 15, мобильное приложение Izi.travel (аудио экскурсия 
«Все на север» 16, аудио экскурсия «Овсянка. Страницы истории» 17). Кроме 

 13 Я помню: истории красноярцев. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
kkkm.ru/posetitelyam/stati-i-publikacii/ya-pomnyu-24.

 14 Северное сияние. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.youtube.com/playlist? 
list=PLwvm9gPGJJy73HxnSi431dDUv_e6Zm8JI.

 15 Artefact. Енисейская губерния в XIX–XX веках. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ar.culture.ru/ru/exhibition/eniseyskaya- guberniya-v-xix-xx-vekah.

 16 Все на север. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://izi.travel/ru/48a1-vse-na-
sever/ru.

 17 Овсянка. Страницы истории. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://izi.travel/
ru/f055-ovsyanka- stranicy-istorii/ru.
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того, музей разрабатывает развлекательные игры и тесты 18 для эмоцио-
нального вовлечения аудитории.

На данный момент для музея наиболее эффективным форматом ока-
зались сайты для специальных проектов. Новый для музея формат рабо-
ты положительно воспринимается аудиторией из-за его новизны, широ-
кого распространения за пределы физического пространства музея, воз-
можности получать знания и новый опыт онлайн.

В ближайшем будущем музей планирует разработку собственного мо-
бильного приложения, в котором будет собрана вся необходимая инфор-
мация и навигация для посетителей музея, а также предоставлена воз-
можность слушать аудио экскурсии по экспозиции, общаться в чате с со-
трудниками и оценивать музейные шедевры.

В целом планируется модернизация цифрового пространства музея 
и ведение работы по следующим направлениям развития: присутствие 
на различных площадках в онлайн-среде, сайт музея и его поисковая оп-
тимизация, социальные сети, специальные проекты, цифровые техноло-
гии внутри музея, мобильное приложение, онлайн- коллекции, образова-
тельные платформы, онлайн- маркетинг и продвижение.

 18 Игры и тесты. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kkkm.ru/o-muzee/
online/igry-i-testy.
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О. А. Швецова

Развитие проекта 
«Пушкинская карта» на примере 

Красноярского краевого 
краеведческого музея

Г осударственная инициатива поддержки молодёжи «Пуш
кин ская карта» активно реализуется на территории Красно ярского 

края с сентября 2021 года. Красноярский краевой краеведческий музей при-
соединился к программе реализации с 1 октября 2021 года. Первоначально 
по программе были доступны только входные билеты на экспозиции и вы-
ставки всех площадок музея. Постепенно ассортимент представленных 
программ и продуктов стал расширяться, и сегодня этот процесс наби-
рает обороты. За период с октября 2021-го по март 2022 года музей и его 
мероприятия посетило более 3000 человек, что суммарно составило око-
ло 500 000 руб лей прибыли. Наиболее интересные инициативы и общие 
тенденции развития этого направления представлены далее.

21 марта 2022 года произошёл пилотный запуск проекта «Карты в руки». 
Совместный с Красноярским драматическим театром им. А. С. Пушкина 
проект возник на стыке двух больших культурных направлений: театр 
и музей. КККМ успешно развивает творческую, проектную инициативу —  
Музейный театр «Сибирячок».

В рамках проектной инициативы в 2018 году был организован от-
дел творческого развития, возглавляемый Полиной Астафьевой, одним 
из идейных вдохновителей музейного театра. Отдел состоит из настав-
ников, большая часть которых —  актёры Красноярского драматического 
театра им. А. С. Пушкина.

Программа «Пушкинская карта», имея целый ряд выгод и плюсов для 
её обладателей, внедряется среди молодого поколения достаточно про-
дуктивно, но медленно. Это сопряжено с определёнными сложностями 
в информировании молодого поколения, необычным для большинства 
процессом оформления через портал «Госуслуги» и т. д.

Клуб «Карты в руки», поддерживаемый двумя знаковыми учрежде-
ниями культуры, направлен на организацию посещений музея и театра, 
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а также организацию творческих встреч и обсуждений того, что увиде-
ли на экскурсии и на сцене. Таким образом, участники клуба в течение 
месяца встречаются около трёх раз.

На сегодняшний день клуб включает в себя 28 подростков, подхо-
дящих по возрасту, которые обучаются в 22 школах различных районов 
Красноярска.

У клуба есть свой отдельный сайт, телеграм- канал, он ведётся тремя 
амбассадорами, как мы их определили, —  актёрами Красноярского теа-
тра им. А. С. Пушкина Анной Домниковой, Анной Шимохиной, Никитой 
Косачёвым.

После пробного запуска клубной деятельности в 2022 году мы пла-
нируем расширение клубного движения, используя привлекательные 
стороны клуба для заинтересованных как маркеры для привлечения 
в Музейно- театральную студию, актуализации внимания к деятельно-
сти КККМ и Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина, воз-
можности дополнительных коммуникационных каналов. Для развития, 
полной и продуктивной коммуникации у проекта есть свой сайт (лен-
динг) http://pushkin.kkkm.ru, рассказывающий участникам о возможно-
стях клуба и его обновлении.

Участники музейно- театрального клуба «Карты в руки» становятся 
 также нашими волонтёрами в рамках продвижения программы «Пушкин-
ская карта». В музее разработана специальная афиша, содержание которой 
обновляется каждый месяц. Достигнуты договорённости с руководителя-
ми тех учреждений образования, в которых обучаются наши «пушкинцы». 
Студийцы будут разносить «Афиши возможностей» по «Пушкинской кар-
те» по своим образовательным учреждениям, тем самым, как мы надеем-
ся, будут способствовать пополнению рядов желающих посетить музей.

В марте участники движения посетили КККМ в рамках обзорной экс-
курсии, затем посмотрели спектакль Красноярского драматического теа-
тра им. А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

Первая творческая встреча как итоговая рефлексия прошла в Литера-
турном музее. Задачами клубного движения являются:

 — погружение в культурную среду;
 — получение максимальной пользы и информации от посещения музея;

Илл. 1. Логотип клуба «Карты 
в руки».
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Илл. 2–3. Знакомство с экспозицией Красноярского краевого краеведческого 
музея членов клуба «Карты в руки». Фото А. Д. Дашко.



554

О. А. Швецова

М у з е й  и   п о с е т и т е л ь

 — спектакль —  содержание, актуальность постановки, дискуссия;
 — организация творческой среды общения и диалога: музейный сотруд-
ник, актёр, режиссёр, студиец.
«Пушкин —  наше всё!» —  этот слоган очень уместен в связи с теми со-

бытиями и юбилейными датами, которые приходятся на 2022 год.
6 июня 2022 года Литературному музею исполнилось 25 лет. Так как 

день его рождения совпадает с днём рождения великого русского поэта 
А. С. Пушкина, то часть праздничной программы, а также пиар-кампа-
нии этого события совпадает с образом Пушкина, являющегося культо-
вым обозначением программы «Пушкинская карта».

Актёры- подростки под руководством актрисы Красноярского теа-
тра им. А. С. Пушкина, наставника по сценической речи, включились как 
амбассадоры в систему продвижения клуба «Карты в руки», программы 
«Пушкинская карта» и юбилея Литературного музея.

Поэтическо- музыкальная композиция «Граф Нулин» по одноимён-
ному произведению А. С. Пушкина стала одним из центральных событий 
юбилейной программы, также её постановочные видеофрагменты яви-
лись важными элементами практически тройной системы продвиже-
ния —  клуба «Карты в руки», программы «Пушкинская карта» и события 
«Юбилей Литературного музея».

В рамках программы «Пушкинская карта» КККМ реализует предло-
жение приобрести билеты на спектакли Музейного театра «Сибирячок». 

Илл. 4. Знакомство с экспозицией Красноярского краевого краеведческого 
музея членов клуба «Карты в руки». Фото А. Д. Дашко.
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Первый запуск продаж был осуществлён на премьеру спектакля «Звездо-
пад» по одноимённому произведению В. П. Астафьева, которая состоялась 
24 февраля 2022 года, а затем спектакль был показан повторно —  23 марта 
на сцене Сибирского института искусств им. Дмитрия Хворостовского. 
В общей сложности на 24 февраля мы реализовали порядка 117 билетов, 
что является ¼ от объёма большого зала, в котором 432 посадочных ме-
ста; на 23 марта был продан 91 билет.

Продажа билетов в рамках программы «Пушкинская карта» и онлайн 
осуществляется официальным оператором по реализации билетов «В му-
зей», постепенно на всех официальных площадках музея в системе опе-
ратора: основное здание (ул. Дубровинского, 84), Литературный музей, 
Музей-усадьба Г. В. Юдина, Пароход-музей «Св. Николай», Мемориальный 
комплекс В. П. Астафьева.

Размещаются билеты на различные события, такие как обзорные экс-
курсии, тематические экскурсии, занятия, скетчинги и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод, что КККМ является флагма-
ном реализации государственной инициативы поддержки молодых 
«Пушкинская карта», занимая прочные лидирующие позиции по коли-
честву, разнообразию и качеству музейных продуктов, доступных моло-
дому поколению.
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2018
5 января
Премьера спектакля-променада «Ю» «Театра на крыше» в Музее-усадьбе 
Г. В. Юдина.

12–13 января
Открытие выставки «Эпоха созидания» в Культурном центре г. Енисейска 
в рамках социально- культурного маршрута «Енисейский экспресс —  2018» 
(Никандрова Т. В., Новосёлов М. Ю., Нециевский В. Л., Ведмидь М. В.).

18 января
Открытие книжной выставки к 170-летию со дня рождения Василия Ивановича 
Сурикова в библиотеке музея (Благодатова Т. В., Кузнецова И. И.).

20 января
Лекция «Суриков —  наше всё» в конференц-зале музея в рамках лектория 
«Выставка знаний» (Черкасов И. А.).

25 января
Открытие книжной выставки «Я, конечно, вернусь», посвящённой 80-ле-
тию со дня рождения известного актёра театра и кино, барда Владимира 
Семёновича Высоцкого (Благодатова Т. В., Кузнецова И. И.).

26 января
Проведение уникального инклюзивного мероприятия, посвящённого 170-ле-
тию со дня рождения В. И. Сурикова, «Раскрашивая жизнь» для слабовидящих 
и тотально слепых посетителей музея в рамках программы «Культура и крае-
ведение: личности в искусстве и история края» (Дашко С. В., Черепанов А. С.). 
Партнёром КККМ стала Красноярская краевая специальная библиотека —  
центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.

Н. А. Орехова, Л. Г. Михайлова, А. М. Карапетян, И. А. Черкасов

Хроника музейной жизни 
2018–2022 гг.
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31 января
Открытие выставки «Быть Героем: девять портретов советской эпохи» в Музее-
усадьбе Г. В. Юдина (Черепанов А. С., Нециевский В. Л.).

2 февраля
Открытие передвижной выставки «Эпоха созидания» в Сосново  борске (Бори-
сенко Е. А., Новосёлов М. Ю., Вед  мидь М. В.).

15 февраля
Открытие выставки «Пусть иголочка танцует», рассказывающей о женском 
рукоделии, его богатых традициях, женской любви к красоте и уюту, в музее- 
отделе «Пароход-музей „Св. Николай“» (Ярыгина Е. В., Нециевский В. Л.).

Внеклассное занятие с учащимися школы № 55 г. Красноярска в библиотеке 
им. Н. В. Гоголя (Гаврилов И. К.). Темой встречи было знакомство ребят с особен-
ностями природы и экологии родного края, своеобразием его животного и ра-
стительного мира.

20 февраля
Открытие выставки «Животный мир Красноярского края: охотничье- промыс-
ловые звери Сибири» в Библиотечно- музейном комплексе г. Сосново борска 
(Гаврилов И. К., Нециевский В. Л.).

21 февраля
Открытие выставки, посвящённой 23 Февраля и 8 Марта, на которой представ-
лены предметы 1960–1970-х годов, связанные с этими праздниками (Гуляев А. А., 
Еремеева Е. В.).

1 марта
Открытие книжной выставки «Талант, отданный Сибири», посвящённой 
140-летию со дня рождения знаменитого музыканта П. И. Иванова- Радкевича, 
в библиотеке музея (Благодатова Т. В., Кузнецова И. И.).

3 марта
Завершение работы передвижной выставки «Эпоха созидания» в соци ально-
культурном маршруте «Енисейский экспресс» в г. Канске. Выставка действо-
вала в каждом населённом пункте один-два дня, её посетило около 2500 чело-
век (организаторы и экспозиционеры: Черкасов И. А., Никандрова Т. В., 
Борисенко Е. А., Новосёлов М. Ю., Нециевский В. Л., Ведмидь М. В.).

5 марта
Первое заседание Красноярского археологического клуба, объединяющего про-
фессиональных археологов г. Красноярска, в конференц-зале административ-
ного корпуса музея после длительного перерыва (Макаров Н. П.).

21 марта
Открытие нового подразделения КККМ — Музея истории финансовой системы 
Енисейской губернии —  Красноярского края (Ярошевская В. М., Чиханчина Г. А., 
Нециевский В. Л., Исхаков Р. Х.).

30 марта
Открытие выставки «Светлое Воскресение Христово», посвящённой главно-
му церковному празднику —  Пасхе, в главном здании музея (Комарова Т. С., 
Нециевский В. Л.).
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3 апреля
Открытие передвижной выставки «Охотничье- промысловые птицы 
Сибири» в Шарыповском психоневрологическом интернате в деревне Гляден 
(Гаврилов И. К.).

9–15 апреля
Краевой семинар для музейных работников «Учёт и хранение музейных пред-
метов как главная функция музея», организованный Краевым научно- учебным 
центром кадров культуры и КККМ (Михайлова Л. Г.).

12 апреля
Выход сборника материалов межмузейного проекта «Музей в революции / ре-
волюция в музее» (Зыкова Т. В., отв. ред. Ю. З. Кантор), опубликованы выступле-
ния участников круглых столов.

19 апреля
Круглый стол, посвящённый памяти И. И. Крафта, совместно с Обществом трез-
вости (Никандрова Т. В., Вдовин А. С.).

20 апреля
Семинар- совещание руководителей муниципальных музеев края «Основные 
тенденции в развитии музейного дела в Красноярском крае» (Михайлова Л. Г.).

24 апреля
Презентация новых поступлений в коллекцию Дмитрия Александровича 
Хворостовского, переданных его родителями, с приглашением СМИ 
(Стародубцева Я. Г.).

Сотрудники КККМ приняли участие в гостевом обмене опытом, который про-
ходил на площадке Канского краеведческого музея. Музейное мероприятие 
было посвящено анализу выставок к 100-летию революции 1917 года. Для обсу-
ждения были представлены презентации выставок КККМ «Уроки революции» 
(докладчики Черкасов И. А., Никандрова Т. В.) и Канского краеведческого музея 
«Революция. Канск на переломе эпохи: события, последствия, память» (доклад-
чики Черепанов А. В., Сучков С. В.).

26 апреля
Открытие выставки «Истории из детства знаменитых красноярцев» 
на Пароходе- музее «Св. Николай» (Стародубцева Я. Г., Поважнюк С. В.).

1 мая
Семейный праздник в честь дня рождения В. П. Астафьева в Мемориальном 
комплексе В. П. Астафьева в с. Овсянка (Ярошевская В. М.).

3 мая
Открытие выставки писателя, сценариста, художника и капитана дальне-
го плавания Виктора Викторовича Конецкого «Север в фарватере. Живопись. 
Акварель» в Литературном музее в рамках всероссийского межмузейно-
го проекта компании «Норникель» «Освоение Севера: тысяча лет успеха» 
(Ермакова О. П.). Также в проект вошло издание буклета «Север в фарвате-
ре», который представила в Литературном музее его куратор, научный руко-
водитель гуманитарных проектов «Норникеля», доктор исторических наук 
Ю. З. Кантор.
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4 мая
Презентация книги «Невидимый фронт. Музеи России в 1941–1945 гг.», вышед-
шей в 2017 году, в Музее-усадьбе Г. В. Юдина. Автор монографии Юлия Зораховна 
Кантор, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 
анализирует неизвестные ранее документы из различных архивов и иссле-
дует, какую роль играли музеи в сохранении «генетической памяти» поко-
лений и формировании чувства исторического достоинства в годы Великой 
Отечественной вой ны.

7 мая
Акция «Поздравь ветерана» в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной вой не совместно с Красноярской гимназией № 12 музыки и теа-
тра.

11 мая
Методический выезд в Нижнеингашский районный краеведческий музей 
(Детлова Е. В.).

13 мая
Премьера спектакля «Трещина» по повести В. П. Астафьева «Кража» 
в Культурном центре на Высотной музейно- театральной студии «Сибирячок» 
(рук. студии и авт. постановки П. Г. Астафьева).

18–19 мая
День дарителя в главном здании музея и публичный отчёт директора 
В. М. Ярошевской.

Участие в международной акции «Ночь музеев —  2018»:

«Тайны музейных кладовых» в главном здании музея. В программе: квест- 
путеводитель «Найди свой шедевр»; экскурсии по фондохранилищам археоло-
гии и нумизматики, живописи и русской этнографии (металл); «Свободный ка-
рандаш»: раскрась любимые экспонаты; настольные игры.

Музейная ночь «Мост-призрак» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина.

Иммерсивная ночь в Литературном музее, участники открыли собственную 
выставку «Шедевры из запасников» для всех посетителей музейной ночи.

24 мая
Лекция «Еврейские общины Енисейской губернии» для учителей края 
(Орехова Н. А.).

27 мая
Участие в круглом столе «Духовные традиции Красноярского края» в крае-
вой библиотеке с презентацией и докладом «Духовные традиции евреев 
Енисейской губернии и Красноярского края» (Орехова Н. А.).

31 мая
Встреча участников Красноярского археологического клуба и сотрудников 
музея в конференц-зале административного корпуса с доктором Симпсоном 
(St John Simpson) из Британского музея, который выступил с сообщением о сво-
их археологических исследованиях на Ближнем Востоке и в Центральной 
Азии и о совместной выставке Британского музея и Эрмитажа «Скифы: воины 
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Древней Сибири», а также со старшим научным сотрудником Государственного 
Эрмитажа С. В. Панковой, рассказавшей о результатах и перспективах археоло-
гического исследования могильника Оглахты.

31 мая — 3 июня
Участие в работе фестиваля «Интермузей-2018» в Москве (ЦВЗ «Манеж»). 
Красноярский край стал официальным партнёром «Интермузея», музеи края 
представили единый стенд. Наш музей презентовал концепцию музея Дмитрия 
Хворостовского (Ярошевская В. М., Стародубцева Я. Г.). Презентация прошла 
дважды: 31 мая и 1 июня. Состоялась лекция Я. Г. Стародубцевой «Гражданин 
мира Дмитрий Хворостовский» (1 июня) и квиз «Д. А. Хворостовский —  певец 
мира» (2 июня).

Начало июня
Вышел сборник научных статей сотрудников и друзей музея «Век подвижни-
чества —  3» (отв. ред. Черкасов И. А., более 30 авторов).

4–8 июня
Краевой семинар «Современные подходы к содержанию и организации мето-
дической работы в музее» (Михайлова Л. Г.) совместно с КНУЦ КК.

6 июня
Праздничные мероприятия в день рождения Литературного музея им. В. П. Ас -
тафь  ева: интерактивная экскурсия о творчестве А. С. Пушкина для семей-
ных посетителей; экскурс в историю «Тайны музейных кладовых» (Брод -
нева А. В.); презентации новой книги рассказов Ольги Гуцол «Ключи от моря» 
и музыкально- поэтической композиции «Глаголы жгучие» по стихотворени-
ям А. С. Пушкина Литературного театра под руководством Вадима Наговицына; 
«Квиз в музее: всё о „нашем всём“».

Открытие выставки «Окопная правда В. П. Астафьева» в Постоянном предста-
вительстве Красноярского края при Правительстве Российской Федерации 
в присутствии и. о. губернатора края А. В. Усса.

Середина июня
Заведующий естественно- научным отделом И. К. Гаврилов и науч-
ный сотрудник Е. В. Екимов совместно со старшим преподавателем КГПУ 
им. В. П. Астафьева и аспирантом СФУ А. Н. Муравьёвым организовали научную 
экспедицию в географический центр Азии —  Республику Тыва. Преодолев более 
двух тысяч километров через Минусинскую котловину, горы Западного Саяна 
и степи Тувинской котловины, экспедиция прибыла в Южную Тыву (Эрзинский 
и Тес- Хемский районы) на границу с Республикой Монголия.

Целью экспедиции было изучение двух близкородственных видов хищных 
птиц —  обыкновенной и степной пустельги, а также сбор коллекционных мате-
риалов (растения, насекомые, минералы) для естественно- научных фондов на-
шего музея.

19 июня
Методический выезд в Музей истории Рыбинского района (Михайлова Л. Г.).

19–20 июня
Открытие выставки «Окопная правда В. П. Астафьева» в Доме культуры 
Бирилюсского района (с. Новобирилюссы).
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21 июня
Методический выезд в Боготольский городской краеведческий музей 
(Михайлова Л. Г.).

23–24 июня
Участие в фестивале «Зелёный-2018» с программой площадки музея: квест 
«Тайны старого города», «История Красноярска в фотографиях», фотолока-
ция «Сибирский клад», лекция «Почему Суриков —  наше всё?» (Черкасов И. А.), 
«Археологическая песочница», зона «Давай говорить» (Фомичёва Т. О., сотрудни-
ки отдела ОПР, Музея-усадьбы Г. В. Юдина, Литературного музея).

25 июня
Открытие передвижной выставки «Творчество В. П. Астафьева в детском ри-
сунке» в подшефном детском оздоровительном комплексе «Гренада».

26 июня
Открытие выставки, посвящённой 110-летию со дня падения Тунгусского ме-
теорита (более 30 музейных предметов) в конференц-зале Красноярского науч-
ного центра Сибирского отделения РАН в рамках работы международной на-
учной конференции «Проблемы и гипотезы изучения Тунгусского феномена» 
(Гаврилов И. К.).

27 июня
Лекция «Новые палеогенетические данные о доисторическом населении 
Сибири» в рамках работы Археологического клуба. Докладчик: Александр Ким, 
аспирант факультета археологии Гарвардского университета, аналитик в ла-
боратории Дэвида Райха в отделе генетики Медицинской школы Гарварда. 
Переводчик Светлана Смушко, студент магистерской программы по этологии 
Стокгольмского университета.

Начало июля
Заведующий естественно- научным отделом музея И. К. Гаврилов побывал 
в природном парке «Ергаки», где совершил путешествие по Араданскому хреб-
ту. Со своими спутниками —  сотрудниками парка И. К. Гаврилов преодолел 
70 километров на квадроциклах по непроходимой горной тайге и тундре, по-
бывал на горном озере Араданском, в истоках рек Малый и Большой Казырсуг. 
Собранные в ходе экспедиции материалы стали основой для научного отчёта 
по горной орнитофауне этой части природного парка.

3 июля
Семейный праздник «Сладкий день» в рамках открытия летней площадки 
в Музее-усадьбе Г. В. Юдина.

Открытие в главном здании выставки «С днём рождения, любимый город!» 
в честь 390-летия Красноярска (Новосёлов М. Ю.).

5 июля
Встреча с участниками Международного этнокультурного фестиваля «Зов 
13 шаманов» Анной- Марией Михальски (Германия) и переводчиком ООН 
Михаилом Кочетовым в рамках работы Археологического клуба (Макаров Н. П., 
переводчица с немецкого языка Детлова Е. В.).

19–20 июля
Методический выезд в Тасеевский краеведческий музей (Фетисов В. Г.).
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26 июля
Открытие выставки «Голос, покоривший мир» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина 
(Стародубцева Я. Г., Поважнюк С. В.). Представлены биографические и творче-
ские материалы Д. А. Хворостовского. В будущем эта коллекция (около 800 экс-
понатов) станет основой музея Дмитрия Хворостовского в Красноярске.

31 июля
Методический выезд в Идринский краеведческий музей им. Н. Ф. Летягина 
(Детлова Е. В.).

9 августа
Открытие книжной выставки, посвящённой 390-летию Красноярска, в библио-
теке музея (Благодатова Т. В., Кузнецова И. И.).

13–28 августа
Проведены полевые научно- исследовательские работы по изучению фауны 
редких видов птиц бассейна р. Подкаменной Тунгуски (Гаврилов И. К.).

15 августа
Проект КККМ «Точка притяжения, или 14 дней в музее» (Ярошевская В. М., 
Зыкова Т. В.) стал победителем грантового конкурса Фонда Михаила Прохорова 
«Новая роль библиотек в образовании».

25 августа
Праздник «Ода русскому огороду» (Ярошевская В. М.) совместно с администра-
цией г. Дивно горска.

31 августа
Открытие передвижной выставки «Быть Героем: девять портретов со-
ветской эпохи» в Лесосибирском краеведческом музее (Черепанов А. С., 
Нециевский В. Л., Ведмидь М. В.).

2 сентября
Закрытие летней площадки «Прощай, лето!» на территории Музея-усадьбы 
Г. В. Юдина.

7 сентября
Музей в девятый раз принял участие в Сибирском образовательном форуме, 
получил медаль «За разработку и реализацию современных образовательных 
программ патриотической направленности» (отдел ОПР).

13 сентября
Открытие выставки «Япония далёкая и близкая» в Литературном музее 
им. В. П. Астафьева в рамках Года Японии в России (Ермакова О. П., Павли-
онок А. В.).

14 сентября
Открытие выставки «Переливы творчества» в Литературном музее. Пред-
ставлены работы мастеров народной самодеятельной студии «Отдел ремёсел» 
Центра культурных инициатив.

20–21 сентября
Участие в совместном мероприятии Союза музеев России и Государственного 
Русского музея на базе Тверской областной картинной галереи под эги-
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дой VII Санкт- Петербургского международного культурного форума (Яро-
шевская В. М.).

21 сентября
Семинар для руководителей ведомственных музеев в Музее истории финан-
совой системы Енисейской губернии —  Красноярского края. Приняли участие 
12 музеев (Михайлова Л. Г., Чиханчина Г. А.).

27 сентября
Открытие выставки «Люди и куклы» на площадке Литературного музея 
им. В. П. Астафьева. Представлены архивные материалы из истории театра: фо-
тографии, афиши, информация о знаковых спектаклях и людях театра, ин-
терактивные инсталляции с куклами из спектаклей текущего репертуара 
(Ермакова О. П.).

Открытие выставки «Что такое комсомол?» на Пароходе- музее «Св. Николай» 
к 100-летию комсомола (Борисенко Е. А., Черепанов А. С., Никандрова Т. В., 
Нециевский В. Л., Черкасов И. А.).

3 октября
Открытие передвижной выставки «Физика вокруг нас» в Библиотечно- 
музейном комплексе г. Сосновоборска (Ведмидь М. В.).

12 октября
В Литературном музее прошёл фестиваль визуальных искусств «Астафьев. 
Читать и видеть». Это партнёрский проект школы № 10 Красноярска, 
Литературного музея и КГПУ, приуроченный к 95-летию В. П. Астафьева. 
Авторы и кураторы проекта: учитель русского языка и литературы школы № 10 
М. З. Федюнина, студентка филологического факультета КГПУ М. Ларина, науч-
ный сотрудник Литературного музея А. В. Потапова.

16 октября
Презентация альбома «Дмитрий Хворостовский. Голос, покоривший мир» 
в Музее-усадьбе Г. В. Юдина (Стародубцева Я. Г.). В издании представле-
ны все этапы жизненного и творческого пути народного артиста России 
Д. А. Хворостов ского. Альбом создан благодаря поддержке родителей 
Дмитрия —  Людмилы Петровны и Александра Степановича Хворостовских. 
Первые экземпляры альбома торжественно подарены им. Альбом победил 
в конкурсе «Книжное Красноярье —  2018» в номинации «Из собрания музеев 
Красноярского края».

18 октября
В рамках экспозиционного проекта «Сибиряки вольные и невольные» откры-
тие выставки Литературного музея им. В. П. Астафьева «Экспресс- панорама: 
архитектура свободы. 100 лет утопии в Сибири. От первой сибирской уто-
пии до бумажной архитектуры» в Томске. Выставка —  победитель грантового 
конкурса Российского фонда культуры «Новое краеведение». При поддержке 
Фонда Фридриха Науманна (Ермакова О. П.).

23 октября
Открытие проекта «Точка притяжения, или 14 дней в музее», победите-
ля грантового конкурса Фонда Михаила Прохорова «Новая роль библио-
тек в образовании». И. о. генерального директора Хабаровского краевого му-
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зея им. Н. И. Гродекова, кандидат исторических наук Иван Владимирович 
Крюков рассказал об историческом здании музея, особенностях экспозиций, 
привозных выставках, презентовал каталоги музейных коллекций и обсу-
дил с красноярскими коллегами позиционирование и видение будущего музея 
(Ярошевская В. М., Черкасов И. А., Фомичёва Т. О.).

24 октября
На Пароходе- музее «Св. Николай» состоялась встреча ветеранов комсомоль-
ской организации на выставке «Что такое комсомол?». Среди гостей были 
Валентина Александровна Иванова, Надежда Фёдоровна Сафонова, Александр 
Викторович Девяшин, Людмила Николаевна Ермолаева, Галина Григорьевна 
Дунаева и другие яркие члены ВЛКСМ.

25 октября
Члены Реставрационного совета КККМ посетили реставрационную мастерскую, 
расположенную в культурно- историческом центре «Успенский». Реставраторы 
живописи Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова Антонина 
Игоревна Филько и Михаил Николаевич Куликов рассказали о реставрацион-
ных мероприятиях произведений живописи и иконописи, о методах исследова-
ния с помощью излучения (Гаврилова Н. Ф.).

30 октября
Открытие выставки, приуроченной к 80-летию гибели Вл. М. Крутовского 
и Дню памяти жертв политических репрессий (Броднева А. В., Вдовин А. С., 
Павлионок А. В.).

31 октября
Презентация Иркутского областного краеведческого музе в рамках проек-
та «Точка притяжения, или 14 дней в музее». Директор музея Сергей Геннадь-
евич Ступин рассказал о структуре ИОКМ, об опыте создания Культурно-
просветительского центра им. свт. Иннокентия (Вениаминова) и Музея В. Г. Рас-
пу тина, а также о «внутренней кухне» иркутских музейщиков (Ярошевс-
кая В. М., Черкасов И. А., Фомичёва Т. О.).

7 ноября
Презентация нового информационного портала Особый взгляд / Special 
view —  многофункциональной Интернет- площадки для незрячих и слабовидя-
щих людей в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина. Наш му-
зей представил тактильные копии двух картин В. И. Сурикова, петроглифов 
В. Ф. Капелько и бюста А. С. Пушкина.

9 ноября
Открытие книжной выставки «Эпоха вой н и революций», посвящённой 100-ле-
тию окончания Первой Мировой вой ны. Представлено много книг, в том чис-
ле «Энциклопедия. Первая Мировая вой на» в двух томах (автор К. А. Залесский) 
и «Первая Мировая вой на в фотографиях», полученные в дар от Фонда Михаила 
Прохорова (Благодатова Т. В., Кузнецова И. И.).

10 ноября
Круглый стол «Великая вой на (100 лет со дня окончания Первой Мировой вой-
ны)».
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16 ноября
Заседание Археологического клуба (Макаров Н. П.), на котором было представ-
лено два доклада: Александр Леонидович Заика, доцент кафедры отечествен-
ной истории, зав. музеем археологии и этнографии КГПУ им. В. П. Астафьева, 
к. и. н., рассказал об итогах исследований по теме проекта Экспедиционного 
центра в Сибирском федеральном округе Русского географического общества: 
«Сохранение и популяризация объекта культурного наследия Шалаболинская 
писаница»; с докладом «По следам грабительской археологии: результаты изы-
сканий 2018 г. на археологических объектах, подвергшихся разрушению» высту-
пил сотрудник нашего музея к. и. н. Сергей Михайлович Фокин.

17 ноября
Начало работы «Оперного лектория» через знаковые спектакли Дмитрия 
Хворостовского. Ведущая и автор идеи —  Анжелика Лисова, музыковед, препо-
даватель колледжа искусств им. П. И. Иванова- Радкевича (Стародубцева Я. Г., 
Миронова О. Н.).

22 ноября
Презентация книги «Низвергнутые троны российского престола» в Государст-
венном историческом музее. Участником проекта стали 11 музеев России, в том 
числе КККМ. Присутствовала старший научный сотрудник отдела фондов, хра-
нитель мебели Н. Ф. Гаврилова —  автор каталожного описания «Тронное кресло 
цесаревича Николая Александровича».

23 ноября
Выездная лекция в средней общеобразовательной школе с. Унер Саянского 
района «Что такое археология?» для учеников 5–11-х классов и их учителей 
(Фокин С. М.).

26–30 ноября
Впервые наш музей участвовал во Всероссийской научной конференции 
«IX Грабарёвские чтения», посвящённой 100-летию Все  рос сийского худо-
жественного научно- реставрационного центра им. академика И. Э. Грабаря. 
Н. Ф. Гаврилова, секретарь РС КККМ, выступила с докладом «Фонды 
Красноярского краевого краеведческого музея: проблемы реставрации», сделав 
впервые научный обзор музейной реставрации за 130 лет истории музея.

28 ноября
Презентация Елабужского музея-заповедника в рамках проекта «Точка притя-
жения, или 14 дней в музее». Зам. директора по науке Александр Анатольевич 
Деготьков рассказал, как устроен музей- монополист города, в структуру кото-
рого входят 16 музейно- выставочных объектов, как развивается обширная му-
зейная система вместе с туризмом Елабуги, а также о бережном хранении объ-
ектов культурного наследия, некоторым из которых около тысячи лет.

29 ноября
Спектакль «Трещина» Музейно- театральной студии «Сибирячок» (худ. рук. 
Астафьева П. Г.) ко дню памяти В. П. Астафьева в Большом академическом зале 
Института искусств.

Декабрь
Вышел из печати новый путеводитель по экспозициям музея, впервые вклю-
чивший экспозиции всех отделов и филиалов музея (отв. ред. Черкасов И. А.).
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4 декабря
Объявлен конкурс рисунков «Хранитель истории», посвящённый 130-летию 
КККМ, 85-летию Красноярского края, и опубликовано Положение о конкурсе 
на сайте музея (Михайлова Л. Г.).

4–6 декабря
Конкурс чтецов среди школьников «Свет Рождества» (Литературный музей).

7 декабря
Начало работ по реэкспозиции зала «Енисейская губерния. XIX век» — созда-
нию новой экспозиции «Семья в Енисейской губернии» (Ярошевская В. М., 
Черкасов И. А., Никандрова Т. В., Черепанов А. С., Борисенко Е. А., Поважнюк С. В.).

12 декабря
Директор Томского краеведческого музея Святослав Валерьевич Перехожев по-
сетил музей в рамках всероссийского проекта «Точка притяжения, или 14 дней 
в музее». Темой встречи стал обмен профессиональным опытом между музея-
ми Томска и Красноярска. Издания Томского краеведческого музея пополнили 
фонд Библиотеки музеев России.

13 декабря
Литературно- музыкальная композиция «По следу твоей крови на снегу» 
по рассказу Габриэля Гарсии Маркеса в Литературном музее в рамках проек-
та «ЛитречЕ», включившая в себя классику джаза, сочинения современных ав-
торов, яркие образцы латиноамериканского танго. «ЛитречЕ» —  это тандем ар-
тистки оркестра Красноярского музыкального театра Елены Сидоровой и лек-
тора- музыковеда Красноярской краевой филармонии Юлии Поздняковой.

18 декабря
Презентация Пермского краеведческого музея в рамках проекта «Точка при-
тяжения, или 14 дней в музее». Зам. директора по развитию Татьяна Петровна 
Вострикова рассказала о музее, его 11 филиалах, образовательных программах 
для детей и об одном из самых успешных проектов музея —  «Трогонтериевый 
слон».

20 декабря
Заседание Реставрационного совета, на котором презентовали возрождённые 
иконы XIX века из фондов музея. Они находились на реставрации в мастер-
ской «Феномен», в которой работают художники- реставраторы ведущих музе-
ев Москвы.

27 декабря
Музей посетил министр культуры Красноярского края А. В. Зинов, который по-
бывал в фондохранилищах музея и ознакомился с новым проектом экспозиции 
«Семья в Енисейской губернии».

Издания музея
Музей в революции / революция в музее: сб. материалов межмузейного проек-
та Красноярск —  Екатеринбург —  Санкт- Петербург 22 марта —  16 ноября 2017 г. / 
отв. ред. Ю. З. Кантор. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2018. 480 с. При участии 
Т. В. Зыковой.

Швецова О. А. Штрихи: сборник стихов. Красноярск: Литера- принт, 2018. 60 с. 
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Век подвижничества —  3: сборник научных статей / отв. ред. И. А. Черкасов; 
редкол.: А. С. Вдовин, И. К. Гаврилов, И. В. Куклинский, Н. П. Макаров, 
Т. В. Никандрова, Н. А. Орехова, Н. И. Сичкарь, В. М. Ярошевская. Красноярск: 
Литера- принт, 2018. 246 с. 

Письма В. П. Астафьева В. И. Ермакову (1971–1979) / под ред. В. М. Ярошевской. 
Красноярск: Поликор, 2018. 128 с.

Макаров Н. П., Вдовин А. С. Археология в Красноярском краевом краеведческом 
музее: 125 лет истории. Красноярск: СФУ, 2018. 208 с.

Сказки народов Севера / сост. М. С. Баташев, предисловие М. С. Баташева, 
О. П. Ермаковой. Красноярск: Класс Плюс, 2018. 512 с. 

Сибирь: коллекция представлений / сост.: А. В. Броднева, О. П. Ермакова, 
Н. В. Лебедева. Красноярск: Класс Плюс, 2018. 344 с.

Дмитрий Хворостовский. Голос, покоривший мир: альбом из собрания 
Красноярского краевого краеведческого музея / под ред. В. М. Ярошевской, 
Я. Г. Стародубцевой. Красноярск: Поликор, 2018. 312 с.

Китова Л. Ю., Вдовин А. С. Судьба историко- культурного наследия наро-
дов Сибири (Из истории организации экспорта археологических и этногра-
фических коллекций в 1920–1930 годы) / 2-е изд., перераб. и доп. Кемерово: 
Кузбасский региональный институт развития профессионального образова-
ния, 2018. 176 с.

Красноярский краевой краеведческий музей: путеводитель по музею / отв. 
ред. И. А. Черкасов, сост. текстов: М. С. Баташев, И. К. Гаврилов, Т. В. Зыкова, 
Т. В. Исаева, Н. П. Макаров, О. Н. Миронова, Е. А. Николаев, А. В. Потапова, 
Е. А. Семеркова, И. А. Черкасов, Г. А. Чиханчина. Красноярск: Поликор, 2018. 84 с.

Тематические занятия Музея-усадьбы Г. В. Юдина: метод. пособие. Ч. 3 / 
М. К. Руднева, М. А. Вольхен- Михалевский, ред.: Е. В. Детлова, Л. Г. Михайлова, 
науч. ред. И. А. Черкасов. Красноярск: КККМ, 2018. 64 с.

Инклюзия в музее. Из опыта работы Красноярского краевого краеведческо-
го музея: метод. пособие / В. В. Безруких, С. В. Дашко, А. С. Черепанов; ред. кол.: 
Е. В. Детлова, Л. Г. Михайлова; науч. ред. И. А. Черкасов. Красноярск, 2018. 68 с.

Награды
Благодарственное письмо министерства культуры Красноярского края: 
Астафь ева П. Г., Веселина М. А., Дашко А. Д., Еремеева Е. В., Синегуб В. Е., 
Черкасов И. А.

Почётная грамота министерства культуры Красноярского края: Брестер М. Ю., 
Гаврилов И. К., Фокин С. М.

Благодарственное письмо и. о. губернатора Красноярского края: Миронова О. Н.

Благодарность министерства финансов Красноярского края: Ярошевская В. М., 
Чиханчина Г. А., Нециевский В. Л. за значительный вклад в создание Музея исто-
рии финансовых органов Красноярского края.

Победителем краевого конкурса среди лучших творческих работников куль-
туры в номинации «За личный вклад в сохранение и развитие культуры» стал 
Баташев М. С., старший научный сотрудник отдела археологии и этнографии.

Государственной премией Красноярского края в сфере профессионально-
го образования за высокие результаты в научных разработках, направлен-



568

Н. А. Орехова, Л. Г. Михайлова, А. М. Карапетян, И. А. Черкасов

 

ных на социально- экономическое развитие Красноярского края, награждена 
Майзик Е. И.

Благодарностью Фонда Михаила Прохорова за участие в организации фести-
валя «Театральный синдром» (21–26 апреля 2018 г.) и за участие в проведении 
XII Красноярской ярмарки книжной культуры награждена Швецова О. А.

2019
12 января
Музейное мероприятие «Святочные гулянья». Знакомство с традициями празд-
нования Святок в Сибири (Литературный музей).

17 января
Открытие выставки «Волшебник гравюры». Автор и куратор проекта крас-
ноярский художник- график, профессор Олег Ампилогов представил твор-
чество своего учителя, выдающегося художника ХХ века Андрея Гончарова 
(Литературный музей).

22 января
Открытие книжной выставки «Неизвестная блокада. Путь к Победе. Ленинград 
1941–1944», посвящённой 75-летию снятия блокады. Центральный экспонат вы-
ставки —  альбом о ленинградской блокаде, составленный В. Никитиным и пере-
данный в дар библиотеке музея Фондом Михаила Прохорова (Благодатова Т. В., 
Кузнецова И. И.).

27 января
Праздник в честь дня рождения Льюиса Кэрролла. В программе: безумное чае-
питие, настольные игры викторианской эпохи, бродилка по музею по моти-
вам «Алисы в Стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье», лженаучная конференция 
им. Юрия Калашникова, мастерская визуализаций «Я — художник, я так вижу», 
шляпная мастерская и др. (Литературный музей).

28 января
Открытие выставки «ДИНОЗАВРиЯ». Представлены графические и скульп-
турные работы учащихся школы искусств г. Шарыпово, которые выполнены 
под руководством скульптора, члена Союза художников России, палеонтолога 
Сергея Анатольевича Краснолуцкого (Литературный музей).

29 января
Открытие передвижной фотовыставки «Мир, в котором я живу» в психоневро-
логическом интернате с. Гляден Шарыповского района (Гаврилов И. К.).

Мероприятие к 75-летию окончательного снятия блокады Ленин града. Присутст-
вовали учащиеся 5-го класса средней школы № 97 им. Героя Советского Союза 
А. М. Матросова и дети из многодетных семей Октябрьского района. Почётным 
гостем мероприятия была Валентина Степановна Антонова, председатель Красно-
ярской краевой общественной организации «Блокадник». Гостям были показаны 
реликвии, связанные с обороной Ленинграда: образец блокадного хлеба, фрагмен-
ты самолёта Героя Советского Союза Н. Я. Тотмина, часы и сахарница, находившие-
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ся в период блокады в Ленинграде, письма родителей доктору И. И. Киршфельд 
и воспитателям Ленинградского дома ребёнка, располагавшегося в Канске, со сло-
вами благодарности, что заботятся об их детях, эвакуированных из Ленинграда 
(Черепанов А. С.).
30 января
Открытие юбилейной выставки «Сибирский пленэр» Виктора Львовича 
Нециевского, заслуженного работника культуры РФ, главного художника 
КККМ, в Шарыповском историко-краеведческом музее. Выставлено 37 живо-
писных работ, отображающих красоту сибирской природы, деревенской глу-
бинки, а также ряд натюрмортов и портретов. Среди работ большую часть за-
нимают пейзажи, посвящённые красотам Саян.

5 февраля
Первая встреча из цикла «Музей+» с сотрудником Литературного му-
зея Аделей Владимировной Бродневой (стаж её работы в музее составляет 
38 лет). За плечами —  опыт создания ленинских филиалов, десятки выставок 
и, главное, разработка научной концепции и создание Литературного музея 
им. В. П. Астафьева. 20 лет Аделя Владимировна руководила музеем и одновре-
менно занималась наукой, писала книги: «Дневник протоиерея В. Д. Касьянова» 
(книга отмечена премией им. И. Е. Забелина), «Семейный альбом Крутовских» 
и др.

8 февраля
Вышла книга старшего научного сотрудника отдела истории Тамары 
Семёновны Комаровой «Приенисейский край в вой нах XIX века». В книгу во-
шли четыре очерка: «К истории рекрутского набора в Красноярском уез-
де Томской губернии в 1812 году», «Енисейская губерния в годы Крымской 
(Восточной) вой ны (1853–1856 гг.)», «Енисейская губерния в годы Русско- 
турецкой вой ны (1877–1878 гг.)», «Енисейская губерния и Боксёрская вой на 
в Китае. 1900 год». Хронологические рамки очерков охватывают период с 1788 
по 1901 год. Тираж книги составляет всего 100 экземпляров.

15 февраля
Открытие выставки «Вспомним Афганистан», посвящённой 30-й годовщине 
вывода советских вой ск из Афганистана, в Доме офицеров (Новосёлов М. Ю.).

Открытие книжной выставки- отчёта в библиотеке музея к 130-летию КККМ, по-
казана издательская и научная деятельность сотрудников музея на протяжении 
всего пути развития музея (Благодатова Т. В., Кузнецова И. И.).
20 февраля
Мероприятия творческой лаборатории «Наследие земляка», направленные 
на развитие интереса у школьников к творчеству В. П. Астафьева. Учащиеся 
школ Красноярска с интересом сыграли в «Астафьевское лото» —  настоль-
ную игру по мотивам жизни и творчества В. П. Астафьева. Затем состоялась 
встреча с Полиной Астафьевой, внучкой В. П. Астафьева, на которой она с ду-
шевной теплотой поделилась воспоминаниями о великом сибирском писа-
теле и родном человеке (Литературный музей совместно со средней школой 
№ 150 г. Красноярска).

21 февраля
Открытие выставки церковной живописи Приенисейского края «Сияние ли-
ков святых» на Пароходе- музее «Св. Николай». Впервые представлена кол-
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лекция икон XVIII —  начала XХ века, отреставрированных в 2000-х годах 
(Стародубцева Я. Г., Нециевский В. Л.).

22 февраля
Подведены итоги конкурса рисунков «Хранитель истории», посвящённого 
130-летию КККМ и 85-летию Красноярского края. Всего на конкурс было пред-
ставлено 123 работы детей трёх возрастных категорий: от 3 до 6 лет (21 работа), 
от 7 до 11 лет (72 работы) и от 12 до 17 лет (30 работ), выполненные в самых раз-
ных техниках.

25 февраля
Встреча с директором Тамбовского областного краеведческого музея Андреем 
Игоревичем Чиликиным в рамках проекта «Точка притяжения, или 14 дней 
в музее». Рассказал о целом музейном комплексе: Доме-музее Г. В. Чичерина, 
Моршанском историко- художественном музее, Музее истории медици-
ны, Музее-усадьбе В. И. Вернадского, Мемориальном доме-музее архиепи-
скопа Луки. Презентовал музейные издания, которые были им переданы 
в Библиотеку музеев России (Ярошевская В. М., Черкасов И. А., Фомичёва Т. О.).

Открытие выставки «Хорошие музеи создаются веками», посвящённой 130-летию 
музея, в главном корпусе музея (Никандрова Т. В., Вдовин А. С., Нециевский В. Л.).
26 февраля
Мероприятие к 130-летию КККМ «Нам —  130» в главном здании музея. Бесплатно 
посетили около 1 900 человек.

12 марта
Международная база гербарных коллекций мира Index Herbariorum New 
York Botanical Garden присвоила постоянный уникальный идентификатор 
Гербарию КККМ. Акроним Гербария —  KRM (Krasnoyarsk Regional Museum). 
Гербарий КККМ является одним из наиболее часто используемых гербари-
ев в Красноярске. Ежегодно в Гербарии КККМ работают научные сотрудники 
(специалисты по отдельным таксонам), консультируются учителя, аспиранты 
и студенты.

13 марта
Открытие выставки «У меня зазвонил телефон», представившей коллек-
цию средств связи из фондов музея, на Пароходе- музее «Св. Николай» 
(Черкасов И. А., Нециевский В. Л.).

14 марта
Открытие передвижной выставки «Древности Красноярья» в Библиотечно- 
музейном комплексе г. Сосновоборска (Макаров Н. П., Фокин С. М.).

19–22 марта
Участие в международной конференции в г. Гослар (Германия) «Европейская 
археология на сломе эпох (1918 —  конец 1920-х гг.): от национальной идеи —  к ста-
новлению национальной науки» (Детлова Е. В.).

21 марта
Секция Главной коллегии Министерства культуры Красноярского края «Музеи 
будущего», в рамках которой остоялась встреча с заместителем директо-
ра Приморского государственного объединённого музея им. В. К. Арсеньева 
(г. Владивосток) А. В. Петрук при поддержке Фондом М. Прохорова проек-
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та «Точка притяжения, или 14 дней в музее» (Ярошевская В. М., Черкасов И. А., 
Михайлова Л. Г., Фомичёва Т. О.).

25 марта
Открытие нового раздела постоянной экспозиции главного здания музея, по-
свящённого семейным отношениям в Енисейской губернии и Красноярском 
крае: «Семья в Енисейской губернии и Красноярском крае» (Ярошевская В. М., 
Черепанов А. С., Поважнюк С. В., Ковалевич С. Н.).

28 марта
Встреча с директором Музея-заповедника «Михайловское» Георгием 
Николаевичем Василевичем в рамках проекта «Точка притяжения, или 14 
дней в музее». Презентовал музейные издания, которые были им переданы 
в Библиотеку музеев России (Ярошевская В. М., Черкасов И. А., Фомичёва Т. О.).

3 апреля
Открытие выставки «О, Бажов!». Совместный проект Литературного музея 
им. В. П. Астафьева с Музеем геологии Центральной Сибири (Майзик Е. И.).

5–6 апреля
Методический выезд в Музейно- выставочный центр г. Зеленогорска 
(Фетисов В. Г.).

9 апреля
Встреча в рамках проекта «Точка притяжения, или 14 дней в музее» с дирек-
тором Всероссийского мемориального музея- заповедника В. М. Шукшина 
Ларисой Александровной Чудновой (Ярошевская В. М., Швецова О. А., 
Фомичёва Т. О.).

12 апреля
Спектакль «Трещина» в преддверии 95-летия со дня рождения В. П. Астафьева 
во Дворце культуры им. 1 Мая (Астафьева П. Г.).

13 апреля
«Библиосумерки» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина, посвящённые персонажам про-
изведения Алана Александра Милна —  Кристоферу Робину, Винни  Пуху, Иа- Иа, 
Кролику, Тигре, Пятачку, Кенге и Крошке Ру (и пчёлам).

17 апреля
Впервые стартовал цикл скетч- встреч в музее, первая тема: «Культура корен-
ных народов Сибири». Участники рисовали костюмы народов Севера, жилища, 
орудия охоты и рыболовства, предметы культа (Максимова С. А.).

19 апреля
Проведение традиционного городского конкурса юных экскурсоводов, посвя-
щённого 400-летию Енисейска (Никандрова Т. В.).

20 апреля
Библионочь «Тайны Эдгара По» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина.

23 апреля
Встреча в рамках проекта «Точка притяжения, или 14 дней в музее» с замести-
телем директора Государственного Эрмитажа Иваном Корнеевым и научным 
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сотрудником Центрального музея железнодорожного транспорта Полиной 
Чекалиной (Ярошевская В. М., Швецова О. А., Фомичёва Т. О.).

27 апреля
Презентация новой книги «Мой знакомый гений. Беседы с культовыми лично-
стями нашего времени» одного из крупнейших современных писателей России 
Евгения Попова (Литературный музей).

30 апреля
Открытие выставки Литературного музея им. В. П. Астафьева «Игарка. Модель 
для сборки», посвящённой 90-летию первого заполярного города Игарка, 95-ле-
тию писателя Виктора Астафьева, судьба которого тесно связана с этим горо-
дом (Ермакова О. П.).

7–8 мая
Новый формат акции «Поздравь ветерана» с организацией выставки «Военные 
судьбы» в Красноярском краевом госпитале для ветеранов вой н, среди пациен-
тов которого находились 18 участников Великой Отечественной вой ны и тру-
жеников тыла (Черепанов А. С.).

12 мая
Встреча памяти Ивана Уразова и открытие выставки, посвящённой фронтови-
кам: «„Бессмертный полк“ —  Слово в строю на Вахте памяти» в Литературном 
музее (Броднева А. В.).

16 мая
Презентация новых поступлений по Универсиаде-2019 и церемония передачи 
спортивных атрибутов, переданных в фонд музея Дирекцией Студенческих игр 
(Черкасов И. А., Вдовин А. С.).

16–17 мая
Конкурс чтецов «Дети говорят о вой не —  2019» среди школьников в музее.

17 мая
КККМ вышел на четвёртое место среди региональных историко- краеведческих 
музеев по посещаемости за 2018 год по итогам рейтинга, составленного издани-
ем The art newspaper Russia.

Открытие выставки «Охотничий промысел в Енисейской Сибири» в рам-
ках краевого проекта «Ачинск —  культурная столица Красноярского 
края» в Ачинском краеведческом музее (Гаврилов И. К., Нециевский В. Л., 
Ведмидь М. В.).

17–18 мая
Ночь музеев: «Окно в театр» в КККМ, «Солнце на спицах» в Музее-усадьбе 
Г. В. Юдина, «Элементы» в Литературном музее.

21 мая
Открытие передвижной выставки музея «Прикоснись руками к природе 
Сибири» в Красноярской краевой специальной библиотеке —  центре реабили-
тации инвалидов по зрению (Комаров Н. П.).
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21–24 мая
Работа в комиссии министерства культуры Красноярского края по проверке 
учётной документации и сверке драгоценных металлов в Енисейском краевед-
ческом музее (Гуляев А. А., Фетисов В. Г.).

21–26 мая
Открытие выставки «Окопная правда В. Астафьева» в Красноярском драмати-
ческом театре им. А. С. Пушкина в рамках фестиваля «РУСАЛ ФестивAL #Театр» 
(Зыкова Т. В., Гуляев А. А.).

29 мая
Сотрудники музея привели в порядок могилы известных красноярцев 
на Троиц ком кладбище. К уборке могил присоединились также депутаты 
Красноярского городского Совета и школьники из трудового отряда. Участники 
субботника ознакомились с биографиями людей, чьи могилы они очистили 
(Никандрова Т. В., Вдовин А. С., Новосёлов М. Ю., Комарова Т. С.).

31 мая
Открытие выставки «Неизвестный Суриков», посвящённой находке в фондах 
музея неизвестного карандашного рисунка «Одноконная линейка (бричка)» 
В. И. Сурикова (Куклинский И. В.).

2 июня
«Семейный праздник» на территории Музея-усадьбы Г. В. Юдина.

Спектакль «Урок любви» по рассказу В. П. Астафьева «Бабушкин праздник» 
в Литературном музее им. В. П. Астафьева. Совместный проект Красноярского 
театра кукол и филологического факультета КГПУ им. В. П. Астафьева, который 
реализован при поддержке Международного грантового конкурса «Православная 
инициатива 2018–2019» в рамках фестиваля «Сибирь. Терра Магика».
3–7 июня
Краевой семинар «Музей и посетитель: организация музейного простран-
ства, современные подходы во взаимодействии посетителей с музеем» 
(Михайлова Л. Г.) совместно с КНУЦ КК.

5 июня
Открытие мини-выставки «Серебряный век» в Музее истории финансовой си-
стемы Енисейской губернии (Николаев Е. А.).

6 июня
Празднование дня рождения Литературного музея им. В. П. Астафьева и 220-ле-
тия со дня рождения А. С. Пушкина (бальные танцы и старинные салонные 
игры, интеллектуальная игра-викторина и мастер- классы, музыкальная ком-
позиция и спектакль).

Открытие Планетария с детской программой «Как Месяц к Солнцу в гости хо-
дил» на территории Музея-усадьбы Г. В. Юдина.

19 июня
Семейный муми-праздник «Правила счастья» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина. 
В программе: квест «Опасности Муми-долины» и квиз «Хороший вопрос»; ма-
стерская комиксов от художника Варвары Городиловой и мастер- класс по тау-
матропам; большая игра «Муми-дол», где каждый мог выступить в роли пер-
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сонажа; лекции «Туве Янссон: штрихи к портрету» от Надежды Шалимовой, 
к. ф. н., преподавателя кафедры мировой литературы КГПУ им. В. П. Астафьева, 
и «Муми-тролли: между Домом и Долом» от Дмитрия Филипенко, работника 
книжного магазина «Бакен» и др.

19–21 июня
Методический выезд в Богучанский краеведческий музей (Фетисов В. Г.).

22 июня
Экскурсия по выставке «Бессмертный полк» и встреча с писателем Вячеславом 
Мироновым, автором многих военных романов и произведений детской при-
ключенческой литературы, ко Дню памяти и скорби в Литературном музее 
(Броднева А. В.).

29 июня
Концерт- беседа «Песни военных лет с Дмитрием Хворостовским» на летней 
сцене Музея-усадьбы Г. В. Юдина (Лисова А. Г., Стародубцева Я. Г.).

29–30 июня
Участие в ежегодном фестивале «Зелёный» на о. Татышеве, где краеведческий 
музей представил по-сибирски семейную площадку для взрослых и юных жи-
телей Красноярска, познакомив их с тонкостями свадебного обряда, воспита-
ния детей, деталями быта и развлечений семьи (Фомичёва Т. О., сотрудники от-
дела ОПР, Литературного музея и Музея-усадьбы Г. В. Юдина).

Июль
Литературный музей им. В. П. Астафьева провёл пешеходные экскурсии по ис-
торическому центру Красноярска.

2 июля
Презентация Оренбургского областного музея изобразительных искусств 
в рамках проекта «Точка притяжения, или 14 дней в музее». Директор музея 
Юрий Эдуардович Комлев рассказал об истории и экспонатах музея, какими 
проектами занимается музей и как он демонстрирует знаменитый оренбург-
ский пуховый платок жителям разных стран.

4 июля
Открытие выставки «400 лет на Енисее», посвящённой 400-летию Енисейска, 
в главном здании музея (Новосёлов М. Ю.).

Методический выезд в Балахтинский районный краеведческий музей 
(Михайлова Л. Г.).

31 июля
70-летний юбилей директора музея Валентины Михайловны Ярошевской.

8 августа
Открытие выставки в Енисейске «Енисейск —  град изрядный» к 400-летию 
Енисейска. Выставка демонстрирует впечатляющие результаты многолетних 
работ ООО «Красноярская геоархеология» в Енисейске. В основе выставки —  
подлинные предметы из коллекций, полученных в ходе археологических иссле-
дований в Енисейске в 2012–2018 годах (Вдовин А. С., Нециевский В. Л.).
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Открытие выставки в Троицкой церкви Енисейска «Предметный мир пра-
вославия на Енисее». Представлены уникальные предметы церковной ста-
рины из коллекций Енисейского краеведческого музея им. А. И. Кытманова. 
Это старопечатные книги: напрестольные Евангелия, жития святых, пол-
ное издание Библии, выполненное в 1820 году Российским Библейским обще-
ством, а также церковная утварь и священническое облачение (Черкасов И. А., 
Нециевский В. Л.).

12 августа
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 августа 
2019 года музейному художнику В. Л. Нециевскому присвоена вторая категория 
художника- реставратора (направление —  мебель).

15 августа
Фестиваль авторской музыки «Шурши Ля Фам» —  рок, джаз-панк, регги, гранж, 
постхардкор, современный городской фольклор, не ограниченный стили-
стическими и жанровыми рамками, —  группы из Красноярска, Дивногорска 
и Новосибирска (Музей-усадьба Г. В. Юдина).

24 августа
Семейное гуляние «Бабушкин праздник» по одноимённому рассказу 
В. П. Астафь ева, посвящённому бабушке писателя Екатерине Петровне Потыли-
цыной, в с. Овсянка (Ярошевская В. М., Краснобровкина Г. Н.).

26–28 августа
Впервые состоялась Всероссийская научно- практическая конференция лите-
ратурных музеев «Среда открытий». Участниками стали музейщики, писате-
ли, журналисты, преподаватели вузов со всей страны —  от Москвы до Южно- 
Сахалинска (Ярошевская В. М., Черкасов И. А., Сичкарь Н. И., Ермакова О. П.).

28 августа
Победителем в конкурсе администрации Октябрьского района в Красноярске 
«Самый благоустроенный район» стал Музей-усадьба Г. В. Юдина.

3–5 сентября
Методический выезд в Кежемский историко- этнографический музей 
им. Ю. С. Кулаковой (Детлова Е. В.).

13 сентября
Открытие выставки в Библиотечно- музейном комплексе г. Сосновоборска 
«В куклы играют все» (Еремеева Е. В.).

20 сентября
Семинар для руководителей ведомственных музеев в выставочно-демонстра-
ционном центре истории и технологии производства ракетно- космической 
техники Красноярского машиностроительного завода (Михайлова Л. Г.).

26 сентября
Открытие выставки «Красноярская светолетопись» к 180-летию изобретения 
фотографии (Куклинский И. В., Нециевский В. Л., Желябовский Н. Н.).



576

Н. А. Орехова, Л. Г. Михайлова, А. М. Карапетян, И. А. Черкасов

 

27 сентября
Открытие выставки «Древняя история и традиционные культуры наро-
дов Приенисейского края» в Ачинском краеведческом музее (Баташев М. С., 
Макаров Н. П., Нециевский В. Л., Ведмидь М. В.).

14–20 октября
Краевой семинар «Научно- фондовая работа в музее: учёт, хранение, консерва-
ция музейных предметов и коллекций» (Михайлова Л. Г.) совместно с КНУЦ КК.

21 ноября
Открытие выставки «В куклы играют все» на Пароходе- музее «Св. Николай» 
из частной коллекции Н. В. Сафоновой (Борисенко Е. А., Поважнюк С. В.).

1 декабря
Семейный праздник «Варежка» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина.

Издания музея
Паспорт Красноярского края / отв. ред. И. А. Черкасов, сост. текстов: 
Е. А. Борисенко, А. С. Вдовин, И. К. Гаврилов, Т. В. Зыкова, Т. В. Никандрова, 
М. Ю. Новосёлов, А. С. Черепанов, И. А. Черкасов. Красноярск: Поликор, 2019. 28 с.

Комарова Т. С. Приенисейский край в вой нах XIX века. Красноярск: Поликор, 
2019. 192 с.

Форпост Игарка / сост. О. П. Ермакова. Красноярск: КАСС, 2019. 216 с.

Куклинский И. В. Красноярский архитектор Леонид Чернышёв / Красноярский 
краевой краеведческий музей; под ред. В. М. Ярошевской; вступ. ст. 
К. Ю. Шумова. Красноярск: Поликор, 2019. 288 с.: ил.

Геро фон Мергарт. «Воспоминания о Советской России». Письма / вступ. ст. 
и коммент. Е. В. Детловой и С. В. Кузьминых. Красноярск: КККМ, 2019. 100 с.

Тематические занятия Музея- усадьбы Г. В. Юдина: метод. пособие. Ч. IV / 
М. А. Вольхен- Михалевский, Е. В. Карпенюк, М. К. Руднева; ред. Л. Г. Михайлова, 
Е. В. Детлова, науч. ред. И. А. Черкасов. Красноярск, 2019. 76 с.

Награды
К 130‑летию КККМ

Благодарственное письмо министерства культуры Красноярского края: Без-
ру ких В. В., Вольхен- Михалевский М. А., Черепанов А. С., Павлионок А. В., Под-
дубный Н. Н.

Почётная грамота министерства культуры Красноярского края: 
Никандрова Т. В., Нуянзина О. П., Торопова Е. Ю., Исаева Т. В., Жигулов А. В., 
Руднева М. К., Черка шин А. А.

Благодарственное письмо губернатора Красноярского края: Борисенко Е. А., 
Демидова М. Ю., Макарова Е. О., Карачун Л. А.

Благодарственное письмо Законодательного собрания Красноярского края: 
Гончарова И. И., Краснобровкина Г. Н., Броднева А. В.

Почётная грамота губернатора Красноярского края: Ярошевская В. М., Старо-
дубцева Я. Г.

Благодарность министра культуры РФ: Ермакова О. П., Детлова Е. В.
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Почётная грамота министра культуры РФ: Магазёв А. А.

Почётная грамота Союза музеев России: Гаврилова Н. Ф., Нециевская Ф. Г., 
Фокин С. М.

За вклад в подготовку и проведение XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года 
в Красноярске

Благодарственное письмо губернатора Красноярского края: 
Дашко А. Д., Краснобровкина Н. В., Парфёнов Е. И., Руднева М. К. 

Благодарность губернатора Красноярского края: 
Миронова О. Н., Павлова А. С., Черкасов И. А., Швецова О. А.

Почётная грамота губернатора Красноярского края: 
Ярошевская В. М., Гуляев А. А.

Победителями краевого конкурса среди лучших творческих работников куль-
туры стали: в номинации «За личные достижения талантливой молодёжи 
в сфере культуры и искусства» Борисенко Е. А., зав. сектором постсоветской ис-
тории отдела истории; в номинации «За личный вклад в сохранение и развитие 
культуры» Стародубцева Я. Г., зав. экспозиционным отделом.

2020
3 января
«Новогодний дижестив»в Литературном музее: музыкальная программа 
от группы «Галия», открытый микрофон, игры, танцы (Минеев Р. В.).

25 января
Открытие выставки «Замороженная палитра» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина 
(Зыкова Т. В.).

29 января 
Открытие выставки «Красноярская муза в бою» на Пароходе-музее 
«Св. Николай» (Никандрова Т. В., Новосёлов М. Ю., Нециевский В. Л.).

1 февраля
Семейный праздник в Литературном музее «Внимание, Крысота!», посвящён-
ный образу мыши/крысы в литературных произведениях.

4 февраля 
Открытие передвижной выставки «Спортивные истории» в Каратузском райо-
не в рамках проекта «Культурная столица» (Ведмидь М. В., Нециевский В. Л.).

6 февраля
Презентация книги С. Д. Кузнечихина «Где наша не пропадала» в Литературном 
музее (Ермакова О. П.).

11 февраля 
Открытие выставки в главном здании «Год 1920. Первый государственный му-
зей Красноярска» (Вдовин А. С., Нециевский В. Л.).
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14 февраля
Концерт ко Дню всех влюблённых в Литературном музее: песни о любви и жиз-
ни исполнили красноярские музыканты Владимир Буш, Валерий Риммер 
и Олег Коробейников (Минеев Р. В.).

15 февраля
Концерт красноярской группы Haifisch в Литературном музее (Минеев Р. В.).

19 февраля 
Открытие выставки в администрации Свердловского района «Славному подви-
гу нет забвенья» (Бахтигозина А. В., Ведмидь М. В.).

26 февраля
«Музейный день рождения», посвящённый 131 году со дня основания КККМ (ак-
цент был сделан на организацию работы волонтёрского музейного модуля). 
Приняло участие более 360 человек. В музейные волонтёры вступили 20 чело-
век (Швецова О. А., отдел ОПР).

27 февраля
Открытие выставки «Мир в книжной закладке» в Литературном музее 
(Ермакова О. П., Желябовский Н. Н.).

28 февраля 
Открытие передвижной выставки «Военные судьбы» в военном госпитале 
№ 425 (Черепанов А. С.).

5 марта
Открытие выставки «Образ Ленина. Коллекция Ленинианы Красноярского 
краевого краеведческого музея» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина к  150-летию со дня 
рождения В. И. Ленина (Черкасов И. А., Нециевский В. Л.).

13 марта
Подведены итоги краевого конкурса «Книга года». Абсолютным победите-
лем конкурса стала книга заместителя директора музея Куклинского И. В.  
«Красноярский архитектор Л. А. Чернышёв» (2019).

14 марта
«Первый концерт» вокальной студии Галины Шекк в Литературном музее 
(Минеев Р. В.).

18 марта
В связи с пандемией коронавируса в музее отменены все мероприятия.

20 марта —  11 августа
Музей закрыт для посетителей в связи с пандемией коронавируса.

26 марта
Экскурсия в прямом эфире в «Инстаграме» Музея-усадьбы Г. В. Юдина 
«Купец и библиофил» (экскурсовод —  Руднева М. К., организация и съёмка —  
Нечаева А. В.).

27 марта
Концерт- гитарник в прямом эфире Музея-усадьбы Г. В. Юдина (Вольхен-
 Михалевский М. А., Ефремова Э. К., Карпенюк Е. В.; организация —  Нечаева А. В.).
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Апрель —  май
Работа в соцсетях Литературного музея выставки «Дети и вой на», приурочен-
ной к 75-летию Победы в Великой Отечественной вой не.

1 апреля
На сайте музея опубликована онлайн- экскурсия по выставке «Образ Ленина» 
(экскурсовод —  автор выставки заместитель директора по науке Черкасов И. А., 
съёмка и монтаж —  зав. отделом оцифровки Дашко А. Д.).

3 апреля
День детской книги. Прямой эфир в «Инстаграме», чтение отрывков из люби-
мых детских произведений сотрудников Музея-усадьбы Г. В. Юдина.

16 апреля
На сайте музея опубликован чек-лист «Краевед в квартире».

19 апреля
Запущена Интернет- викторина к 75-летию Победы (Никандрова Т. В., Ново-
сёлов М. Ю.).

21 апреля
Стрим по выставке «Киты: от великанов до пигмеев» (Гаврилов И. К., Галун-
ская И. Л.).

25 апреля
Библионочь. Всероссийский онлайн- марафон #75словПобеды.

26 апреля
Литературная гостиная «Маяк» в прямом эфире в «Инстаграме» Музея-усадьбы 
Г. В. Юдина.

29 апреля
Стрим «Древности Красноярского края» (Фокин С. М., Макаров Н. П.).

6 мая
Стрим с археологом «Памятники археологии в черте города Красноярска и его 
окрестностях» (Фокин С. М., отдел ОПР).

16 мая
Онлайн- мероприятие «Ночь музеев». В программе: «Байки из Скайпа», «Китайс-
кая любовь» —  детективно- ролевая игра, интерактивное занятие по народ-
ной игрушке «Глиняная сказка», музыкальная программа «Символы и звуки» 
от учеников детской музыкальной школы № 2, онлайн-квиз «Хороший вопрос», 
игра «Музейный крокодил» и др. (отдел ОПР, Литературный музей и Музей-
усадьба Г. В. Юдина).

27 мая
Запущена Интернет- викторина «А знаешь ли ты?» для детей 7–10 лет (отдел 
ОПР).

1 июня
Международный день защиты детей. В программе: онлайн- квест «Я — писатель» 
(Майзик Е. И.).
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6 июня
День русского языка. Старинная забава «Гадание на книге» (онлайн). В день ро-
ждения А. С. Пушкина гадали на романе «Евгений Онегин».

10 июня
Онлайн- мероприятие «Байки из Скайпа» (Сажина К. В.).

15–22 июня
Дистанционный семинар совместно с КНУЦ КК «Традиции и новаторство 
в проектировании современных экспозиций» (Михайлова Л. Г., Фетисов В. Г., 
Макарова Е. О.).

16 июня
Онлайн-игра «Музейный крокодил» (отдел ОПР).

19 июня
Онлайн- экскурсия по районам Красноярска «Шишки в городе» (отдел ОПР).

24 июня
Онлайн- мероприятие «Тайны старого письма» (отдел ОПР).

8–12 июля, 26–30 августа
Онлайн- мероприятие «День Петра и Февронии: квест „Город для двоих“» 
(Майтак А. Н., Ефремова Э. К.).

19 июля
Прямой эфир в «Инстаграме» «Стихи о любви» (Ефремова Э. К., Майтак А. Н., 
Карпенюк Е. В., Руднева М. К.).

Август
Участие в акции ко Дню Российского флага: поздравление с праздником 
на страницах социальных сетях с хештегом #деньфлага.

12 августа
Открытие Красноярского краевого краеведческого музея для посетителей по-
сле окончания всеобщей самоизоляции.

21 августа 2020 
Открытие выставки «Больше, чем любовь» к 100-летию со дня рождения 
М. С. Корякиной (Броднева А. В.).

24 августа
Дистанционный семинар для руководителей ведомственных и частных музеев 
«Работа музеев в период карантина» (Михайлова Л. Г., Макарова Е. О.).

3 сентября — 29 ноября
Работа выставки «Голос, покоривший мир», посвящённой Д. А. Хворостовскому, 
в Санкт- Петербургском государственном музее театрального и музыкального 
искусства (Стародубцева Я. Г., Ярошевская В. М.).

4 сентября 
Открытие выставки в главном здании «Дар бесценный» из даров В. В. Спирова 
(Черепанов А. С., Нециевский В. Л.).
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18 сентября
Открытие выставки художественных работ А. Ф. Грачёвой в Музее-усадьбе 
Г. В. Юдина (Зыкова Т. В.).

Дистанционный семинар для сотрудников краевых и муниципальных музе-
ев по теме «Переход музеев на взаимодействие с посетителями в виртуальном 
пространстве в период действия вынужденных ограничительных мер, вызван-
ных коронавирусной инфекцией. Мероприятия, онлайн- акции» (87 участников 
из 23 музеев).
26 сентября
Открытие выставки художницы Анастасии Иваненко «Взгляды» в Музее-
усадьбе Г. В. Юдина (Зыкова Т. В.).

30 сентября
Дистанционный семинар для сотрудников краевых и муниципальных музеев 
по теме «Новые формы интерактивного взаимодействия с посетителями в пе-
риод вынужденного карантина. Виртуальные прогулки по залам» (87 участни-
ков из 24 музеев).

8 октября
Открытие выставки «Киты: от великанов до пигмеев», где представ-
лен уникальный экспонат —  полный скелет белухи, а также изготовленный 
Е. В. Екимовым полноразмерный муляж белухи (Гаврилов И. К., Екимов Е. В., 
Нециевский В. Л.).

15 октября
Открытие выставки «Андронов Маркел» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина 
(Зыкова Т. В.).

19–23 октября
Дистанционный  семинар «Музейный предмет: способы его изучения и хране-
ния».

21 октября
Экспедиция сотрудников музея на заброшенный стеклозавод в посёлке Памяти 
13 Борцов для комплектования (Черкасов И. А., Борисенко Е. А., Еремеева Е. В., 
Черепанов А. С., Новосёлов М. Ю., Николаев Е. А., Шульцева Т. Т.).

29 октября
Исполнилось 40 лет со дня начала работы В. М. Ярошевской директором 
Красноярского краевого краеведческого музея.

6 ноября
Открытие выставки «Среди афонтовских древностей» в Музее-усадьбе 
Г. В. Юдина совместно с АНО «Археологические исследования Сибири» (Ключ-
ников Т. А., Фокин С. М.).

17 ноября
Открытие выставки «Образ Ленина» в передвижном формате в Библиотечно- 
музейном комплексе г. Сосновоборска (Черкасов И. А., Нециевский В. Л.).
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19 ноября
Открытие выставки «Путь к успеху» на Пароходе- музее «Св. Николай» 
(Ярошевская В. М., Борисенко Е. А., Зыкова Т. В., Поважнюк С. В., Ковалевич С. Н., 
Михайленко А. С.).

24 ноября 
Открытие выставки в главном здании о российско- китайских отношениях 
«Великая дружба» (Новосёлов М. Ю., Нециевский В. Л.).

8 декабря 
Открытие выставки «Капитан Мороз и Ёлка» на Пароходе- музее «Св. Николай» 
(Борисенко Е. А., Нециевский В. Л.).

17 декабря 
Открытие выставки «Ёлка с антресолей» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина 
(Еремеева Е. В., Миронова О. Н., Нециевский В. Л.).

Издания и публикации
Воронов И. В. Театральная культура Красноярска за сто лет. Красноярск: Литера- 
принт, 2020. 536 с.

Материалы к экспозиции Национального центра В. П. Астафьева в с. Овсянка. 
Экспозиционный сценарий / сост.: О. Р. Николаев, В. М. Ярошевская, ред. 
В. М. Ярошевская. Красноярск, 2020. 400 с.

Германн Ш. От Пайерна до Красноярска. Путешествие молодой жительницы 
из Пайерна в 1883 г. / пер. с фр. Н. Ф. Гавриловой. Красноярск, 2020. 160 с.

Сибирь: коллекция представлений. ХХ век / сост.: А. В. Броднева, О. П. Ермакова. 
Красноярск: КАСС, 2020. 700 с.

Куклинский И. В. Л. Ю. Вонаго —  фотограф на выезд (Красноярск и его окрест-
ности в фотографиях Людвига Вонаго) / Красноярский краевой краеведче-
ский музей; под ред. В. М. Ярошевской; вступ. ст. Т. А. Сабуровой; науч. ред. 
А. Б. Ипполитова. Красноярск: Поликор, 2020. 240 с.

Научно- фондовая работа в музее: практические рекомендации / 
Ф. Г. Нециевская, Е. В. Еремеева, ред.: Л. Г. Михайлова, Е. В. Детлова, науч. ред. 
И. А. Черкасов. Красноярск, 2020. 112 с.

Вдовин А. С., Овчаров В. В. «Красноярская Вандея»: на переломе эпох. Красноярск: 
Типография КАСС, 2020. 196 с. Издание подготовлено в рамках государственной 
программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и эт-
нокультурное развитие народов Красноярского края».

Рассказы староверческой заимки / В. А. Головин, Н. Г. Сидоркина, И. Н. Боярин 
/ ред.-сост.: Е. В. Быкова, О. П. Ермакова; ил. В. Головин. Красноярск: КАСС, 2020. 
44 с.: ил.

Редкие и малочисленные животные Эвенкии. Проект «Красная книга» / 
В. И. Емельянов, А. П. Савченко, И. К. Гаврилов [и др.]; науч. ред. А. П. Савченко; 
СФУ. Красноярск, 2020. 144 с.: 121 ил.

Награды
Благодарственное письмо министерства культуры Красноярского края: Коз -
лов С. Р., Максимова С. А., Семеркова Е. А., Екимов Е. В.
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Почётная грамота министерства культуры Красноярского края: Парфёнов Е. И.

Благодарственное письмо губернатора Красноярского края: Карачун Л. А.

Почётная грамота губернатора Красноярского края: Макарова Н. А., Красно -
бровкина Г. Н.

Почётная грамота Законодательного собрания Красноярского края: Бата -
шев М. С., Нециевская Ф. Г.

Почётное звание Красноярского края «Заслуженный работник культуры 
Красноярского края» присвоено Благодатовой Т. В., заведующей научной биб-
лиотекой музея.

Победителями краевого конкурса среди лучших творческих работников куль-
туры стали: в номинации «За личные достижения талантливой молодё-
жи в сфере культуры и искусства» Руднева М. К., научный сотрудник Музея-
усадьбы Г. В. Юдина; в номинации «За личный вклад в сохранение и развитие 
культуры» Астафьева П. Г., зав. отделом творческого развития.

2021
25 января
Открытие выставки «Графика» из серии «Время творить. Время быть молоды-
ми» в рамках проекта «Арт-территория ЮДИНКА» (Зыкова Т. В.).

27 января
Методический выезд в Сухобузимский районный краеведческий музей 
(Фетисов В. Г.).

Февраль
Участие в конкурсе с серией фотографий «Музей в пандемию», сделанных 
в рамках «Скучающего флешмоба».

3 февраля
Открытие аудиовизуальной выставки «Звучит вой на» на Пароходе- музее 
«Св. Николай» (Черепанов А. С., Нециевский В. Л.).

10 февраля
Открытие выставки «Русскому географическому обществу в Красноярске 
120 лет» совместно с Красноярским краевым отделением РГО (Вдовин А. С., 
Нециевский В. Л.).

Открытие выставки «Вспомним Афганистан» в военном госпитале № 425 (Ново-
сёлов М. Ю., Черепанов А. С.).
11 февраля 
Открытие фотовыставки «Всё начинается с поцелуя», приуроченной ко Дню 
всех влюблён ных (Борисенко Е. А., Куклинский И. В., Галунская И. Л., Дашко А. Д., 
Поважнюк С. В., Ковалевич С. Н.).
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19 февраля 
Открытие выставки «Мир Шолохова» из Музея-заповедника М. А. Шолохова 
(Черкасов И. А., Новосёлов М. Ю., Нециевский В. Л., Ведмидь М. В.).

23 февраля
Спектакль «Ночь перед Рождеством» Музейно- театральной студии 
«Сибирячок».

25 февраля
Участие Музейно- театральной студии «Сибирячок» в I Всероссийском фести-
вале детско- юношеских театров «Притяжение». Итог: пять именных наград де-
тей- актёров.

25–26 февраля
Участие во Всероссийской форсайт- сессии «Библиотекарь будущего» в ГУНБ КК 
(Ефремова Э. К.).

3–5 марта
Краевой семинар «Нормативно- правовая база Министерства культуры РФ в об-
ласти учёта и хранения. Обязательные требования законодательства по обеспе-
чению сохранности и условий хранения предметов и коллекций государствен-
ной части музейного фонда Российской Федерации» (Михайлова Л. Г.).

10 марта
Открытие выставки «Кунсткамера на берегах Енисея» в Музее-усадьбе 
Г. В. Юдина (Гаврилов И. К., Нециевский В. Л.).

16 марта
Методический выезд в Берёзовский районный краеведческий музей (Бори -
сенко Е. А., Детлова Е. В., Макарова Е. О., Михайлова Л. Г., Фетисов В. Г., Чер-
касов И. А.).

18 марта
Открытие выставки «Литература и куклы: французская история» 
в Литературном музее им. В. П. Астафьева (Ермакова О. П., Потапова А. В., 
Желябовский Н. Н.).

23 марта
Организация работы секции «Музей сегодня: актуальные проблемы, вызо-
вы, возможности» в рамках работы главной коллегии министерства куль-
туры Красноярского края (Черкасов И. А., Михайлова Л. Г., Макарова Е. О., 
Фетисов В. Г.).

27 марта
Награждение победителей конкурса «Красноярская книга года —  2020»: 
Куклинского И. В., автора- составителя альбома «Л. Ю. Вонаго —  фотограф на вы-
езд. Красноярск и окрестности в фотографиях Людвига Вонаго», Бродневой А. В. 
за книгу «Красноярский родослов. Род Красиковых —  Касьяновых» в номинации 
«Книжное Красноярье».

27–28 марта
XVIII региональная научно- практическая конференция школьников 
«Сибирь суровая и нежная», посвящённая 175-летию со дня рождения Ивана 
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Тимофеевича Савенкова и 150-летию со дня рождения Марии Васильевны 
Красножёновой (онлайн, Майзик Е. И., Бородина О. Ю.).

3 апреля
Библиосумерки «Все мы родом из Простоквашино» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина.

9 апреля
Открытие выставки «Поехали!», посвящённой 60-летию полёта первого челове-
ка в космос (Никандрова Т. В., Нециевский В. Л.).

13 апреля
Открытие выставки «Образ Ленина. Коллекция Ленинианы из фондов КККМ» 
в Центре культурных инициатив (Черкасов И. А., Нециевский В. Л.).

19–21 апреля
Участие в Международной онлайн- конференции «Археологические памятни-
ки Южной Сибири и Центральной Азии (Памяти Э. Б. Вадецкой и Г. А. Макси-
менкова)» с докладом «Археологические коллекции Красноярского краевого 
музея и научное наследие Э. Б. Вадецкой и Г. А. Максименкова» (Макаров Н. П.).

19 апреля
Открытие выставки «Что такое комсомол?» в Каратузском районном крае-
ведческом музее (филиал в с. Таскино) в рамках проекта «Культурная столица 
Красноярья» (Борисенко Е. А., Нециевский В. Л., Ведмидь М. В.).

20 апреля
Участие в онлайн- конференции Красноярского и Алтайского краёв, Иркутской 
области по строительству, сельскому хозяйству, культуре с докладом 
«Сибирский литературный треугольник» (Зыкова Т. В.).

23 апреля
Открытие выставки «Слава Победителям!» в МВДЦ «Сибирь» с участием экспо-
натов из КККМ (Гуляев А. А., Куклинский И. В.).

24 апреля
Библионочь «Планета людей» по творчеству Антуана де Сент- Экзюпери (Музей-
усадьба Г. В. Юдина).

26 апреля
Участие в III Международной онлайн- конференции «Сибирь и Дальний Восток 
в годы Великой Отечественной вой ны» (Астафьева П. Г., Черепанов А. С.).

27 апреля — 4 мая
Гастрольный тур творческой группы Музейно- театральной студии 
«Сибирячок» в Москву.

Участие Музейно- театральной студии «Сибирячок» во Всероссийском конкур-
се «Время Победы» с отрывком «Весёлый солдат» на сцене Московского театра 
им. Л. Рюминой (премия Гран-при).

28 апреля
Методический выезд в Большемуртинский районный музей (Детлова Е. В., 
Фетисов В. Г.).
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29 апреля
Открытие выставки «Сибирь —  Франция. История взаимоотношений» в Музее-
усадьбе Г. В. Юдина (Стародубцева Я. Г., Поважнюк С. В.).

30 апреля
Спектакль «Трещина» Музейно- театральной студии «Сибирячок» на большой 
сцене Московского музыкального театра под руководством Г. А. Чихачёва.

Участие в круглом столе «Литература как фактор формирования культурно- 
социальной среды Сибири», КГПУ им. В. П. Астафьева (Черепанов А. С.).

Май
Участие Музейно- театральной студии «Сибирячок» во II Международном кон-
курсе «Сибирский сундучок» со спектаклем «Свеча, зажжённая с двух сторон» 
(Новосибирск).

Проект «Что читают успешные люди?» стал победителем гранта Фонда Михаила 
Прохорова в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании».
1 мая
Спектакль «Свеча, зажжённая с двух сторон» Музейно- театральной студии 
«Сибирячок» на малой сцене Московского музыкального театра под руковод-
ством Г. А. Чихачёва.

4 мая
Участие Музейно- театральной студии «Сибирячок» в открытии аудитории 
им. В. П. Астафьева в РУДН (Москва) со спектаклем «Гуси в полынье» во время 
гастрольного тура в Москве (Астафьева П. Г., Швецова О. А.).

Открытие выставки «Окопная правда В. П. Астафьева» в Московском музыкаль-
ном театре под руководством Г. А. Чихачёва (Бахтигозина А. В.).

13 мая
Участие в круглом столе Палаты молодёжных организаций Гражданской ас-
самблеи Красноярского края по теме «Уроки Великой Отечественной вой ны 
и истории общей Победы» с докладом «Выставка „Звучит вой на“ и просвети-
тельская работа Красноярского краевого краеведческого музея по сохранению 
памяти о Великой Отечественной вой не» (Черепанов А. С.).

15 мая
Ежегодная акция «Ночь музеев», посвящённая Международному дню музе-
ев. Тема музейной ночи в Музее-усадьбе Г. В. Юдина —  «Дачное разнотравье», 
в Литературном музее —  «МЕСТО ГДЕ».

17 мая
Открытие выставки «Печь» в главном здании музея (Зыкова Т. В., Нециевс-
кий В. Л.).

18 мая
Открытие выставки Любови Чельтёмовой «Живая акварель» в Музее-усадьбе 
Г. В. Юдина в рамках проекта «Арт-территория ЮДИНКА», победителя кон-
курса «Новая роль библиотек в образовании» в рамках гранта Фонда Михаила 
Прохорова (Зыкова Т. В.).
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21 мая
Участие в Международной онлайн- конференции «Глобальная история 
Арктики: трансграничные сети, альтернативные пространства и переключение 
масштабов» (на базе Тюменского государственного университета и НИУ ВШЭ —  
Санкт- Петербург) с докладом «Система управления ГУСМП как сетевое сообще-
ство. Пример Енисейского Севера» (Полянский Е. В.).

29 мая — 2 августа
Проведены противопаводковые мероприятия на Пароходе- музее «Св. Николай» 
из-за высокого уровня воды в р. Енисей: демонтаж и впоследствии обратный 
монтаж экспозиции и оборудования. Пароход был закрыт для посетителей.

30 мая
Музыкально- поэтический вечер автора- исполнителя Полины Мельниковой 
«Настроение: Питер» в Литературном музее.

31 мая
Методический выезд в Библиотечно- музейный комплекс г. Сосновоборска 
(Ведмидь М. В., Нециевский В. Л., Фетисов В. Г.).

Июнь
Проведена археолого- этнографическая экспедиция музея по Енисею и его 
притокам совместно с СФУ и учениками средней школы п. Усть- Кемь 
(Макаров Н. П., Фокин С. М.).

1 июня
Завершение театрального сезона Музейного театра «Сибирячок».

Открытие выставки «Времена года» в Литературном музее им. В. П. Астафьева 
(Черепанов А. С., Гаврилов И. К., Нециевский В. Л.).
5 июня
Семейный праздник «Лето в усадьбе» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина.

6 июня
«Литературный день рождения» в Литературном музее.

12 июня
Открытие Летнего музейного двора в Литературном музее.

15 июня
Открытие выставки «М. В. Красножёнова —  душа Сибири» во флигеле Музея-
усадьбы Г. В. Юдина (Еремеева Е. В., Карачун Л. А., Нециевский В. Л.).

18 июня
Открытие выставки Маркела Андронова «В погоне за удачей» в рамках проекта 
«Арт-территория ЮДИНКА», победителя конкурса «Новая роль библиотек в об-
разовании» в рамках гранта Фонда Михаила Прохорова (Зыкова Т. В.).

21–27 июня
Семинар совместно с КНУЦ КК «Музейная педагогика в системе современных 
музейных коммуникаций» (Михайлова Л. Г.).
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22 июня
Конкурс чтецов «Дети говорят о вой не» в Литературном музее.

23 июня
Методический выезд в Музейно- выставочный центр Железногорска 
(Детлова Е. В., Никулина Ю. С., Черкасов И. А.).

24 июня
Музыкальный концерт Александра Лисняка «Случайная встреча» в Литера -
турном музее.

30 июня —  4 июля
Участие в русскоязычной плейбэк- конференции «Связи» (экопарк «Ясно Поле», 
Тульская область) (Минеев Р. В.).

6–9 июля
Участие в XIV Конгрессе антропологов и этнологов России (Куклинский И. В.).

8 июля
Методический выезд в Музей истории г. Заозёрного и Музей истории 
Рыбинского района (Михайлова Л. Г., Никулина Ю. С., Фетисов В. Г., Черкасов И. А., 
Ярыгина Е. В.).

15 июля
Участие в круглом столе в ГУНБ КК в рамках крестного хода «Святая Русь 
по пути цесаревича» (Новосёлов М. Ю.).

18 июля
Открытие в Дивногорске передвижной выставки «Век подвижничества» в рам-
ках краевого проекта «Енисейский экспресс» (Новосёлов М. Ю., Борисенко Е. А.).

28 июля
Участие в круглом столе «Литература и культурно- социальная среда Сибири: 
вехи истории» КГПУ (Черепанов А. С.).

30 июля
После тяжёлой болезни от коронавируса скончалась Татьяна Владимировна 
Никандрова, заведующая сектором отдела истории, ранее заведующая отделом 
истории, проработавшая в музее 39 лет.

7 августа
От коронавируса скончалась Надежда Ивановна Сичкарь, научный сотрудник, 
куратор научного архива музея, ранее учёный секретарь, проработавшая в му-
зее 20 лет.

18–20 августа
Участие в Международной научной конференции «Древнее искусство в контек-
сте культурно- исторических процессов Евразии: к 300-летию научного откры-
тия Томской писаницы», Кемерово (Макаров Н. П., Фокин С. М.).

Сентябрь
Проведена реэкспозиция зала «Дорога» в Литературном музее 
им. В. П. Астафьева (Ярошевская В. М., Черепанов А. С.).
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2 сентября
Участие в конференции «Музей: до и после» с темой «Вызовы времени: пробле-
мы, анализ, решения» (Великий Новгород) (Галунская И. Л., Сажина К. В.).

3 сентября
Участие во Всероссийском фестивале детских музейных программ «Онфим со-
бирает друзей» (Великий Новгород) (Галунская И. Л., Сажина К. В.).

9 сентября
Методический выезд в Музейно- выставочный центр Казачинского района 
(Макарова Е. О., Борисенко Е. А., Ярыгина Е. В., Исхаков Р. Х.).

10 сентября
Открытие выставки «Первым делом —  самолёты» на Пароходе- музее «Св. Нико -
лай» (Новосёлов М. Ю., Нециевский В. Л.).

11 сентября
В рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» в Литературном музее со-
стоялся когнитивный тренинг, партнёр —  Красноярский театр кукол.

17 сентября
Творческая встреча с писателем Живиль Богун и поэтессой Светланой 
Антоненко (Литературный музей).

21–23 сентября
Участие в VIII Международном Сибирском историческом форуме.

21 сентября
Участие в I съезде краеведов Енисейской Сибири, учредившем Союз крае-
ведов Енисейской Сибири (Черкасов И. А., Вдовин А. С., Борисенко Е. А., 
Куклинский И. В., Орехова Н. А., Баташев М. С., Майзик Е. И.).

24 сентября
Детская музейно- театральная студия «Сибирячок» отметила пятилетний юби-
лей.

30 сентября
Моноспектакль И. А. Зосина «Мой творческий путь», посвящённый 
И. В. Воронову (Литературный музей).

Октябрь
Участие Музейно- театральной студии «Сибирячок» в III Открытом городском 
театральном онлайн- конкурсе «Сам себе театр» со спектаклем «Трещина» 
(Дивногорск). Премия Гран-при.

1 октября
Запущена программа «Пушкинская карта» в КККМ.

3 октября
Поэтический вечер памяти С. Есенина в Литературном музее.

9 октября
Сибирские юношеские чтения памяти Романа Солнцева (Литературный музей).
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16 октября
Открытие выставки «В натуре» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина. На выставке пред-
ставлены работы художников Красноярского отделения Союза художников 
России (Миронова О. Н., Карпенюк Е. В.).

26 октября
Участие в форуме «Российская креативная неделя —  Сибирь» (Ярошевская В. М., 
Куклинский И. В.).

30 октября
«День русской жути» (Литературный музей).

4 ноября
Открытие на Пароходе-музее «Св. Николай» выставки «Книжные дети, или Что 
читают успешные люди?» — первой выставки проекта «Что читают успешные 
люди?», победителя конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда 
Михаила Прохорова (Зыкова Т. В., Поважнюк С. В.).

17 ноября
Семинар для руководителей ведомственных музеев «Работа музеев в период 
карантина» (Макарова Е. О.).

21 ноября
Открытие выставки «Сверим часы!» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина (Еремеева Е. В., 
Миронова О. Н., Нециевский В. Л.).

Участие (онлайн) Музейно- театральной студии «Сибирячок» в III Всероссийском 
конкурсе театральных миниатюр «Золотая рыбка». Лауреаты I и III степеней за афи-
ши к спектаклям «Трещина» и «Свеча, зажжённая с двух сторон» (Новосибирск).
22 ноября
Методический выезд в Историко- краеведческий музей Емельяновского района 
(Макарова Е. О., Фетисов В. Г., Черкасов И. А., Борисенко Е. А., Синегуб В. Е.).

1 декабря
Открытие выставки в главном здании «Николай Оводов —  охотник за време-
нем» (Гаврилов И. К., Нециевский В. Л.).

1–2 декабря
Участие (онлайн) в конференции «Финансовая грамотность на Енисее» Регио -
нального центра финансовой грамотности (Майзик Е. И.).

5 декабря
Семейный праздник «Варежка» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина.

9–10 декабря
Участие в I краевой научно- практической конференции «Аференковские крае-
ведческие чтения» (Железногорск) (Зыкова Т. В.).

14–15 декабря
Участие в Межрегиональной научно- практической конференции «Мартья-
новские краеведческие чтения» (Майзик Е. И., Вдовин А. С.).
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18 декабря
Поэтический вечер «Поэзия любви» (Литературный музей).

20 декабря
Открытие выставки «Музейные редкости на берегах Тубы» в Курагинском 
краеведческом музее (Гаврилов И. К., Нециевский В. Л.).

28 декабря
Запущен бесплатный мультимедийный гид Artefact по экспозиции «Енисейская 
губерния в XIX–XX веках» Красноярского краевого краеведческого музея.

Издания
От Нила до Енисея. Красноярский городской музей (1889–1919) на страницах пе-
риодической печати / сост. А. С. Вдовин. Красноярск, 2021. 256 с.

Гражданская вой на в Енисейской губернии. Воспоминания, мемуары / сост. 
Т. С. Комарова. Красноярск: КАСС, 2021. 492 с.

Красноярский родослов. Род Красиковых —  Касьяновых / сост. А. В. Броднева. 
Красноярск: КАСС, 2021. 164 с.

Баташев М. С. Приполярная перепись 1926/27 годов на Подкаменной Тунгуске / 
под ред. А. С. Вдовина, Н. П. Макарова. Красноярск, 2021. 232 с.

Ярыгина Е. В. Научно- фондовая работа в музее. Описание предметов из тка-
ни и кожи / под ред. Е. О. Макаровой, Е. В. Детловой, науч. ред. И. А. Черкасов. 
Красноярск: КККМ, 2021. 44 с.

Награды
Благодарственное письмо министерства культуры Красноярского края: 
Майзик Е. И., Нечаева А. В., Сабиржанова Ф. Т., Фомичёва Т. О.

Почётная грамота министерства культуры Красноярского края: Жигулов А. В., 
Синегуб В. Е.

Благодарственное письмо губернатора Красноярского края: Брестер М. Ю., 
Макарова Е. О.

Почётная грамота Законодательного собрания Красноярского края: 
Корнева С. С., Краснобровкина Г. Н.

Почётное звание Красноярского края «Заслуженный работник культуры 
Красноярского края» присвоено Стародубцевой Я. Г., заведующей экспозицион-
ным отделом.

Победителями краевого конкурса среди лучших творческих работников куль-
туры стали: в номинации «За личные достижения талантливой молодё-
жи в сфере культуры и искусства» Карпенюк Е. В., методист Музея-усадьбы 
Г. В. Юдина; в номинации «За личный вклад в сохранение и развитие культуры» 
Миронова О. Н., заведующая Музеем- усадьбой Г. В. Юдина.

Почётная грамота Союза музеев России: Зыкова Т. В., Фетисов В. Г.

Почётный знак Союза музеев России: Ярошевская В. М.
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2022
12 января
Открытие передвижной выставки «Всё начинается с поцелуя» в школе 
д. Петропавловки Курагинского района (Ведмидь М. В.).

14 января
Открытие передвижной выставки «Окопная правда В. П. Астафьева» в Курагин-
ском краеведческом музее (Ведмидь М. В.).

26 января
На сайте музея вышла онлайн- выставка «На пользу обществу, на благо гу-
бернии…» к 200-летию образования Енисейской губернии (Новосёлов М. Ю., 
Фомичёва Т. О.).

27 января
На сайте музея вышел завершающий шестой выпуск онлайн- выставки 
«Жизнен ные маршруты Ивана Савенкова» (Вдовин А. С., Майзик Е. И., 
Фомичёва Т. О.).

28 января
Открытие выставки «Планета Серпентиния», где были представлены рабо-
ты художника и палеонтолога С. А. Краснолуцкого из серпентинита (змеевика), 
в Литературном музее им. В. П. Астафьева (Черепанов А. С., Гайдаш В. Д.).

31 января
Открытие выставки «Няня, где же кружка?» в главном здании музея (Ново-
сёлов М. Ю., Нециевский В. Л.).

Февраль — март
Онлайн- конференция «Сибирь суровая и нежная» (Гришина А. В.).

12 февраля
Скончалась Валентина Ивановна Парамонова, бывший заместитель директора 
по науке КККМ, проработавшая в музее 43 года, внёсшая огромный вклад в со-
здание действующей экспозиции музея, она была ответственным редактором 
первого сборника «Век подвижничества».

18 февраля
Открытие выставки из фондов КККМ «Тайны музейных кладовых» 
в Лесосибирском краеведческом музее в рамках проекта «Культурная столица 
Красноярья» (Гаврилов И. К., Нециевский В. Л.).

21 февраля
Открытие передвижной выставки «Военные судьбы» во Дворце труда и согла-
сия им. А. Н. Кузнецова (Ромашков Ю. В., Синегуб В. Е.).

2 марта
Отмена обязательного предъявления QR-кодов при посещении музеев.
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3 марта
Открытие выставки к 100-летию пионерии «Пионерская правда. Красноярский 
спецвыпуск» на Пароходе- музее «Св. Николай» (Майзик Е. И., Борисенко Е. А., 
Полянский Е. В., Поважнюк С. В., Ковалевич С. Н.).

Методический выезд в Балахтинский районный краеведческий музей 
(Фетисов В. Г.).

22 марта
Секция Главной коллегии министерства культуры Красноярского края 
«Музей сегодня: актуальные проблемы, вызовы, возможности» (Черкасов И. А., 
Макарова Е. О., Фетисов В. Г.).

23 марта
Премьера спектакля «Звездопад» Музейно- театральной студии «Сибирячок» 
в Сибирском государственном институте искусств им. Д. А. Хворостовского.

31 марта
Вебинар для руководителей средних специальных учебных заведений 
«Культурные акции и события музея для применения в образовательном про-
цессе и внеурочной деятельности» совместно с Центром развития профес-
сионального образования Красноярского края (Швецова О. А., Галунская И. Л., 
Черепанов А. С., Миронова О. Н., Вольхен- Михалевский М. А., Баркина Д. С., 
Майзик Е. И.).

1 апреля
Открытие в Литературном музее им. В. П. Астафьева новой интерактивной экс-
позиции «Детская академия» (Исаева Т. В., Нециевский В. Л.).

7 апреля
Методический выезд в Златоруновский поселковый музей (Черкасов И. А., 
Макарова Е. О., Максимова С. А.).

8 апреля
Методический выезд в Музейно- выставочный центр г. Назарово (Черкасов И. А., 
Макарова Е. О.).

13 апреля
Директор Российского государственного архива научно- технической доку-
ментации М. А. Власова представила виртуальную выставку к 115-летию 
С. П. Королёва в главном здании музея (Черкасов И. А.).

19–20 апреля
Методический выезд в Краеведческий музей г. Шарыпово с посещением ве-
домственных музеев Берёзовской ГРЭС и Берёзовского угольного разреза 
(Черкасов И. А., Макарова Е. О., Максимова С. А., Благодатова Т. В.).

23 апреля
«Квазиночь, или Вниз по кроличьей норе»: книжный праздник по произведени-
ям Л. Кэрролла в Музее-усадьбе Г. В. Юдина.

4 мая
Открытие передвижной выставки «Достоин звания Героя» в Центре культур-
ных инициатив (Ведмидь М. В.).
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5 мая
Красноярский краевой краеведческий музей сменил статус с  бюджетного 
учреждения на автономное учреждение (Ярошевская В. М., Кеменова А. Г., 
Исхаков Р. Х.).

20 мая
Музейная ночь: 

«Шаман пишем, три — в уме» в главном здании музея; 

«Юдин. Точка отсчёта» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина; 

«В поисках приключений» в Литературном музее.

23 мая
Методический выезд в Дивногорский художественный музей (Фетисов В. Г.).

25 мая
Открытие выставки «Всего должно быть достаточно и даже много» в Музее-
усадьбе Г. В. Юдина, где были представлены отреставрированные за последние 
годы предметы из коллекции Красноярского краевого краеведческого музея 
(Комарова Т. С., Гаврилова Н. Ф., Нециевский В. Л.).

28 мая
«Мистическая ночь» в Литературном музее в рамках всероссийской акции 
«Библионочь».

5 июня
Праздник в честь 25-летия Литературного музея имени В. П. Астафьева.

6–10 июня
Краевой семинар «Музейные фонды: формирование, хранение, учёт и использо-
вание» (Макарова Е. О., Фетисов В. Г.) совместно с КНУЦ КК.

10 июня
Открытие выставки «6000 мегаватт» в главном здании музея к юбилею 
Красноярской ГЭС (Чечелев М. Н., Нециевский В. Л.).

28 июня
Методический выезд в Новосёловский районный исторический музей 
(Фетисов В. Г.).

1 июля
В Музее истории ГУЛАГа открылась выставка «Музейное дело» о репрессиро-
ванных музейщиках, где была представлена информация и экспонат КККМ 
о А. Л. Яворском — ботанике, директоре музея в 1930–1931 годах и первом дирек-
торе заповедника «Столбы».

Открытие в Берёзовском районном музее передвижной выставки из фондов 
музея «Главы земли Енисейской» (Синегуб В. Е., Чечелев М. Н.).

8 июля — 26 августа
Музей-усадьба Г. В. Юдина стал одной из площадок Фестиваля уличного кино: 
проведено четыре кинопоказа (Миронова О. Н.).
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15 июля
Указом Президента России директор музея Ярошевская В. М. награждена 
Орденом Почёта.

23 июля
Открытие передвижных выставок музея «Расскажу о себе сам. В. П. Астафьев» 
и «Окопная правда В. П. Астафьева» во Всероссийском мемориальном му-
зее- заповеднике В. М. Шукшина в с. Сростки Алтайского края в рамках про-
екта «Великий Сибирский литературный треугольник» (Ярошевская В. М., 
Зыкова Т. В., Куклинский И. В., Черепанов А. С.).

25 июля
На сайте музея вышла онлайн- выставка «6000 мегаватт» к 50-летию за-
пуска в промышленную эксплуатацию Красноярской ГЭС (Чечелев М. Н., 
Фомичёва Т. О.).

1 августа
Открытие выставки «Книжные дети» в рамках проекта «Что читают успешные 
люди?» при поддержке фонда М. Прохорова в Межпоселенческой библиотеке 
Иланского района (Зыкова Т. В., Ведмидь М. В.).

7 августа
Концерт Красноярского духового оркестра «ROCK&POP ХИТЫ» в Музее-усадьбе 
Г. В. Юдина (Котельникова Ю. Э., Карпенюк Е. В.).

17 августа
Открытие выставки «Книжные дети» в рамках проекта «Что читают успешные 
люди?» при поддержке фонда М. Прохорова в Канском краеведческом музее 
(Зыкова Т. В., Ведмидь М. В.).

25 августа
Открытие на Пароходе- музее «Св. Николай» выставки «Бой за Диксон. 
Подвиг во льдах» к 80-летию героической обороны Диксона (Черкасов И. А., 
Борисенко Е. А., Новосёлов М. Ю., Нециевский В. Л.). На выставке были пред-
ставлены предметы из фондов Музейно- выставочного комплекса имени 
И. В. Шемановского, поднятые в 2015 году с места гибели парохода «Александр 
Сибиряков».

29 августа
Спектакль «Попрыгунья» от «Театра на крыше» в Литературном музее.

1 сентября
«Палеолужайка» — мероприятие для детей на тему палеонтологии во дворе 
КККМ в рамках Дня знаний.

7 сентября
Открытие выставки «Там, где живёт Шукшин» из Всероссийского ме-
мориального музея- заповедника В. М. Шукшина в Литературном музее 
им. В. П. Астафьева в рамках проекта «Великий Сибирский литературный тре-
угольник» (Черепанов А. С.).
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8 сентября
Открытие выставки «Енисейская губерния и Дом Романовых» к 220-летию об-
разования Енисейской губернии в Музее-усадьбе Г. В. Юдина (Стародубцева Я. Г., 
Поважнюк С. В., Ковалевич С. Н.).

8 сентября — 8 ноября
Интернет- викторина для школьников «Торжество закона. История токийского 
процесса» (Ромашков Ю. В., Парфёнов Е. И.).

14–16 сентября
Музейная конференция в рамках Музейной платформы IX Международного 
Сибирского исторического форума (Ярошевская В. М., Черкасов И. А., 
Исхаков Р. Х., Михайлова Л. Г.), приняли участие руководители музеев Москвы, 
Иркутска, Красноярска, Норильска, Минусинска, Енисейска, Зеленогорска, дру-
гих музеев Красноярского края и Тульской области, члены Президиума ИКОМ 
России.

15 сентября
Презентация проекта Национального центра В. П. Астафьева участникам 
Музейной конференции (Ярошевская В. М.).

Открытие передвижной выставки «125 лет Красноярскому кино» в рамках 
Назаровского кинофорума (Куклинский И. В., Суетов Ю. В.).

16 сентября
Круглый стол «Краеведческие музеи и современная история» (модератор — 
Черкасов И. А., выступающие от музея — Ярошевская В. М., Черкасов И. А., 
Борисенко Е. А.).

22 сентября
Открытие передвижной выставки «Книжные дети» в рамках проекта «Что 
читают успешные люди?» при поддержке фонда М. Прохорова в Историко- 
этнографическом музее- заповеднике «Шушенское» (Зыкова Т. В., Ведмидь М. В.).

27–28 сентября
Методический выезд в Лесосибирский краеведческий музей с посещени-
ем Енисейского историко- архитектурного музея- заповедника (Макарова Е. О., 
Максимова С. А., Борисенко Е. А.).

4 октября
В постоянной экспозиции музея размещён новый экспонат: полноразмерный 
муляж латимерии (кистепёрой рыбы), изготовленный научным сотрудником 
музея Е. В. Екимовым.

7 октября
Указом Президента России заведующая Мемориальным комплексом 
В. П. Астафь ева Красно бровкина Г. Н. награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечест вом» II степени.

13 октября
Открытие выставки к юбилею Д. А. Хворостовского «Великий русский артист» 
в главном здании музея (Стародубцева Я. Г., Нециевский В. Л.).
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Открытие передвижной выставки «Книжные дети» в рамках проекта «Что чи-
тают успешные люди?» при поддержке фонда М. Прохорова в Юношеской биб-
лиотеке Ачинска (Зыкова Т. В., Ведмидь М. В.).

1 ноября
На сайте музея вышла онлайн- выставка «Уроки Нюрнберга» (Ромашков Ю. В., 
Фомичёва Т. О.).

3 ноября
На сайте музея запущен медиапроект «Арктические экспедиции 1920–1930-х 
годов» (Чечелев М. Н.).

8 ноября
Открытие итоговой выставки «Книжные дети» в рамках проекта «Что чита-
ют успешные люди?» при поддержке фонда М. Прохорова в Библиотеке музеев 
России (Зыкова Т. В.).

11 ноября
Участие в круглом столе «Популяризация культурного наследия» в рамках кон-
ференции «Город, пригодный для жизни» (Черкасов И. А.).

24 ноября
Открытие выставки «125 лет Красноярскому кино» в Литературном музее 
им. В. П. Астафьева (Куклинский И. В., Нециевский В. Л.).

29 ноября
Круглый стол «78-я Добровольческая Сталинская стрелковая бригада во вто-
рой Ржевско- Сычёвской наступательной операции» на Пароходе- музее 
«Св. Николай» (Парфёнов Е. И.).

Спектакль Музейно- театральной студии «Сибирячок» «Свеча, зажжён-
ная с двух сторон» в Сибирском государственном институте искусств 
им. Д. А. Хворостовского в рамках Дня памяти В. П. Астафьева.

4 декабря
Семейный праздник «Варежка» в Музее-усадьбе Г. В. Юдина.

15 декабря
Открытие выставки «Под Красным Знаменем» в главном здании музея к 
100-летию образования СССР (Синегуб В. Е., Нециевский В. Л.).

Издания
«Прошу зачислить меня добровольцем…» / сост. Ю. В. Ромашков. Красноярск: 
КАСС, 2022. 240 с.

«В преломлении эпох» (летопись Енисейского краеведческого музея. 1883–
2018) / сост. Ю. В. Ромашков. Красноярск: КАСС, 2022. 128 с.

Комарова Т. С. «Наивеличайшая между всеми в Российской империи»: к 200-ле-
тию образования Енисейской губернии / 2-е изд.; под ред. И. В. Куклинского, 
В. Е. Синегуб, И. А. Черкасова. Красноярск: Знак, 2022. 64 с.

«Вольность мысли и слова» Писатель о жизни, о нас, о времени, о себе… 
К 100-летию со дня рождения В. П. Астафьева / сост. Т. В. Зыкова. Красноярск: 
Поликор, 2022. 160 с.
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Василий Шукшин — Виктор Астафьев. Перекрёсток судеб: буклет о выставке 
«Расскажу о себе сам… В. П. Астафьев» / сост. Зыкова Т. В. Барнаул, 2022.

Баташев М. С. Погребения Гольчихи: история и культура энцев. Электронные 
данные. Красноярск: КАСС, 2022. 168 с. Режим доступа: https://www.kkkm.ru/
application/files/8016/6971/0317/Batashev_M.S._Pogrebeniya_Golchihi_2022.pdf.

Вдовин А. С., Макаров Н. П., Майзик Е. И. Жизненные маршруты Ивана 
Тимофеевича Савенкова / Красноярский краевой краеведческий музей, 
Минусинский краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова, Красноярское крае-
вое отделение Русского географического общества. Электронные данные. 
Красноярск: ООО Издательство «Офсет», 2022. 248 с. Режим доступа: https://www.
kkkm.ru/application/files/1916/7229/7715/savenkov_2022.pdf.

Век подвижничества — 4: сборник научных статей / КГАУК «Красноярский 
краевой краеведческий музей»; отв. ред. И. А. Черкасов. Электронные данные. 
Красноярск: Красноярский краевой краеведческий музей, 2022. 616 с.: ил. Режим 
доступа: https://www.kkkm.ru/application/files/1616/7229/8475/vek-4_2022.pdf.

Награды
Благодарственное письмо министерства культуры Красноярского края: Карпе-
нюк Е. В., Никулина Ю. С., Новосёлов М. Ю., Мешкова Л. П., Михайленко А. С., 
Франц Е. П.

Почётная грамота министерства культуры Красноярского края: Еремеева Е. В., 
Черкасов И. А.

Благодарственное письмо губернатора Красноярского края: Веселина М. А., 
Гаврилов И. К., Куклинский И. В., Фокин С. М.

Почётная грамота губернатора Красноярского края: Галунская И. Л.

Почётная грамота Законодательного собрания Красноярского края: Гонча-
рова И. И., Ярыгина Е. В.

Почётное звание Красноярского края «Заслуженный работник культуры 
Красноярского края» присвоено Макаровой Н. А., старшему научному сотрудни-
ку отдела фондов, ответственному хранителю фонда письменных источников.

Победителями краевого конкурса среди лучших творческих работников 
культуры стали: в номинации «За личные достижения талантливой моло-
дёжи в сфере культуры и искусства» Максимова С. А., заведующая сектором 
по работе с дошкольными и учебными заведениями отдела образовательно- 
просветительной работы; в номинации «За личный вклад в сохранение и раз-
витие культуры» Ярыгина Е. В., старший научный сотрудник отдела фондов, от-
ветственный хранитель фонда предметов из ткани и кожи.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Красно-
бровкина Г. Н.

Орденом Почёта награждена Ярошевская В. М.
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1) Баташев Михаил Семёнович, старший научный сотрудник отдела архео-
логии и этнографии КККМ, ответственный хранитель фонда этнографии 
коренных народов, член РГО.

2) Благодатова Татьяна Вениаминовна, заведующая научной библиоте-
кой КККМ, заслуженный работник культуры Красноярского края.

3) Болонкина Елена Владимировна, кандидат исторических наук, заве-
дующая отделом русского искусства XVIII — начала XX вв. Красно ярского 
художественного музея имени В. И. Сурикова.

4) Борисенко Екатерина Александровна, кандидат исторических наук, 
заведующая отделом истории КККМ, член Учёного совета КККМ.

5) Вдовин Александр Сергеевич, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник отдела фондов КККМ, член Учёного совета КККМ, член правле-
ния Союза краеведов Енисейской Сибири, действительный член РГО, член 
Красноярского краевого Совета РГО.

6) Вольхен- Михалевский Максим Александрович, заведующий отделом 
КККМ «Пароход- музей „Св. Николай“» в 2021–2022 годы.

7) Гаврилов Игорь Кондратьевич, кандидат биологических наук, заведую-
щий естественнонаучным отделом КККМ, член Учёного совета КККМ, доцент 
кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Института эколо-
гии и географии СФУ, член РГО, почётный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации.

8) Гаврилова Надежда Фёдоровна, старший научный сотрудник отдела 
фондов КККМ, ответственный хранитель фонда мебели, секретарь Реставра-
ционного совета КККМ.

9) Галунская Ирина Леонидовна, заведующая отделом образовательно-
просветительной работы КККМ.

10) Гончарова Ирина Александровна, кандидат биологических наук, науч-
ный сотрудник Института леса имени В. Н. Сукачёва СО РАН, научный сотруд-
ник естественнонаучного отдела КККМ.

11) Гончарова Ирина Ивановна, научный сотрудник естественнонаучного 
отдела КККМ, ответственный хранитель фонда ботаники.

12) Детлова Екатерина Владимировна, старший научный сотрудник мето-
дического отдела КККМ.

13) Зыкова Татьяна Васильевна, научный сотрудник отдела фондов КККМ, 
старший преподаватель кафедры информационных технологий в креатив-
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ных и культурных индустриях Гуманитарного института СФУ, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации.

14) Карапетян Аревик Мартуновна, научный сотрудник КККМ.
15) Карачун Лилия Анатольевна, старший научный сотрудник отдела фон-

дов КККМ, ответственный хранитель фонда архивных документов.
16) Козлов Сергей Рудольфович, научный сотрудник естественнонаучного 

отдела КККМ, ответственный хранитель фонда геологии.
17) Комарова Тамара Семёновна, старший научный сотрудник отдела исто-

рии КККМ, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
18) Кузнецова Ирина Ивановна, библиотекарь научной библиотеки КККМ.
19) Куклинский Илья Владимирович, заместитель директора КККМ по экс-

позиционно- выставочной работе и маркетингу, член Учёного совета КККМ.
20) Логунова Людмила Николаевна, директор Государственного природ-

ного заповедника «Тунгусский».
21) Майзик Елена Игоревна, заведующая сектором постсоветской истории 

отдела истории КККМ, ответственная за Музей истории финансовой системы 
Енисейской губернии — Красноярского края, член Международной ассоциа-
ции исследователей истории и культуры российских немцев.

22) Макаров Николай Поликарпович, кандидат исторических наук, заведую-
щий отделом археологии и этнографии КККМ, ответственный хранитель фонда 
археологии, член Учёного совета КККМ, доцент кафедры информационных 
технологий в креативных и культурных индустриях Гуманитарного института 
СФУ, действительный член РГО, сопредседатель Историко- археологической 
и этнографической комиссии Красноярского краевого отделения РГО, заслу-
женный работник культуры Российской Федерации.

23) Макулов Владимир Иванович, археолог, почётный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации.

24) Михайлова Любовь Григорьевна, учёный секретарь КККМ, заведующая 
методическим отделом в 2001–2021 годы, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.

25) Новосёлов Михаил Юрьевич, научный сотрудник отдела истории КККМ, 
член Союза журналистов России.

26) Орехова Наталья Алексеевна, кандидат исторических наук, учёный 
секретарь КККМ в 2017–2021 годах, ответственный хранитель фонда архив-
ных документов в 1986–2017 годах.

27) Парфёнов Евгений Игоревич, научный сотрудник отдела истории КККМ.
28) Пименов Александр Владимирович, доктор биологических наук, заме-

ститель директора Института леса имени В. Н. Сукачёва СО РАН по научной 
работе, научный сотрудник естественнонаучного отдела КККМ.

29) Привалихин Василий Иванович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела фондов КККМ, ответственный хранитель фонда 
холодного и огнестрельного оружия.

30) Ромашков Юрий Валерьевич, научный сотрудник отдела истории КККМ 
в 2021–2022 годы.
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31) Сажина Крестина Васильевна, научный сотрудник сектора учёта отдела 
фондов, ранее — старший научный сотрудник отдела образовательно- 
просветительной работы КККМ.

32) Самотик Людмила Григорьевна, доктор филологических наук, про-
фессор ВАК, почётный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации.

33) Синегуб Виктория Евгеньевна, старший научный сотрудник отдела 
истории КККМ.

34) Стародубцева Яна Геннадьевна, заведующая экспозиционным отделом 
КККМ, заслуженный работник культуры Красноярского края.

35) Фетисов Владимир Георгиевич, методист КККМ, заслуженный работ-
ник культуры Красноярского края, ранее — главный специалист министер-
ства культуры Красноярского края по музеям (1998–2015).

36) Фокин Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, старший науч-
ный сотрудник отдела археологии и этнографии КККМ, ответственный хра-
нитель фонда археологии, член Учёного совета КККМ.

37) Фомичёва Татьяна Олеговна, научный сотрудник отдела оцифровки 
и описания музейных предметов и документов КККМ, SMM-специалист.

38) Франц Екатерина Павловна, старший научный сотрудник отдела обра-
зовательно- просветительной работы КККМ.

39) Черепанов Александр Сергеевич, заведующий отделом КККМ «Литера-
турный музей имени В. П. Астафьева».

40) Черкасов Иван Алексеевич, заместитель директора КККМ по науке, 
заместитель председателя Учёного совета КККМ, член Союза краеведов 
Енисейской Сибири.

41) Чечелев Михаил Николаевич, научный сотрудник отдела истории КККМ.
42) Швецова Оксана Анатольевна, заместитель директора КККМ по обра-

зовательно- просветительной работе, секретарь Общественного совета при 
министерстве культуры Красноярского края, заслуженный работник куль-
туры Красноярского края.

43) Шохина Ирина Владимировна, научный сотрудник отдела образова-
тельно- просветительной работы КККМ.

44) Ярошевская Валентина Михайловна, директор КККМ, председатель 
Учёного совета КККМ, член ИКОМ, член президиума Союза музеев России, 
председатель Попечительского совета Благотворительного фонда имени 
В.П. Астафьева, заслуженный работник культуры Рос  сийской Федерации.

45) Ярыгина Елена Васильевна, старший научный сотрудник отдела фондов 
КККМ, ответственный хранитель фонда предметов из ткани и кожи.
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Указатель авторов и статей 
в сборниках «Век подвижничества» 

(книги 1–4)

Абисова Анна Андреевна
Дмитрий Иннокентьевич Каратанов  
совместно с В. И. Парамоно вой 1 58–64

Александрович Наталья Юрьевна
Влияние переселенцев из Белоруссии на развитие льноводства 
в Ени сейской губернии. Конец XIX — XX вв. 2 51–54

Балашова Лидия Ивановна
Работа по совершенствованию методического руководства 
музеями на общественных началах  
совместно с Л. Г. Михайловой 1 256–266

Баташев Михаил Семёнович
К истории комплектования фонда этнографии коренных народов 
Приенисей ского края Красноярского краевого краеведческого музея 2 12–32

А. П. Ермолаев (1886–1919) — помощник консерватора 
Красноярского городского музея  
совместно с А. С. Вдовиным и Н. П. Макаровым 3 119–137

«Заметки на полях» очерка А. Я. Тугаринова по поводу основания 
Красноярского городского музея и первых лет его существования 4 10–25

Экспедиционная деятельность Красноярского подотдела РГО 
и Красно ярский городской музей (1901–1914)  
совместно с А. С. Вдовиным, И. К. Гавриловым, Е. И. Майзик, Н. П. Макаровым 4 39–51

Безызвестных Елена Юльевна
Неутомимый исследователь древностей [об И. Т. Савенкове] 
совместно с Н. П. Макаро вым 1 43–57

Благодатова Татьяна Вениаминовна
«Храм книги» и его заморские сокровища  
совместно с Е. В. Детловой и И. И. Кузне цовой 4 219–254

Бобылев Сергей Иванович
Древнерусская живопись в собрании музея 1 64–69

Болонкина Елена Владимировна
К истории организации научно- фондовой работы в Красноярском 
краевом краеведческом музее (1945–1965 гг.) 4 137–143

Борисенко Екатерина Александровна
Коллекция фотографий завода «Красмашстрой»: 
к истории застройки правобережья 3 48–53
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Из истории музейных филиалов: мемориальные комнаты 
В. И. Ленина в бывшей библиотеке Г. В. Юдина (1940–1960-е гг.) 3 111–118

Работа с современной историей на примере выставки «Путь к успеху» 4 475–494

Три жизни Александры Дубровинской 4 343–365

Быстрова Августа Васильевна
Фотодокументы и эпоха 1 117–125

Эпохи отголоски [о фотографиях в фондах музея] 2 55–57

Марфа Дмитриевна Соловьёва, библиотекарь 3 150–151

Васильева Ольга Эдуардовна
«Культурное сокровище, которому позавидовал бы просвещённый 
Запад» [об иконе «Страшный Суд»] 2 33–36

Вдовин Александр Сергеевич
Утраченные археологические коллекции Красноярского музея  
совместно с Н. П. Макаровым 2 58–59

А. П. Ермолаев (1886–1919) — помощник консерватора 
Красноярского городского музея  
совместно с М. С. Баташевым и Н. П. Макаровым 3 119–137

Экспедиционная деятельность Красноярского подотдела РГО 
и Красно ярский городской музей (1901–1914)  
совместно с М. С. Баташевым, И. К. Гавриловым, Е. И. Майзик, Н. П. Макаровым 4 39–51

Виноградов Анатолий Валентинович
Редкие виды низших животных в коллекции Красноярского музея 1 240–244

Вольхен- Михалевский Максим Александрович
500 лошадиных сил для детей и не только. Методические 
рекомендации для экскурсоводов и научных сотрудников 
технических и речных (морских) музеев 4 496–501

Гаврилов Игорь Кондратьевич
Орнитологическая коллекция Красноярского краевого 
краеведческого музея: история формирования и общая характеристика 3 6–10

Экспедиционная деятельность Красноярского подотдела РГО 
и Красно ярский городской музей (1901–1914)  
совместно с М. С. Баташевым, А. С. Вдовиным, Е. И. Майзик, Н. П. Макаровым 4 39–51

Гаврилова Надежда Фёдоровна
Обзор коллекции мебели из фондов музея 2 37–42

Гнутая мебель в фондах Красноярского краевого краеведческого музея 3 39–44

Возвращение мемориальной мебели в Музей-усадьбу Г. В. Юдина 3 198–201

Эпоха восстановления музейных предметов 4 158–169

Краткая экскурсии по выставке «Сибирь —  Франция. История 
взаимоотношений» на французском языке 4 454–460

Швейцарцы на сибирской земле 4 335–342

Галунская Ирина Леонидовна
Есть ли жизнь онлайн? 4 533–537
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«Печь или не печь?» (опыт одной музейной коллаборации)  
совместно с Е. И. Пар  фё новым 4 526–532

Герасимов Семён Александрович
Правовая основа сибирской ссылки по реформе 1822 года 2 60–61

Гончарова Ирина Александровна
Коллекция семейства Орхидные (Orchidаceae) в составе 
гербарного фонда КККМ (KRM): современное состояние 
и перспективы пополнения  
совместно с А. В. Пименовым и И.И Гончаровой 4 205–212

Гончарова Ирина Ивановна
Ботаническая коллекция Красноярского краевого краеведческого 
музея: история формирования 3 14–18

Коллекция семейства Орхидные (Orchidаceae) в составе 
гербарного фонда КККМ (KRM): современное состояние 
и перспективы пополнения  
совместно с И. А. Гончаровой и А. В. Пименовым 4 205–212

Горелова Александра Константиновна
Оологическая коллекция музея 1 227–240

К концепции экспозиции «Тунгусский феномен» 2 62–65

Гринберг Юлия Израилевна
Л. А. Чернышёв — архитектор и строитель здания Красноярского музея 1 16–23

Гришина Алёна Валерьевна
Иннокентий Васильевич Тюшняков 3 137–139

Грищенко Людмила Николаевна
Хроника малоизвестных страниц из жизни музея (Хроника 
первого десятилетия советской власти в музее) 2 66–80

Данилейко Виктория Александровна
По следам Северной экспедиции 1938–39 гг.: от Катарамбы 
до Ангары (По материалам из фондов КККМ) 2 81–87

Детлова Екатерина Владимировна
«Я часто вспоминаю о Красноярске и о дружбе, которую 
я там встретил…» (По страницам писем и мемуаров Геро фон Мергарта) 2 88–103

Музей и иностранный посетитель. Размышления на тему 3 206–209

«Храм книги» и его заморские сокровища  
совместно с Т. В. Благодатовой и И. И. Кузнецовой 4 219–254

Дроздов Николай Иванович
О некоторых археолого- этнографических параллелях, основанных 
на материалах исследований стоянки и могильника Усть- Кова 
в Северном Приангарье  
совместно с В. И. Привалихиным и В. П. Леонтьевым 3 58–65

Заика Александр Леонидович
Трофеи древних нимвродов Средней Сибири (голоцен)  
совместно с Н. Д. Оводовым и Н. В. Мартыновичем 2 126–140



605

Указатель авторов и статей в сборниках «Век подвижничества» (книги 1–4)

Зыкова Татьяна Васильевна
История одного проекта [о выставочном проекте «Бегство 
от удивлений, или Красноярские открытия»] 2 236–238

Передвижной музей. От прошлого к настоящему 3 193–196

Издательская деятельность музея в XXI веке 4 174–186

Исаева Нионила Николаевна
Иконописный подлинник середины XIX века в собрании 
Красноярского краевого краеведческого музея: происхождение, 
значение [о рисунках с изображениями русских святых из 
собрания Г. В. Юдина] 3 18–22

Карапетян Аревик Мартуновна
Хроника музейной жизни 2018–2022 гг.  
совместно с Н. А. Ореховой, Л. Г. Михайловой и И. А. Черкасовым 4 556–598

Карачун Лилия Анатольевна
Документы в собрании Красноярского краевого краеведческого 
музея  
совместно с Н. А. Ореховой 4 195–204

Карнаухова Любовь Леонидовна
Научные традиции музея 2 3–6

«Сибирский Музейный форум в Красноярске» как проект 
Красноярского краевого краеведческого музея 2 7–11

Предисловие к статье В. И. Парамоновой «Краткие воспоминания 
о работе в Красноярском краевом краеведческом музее с 1960 по 2003 годы» 3 174–175

Карцова София Владимировна
О моем отце — историке В. Г. Карцове 3 151–164

Кобелева Мария Егоровна
Боевые реликвии гражданской вой ны 1 93–104

Козлов Сергей Рудольфович
Вклад А. Я. Тугаринова в формирование геолого- 
палеонтологической коллекции Красноярского краевого 
краеведческого музея 4 188–194

Комарова Тамара Семёновна
Неизданные материалы из собрания музея (письма 
М. В. Красножёновой, Н. М. Мартьянова, А. А. Ярилова)  
совместно с В. И. Парамоновой 1 74–93

Из эпистолярного наследия А. Я. Тугаринова 1 281–284

Забытый поэт [об И. И. Варлакове] 2 104–113

Письма И. И. Попова к Г. Н. Потанину 3 22–35

Как праздновали в Красноярске 300-летие дома Романовых в 1913 году 3 86–88

«Как много я прошла? И много ли осталось?». Поэтесса и музейщик 
А. К. Фефе лова 4 113–136

Поездка в Михайловское. Светлой памяти Валентины Ивановны 
Пара моновой посвящается 4 296–301
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Кузнецова Ирина Ивановна
«Храм книги» и его заморские сокровища  
совместно с Е. В. Детловой и Т. В. Благо датовой 4 219–254

Куклинский Илья Владимирович
Опись имущества архитектора Л. А. Чернышёва, переданного 
в Красно ярский краевой музей 3 73–78

Основные этапы изучения наследия В. И. Сурикова 
в Красноярском краевом краеведческом музее 4 170–173

Леонтьев Виктор Павлович
О некоторых археолого- этнографических параллелях, основанных 
на материалах исследований стоянки и могильника Усть- Кова 
в Северном Приангарье  
совместно с В. И. Привалихиным и Н. И. Дроздовым 3 58–65

Логунова Людмила Николаевна
Новые находки археологических и этнографических артефактов 
в бассейне реки Подкамен ной Тунгуски  
совместно с В. И. Привалихиным и В. И. Макуловым 4 310–316

Майзик Елена Игоревна
Экспедиционная деятельность Красноярского подотдела РГО 
и Красно ярский городской музей (1901–1914)  
совместно с М. С. Баташевым, А. С. Вдовиным, И. К. Гавриловым, Н. П. Макаровым 4 39–51

«Мой визит принесёт пользу для музея»: посетители 
Красноярского городского музея в конце XIX — начале XX вв. 4 26–38

Музей истории финансовой системы Енисейской 
губернии — Красно ярского края в структуре Красноярского 
краевого краеведческого музея 4 438–441

«Пионерская правда. Красноярский спецвыпуск» — выставочный 
проект к 100-летию создания пионерской организации 4 461–468

Макаров Николай Поликарпович
Двадцать лет во главе музея [об А. Я. Тугаринове] 
совместно с А. Л. Яворским 1 24–42

К истории комплектования, изучения и экспонирования 
археологических коллекций 1 131–189

Утраченные археологические коллекции Красноярского музея  
совместно с А. С. Вдовиным 2 58–59

Неутомимый исследователь древностей: [об И. Т. Савенкове] 
совместно с Е. Ю. Безызвест ных 1 43–57

Археология в Красноярском краевом музее. 1989–2009  
совместно с С. М. Фоки ным 2 114–122

А. П. Ермолаев (1886–1919) — помощник консерватора 
Красноярского городского музея  
совместно с М. С. Баташевым и А. С. Вдовиным 3 119–137

Экспедиционная деятельность Красноярского подотдела РГО 
и Красно ярский городской музей (1901–1914)  
совместно с М. С. Баташевым, А. С. Вдовиным, И. К. Гавриловым, Е. И. Майзик 4 39–51
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Макулов Владимир Иванович
Новые находки археологических и этнографических артефактов 
в бассейне реки Подкаменной Тунгуски  
совместно с В. И. Привалихиным и Л. Н. Логуновой 4 310–316

Мартынович Николай Васильевич
Трофеи древних нимвродов Средней Сибири (голоцен)  
совместно с Н. Д. Оводовым и А. Л. Заикой 2 126–140

Миронова Ольга Николаевна
От Мемориального музея В. И. Ленина к Музею-усадьбе Г. В. Юдина 
(О новой экспозиции Музея-усадьбы Г. В. Юдина) 3 196–198

Михайлова Любовь Григорьевна
Работа по совершенствованию методического руководства 
музеями на общественных началах  
совместно с Л. И. Балашовой 1 256–266

Научно- методическая работа Красноярского краевого краеведческого музея 2 239–242

Хроника музейной жизни 2018–2022 гг.  
совместно с Н. А. Ореховой, А. М. Карапетян и И. А. Черкасовым 4 556–598

Нащокина Екатерина Дмитриевна
О людях хороших и разных [о работниках Красноярского музея 1930-40-х гг.] 3 165–174

Нечаев Антон Николаевич
Зубы мамонта как основа палеонтологической коллекции 3 11–13

Никандрова Татьяна Владимировна
«Они обзор и краткие летописи века» (Памяти Ю. А. Аскарова 
и В. Ф. Пен тю хова посвящается…) 2 123–125

Николаев Роман Викторович
Археологи на трассе Абакан — Тайшет 1 199–217

Новосёлов Михаил Юрьевич
Борьба за трезвость в Енисейской губернии 3 79–82

Казачье холодное оружие из коллекции Красноярского краевого 
краеведческого музея 4 213–218

Об одном раритетном клинке из коллекции Красноярского 
краевого краеведческого музея  
совместно с В. И. Привалихиным 4 259–264

Оводов Николай Дмитриевич
Трофеи древних нимвродов Средней Сибири (голоцен)  
совместно с А. Л. Заикой и Н. В. Мартыновичем 2 126–140

Орехова Наталья Алексеевна
История коллекции И. М. Суслова 2 141–149

Музыка в жизни Иннокентия Михайловича Суслова 
(по материалам Красно ярского краевого краеведческого музея) 3 89–94

Она посвятила всю свою жизнь обучению музыке детей: 
[о Е. Р. Брагиной]  
совместно с Е. В. Прыгун 3 95–103
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Документы в собрании Красноярского краевого 
краеведческого музея  
совместно с Л. А. Карачун 4 195–204

Хроника музейной жизни 2009–2017 гг.  
совместно с Н. И. Сич карь 3 217–244

Хроника музейной жизни 2018–2022 гг.  
совместно с Л. Г. Михайловой, А. М. Карапетян и И. А. Черкасовым 4 556–598

Парамонова Валентина Ивановна
Дмитрий Иннокентьевич Каратанов  
совместно с А. А. Абисовой 1 58–64

Неизданные материалы из собрания музея (письма 
М. В. Красножёновой, Н. М. Мартьянова, А. А. Ярилова)  
совместно с Т. С. Комаровой 1 74–93

Краткие воспоминания о работе в Красноярском краевом 
краеведческом музее с 1960 по 2003 годы 
с предисловием Л. Л. Карнауховой 3 174–181

Парфёнов Евгений Игоревич
«Печь или не печь?» (опыт одной музейной коллаборации)  
совместно с И. Л. Га  лун  ской 4 526–532

Патрушев Виктор Фёдорович
Навечно в памяти народной [о работе Красноярского краевого 
музея с темой Великой Отечественной войны] 1 104–117

Пименов Александр Владимирович
Коллекция семейства Орхидные (Orchidаceae) в составе 
гербарного фонда КККМ (KRM): современное состояние 
и перспективы пополнения  
совместно с И. А. Гончаровой и И. И. Гончаровой 4 205–212

Плехов Валерий Сергеевич
Научно- исследовательская деятельность декабриста 
М. Ф. Митькова в Красно ярске 1 69–73

Привалихин Василий Иванович
В поисках научной истины [о находках музейной экспедиции 
в Эвенкии и на Ангаре] 1 189–198

Клад каменных артефактов эпохи неолита стоянки и могильника 
Сергушкин-1, пункта «А» (По материалам исследований 
историко-археологической экспедиции Красноярского краевого 
краеведческого музея в зоне затопления Богучанской ГЭС на Нижней Ангаре) 2 150–160

Цэпаньская культура раннего железного века Северного 
Приангарья. История открытия, результаты и перспективы исследований 2 161–183

Исследование погребений раннего бронзового века стоянки 
и могильника Сергушкин-2 в Северном Приангарье 2 184–202

О некоторых археолого- этнографических параллелях, основанных 
на материалах исследований стоянки и могильника Усть- Кова 
в Северном Приангарье  
совместно с В. П. Леонтьевым и Н. И. Дроздовым 3 58–65
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Новые находки археологических и этнографических артефактов 
в бассейне реки Подкамен ной Тунгуски  
совместно В. И. Макуловым и Л. Н. Логу новой 4 310–316

Об одном раритетном клинке из коллекции Красноярского 
краевого краеведческого музея  
совместно с М. Ю. Новосёловым 4 259–264

Прыгун Елена Викторовна
Она посвятила всю свою жизнь обучению музыке детей 
[о Е. Р. Брагиной]   
совместно с Н. А. Ореховой 3 95–103

Рогачёва Ольга Ивановна
Некоторые проблемы научного комплектования 
на энергетических стройках края (60–80-е гг.) 1 245–255

Ромашков Юрий Валерьевич
Старшина с «голубого эсминца» [о С. М. Бабе] 4 380–384

Георгий Кузьмин: новое в изложении боевого пути Героя 4 385–391

«О нём бирюсинские ветры поют…» [о В. С. Богуцком] 4 392–399

Победы и поражения Анатолия Кожевникова: взгляд через 
мемуары и не только 4 366–379

Сажина Крестина Васильевна
Эволюция клубного движения в Красноярском краевом 
краеведческом музее  
совместно с Е. П. Франц и И. В. Шохиной 4 502–510

Самотик Людмила Григорьевна
К юбилею Виктора Петровича Астафьева: о проекте Национального центра 4 432–437

Синегуб Виктория Евгеньевна
«Комбайны — это хлеб, а хлеб — это Победа!» 4 400–405

История открытия Красноярской учительской семинарии 4 327–334

Сичкарь Надежда Ивановна
Хроника музея 2001–2011 2 247–279

Хроника музейной жизни 2009–2017 гг.  
совместно с Н. А. Орехо вой 3 217–244

Соломатова Татьяна Васильевна
Из истории научной библиотеки музея 1 267–281

Стародубцева Яна Геннадьевна
Коллекция Д. А. Хворостовского в фондах Красноярского краевого 
краеведческого музея 2 203–211

Публикация музейных коллекций как одна из основных форм 
деятельности музея. Выставочные проекты Красноярского 
краевого краеведческого музея 2012–2016 гг. 3 182–187

Из опыта работы экспозиционно- выставочного отдела 
Красноярского краевого краеведческого музея 3 188–193

К истории одной выставки: «Сибирь — Франция. История взаимоотношений» 4 442–453
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Гений музыкального искусства! Красноярск чтит память 
Дмитрия Хворостов ского 4 406–415

Строй Лилия Ринатовна
Художественная жизнь Красноярска в 1910-е годы 3 83–85

Сысоева Людмила Антоновна
Коллекция по сфрагистике в собрании музея 1 125–130

«Во благо родного края...» [о семье меценатов Кузнецовых] 2 43–50

Толстова Галина Александровна
Письма старообрядки А. К. Лыковой в собрании музея 2 212–220

Фетисов Владимир Георгиевич
Музейная сеть Красноярского края  
в первой четверти XXI века 4 416–426

Фокин Сергей Михайлович
Археология в Красноярском краевом музее. 1989–2009  
совместно с Н. П. Мака ровым 2 114–122

Распространение и бытование железных шипастых наконечников 
стрел в Приенисейской Сибири в эпоху Средневековья 3 66–72

Стоянка Татышевская I: археологические исследования 
острова Татышева В. Г. Карцовым и А. Ф. Катковым 4 317–326

Шипастые наконечники стрел из деревни Павловщины 4 256–258

Фомичёва Татьяна Олеговна
Разработка и продвижение цифровых проектов в музее 4 538–550

Франц Екатерина Павловна
Эволюция клубного движения в Красноярском краевом 
краеведческом музее  
совместно с К. В. Сажиной и И. В. Шохиной 4 502–510

Черепанов Александр Сергеевич
Выставка «Звучит вой на»: новый подход к созданию 
экспозиционного образа военного времени 4 469–474

Между просвещением и развлечением: интерактивные формы 
работы с посетителями в Литературном музее им. В. П. Астафьева 4 511–514

Черкасов Иван Алексеевич
Предисловие к сборнику 3 5

Долгая дорога домой, или Всесоюзный суриковский скандал 3 44–48

У истоков суриковских коллекций красноярских музеев: Александр Сури ков 3 140–150

Красноярский краевой краеведческий музей в год столетия 
Великой Российской революции 1917 года: особенности научно- 
исследовательской, экспозиционно- выставочной и организационной работы 3 211–216

Предисловие к сборнику 4 7–8

История Красноярского краевого краеведческого музея в 1926–1940 гг. 4 52–112

История Парохода- музея «Святитель Николай» 4 144–152

Две жалованные грамоты молодого царя Петра Алексеевича 
в фондах Красноярского краевого краеведческого музея 4 265–274
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Татьяна Владимировна Никандрова: путь музейщика- историка 4 302–308

Хроника музейной жизни 2018–2022 гг.  
совместно с Н. А. Ореховой, Л. Г. Михайловой и А. М. Карапетян 4 556-598

Чечелев Михаил Николаевич
Возвращение утраченного. Реставратор Анатолий Павлович Качан 4 427–430

Чиханчина Галина Алексеевна
Целитель недугов земли [о почвоведе Н. Н. Орловском] 2 221–226

«В этих чёрных глазах, точно омут, я сердце своё утопил» 
[о поэте Г. Г. Каратаеве] 3 104–111

Швецова Оксана Анатольевна
«Городское краеведение» — инновационная форма работы 
в рамках образовательно- просветительной деятельности музея 2 243–245

Музейно- театральная студия «Сибирячок» 3 209–211

Музейно- театральная студия «Сибирячок» —  
творческое пространство развития Красноярского краевого 
краеведческого музея  4 515–525

Развитие проекта «Пушкинская карта» на примере Красноярского 
краевого краеведческого музея 4 551–555

Шохина Ирина Владимировна
Эволюция клубного движения в Красноярском краевом 
краеведческом музее  
совместно с К. В. Сажиной и Е. П. Франц 4 502–510

Яворский Александр Леопольдович
Двадцать лет во главе музея [об А. Я. Тугаринове] 
совместно с Н. П. Макаровым 1 24–42

Янишевская Кристина Валерьевна
Классические функции музея в информационном пространстве 
на примере Красноярского краевого краеведческого музея 3 202–206

Ярошевич Вадим Михайлович
Геологические достопримечательности окрестностей Красноярска 1 217–226

Ярошевская Валентина Михайловна
Музей вчера, сегодня, завтра 1 3–15

Музей — это общее дело всех поколений 4 153–157

Ярыгина Елена Васильевна
Технология изготовления тканей, найденных в зимовье «Малое» 
в устье Енисея (Раскопки Н. К. Ауэрбаха 1921 г.) 2 227–235

Из истории одной коллекции [о тканях от П. Е. Островских] 3 36–38

Два театральных костюма из фондов КККМ: исторические параллели 3 54–57

Бумажник 1774 года 4 275–282

Два щита с царскими вензелями 4 283–285

Последний подарок Тамары Петровны Сизых 4 286–294

Cост. И. А. Черкасов
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А
Абрамова Ирина Константиновна 155
Абруцкий (Абруццкий) Луиджи Амедео, 
герцог — см. Савойский, принц Луиджи Аме-
део, герцог Абруцци
Августинович Александр Петрович 121
Адамец Леопольд 238
Адрианов Александр Васильевич 40, 200
Азадовский Марк Константинович 200
Айзельберг Тони 250
Александр I, император 438
Александр II, император 327
Александр III, император 262, 285
Алексеев А. 363
Алексеев М. 206
Алексеева (Урбанович) Варвара Ива-
новна 281
Алексеева Екатерина Григорьевна 102
Алексей Михайлович, царь 265, 268–270, 
273
Алексий Московский, святитель 268
Алибер Жан Пьер 449
Альбанов Валерий Иванович 163
Альбанова Варвара Ивановна 163
Аммосов Максим Кирович 197
Ампилогов Олег Константинович 568
Амундсен Руаль 224
Анашкин Владимир Наумович 74–76, 78, 
80, 82, 121
Андерсон Дэвид Джордж 178
Андреев А. И. 159
Андреев Г. И. 311
Андреев Николай Петрович 234
Андреева А. Г. 86, 106, 108
Андреева Татьяна Владимировна 476–477

Андронов Маркел Игоревич 587
Анисимова 359
Анна Иоанновна, императрица 274
Анненков Иван Александрович 457
Антоненко Людмила Михайловна 155
Антоненко Светлана 589
Антонова Валентина Степановна 568
Анучин Василий Иванович 40, 42, 49
Анучин Дмитрий Николаевич 200
Анциферова А. Ф. 92, 106
Аппельгрен-Кивало Отто Ялмар 224
Аргант Поль 447
Аржаных Ольга Павловна 291–292
Аркадина Н. — см. Фефелова А. К.
Аркадьев Михаил 407–408
Арлашкин 395
Архипова Августа Евгеньевна 359
Аскаров Юсуф Алиджанович 303
Астафьев Виктор Петрович 156, 176, 179–
180, 201, 415, 432–437, 452, 511, 513, 515–517, 
522, 524, 555, 558–561, 563, 565, 567, 569, 571–
573, 575, 582, 586, 592, 595, 597–598
Астафьева Полина Геннадьевна 154, 515–
516, 518, 521–522, 524, 551, 559, 565, 567, 569, 
571, 583, 585–586
Аутенрит Эдмунд 223
Ауэрбах Николай Константинович 57, 64, 
178, 242

Б
Баба Сергей Михайлович 380–384
Бабкин Филипп Яковлевич 197
Баженова Татьяна Ильинична 163
Бай Амур-Огюст-Луи-Жозеф Бертло, 
барон де 29, 34–35, 236, 449, 458

Именной указатель

В именной указатель вошли персоналии, упомянутые в основном тек-
сте статей сборников и Хроники музейной жизни (кроме текстов под-
строчных сносок и научно-справочного аппарата сборника).

Курсивом выделены фамилии авторов сборника, информацию о них 
можно найти в разделах «Сведения об авторах» и «Указатель авторов 
и статей».
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Именной указатель

Байер Карл Эммерих фон 252
Байтингер В. Ф. 289–290
Байченсе 30
Бакум Павел Яковлевич 451–452, 458
Баландин Александр Алексеевич 450, 458
Баландина Вера Арсеньевна 200, 450, 458
Балашова Лидия Ивановна 154–155
Балуев Иван Иванович 86, 104, 108, 182
Балуева Зинаида Тимофеевна 98, 108
Бальтазер А. 247
Банникова Ирина Александровна 513
Баранова Н. Н. 142
Бардин Андрей Анатольевич 409
Баркина Д. С. — см. Динер Дарья Сергеевна
Бармин Юрий Фёдорович 632
Бартоломей Иван Алексеевич 231
Баруткин Василий Михайлович 287, 291–
292, 294
Баташев Михаил Семёнович 154, 177–178, 
305, 527, 567, 576, 583, 589, 591, 598
Бауман Александр 247
Бауэр Карл Гуго 246
Бахарев М. К. 330
Бахарь Владимир Викторович 441
Бахирев Михаил Ермолаевич 202–303
Бахтигозина Анна Васильевна 578, 586
Башмаков В. Н. 59, 64
Безобразов Владимир Павлович 231
Безруких Валентина Викторовна 567, 576
Безруков Сергей Витальевич 518, 521
Бейлин Соломон Хаимович 200
Беккер Франц 210
Бёклер Иоганн Вольфганг 222
Бекман Эрих 246
Белинский Виссарион Григорьевич 351
Белинский Ефим Семёнович 197, 471, 474, 
535
Белов Н. В. 159
Белозёров Трофим 159
Белоногов Анатолий Алексеевич 179
Белопольский Илья Исаевич 134
Бёнкен Ф. 223
Бенюмов Михаил Иосифович 452
Березовский Михаил Михайлович 200
Бернтсен Август 221
Бетман Гуго 246
Благовещенский Николай Васильевич 47
Благодатова Татьяна Вениаминовна 8, 
154, 301, 556–557, 562, 564, 568–569, 583, 593
Блинов Давид 336, 339
Блохин В. Г. 208
Блохин Сергей Васильевич 72
Блуминау (Блюменау) Александр Василь-
евич 57
Бобров Сергей Рудольфович 414

Бобылев Сергей Иванович 165
Богачёв С. П. 348, 350
Богданович Карл Иванович 240
Боград Яков Ефимович 197
Богун Живиль 589
Богуцкий Виктор Степанович 392–399
Бодрихин Н. П. 386
Бойков 370
Болл Роберт 222
Болл Франц 221
Болсуновский Андрей Иванович 482, 493
Бондаренко Татьяна Семёновна 155, 175, 
209, 301
Бондарь Григорий Григорьевич 238–239
Борисенко Екатерина Александровна 154, 
304, 462, 475–494, 557, 563, 566, 576–577, 581–
585, 588–590, 593, 595–596
Бородин Г. А. 355
Бородина Оксана Юрьевна 585
Бочкин Андрей Ефимович 199, 303
Боярин Иван Николаевич 582
Бояршинов Пётр К. 90
Брандт Фёдор Фёдорович 230
Бранчевская Евлампия Акиловна 288
Бранчевская Надежда Алексеевна 286–
288, 292
Бранчевская Ольга Петровна 287
Бранчевская (урожд. Бубенцова) Евлампия 
Акиловна 287
Бранчевский Алексей Петрович 287–288
Бранчевский Игнат Петрович 287
Браун 30
Браунс Рейнхард 246
Брестер Марина Юрьевна 154, 567, 591
Броднева Аделя Владимировна 150, 155, 
184, 560, 564, 567, 569, 572, 574, 576, 580, 582, 
584, 591
Брока Поль 233
Бронский Николай 451, 458
Броссе Марий Иванович 230
Брунс Вилли 241, 246
Брусилов Георгий Львович 163
Брэдбери Рэй 219
Буга Александр Валентинович 476
Буда Николай Мартемьянович 73, 84
Букейфанов Алихан 200
Буки Гретль 251
Булатов В. Н. 15
Буль Марселлен 222
Бунге Александр Андреевич 230
Буняковский Виктор Яковлевич 231
Бурдыкин Николай 197
Буренок С. С. 162
Буш Владимир 578
Быков Анатолий Петрович 203
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Быкова Екатерина Васильевна 582
Быстров И. И. 197
Быстрова Августа Васильевна 8, 154–155
Бэр Карл Максимович 229
Бюрки Элиана 340–342

В
Вагнер Е. 200
Вагнер Юлий Николаевич 234
Вадецкая Эльга Борисовна 585
Вален Э. 221
Валиханов Чокан (Мухаммед-Ханафия) 
Чингисович 200
Варгин А. Г. 185
Василевич Георгий Николаевич 571
Василевич Глафира Макарьевна 315
Василий Великий, святитель 332
Васильев 50–51
Васильева Ольга Эдуардовна 155, 172, 175, 
196
Вахрушев Иван Николаевич 277
Вдовин Александр Сергеевич 178, 197, 558, 
564, 567, 570, 572–574, 576–577, 582–583, 589–
592, 598
Вегман Вениамин Давыдович 57
Ведмидь Михаил Владимирович 556–557, 
562–563, 572, 576–578, 584–585, 587, 592–
593, 595–597
Вейнбаум Григорий Спиридонович 134, 
197, 358–359
Вейнберг Б. П. 114
Вейсман Август 234
Вейссбард Эй Джей 415
Веретенников Александр Перфилье-
вич 197
Веретенников Борис Перфильевич 197
Верещагин В. И. 206
Верно Рене 222–233
Вертепов Г. А. 263
Верховская В. Н. 206
Веселина Мария Алексеевна 567, 598
Веселкова Елизавета Кондратьевна 150
Вессель Алексей Васильевич 33
Видер Янина 253
Виель Ф. 449
Вильбранд Т. 246
Вильд Генрих Иванович 221, 246
Винсент 29
Висмар Густав 389
Власов 401
Власов Василий Иванович 398
Власова Марина Андреевна 593
Вогоровская Анастасия Дмитриевна 152, 
307, 479, 530

Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович 
(архиепископ Лука), святитель Лука Крым-
ский 286, 289–294
Волков Аким Васильевич 329
Волков Константин Михайлович 442
Волков Н. Н. 206
Волков Ф. К. 236
Володажский 376
Вольфрум Вальтер 377
Вольфсон Дмитрий Дмитриевич 200
Вольхен-Михалевский Максим Алексан-
дрович 150, 154, 567, 576, 578, 593
Вонаго Людвиг Юрьевич 72, 183, 582, 584, 
632
Воронков Н. А. 208
Воронов В. А. 452
Воронов Иван Всеволодович 582, 589
Ворошилов Климент Ефремович 289
Вострикова Татьяна Петровна 566
Востротин Степан Васильевич 33
Врочинская Ксения Александровна 94
Высоцкий Владимир Семёнович 556

Г
Гаврилов Игорь Кондратьевич 154, 162–163, 
534, 557–558, 560–562, 567–568, 572, 576, 579, 
581–582, 584, 587, 590–592, 598
Гаврилова Надежда Фёдоровна 8, 154–155, 
167, 181, 183, 305, 335–336, 339, 454, 459, 564–
565, 577, 582, 594
Гагарин Юрий Алексеевич 199
Гадалов Иван Петрович 31, 33
Гадалов Пётр Иванович 22
Газиянц Армен Суренович 164
Гаит Людвиг 29
Гайдаш Валерия Дмитриевна 592
Галкин Алексей Антонович 398
Галунская Ирина Леонидовна 154, 526–527, 
531, 537, 579, 583, 589, 593, 598
Ганнекен Эльза фон 243
Ганнибал 298
Гапеенко Валентина Анатольевна 182
Гарифуллина Аида 413
Гасников А. 474
Гатауллин 397
Гебль Жорж 447
Гебль Полина (Анненкова Прасковья Его-
ровна) 447, 457
Геер О. 192
Гейдрих Эрнст 245
Гейкель Алекс Олай 224
Гейки Арчибальд 222
Гейне Генрих 252
Гейченко (урожд. Сулейманова) Любовь 
Джала ловна, жена С. С. Гейченко 297
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Гейченко Семён Степанович 296–297, 
299–300
Геккель Эрнст 222
Гельмерсен Григорий Петрович 229, 231
Георгий Победоносец 270
Герантиди Дора 297
Герасимов Михаил Михайлович 142
Герасимова А. Н. 97
Германн Шарлотта 183, 335–336, 582
Гёрнес Мориц 246
Гёрнес Рудольф 246
Герстфельд Георгий Филиппович 233
Герцен Александр Иванович 351
Герчикова А. Н. 86, 100
Гессе Герман 235, 251–252
Гёте Иоганн Вольфганг 251–252
Гёшен Георг Иоахим 245
Глинская Мария Иосифовна 65
Глусская Зинаида Константиновна 52, 81, 
85–86, 90–96, 98, 103, 107, 131, 133, 138, 140–
141, 147–148, 173, 200, 379
Глущенков В. А. 289
Глызина Альбина Ивановна 155
Гмелин Иоганн Георг 220
Гмелин Самуэль Готлиб 220, 240
Говоров Фёдор Иванович 329–330
Гоголь Николай Васильевич 521
Голицын Борис Борисович 222
Головин Владимир Андреевич 582
Голубев Сергей Михайлович 69, 77, 79
Гончарова Ирина Ивановна 576, 598
Гончаров Андрей Дмитриевич 568
Горбач В. Г. 374
Горбунов П. 124
Горбунов Сергей Владимирович 476–478
Горбунова 124
Горелова Александра Константи-
новна 155, 175, 209, 301
Горина Татьяна Ивановна 155
Горлов Александр Павлович 215
Городилова Варвара Дмитриевна 573
Горошко Т. А. 160
Горчаковская В. 474
Горчаковский В. К. 161
Горький Максим (Пешков Алексей Макси-
мович) 466
Горюськов В. В. 161
Гофмансталь Гуго фон 251
Гоштовт Виктория Владимировна 351
Гоштовт Владимир Симонович 347, 349, 
351–352, 355
Гоштовт Мария Петровна 351, 356
Гоштовт Нина Владимировна 351
Гразиани Поль 459
Грачёва Алиса Ферминовна 581

Григорий Богослов, святитель 332
Григорьев Виктор Ювентинович 22, 33, 
174, 235
Гриневицкая (Гриневецкая) В. К. 96
Гришина Алёна Валерьевна 592
Грищенко Людмила Николаевна 155, 170
Громова Антонина Ивановна 472
Громовы, семья 471–472
Грушкина Г. А. 92
Грюнвальд Мориц Оттович 231
Гужевский Александр Ефимович 197
Гузунов Гузун 259, 263
Гулидов Владимир Николаевич 155
Гуляев Александр Адольфович 154, 175, 
196, 265, 557, 573, 577, 585
Гун Андрей Иванович 121, 126–127, 129
Гуревич Александр Вениаминович 200
Гусаров Фёдор Васильевич 134
Гут Георг 29
Гуцол Ольга Фёдоровна 560
Гюнтер Курт 374

Д
Давлятшина Ф. Г. — см. Нециевская Флёра 
Гайфутдиновна
Давыденко Т. 179
Давыдов Василий Львович 162, 296, 447, 
457
Давыдов Лев Ефимович 162
Давыдов Лев Васильевич 162
Давыдовский И. М. 449
Дайнеко Софья 336, 339
Даль Владимир Иванович 280
Данилов А. В. 22
Данилов Виктор Александрович 19
Данилов Иван Александрович 19
Данилов Осип (Иосиф) Александро-
вич 18–19
Данков Александр Михайлович 150
Дараган Сергей Иннокентьевич 195
Дарвин Чарльз 233
Дашкевич Владимир Сергеевич 519
Дашко Антон Дмитриевич 305, 440, 508–
509, 553–554, 567, 577, 579, 583
Дашко Светлана Викторовна 305, 556–
567
Девяшин Александр Викторович 564
Деготьков Александр Анатольевич 565
Декандоль Альфонс Луи Пьер 
Пирамю 240
Деларю М. 189
Делон Ален 452, 459
Дементьев И. Е. 92, 106
Демидова Марина Юрьевна 576
Деннерт Эберхард 246
Дерябин Владимир Александрович 127
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Детлова Екатерина Владимировна 154, 
559, 561–562, 567, 570, 575–576, 582, 584–585, 
588, 591
Джонс Брайан 480
Джонсон 29
Джонсон Сэмюэль Дэйл 415
Джумагазиев Салман 529
Динер (Баркина) Дарья Сергеевна 150, 
593
Динер Карл 246
Дирин Астафий (Остафий) Ивано-
вич 270–273
Дмитриев Михаил Александрович 59, 
63–64
Дмитриева-Давыдовская Елизавета Луки-
нична 447
Дозорцева Инна Борисовна 342
Долганова Ольга Олеговна 161
Долгих Борис Иосифович (Осипо-
вич) 103–104, 106–108, 112, 159, 182, 200
Долгоруков Всеволод Алексеевич 223
Должиков Юрий Николаевич 508–509
Домникова Анна Евгеньевна 517, 522, 552
Дональдсон Генри 234
Доннер Кай 224
Доннер Отто 224
Дорн Борис Андреевич 231
Дорофеев Евлампейко 280
Дорофеев Талаш 280
Доссер Ф. О. 449
д’Отрош Жан Шапп 443
Драверт Пётр Людвигович 447
Дранищев Евгений Петрович 390
Дрессен М. 249, 251
Дубровинская Анна 354
Дубровинская (Муниц) Александра (Сарра) 
Дмитриевна 343–365
Дубровинский Аркадий Яковлевич 356, 
361–362
Дубровинский Вадим Яковлевич 352, 354, 
361, 363–365
Дубровинский Иосиф Фёдорович 351, 354
Дубровинский Яков Вадимович 364–365
Дубровинский Яков Фёдорович 134, 197, 
343–344, 351, 353, 356–360
Дудин В. Н. 330
Дунаева Галина Григорьевна 564
Душ Ференц 241–242, 248
Дыбовский Бенедикт Иванович 232
Дэне Пауль Генрих 390
Дюков 124
Дюсуше Моника Михайловна 478–479
Дюфренуа Арман Пьер 222

Е
Егер Александр Христофорович 33
Егерев Александр Андреевич 107
Екатерина II, императрица 278
Екимов Евгений Владимирович 560, 581–
582, 596
Еленкин Александр Александрович 241
Елинская Татьяна Николаевна 175
Ельцин Борис Николаевич 480
Емельянов Владимир Иванович 582
Еремеева Евгения Викторовна 154, 557, 
567, 575, 581–582, 587, 590, 598
Еремеев Р. Г. 106
Ерёмин Сергей Васильевич 335–336
Ермаков Виктор Иванович 567
Ермакова Ольга Петровна 182, 184, 558, 
562–563, 567, 572, 575–578, 582, 584
Ермолаев Александр Петрович 36, 44, 46, 
50–51, 65, 158, 206
Ермолаев Владимир Петрович 46–47, 196
Ермолаева Людмила Николаевна 564
Ермолаева М. А. 206
Ермолина Т. В. 161
Ерошенко Василий Николаевич 380
Еселевич Яков Семёнович 202
Есенин Сергей Александрович 589
Ефимов Денис Юрьевич 210
Ефремов Александр Фёдорович 172
Ефремова Элла Константиновна 578, 580, 
584
Еханина Елена Петровна 185

Ж
Жданов Василий Яковлевич 73–75
Желябовский Никита Николаевич 488, 
575, 578, 584
Жигалов Павел Константинович 330
Жигулов Александр Викторович 154, 576, 
591
Жуков А. П. 354
Жуков Георгий Константинович 470
Жуковский-Жук Иосиф Иванович 117

З
Заборовский 370
Задорожный Александр Антонович 289–
290
Заика Александр Леонидович 565
Зайцев С. 280
Закула Милан 247
Залесский Константин Александро-
вич 564
Замятнин К. И. 129
Замятнин Павел Николаевич 327–328
Запольский 109
Зарубин Владимир Николаевич 311
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Захаров Николай Илларионович 146
Захаров Николай Николаевич 484–485
Зверева 57
Зенкенберг Иоганн Христиан 225
Зигмунд Франц 221
Зинаков А. Н. 142
Зиневич Бронислав Михайлович 129
Зинов Аркадий Владимирович 566
Зиновьева Валентина Николаевна 292
Зичи Евгений 30, 35–36
Златковский Василий Корнилович 333
Золотарёва А. Т. 142
Зондерманн Фридер 236
Зорихин Николай Михайлович 451, 458
Зосин Иван Анатольевич 589
Зубов Валерий Михайлович 203
Зыков В. Д. 147
Зыков Евгений Аркадьевич 485–486, 493
Зыкова Гали Тимофеевна 63, 69, 78
Зыкова Татьяна Васильевна 8, 131, 154–155, 
175, 180–181, 304–305, 485, 488, 558, 562, 566–
567, 573, 576–577, 581–583, 585–587, 590–591, 
595–598
Зырянов А. Н. 208
Зюсс Эдуард 237

И
Иван V Алексеевич, царь 196, 266–268, 
270–274
Иваненко Анастасия Михайловна 581
Иванов Алексей Константинович 57
Иванов-Радкевич Александр Павло-
вич 201
Иванов-Радкевич Михаил Павлович 201
Иванов-Радкевич Николай Павлович 201
Иванов-Радкевич Павел Иосифович (Оси-
пович) 201, 330, 557
Иванова Валентина Александровна 564
Иванова Лариса Степановна 150
Ивашев Василий Петрович 457
Ивашкина Антонина Ильинична 155, 252
Игнатов В. С. 69
Игнатов И. И. 145
Илли (Илли-Хворостовская) Флоранс 459
Ильин Дмитрий Геннадьевич 162
Ильин Модест Михайлович 47
Ильменская Я. Г. 160
Иностранцев 333
Иоанн Златоуст, святитель 332
Иоганзен Герман Эдуардович 232
Иона Московский, святитель 268
Ипполитова Александра Борисовна 183, 
582
Исаева 120
Исаева Нионила Николаевна 171–172, 175

Исаева Татьяна Викторовна 567, 576, 593
Исхаков Ринат Хутжатович 154, 557, 589, 
594, 596
Итин Вивиан Азарьевич 514

Й
Йохельсон-Бродски Дина 221

К
Казановский Виктор Иванович 242
Казюрин Иван Михайлович 199
Калачёв Борис Константинович 81, 86, 
90–92, 94
Калачёв Петр Петрович 91
Калистратов Василий Васильевич 145
Кантонистов А. Г. 390
Кантор Юлия Зораховна 177, 558–559, 566
Капелько Владимир Феофанович 564
Капелюх 394
Капица Ольга Иеронимовна 200
Капица Пётр Леонидович 200
Каратаев Григорий Григорьевич 201, 474
Каратанов Дмитрий Иннокентьевич 42, 
46, 172–173, 185, 195, 202, 326
Каратанов Иннокентий Иванович 195
Карачун Лилия Анатольевна 154, 196, 576, 
583, 587
Карнаухова Вера Алексеевна 155
Карнаухова Любовь Леонидовна 155, 175–
177, 179, 305
Карпенюк Екатерина Вячеславовна 154, 
576, 578, 580, 590–591, 595, 598
Карпинский Александр Петрович 232
Каррутерс Дуглас 32
Картальяк Эмиль 222
Карцов Владимир Геннадьевич 63, 69–70, 
72, 76, 112, 126, 317–318, 320–321
Касаткина Н. В. 202
Касаткин-Ростовский (Косаткин Ростов-
ский) Лев Осипович 196, 266–270
Кастрен Матиас Александр 224
Касьянов Василий Дмитриевич 145, 184, 
569
Касьяновы, семья 184
Катков Александр Фёдорович 317–318
Кауфман Александр Аркадьевич 235
Качаева Галина Викторовна 505, 521
Качан Анатолий Павлович 427–430
Келлер Готфрид 251
Кеменова Анна Геннадьевна 594
Кене 29
Керн Анна Петровна 298
Киборт Мария Михайловна 71
Киборт Михаил Ефимович 15–16, 26–30, 
32, 35, 37, 39, 48–49, 240
Кикинадзе Геннадий 451, 458
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Ким Александр Ми-Вунг 561
Киреева Зинаида Иосифовна 103
Киров Сергей Миронович 83
Киршке Альфред 246
Киршфельд И. И. 569
Китайкина Антонина Васильевна 92, 94, 
107–108
Китова Людмила Юрьевна 567
Киторина (жена В. Д. Медведева) 126
Кичкильдеева Мария Фёдоровна 67, 69, 
97, 126
Клаус Карл 221
Клеменц Дмитрий Александрович 192
Клешко Алексей Михайлович 476, 486
Клодд Эдвард 221
Ключников Тимофей Александрович 581
Клячин Николай Константинович 235
Ковалевич Сергей Николаевич 438, 571, 
582–583, 593, 596
Кожанчиков Василий Дмитриевич 235
Кожевников Анатолий Леонидович 366–
379
Кожевников С. В. 286, 293–294
Кожевникова (урожд. Оденова) Тамара 
Богдановна 369
Козлов Лев Ефимович 48
Козлов Никита Тимофеевич 299
Козлов Сергей Рудольфович 582
Козьмин Борис Михайлович 298
Козьмин М. О. 354
Козьмина И. 208
Кокорев Иван 102
Кокшаров Николай Иванович 230
Колганова 106
Коленати Фридрих Август 221
Колмогоров А. И. 41, 49
Колонн А. 34
Колчак Александр Васильевич 118, 120, 
240
Кольцова Марионилла Максимовна 472
Комаров Николай Петрович 572
Комаров Н. К. 209
Комарова Тамара Семёновна 8, 63, 72, 154–
155, 162, 171, 175, 181–184, 296–301, 304–305, 
557, 569, 573, 576, 591, 594, 597
Комлев Юрий Эдуардович 574
Конецкий Виктор Викторович 558
Коновалов Пётр Николаевич 13
Константиновская А. Ф. 106
Константиновская Мария Василь-
евна 104
Конторович Маша 527
Кон Феликс Яковлевич 40, 88, 91
Кончаловская (урожд. Сурикова) Ольга 
Васильевна 171, 200
Коняхина Ирина Валерьевна 344

Копылов Николай Миронович 116
Корб М. 200
Коржавин Г. Л. 147
Коржинский Сергей Иванович 232
Корнева Светлана Семёновна 8, 154, 591
Корнеев Иван Всеволодович 571
Коробейников Олег 578
Коробецкий Михаил Николаевич 451
Королёв Сергей Павлович 593
Корякина-Астафьева Мария Семё-
новна 201–202, 524, 580
Косачёв Никита Александрович 522, 552
Косматт Франц 241, 246
Косованов Вячеслав Петрович 67, 70–73, 
112, 225
Костюхина А. 99
Кот Алина Ивановна 197
Кот Гликерия Ивановна 197
Котельникова Юлия Эдуардовна 595
Котора Джимбо 30–31
Коффинье Пьер-Ален 442
Кочау Карл 226
Кочетов Михаил 561
Кравков Максимилиан Алексеевич 57
Кравченко Александр Диомидович 92, 
197
Красиков Пётр Ананьевич 119–120, 148, 
347
Красикова Евгения Ананьевна 347
Красиковы, семья 184
Краснобровкина Галина Никола-
евна 575–576, 583, 591, 596, 598
Краснобровкина Наталья Валерьевна 577
Красножёнова Мария Васильевна 59, 
63–66, 170–171, 182, 196, 200, 282, 585, 587
Краснолуцкий Сергей Анатольевич 568, 
592
Крассер Фридолин 237
Крафт Иван Иванович 22, 23, 558
Крейцвальд Фридрих Рейнгольд 222
Крестьянкин 128
Кржижановская (урожд. Розенберг) Эль-
вира Эрнестовна 146
Кржижановский Глеб Максимилиано-
вич 146, 148
Кривошапкин Михаил Фомич 181–182
Кронеберг Александр Иванович 228
Кронит Альберт Викторович 197
Крузенштерн Иван Фёдорович 485
Крупская Надежда Константиновна 96
Крутовская Елена Александровна 303
Крутовская (урожд. Гоштовт) Лидия Симо-
новна 200
Крутовские, семья 569
Крутовский Владимир Михайлович 40, 
200, 233–234, 346, 564
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Крутовский Всеволод Михайлович 40, 233
Крутовский Михаил Андреевич 11, 13, 16, 
23, 27
Крылов Порфирий Никитич 235
Крюков Иван Владимирович 564
Ксюнин Порфирий Порфирьевич 239
Кудринский Валерий Иннокентьевич 452
Кудрявцев Андрей Васильевич 59, 63–64, 
69, 78
Кудрявцев Емельян Фёдорович 282
Кудрявцева (урожд. Пискунова) Евдокия 
Ивановна 281–282
Кузнецов 280
Кузнецов Александр Петрович 11, 15, 338, 
342
Кузнецов И. Д. 223
Кузнецов И. И. 145
Кузнецов Иона Васильевич 47
Кузнецов Пётр Иванович 162, 165, 181, 183
Кузнецова Александра Алексан-
дровна 224
Кузнецова Александра Петровна 165
Кузнецова Алёна 336
Кузнецова Евгения Георгиевна 155
Кузнецова Евдокия Петровна 11
Кузнецова Ирина Ивановна 305, 556–557, 
562, 564, 568–569
Кузнечихин Сергей Данилович 577
Кузьмин Андрей Илларионович 128, 134
Кузьмин Георгий Павлович 385–391
Кузьминых Сергей Владимирович 576
Кузьмицкая Мария Игнатьевна 197
Куклинский Илья Владимирович 151, 154, 
172–173, 182–183, 304–305, 481, 484–485, 487, 
489, 492–493, 567, 573, 575–576, 578, 582–585, 
588–590, 595–598
Кулешов Павел Николаевич 238
Куликов Михаил Николаевич 564
Куликова Г. 402
Кулинский А. Н. 213
Курбатов Валентин Яковлевич 524
Курдюков 78–79
Кустодиев Борис Михайлович 511
Кытманов Александр Игнатьевич 10
Кэрролл Льюис (Доджсон Ч. Л.) 568

Л
Лавриненко И. 389
Лавришин И. О. 259
Лаврская А. В. 200
Лазо Сергей Георгиевич 133
Ламанов (Ломанов) Александр Родионо-
вич 71
Ламуру Сара 453, 460
Лана, граф 29
Ланг Кристина Марти 335–336

Ланн Сэмюэл Эдвард 32
Лаппо Дмитрий Евдокимович 62, 117–118
Лаппо Лев Дмитриевич 118
Лаппо Сергей Дмитриевич 118
Лаптев Юрий 176
Ларина Мария 563
Ларионов 15
Лахенмайер А. 247
Лебедева А. П. 197
Лебедева Наталья Владимировна 184, 567
Лебедева Юлия 488
Лебединский Д. И. 62
Лебедь Александр Иванович 203, 408, 
453, 459
Лебедь П., самоед 43
Левандовская И. В. 164
Левитан Юрий Борисович 470, 472
Легра Жюль 457
Ле Дантю Камилла (Ивашева Камилла 
Петровна) 447, 457
Ледебур Карл Фридрих фон 220
Лекаренко Андрей Прокопьевич (Про-
кофьевич) 185
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 61, 
95–96, 119, 145–146, 148, 151, 223, 347, 351, 500, 
578–579, 585
Лескоп Сирил 453, 460
Летурно Шарль 223
Лефевр Арне 222
Лефевр Брижит 459
Лещина Д. 208
Либман А. 246
Линдеман Бернгард 220, 222
Линдхольм Василий Адольфович 242
Лисняк Александр 588
Лисова Анжелика Геннадьевна 565, 574
Лисовский Казимир Леонидович 97
Лобановы-Ростовские, семья 270
Лопатин Иннокентий Александрович 189
Лоу Фрэнсис Герберт 32
Лука Крымский, святитель — см. Войно-
Ясенецкий Валентин Феликсович
Лукс Вера 249–250
Лурье Яков Соломонович 200
Лухтанская Фейга Давидовна 331
Лыкова Агафья Карповна 184, 202–203
Лыковы, семья 203–204
Людовик XVI, король 443
Лябзинов 280
Ляпунов, полковник 359
Лятушевич Зоя 197
Лященко Андрей Иванович 155
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М
Магазёв Александр Александрович 154, 
577
Маерчак Виктор Самуилович 134
Майзик Елена Игоревна 154, 196, 239, 461–
468, 571, 579, 585, 589–593, 598
Майнка Карл 222
Майтак Алиса Николаевна 580
Макаров Николай Поликарпович 8, 67, 154, 
158, 175, 177–178, 526, 557, 561, 565, 567, 570, 
576, 579, 585, 587–588, 591, 598
Макарова Елена Олеговна 154, 576, 580, 
584, 589–591, 593–594, 596
Макарова Надежда Алексеевна 8, 154–155, 
172, 583, 598
Маклашина Ф. К. 57
Маковкин 281
Максименков Глеб Алексеевич 585
Максимова Светлана Александровна 154, 
571, 582, 593, 596, 598
Максимович Карл Иванович 229
Макулов Владимир Иванович 311
Малобицкий Степан Осипович 182, 197
Малова В. А. 129
Малютин Сергей Николаевич 197
Малюшенко В. В. 159
Мамеев Степан Николаевич 62
Маняфов Равиль Тимершаевич 141
Марешаль Эдмонт 447
Мария Ильинична (Милославская), 
царица 268–269
Мария Фёдоровна, императрица 285
Маркес Габриэль Гарсиа 566
Марков Анатолий Александрович 166
Марковский Тихон Павлович 357–358
Маркс Карл 351
Марсанов Анатолий 472
Мартин Фредерик Роберт 30
Мартин Хагфорс Элиель Август 223
Мартынов 394
Мартынов Дмитрий Дмитриевич 197
Мартынович Ирина Владимировна 506
Мартынович Николай Васильевич 160, 
175, 178, 185, 306
Мартьянов Николай Михайлович 10, 15, 
206, 228
Масленников К. А. 42
Массье (Массбё?) Изабелла 29
Матанцев 159
Матвеев Иннокентий Алексеевич 10–16, 
18, 23–24, 26, 145, 181
Матвеев П. И. 11
Матвеева Ксения Иннокентьевна 202
Матвеева (урожд. Кузнецова) Юлия 
Петровна 10–11, 13, 15, 26, 181
Матерухин Сергей Николаевич 441

Матросов Александр Матвеевич 471
Меакин 30
Медведев Василий Денисович 80–84, 111, 
121, 126, 128–130, 132
Медведева Д. И. 104
Медведева Лилия 529
Медведева Ольга Гавриловна 81
Медведевский Иосиф Евфимиевич 330
Мезенцев 126
Мейснер Альфред 252
Мелёхин Фёдор Васильевич 57
Мельников 128–129
Мельников Николай 451, 458
Мельникова Полина 587
Мендельсон Николай Михайлович 200
Мензбир Михаил Александрович 228
Мергарт Геро фон 195, 236, 241–242, 246, 
248–249, 251–252, 576
Мергарт Каролина 252
Мешков Алексей Юрьевич 442
Мешкова Людмила Павловна 598
Миддендоф Александр Фёдорович 220
Мизенин Святослав Николаевич 155, 171, 
253
Миклашевская Генрика Павловна 59, 63, 
119, 206, 281–282
Миллер Джон Х. 32
Милн Алан Александр 571
Миндаровский Михаил Прокопьевич 185
Минеев Роман Вячеславович 512, 577–578, 
588
Миновская Паша 348
Миновский Митрофан 348
Миронов Вячеслав Николаевич 574
Миронова Л. А. 160
Миронова Ольга Николаевна 154, 565, 567, 
577, 582, 590–591, 593–594
Митропольский Борис Сергеевич 57
Митьков Михаил Фотиевич 447
Михаил Фёдорович, царь 283
Михайленко Александр Сергеевич 154, 
488, 582, 598
Михайлов Н. М. 62, 69, 72, 126
Михайлова Любовь Григорьевна 8, 154–155, 
305, 558, 560–561, 563, 566–567, 571, 573–574, 
575–576, 580, 582, 584, 587–588, 596
Михальски Анна-Мария 561
Мишин М. Д. 206
Модестов Андрей Арсеньевич 478, 481
Модестов Арсений Арсеньевич 478
Мозгалевский Николай Осипович 443, 
447, 457
Моисеенко Анастасия 529–530
Монтелиус Оскар 251
Морган Конви Ллойд 234
Мордвинов 281–282
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Морозов Анатолий 389
Морозов Павел Трофимович (Пав-
лик) 465
Мортилье Адриан де 234
Мортилье Габриэль де 222, 234
Москалюк И. Г. 209
Мотакова Эльвира Викторовна 202–204
Мотолыгина Мария 415
Мотузко 376
Моцарт Вольфганг Амадей 415
Мудунов Гаджи 259–261, 263–264
Муниц Абрам Григорьевич 345
Муравьёв Александр Николаевич 560
Мурзин И. Е. 259
Мюллер Аугуст 395
Мюллер-Бреслау Генрих 245
Мюрберг Фридрих Францевич 206
Мякишев В. И. 141

Н
Наговицын Вадим Николаевич 560
Надальяк Жан-Франсуа 234
Назаров Иван Михайлович 146–147
Назаров Игорь Павлович 204
Назарова И. А. 135
Назарова Тамара Михайловна 148
Найдёнов 128
Нансен Фритьоф 31, 33, 224
Наталья Кирилловна (Нарышкина), 
царица 269, 274
Наумов Николай Павлович 62
Наумова Елена 336
Наумова О. А. 277–278, 281
Нащокин (Нащёкин) Дмитрий Дмитрие-
вич 86, 92, 108, 206
Нащокина Екатерина Дмитриевна 104, 
106, 108
Нежданова Антонина Васильевна 201
Нейтман Иосиф Львович 93, 103, 107–109, 
112
Некрасов Николай Алексеевич 135, 482
Нератов Александр Михайлович 276
Нератов Андрей 276
Нератов Андрей Степанович 281
Нератов Василий Александрович 276
Нератов Иван Андреевич 276, 281
Нератов Иван Васильевич 276
Нератов Иван Иванович 276
Нератов Лев Васильевич 276
Нератов Михаил Александрович 276
Нератов Михаил Степанович 276
Нератов Платон Андреевич 276, 281
Нератов Степан Фёдорович 275–281
Нератов Фёдор 276–277
Нератова Аграфена 276

Нератова Елизавета Александровна 276
Нератова З. И. 49
Нератовы, купеческая семья 275, 280–281
Нестеренко Александр 415
Нециевская (Давлятшина) Флёра Гайфут-
диновна 8, 154–155, 171, 577, 582–583
Нециевский Виктор Львович 8, 150, 154–
155, 165, 438–439, 556–557, 562–563, 567, 
569–570, 572, 574–578, 580–587, 589–597
Нечаева Анастасия Валентиновна 578, 
591
Нешумаев Валентин Иннокентьевич 71, 
85–86, 126–127
Нешумаев Т. Т. 318
Нига Елена 335–336, 339
Нига Радислав 336
Никандрова Татьяна Владимировна 150, 
154–155, 302–308, 462, 556–558, 563, 566–567, 
570–571, 573, 576–577, 579, 585, 588
Никитин Владимир Анатольевич 568
Николаев 92
Николаев Егор Александрович 567, 573, 
581
Николаев Олег Рудольфович 180, 582
Николай II, император 145, 151, 262–283, 
285, 287, 451, 565
Никон (Бессонов), епископ 22
Никон Радонежский, преподобный 268
Никулина Юлия Сергеевна 588, 598
Новосёлов 97
Новосёлов Михаил Юрьевич 304, 556–557, 
561, 569, 573–574, 576–577, 579, 581–584, 588–
589, 592, 595, 598
Новосёлова Евдокия Петровна 97
Носов Николай Фёдорович 67–70, 72–75, 
111, 120
Нусбаум Ганс Христиан 246
Нуянзина Ольга Петровна 576

О
Обермайер Гуго 244
Оборин Александр Васильевич 377
Обручев Владимир Афанасьевич 237
Овелак Абель 222
Оводов Николай Дмитриевич 590
Оводов С. Т. 147
Овчаров Валентин Владимирович 197, 
582
Овчинников Иван Алексеевич 378
Окулич Иосиф Константинович 238
Окулов Алексей Иванович 358
Окулова-Теодорович Глафира Ива-
новна 197, 358
Олейников 370, 376
Олсен Эрьян 36
Омаров Осман 217, 259, 263
Омелянский И. А. 14
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Орбелян Константин 409
Орехова Наталья Алексеевна 155, 196, 305, 
559, 567, 589
Орлов Сергей Иванович 57
Орлова Елена Николаевна 57
Оршанская 120
Оствальд Вильгельм Фридрих 232, 247
Островских Пётр Евгеньевич 41
Отелен С. 200
Ошурков Василий Александрович 40, 48

П
Павлионок Александра Валенти-
новна 562, 564, 576
Павлов И. Т. 99
Павлова Альбина Спиридоновна 150, 577
Павлова Мария Васильевна 241
Павлова Надежда Игоревна 522
Павловец А. 147
Пажес Луи 447
Пайен Ансельм 240
Пайкес А. К. 133
Палибин Иван Владимирович 234
Паллас Пётр Симон 220, 240
Пальмин Михаил Иванович 59, 63–64, 69
Паниотов Александр Михайлович 340–
341
Панкова Светлана Владимировна 560
Панов Алексей 277–278
Панов Григорий Алексеевич 278
Панов Пётр Алексеевич 278
Пановы, купеческая семья 275, 280
Парадовский Александр Феликсович 134, 
359
Парамонова Валентина Ивановна 154–
155, 176, 178, 296–301, 592
Парфёнов Евгений Игоревич 526, 577, 583, 
596–597
Парфентьев Иван Фёдорович 182
Пастер Луи 450
Патканов Серафим Керопович 222
Патурссон Сигерт 30, 32, 236
Пашнин Андрей Иванович 480–481
Педашенко Иван Константинович 11
Педашенко М. Е. 11
Пенгборн 29
Перенсон Адольф Густавович 197
Перенсон (урожд. Румба) Елизавета Хри-
стиановна 361–362
Переплётчиков Николай Кириллович 11, 
13–15, 20–21
Переплётчикова Е. Д. 11
Перехожев Святослав Валерьевич 566
Перова 120
Перо Жак 452, 459
Петри Бернгард Эдуардович 57

Петров Антон Владимирович 336–337, 
339
Петров А. П. 79
Петров Иннокентий Ильич 330
Петрук Анжелика Викторовна 570
Петрушин П. М. 126
Пёрселл Генри 407
Пётр I Алексеевич, царь, император 196, 
265–274, 298
Пётр Московский, святитель 268
Пизарони Лука 415
Пикар Бертран 480
Пикок Генрих 355
Пикулевич Николай Афанасьевич 37
Пилипенко (Пелипенко) Иосиф (Осип) 
Иванович 76, 83, 97, 108, 126, 129
Пимашков Пётр Иванович 203
Пименов Александр Владимирович 211
Пири Роберт 224
Пирожкова О. И. 195
Пирсон Карл 233
Пискунова Александра Григорьевна 72, 
92, 94, 106, 108, 126, 139
Пискунова Александра Исаевна 281
Пихельмайер Карл 246
Пларр Леон 30
Плен Марианна 220, 238
Плеске Фёдор Эдуардович 242
Поважнюк Сергей Викторович 284, 438, 
558, 562, 566, 571, 576, 582, 583, 586, 590, 593, 
596
Погодаев Пётр 405
Погодин Михаил Петрович 230
Погудин В. А. 311
Поддубный Николай Николаевич 576
Поздняков Александр Александрович 133
Позднякова Юлия Анатольевна 566
Покровский Иннокентий Иванович 44
Полушин Василий Серафимович 459
Поляков 83
Полянский Евгений Валерьевич 462, 587, 
593
Пономарёва В. И. 96
Попов Александр Григорьевич 172, 202
Попов Евгений Анатольевич 572
Попов Иван Фёдорович 277
Попов Николай Устинович 450, 457
Попхэм Х. Л. 29
Портянников Павел Матвеевич 239–240
Потанин Григорий Николаевич 115, 200, 
333
Потапова Александра Валерьевна 563, 
567, 584
Потемины, купеческая семья 280
Потехин Евстигней Иванович 291
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Потылицын Степан Иванович 291, 294
Потылицына Екатерина Петровна 179, 
575
Потылицына Сусанна Степановна 287, 
291–292, 294
Прайс Морган Филипс 32
Прейн Яков Павлович 234
Привалихин Василий Иванович 8, 154–155, 
175, 311
Приклонский Василий Львович 35
Прозоров Николай Захарович 303
Проскурина Анна 529–530
Проскуряков Лавр Дмитриевич 457
Проскуряков Павел Степанович 13, 15, 26, 
40, 240, 449
Протопоповы, купеческая семья 280
Профета Барбара 336
Прушинская Лидия (Лида) 465
Прядко Иван Андреевич 344
Прянишников Дмитрий Николаевич 235
Пугачёв Емельян Иванович 95
Пузин Николай Павлович 293
Пулло Николай Константинович 352, 
354–356
Пурик Николай Калистратович 199
Путин Владимир Владимирович 480
Пушкин Александр Сергеевич 296–300, 
551–552, 554, 560, 564, 573, 580
Пфлуг-Гартунг Юлиус фон 220, 245
Пылёва (Медведцева) Ольга Валерь-
евна 203

Р
Раабе Вильгельм 251–252
Рабле Франсуа 443
Равель Морис 407
Радауэр Лена (Radauer Lena) 243, 253
Радде Густав Иванович 232
Радионова (Родионова) М. П. 69, 126–127
Радлов Василий Васильевич 232
Разин Степан Тимофеевич 95
Райх А. 245
Райхенов Антон 226
Рамбо Альфред 35
Ранке Иоганнес 250–251
Распутин Валентин Григорьевич 180, 522
Ратцель Фридрих 220
Ратькова Валентина Николаевна 142
Раутер Густав 246
Рафикова Светлана Анатольевна 67
Рева Идея Терентьевна 155, 197, 367, 379
Резанов Николай Петрович 150
Резвых Татьяна Алексеевна 172
Рейс (Савенкова) Татьяна Михай-
ловна 158, 248
Речкунов А. В. 100

Ржевская Надежда Фёдоровна 200
Ридлер Алоис 223
Рильке Райнер Мария 251
Риммер Валерий 578
Риоли-Словцова Маргарита Никола-
евна 141, 200
Риттенер Олимпия 183, 335–336, 338–339, 
342
Рогачёва Ольга Ивановна 154–155
Рогон Йозеф Виктор 236–237
Родионова М. — см. Радионова М. П.
Рождественский Роберт Иванович 522
Розет Виктория де 443
Рокоссовский Константин Константино-
вич 535
Ромашков Юрий Валерьевич 592, 596–597
Роско Генри 221
Рубрук Гильом де 443, 457
Рубцов Сергей Григорьевич 480, 489
Руднев А. А. 132
Руднева Марина Константиновна 154, 
567, 576–578, 580, 583
Руднев Андрей Дмитриевич 225
Рузанкин Ю. В. 147
Румба Е. Х. — см. Перенсон (урожд. Румба) 
Елизавета Христиановна
Руссле Жан-Франсуа 452
Рушоссе Антоний 447
Рыбаков 376
Рыбаков Николай Иосифович 202, 452
Рыбин Л. 147
Рыбников 79
Рябковец 121
Ряннель Тойво Васильевич 202
Ряузов Борис Яковлевич 141, 202

С
Сабиржанова Фатима Тагиржановна 591
Сабир С. 221
Сабурова Татьяна Анатольевна 183, 582
Савельев Антон Антонович 159
Савенкова Т. М. — см. Рейс (Савенкова) 
Татьяна Михайловна
Савенков Иван Тимофеевич 233, 458, 
546–548, 584, 592, 598
Савойский, принц Луиджи Амедео, герцог 
Абруцци (в русских текстах также Абруцц-
кий или Абруцкий) 30, 223
Савченко Александр Петрович 582
Сажина Крестина Васильевна 154, 580, 
589
Сакс Фридрих Фридрихович 289–290
Салин Карл Бернгард 251
Самозванов 133
Самохвалов Константин Иванович 69, 
77–78
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Сартаков Сергей Венедиктович 97, 201
Саут Ричард 221
Саушкин В. В. 147
Сафонова Надежда Фёдоровна 564
Сафонова Наталья Владимировна 151, 
480, 482, 483, 576
Сахарова Любовь Александровна 336
Свентитский Сергей Михайлович 162
Свердлов Яков Михайлович 95
Свердруп Отто 224
Светлаков Алексей Андрианович 24
Свиридов Георгий Васильевич 407
Свистунова (в замужестве Шаре) Мария 
Александровна 450, 458
Свобода Е. В. 159
Своцилек Гельмут 236
Северцов Николай Алексеевич 229
Селюков Василий 336
Семёнова Анна Андреевна 8, 155, 305
Семёнов 98
Сементовский Константин Николае-
вич 71
Семеркова Елена Александровна 567, 582
Сент-Экзюпери Антуан де 585
Сергеев Антон Сергеевич 330
Сергеев Сергей Михайлович 37, 51
Сергий Радонежский, преподобный 268
Сергин Валерьян Алексеевич 202
Сибирцев Борис Петрович 206
Сибиряков Александр Михайлович 144–
145, 152, 223, 500
Сибом Генри 223
Сиверс Вильгельм 223
Сивков Михаил Николаевич 147
Сидоркина (Головкова) Наталья Григорь-
евна 582
Сидорова Елена 566
Сидоров Михаил Константинович 450
Сизов Леонид Георгиевич 133
Сизых Тамара Петровна 286–294
Симбуховский Василий Фёдорович 464
Симонов Константин Михайлович 470, 
473
Симпсон Сент-Джон 559
Симрот Генрих 246
Синегуб Виктория Евгеньевна 567, 590–
592, 594, 597
Сичкарь Надежда Ивановна 154, 179, 305, 
567, 575, 588
Скалон Василий Николаевич 237
Скалон Ольга Ивановна 238
Скорняков Леонид Никитич 120, 148
Словцов Пётр Иванович 141, 200
Слудский Аркадий Александрович 238
Смирнов 128–129

Смирнов Афанасий Григорьевич 20
Смирнов Всеволод Афанасьевич 62, 118, 
196
Смирнов Михаил Иванович 159, 161
Смирнов Павел Степанович 22
Смирнов С. 242
Смирнова В. В. 318
Смирнова Вера Борисовна 126
Смушко Светлана Юрьевна 561
Собинов Леонид Витальевич 201
Соболев Александр Николаевич 55–64, 
66, 69, 118–120, 158, 195, 241–242, 246
Соболева Зинаида Дионисиевна 64, 69, 71, 
77, 83, 126
Соколов Василий Васильевич 377
Солнцев Роман Харисович 589
Соловьёв 133
Соловьёв Сергей Михайлович 266, 274
Соловьёва Марфа Дмитриевна 59, 64, 71, 
96, 108, 111, 126, 206, 252
Солодовников 147
Солодчин Михаил Васильевич 330
Соломатова Татьяна Васильевна 108, 120, 
131, 154, 219, 363
Сорокина Ксения 414
Сосновский Георгий Петрович 242
Софья Алексеевна, царевна 265, 269–274
Спиридов Михаил Матвеевич 447
Спиридонов Борис Григорьевич 364
Спиров Владислав Викторович 196, 198, 
471–472, 580
Стабровский 354
Ставровский Николай Александрович 59, 
64, 69, 129
Стади Эдуард 222
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионо-
вич 95–96, 131, 470, 473
Старков Василий Васильевич 146, 148
Стародубов Юрий Иванович 155
Стародубцева Яна Геннадьевна 154, 182, 
201, 303, 305, 558, 560, 562, 563, 565, 567, 570, 
574, 576–577, 580, 586, 591, 596
Степанов Александр Петрович 447, 545
Стивенсон 29
Стрелков Георгий Яковлевич 197
Струве Василий Яковлевич 222
Струве Герман Оттович 222
Струлёв Марк Сергеевич 98, 103–104, 106–
110
Струлёва Анисья Васильевна 110
Студницкий Владислав 223
Ступин Сергей Геннадьевич 564
Стурани Рудольф 237
Стюарт Б. 221
Субботина Лидия Иннокентьевна 361–
362, 472
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Суетов Юрий Владимирович 596
Суриков Василий Иванович 60, 88, 94, 
158–159, 162–164, 170–173, 175, 181, 185, 200, 
415, 450, 457–458, 556, 561, 564, 573
Суслов Иннокентий Михайлович 200
Сучков С. В. 558
Сушкин Петр Петрович 229
Сциртес Зигмунд 222, 242
Сыдынский (Сыдинский) Леонид Алексан-
дрович 71
Сысоева Людмила Антоновна 150, 155, 175, 
181, 297
Сысоев Г. Н. 389
Сысоев П. С. 129
Сюмак Алексей 414

Т
Тайлор Эдуард Бернетт 222
Талашов Василий 280
Талашов Денис Климович 279
Талашов Евсей Иванович 279
Талашов Яков 275, 278–281
Таллина А. С. 164
Таллон Лоик 539
Тальгрен Арне Михаэль 37, 240
Тараканов Степан Игнатьевич 124
Тарковский Михаил Александрович 482, 
483, 492
Тарханова С. А. 357
Тачановский Владислав Казимиро-
вич 221
Тейлор Исаак 233
Телегин Александр Васильевич 22
Теляковский Леонид Константино-
вич 145
Тетерина Светлана Валерьевна 486, 491
Тетерина-Максимова Мария Никола-
евна 407, 414
Тиблен О. 200
Тиже Жозеф 447
Тимергазин Рауф 415
Титов В. С. 206
Товостин Иван Петрович 38
Токарев Фёдор Андреевич 277
Толль Эдуард Васильевич, барон 241
Толмачёв Иннокентий Павлович 239
Толстова Галина Александровна 154, 184, 
203
Томенко Виктор Петрович 180
Томский И. И. 88
Топинар Поль 222
Торопова Елена Юрьевна 576
Торощин 99
Тотмин Николай Яковлевич 471, 474, 535, 
568
Траберт Вильгельм 246

Трескова Любовь Николаевна 210
Трифонова Валентина Ивановна 8, 155
Тропин Степан Степанович 22
Трошев Жорес Петрович 147
Тугаринов Аркадий Яковлевич 10–11, 14, 
16–18, 24, 27, 31, 33, 36, 41–44, 46–47, 49–52, 
55, 60, 62, 64–67, 81, 111, 162, 178, 188–190, 192–
195, 200, 206, 241, 248, 526–527
Тугаринова Вера Ивановна 46–47, 200
Турова Марфа Петровна 69
Турунов Анатолий Николаевич 170–171
Тычков Николай Иосифович 144, 147
Тюшняков Иннокентий Васильевич 195
Тяжельников Александр Фёдорович 197

У
Углев Роман Александрович 506
Ульянов В. И. — см. Ленин (Ульянов) Влади-
мир Ильич
Уоллес Альфред Рассел 233
Упаткина (Гамова) Екатерина Никола-
евна 355
Упаткин Иван Ефимович 355–356
Уразов Иван Владимирович 572
Урбанович Александр Владимирович 94, 
96–100, 102, 104
Усков В. М. 22
Усс Александр Викторович 203, 414–415, 
437, 560
Устинович Николай Станиславович 201
Устюгова Анфия Павловна 108
Уткин Яков Васильевич 374

Ф
Фаленберг Пётр Иванович 447
Фальк Иоганн Петер 220
Фальковский Е. Б. 357–358
Федирко Павел Стефанович 305
Фёдоров П. С. 290
Фёдор III Алексеевич, царь 268, 270, 272, 
273
Федюнина Марина Зоревна 563
Фейфер Юлий Августович 359
Феоктистов Борис Степанович 452, 458
Феранец Петер 415
Фетисов Владимир Георгиевич 305, 561, 
571, 573–574, 580, 583–585, 587–588, 590–591, 
593–594
Фефелова Анна Константиновна 62, 63, 
69, 72, 74, 78–79, 82, 111, 113–136
Фефелов, супруг А. К. Фефеловой 114
Филипенко Дмитрий 574
Филипп Московский, святитель 268
Филько Антонина Игоревна 564
Финдайзен Ганс 236
Фирер Илья Аронович 202
Фирер Олег Ильич 202
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Фирюлина Наталия Вячеславовна 336
Фогель К. 221
Фокин Сергей Михайлович 154, 565, 567, 
570, 577, 579, 581, 587–588, 598
Фольбаум Александр Александрович 329, 
331
Фоминых Ирина Николаевна 336
Фомин Яков Васильевич 197
Фомичёва Татьяна Олеговна 154, 561, 564, 
570–572, 574, 591–592, 595, 597
Форг 30
Форгач 133
Фохт Карл 233
Фош Фердинанд 458
Франц Екатерина Павловна 598
Фредоль Альфред 233
Фрейзер Джон Фостер 32
Фрей Йоганнес 223
Фрех Ф. 221
Фролова Марина Владимировна 155
Фрумкин Моисей Ильич 357–358

Х
Хаавио Марти 222
Хаит Григорий Ефимович 147
Хальстрём Густав 251
Хансен Адольф 246
Хартерт Эрнст 242
Хартманн Эрих 376–377
Хаубер Вильгельм 246–247
Хвольсон Даниил Авраамович 231
Хворостовская Людмила Петровна 414, 
563
Хворостовский Александр Степано-
вич 414, 563
Хворостовский Дмитрий Александро-
вич 182, 185, 201, 406–415, 452, 459, 558, 
560, 562, 563, 565, 567, 574, 580, 596–597
Хвощев В. 402
Хёгнер Пауль 247
Хейсин Миней Леонтьевич 128
Херман Й. 247
Херман О. 221
Хмылов 370
Хованский Иван Андреевич 269
Ходукин Яков Николаевич 57
Ходырев 79
Холл Генри 37
Холодиловы, купеческая семья 280
Хоментовская Наталья Петровна 90, 92, 
94, 107
Хоментовский Александр Степанович 86
Хофман Карл Андреас 247
Хофман Эрнст 221
Хрдличка Алеш 222
Хрюкин 387

Хун Карл Фридрих 238
Хух Фридрих 251
Хью Эдмонд 241

Ц
Цантль Рома 250
Циммерман Эдуард Романович 29
Цукерман Гейнох Элиевич 350
Цукерман Сендер Элиевич 350
Цукерман Фрима Гершевна 184
Цукуба Токуси 30
Цурган Валерий Яковлевич 159, 163–164
Цуциев А. А. 264

Ч
Чаплицка Мария 36–37
Чекалина Полина 572
Чеканинский Иван Алексеевич 57
Чельтёмова Любовь Владимировна 586
Чередов 281–282
Чередова Елена Петровна 90, 96, 98, 108, 
126, 318
Чередова Татьяна Ивановна 281–282
Черемных Георгий Иванович 57
Черепанов 280
Черепанов А. В. 558
Черепанов Александр Сергеевич 154, 304, 
556–557, 562, 563, 566–567, 569, 571–572, 576, 
578, 580–581, 583, 585–588, 592, 593, 595
Черепанов Л. С. 204
Черкасов Иван Алексеевич 154, 172, 176, 179, 
196, 265, 302, 304–305, 556–558, 560–561, 
563–567, 570–572, 575–579, 581–582, 584–585, 
588–591, 593, 595–598
Черкашин Артур Александрович 576
Чернавина-Садина Анна Алексан-
дровна 361–362
Черных Сергей Александрович 412
Чернышёв Леонид Александрович 61, 159, 
165, 172, 173, 175, 179, 182, 183, 576, 578
Чеснаков Михаил 287
Четырина Галина Юрьевна 155
Чехов Антон Павлович 116
Чеховская Наталья Михайловна 459
Чечелев Михаил Николаевич 594–595, 597
Чикизова Вера Васильевна 99
Чиликин Андрей Игоревич 570
Чирков Дмитрий Александрович 69
Чиханчина Галина Алексеевна 8, 154–155, 
197, 199, 305, 438, 557, 563, 567
Чихачёв Геннадий Александрович 522, 
524, 586
Чмыхало Анатолий Иванович 201
Чмыхалов А. 147
Чорос-Гуркин Григорий Иванович 200
Чусов Яков Изотович 81, 85–86, 88–90
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Ш
Шалимова Надежда Сергеевна 574
Шалоин Ив 453, 460
Шаляпин Фёдор Иванович 201
Шамшинов Василий Иванович 114
Шамшурин М. 114
Шанявская Лидия Алексеевна 56
Шанявский Альфонс Леонович 56
Шапиро Моисей Абрамович 365
Шарбе С. 222
Шаре (в замужестве Сурикова) Елизавета 
Августовна 450, 458
Шаре Огюст (Август) 450, 458
Шатилов Михаил Бонифатьевич 57
Шашлов 123–124
Шварц Франц фон 251
Швецова Оксана Анатольевна 154, 519, 537, 
566, 568, 571–572, 577–578, 586, 593
Шекк Галина Дмитриевна 578
Шелл Маргарет 250
Шепетковский Николай Александро-
вич 13, 15, 20, 24
Шестаков Андрей Семёнович 86
Шеходанов В. 147
Шик Эрнст 247
Шимохина Анна Викторовна 517, 522, 552
Широкова Александра Николаевна 59, 64
Шихалёва Людмила 355
Шишкин Иван Иванович 200
Шлитдер 30
Шмидко П. П. 147
Шмидт Фёдор Богданович 229, 232
Шнейдер Александр Робертович 195
Шнейдер Антонина Николаевна 206
Шнейдер Е. Н. 527, 529
Шнейдер Роберт Иванович 18–19
Шово А. 221
Шодуар Станислав Иванович 230
Шолохов Михаил Александрович 584
Шостакович Владимир Болеславович 223
Шостакович Дмитрий Дмитриевич 407
Шпакова Елизавета 336, 339
Шпицвег Карл 251
Шрадер Отто 245
Шренк Леопольд Иванович 229
Штандфус Максимилиан Рудольф 238
Штейнберг Елизавета Ивановна 235
Штиблер Вольф-Дитер 374
Шторм Теодор 251–252
Штурмингер Михаэль 415
Шуваев Пётр Афанасьевич 79

Шукшин Василий Макарович 180, 522, 
598
Шулов Иван Семёнович 235
Шульцева Тамара Тимофеевна 160, 164–
167, 444–446, 448–449, 462, 463, 465, 467, 477, 
479, 481, 483–484, 487, 489, 491, 493, 507–508, 
528, 530–531, 581
Шумаков Алексей Васильевич 203
Шумов Константин Юрьевич 576

Щ
Щёголев Василий Николаевич 80, 83–84, 
126–127
Щетинкин Пётр Ефимович 92, 197
Щетникова П. П. 97, 100

Э
Эйрие Жан Батист Бенуа 443, 457

Ю
Юдин Геннадий Васильевич 181, 265–266, 
496, 594
Юдина (в замужестве Кудрявцева) Елена 
Леонидовна 59, 63–64, 69
Юдина Мария Геннадьевна 206
Юнг Эмиль 233
Юркин Владимир Дмитриевич 84–86, 
88–90, 106, 111, 126–127, 129
Ющенко Т. или Г. 286–287, 289, 294

Я
Яблонская Марина 342
Яворский Александр Леопольдович 52, 
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Яковлев Валентин Николаевич 134, 359
Яковлев Евгений Осипович (Иосифо-
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Ярыгина Елена Васильевна 154–155, 305, 
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А —  археология (коллекция 
Красноярского краевого краеведче-
ского музея)

Авт. —  автор
АН —  Академия наук
АНО —  автономная некоммерческая ор-

ганизация
АО —  сборник «Археологические откры-

тия»
АО   (перед именем собственным) —  ак-

ционерное общество
в. —  век
ВАК —  Высшая аттестационная комис-

сия при Министерстве науки и 
высшего образования Российской 
Федерации

ВВС —  Военно- воздушные силы
ВКП(б) —  Всесоюзная 

Коммунистическая партия (больше-
виков)

ВЛКСМ —  Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи 
(комсомол)

ВСОИРГО —  Восточно- Сибирский отдел 
Императорского Русского Геогра-
фического общества

ВФ —  вспомогательный фонд 
Красноярского краевого краеведче-
ского музея

ВЦИК —  Всероссийский центральный 
исполнительный комитет

ВЦИОМ —  Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения

ВЦСПС —  Всесоюзный центральный со-
вет профессиональных союзов

Вып. —  выпуск (в библиографии)
Вятлаг  —  Вятский исправительно-тру-

довой лагерь в 371 км от г. Кирова
г (после числа) —  грамм, граммов
г. (перед названием населённого пунк-

та) —  город
г. (после даты) —  год
г. р. —  год рождения
ГАКК —  Государственный архив 

Красноярского края

ГБУК —  государственное бюджетное 
учреждение культуры

ГЖДМ —  Главные железнодорожные 
мастерские в Красноярске

ГМК —  горно-металлургический ком-
бинат

ГМПК —  Государственный му-
зей Приенисейского края (ныне 
Красноярский краевой краеведче-
ский музей)

Госкаталог —  Государственный ката-
лог Музейного фонда Российской 
Федерации

ГОРАП —  Гвардейский отдельный разве-
дывательный авиационный полк

горОНО —  городской отдел народного 
образования

ГПУ —  Государственное политическое 
управление

Гублеском —  Губернский комитет лес-
ной промышленности

губОНО —  губернский отдел народного 
образования

Губсовнархоз —  Губернский Совет на-
родного хозяйства

ГУЛАГ —  Главное управление лагерей 
НКВД (МВД) СССР

ГУНБ КК —  Государственная уни-
версальная научная библиоте-
ка Красно ярского края (ранее —  
Краевая научная библиотека)

ГУСМП —  Главное управление Северного 
морского пути

ГХК —  Горно-химический комбинат 
г. Железногорска

ГЭС —  гидроэлектростанция
Д (без точки) —  документы (коллекция 

Красноярского краевого краевед-
ческого музея)

Д. —  дело (в ссылке на архивные доку-
менты)

д. —  деревня
ДПИ —  декоративно- прикладное искус-

ство
др. —  другие
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ед. хр. —  единица хранения
ж.-д. —  железнодорожный
зав. —  заведующий
зам. —  заместитель
ИА РАН —  Институт археологии 

Российской Академии наук
и. д. —  исполняющий должность
ИКОМ (ICOM) —  Международный Совет 

музеев
им. —  имени
и. о. —  исполняющий обязанности
ИТЛ —  исправительно- трудовой лагерь
ИФиЯК — институт филологии и языко-

вой коммуникации Сибирского фе-
дерального университета

Карлаг, Карлагерь — Карагандинский 
исправительно-трудовой лагерь

КГАУК — краевое государственное авто-
номное учреждение культуры

КГБУК —  краевое государственное бюд-
жетное учреждение культуры

КГПУ —  Красноярский государственный 
педагогический университет 
имени В. П. Ас  тафьева

КЖД —  Красноярская железная дорога
к. и. н. — кандидат исторических наук
КККМ —  Красноярский краевой крае-

ведческий музей
к. м. н. —  кандидат медицинских наук
Кн. —  книга (в библиографии)
КНУЦ КК —  Краевой научно- учебный 

центр кадров культуры
коп. —  копейка
КП —  книга поступлений основно-

го фонда Красноярского краевого 
краеведческого музея

КПСС —  Коммунистическая партия 
Советского Союза

крайОНО —  краевой отдел народного об-
разования

Крайплан —  краевая плановая комиссия
КрАЗ —  Красноярский алюминиевый за-

вод
КраМЗ —  Красноярский металлургиче-

ский завод
КСИА —  «Краткие сообщения Института 

археологии Российской Академии 
наук»

ЛДПР —  Либерально- демократическая 
партия России

Л. —  лист (в ссылке на архивные доку-
менты)

м —  метр
мм —  миллиметр
МАЭ —  Музей антропологии и этногра-

фии Российской Академии наук 
(Кунсткамера)

МБУК —  муниципальное бюджетное 
учреждение культуры

МВДЦ «Сибирь» —  Международный вы-
ставочно-деловой центр «Сибирь» в 
Красно  ярске

МК КК —  министерство культуры 
Красноярского края

МК РФ —  министерство культуры 
Российской Федерации

МО НКП —  музейный отдел народного 
комиссариата просвещения

МФ РФ —  Музейный фонд Российской 
Федерации

МХТ — Московский художественный те-
атр

МЭП — местный эвакуационный пункт
н. ст. —  новый стиль
н. э. —  нашей эры
НА КККМ —  научный архив 

Красноярского краевого краеведче-
ского музея

Н, НЕГ —  негативы (коллекции в фондах 
Красноярского краевого краеведче-
ского музея)

НИУ ВШЭ —  Национальный исследо-
вательский университет «Высшая 
школа экономики»

НКВД —  народный комиссариат вну-
тренних дел

НКО —  народный комиссариат обороны
НКП, Наркомпрос —  народный комисса-

риат просвещения
О —  оружие (коллекция Красноярского 

краевого краеведческого музея)
о-в —  остров
оз. —  озеро
окр. —  окрестности
ООО —  общество с ограниченной ответ-

ственностью
Оп. —  опись (в ссылке на архивные до-

кументы)
ОПР — образовательно- просветительная 

работа
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отв. ред. — ответственный редактор 
отдел ОПР —  отдел образователь-

но-просветительной работы 
Красноярского краевого краеведче-
ского музея

ОФ —  основной фонд Красноярского 
краевого краеведческого музея

ПАО —  публичное акционерное обще-
ство

пер. —  перевод (в библиографии)
п. —  посёлок
ПВО —  противовоздушная оборона
ПИ —  письменные источники (коллек-

ция в фондах Красноярского крае-
вого краеведческого музея)

ПИр —  письменные источники рукопис-
ные (коллекция в фондах Красно-
ярского краевого краеведческого 
музея)

п/отд. —  подотдел
Подотдел —  Красноярский подот-

дел Восточно- Сибирского от-
дела Импера торского Русского 
Географического общества

пр. —  проспект
ПРМП —  проектно- реставрационное ма-

лое предприятие
проч. —  прочее
р. —  река
Рабтемаст —  Рабочая Театральная 

Мастерская в Красноярске
РАН —  Российская Академия наук
РГО —  Русское Географическое общество
Реввоенсовет —  Революционный воен-

ный совет
ред. — редактор, редакция (в библиогра-

фии)
РККА —  Рабоче-крестьянская Красная 

армия
РС —  Реставрационный совет 

Красноярского краевого краеведче-
ского музея

РСДРП —  Российская социал- 
демократическая рабочая партия

руб. —  рубль
РУДН —  Российский университет друж-

бы народов
рч. —  речка
С. — страница (в библиографии)
с. — село

СА —  журнал «Советская археология»
«Св. Николай» —  «Святитель Николай» 

(название Парохода- музея в составе 
Красно  ярского краевого краеведче-
ского музея)

с. г. —  сего года
СибГТУ —  Сибирский государственный 

технологический университет
СибЛТИ —  Сибирский лесотехнический 

институт
см —  сантиметр
СМАЭ —  Сборник Музея антропологии 

и этнографии Российской Академии 
наук (Кунсткамеры)

СМИ —  средства массовой информации
сл. —  слой (археологический)
сост. —  составитель
СНК —  Совет народных комиссаров
СО РАН —  Сибирское отделение 

Российской Академии наук
ст. —  станция
ст. ст. —  старый стиль
СФУ —  Сибирский федеральный универ-

ситет
т., тов. —  товарищ
Т. —  том (в библиографии)
т. д. —  так далее
т. н. —  так называемый
тр. —  траншея
тыс. —  тысяча
тыс. (после римской цифры) —  тысяче-

летие
ТЮЗ —  Театр юного зрителя
УК —  Уголовный кодекс
Указ. соч. —  указанное сочинение
ул. —  улица
уч. —  участок
Ф (без точки) —  фотографии (коллекция 

Красноярского краевого краевед-
ческого музея)

Ф. —  фонд (в ссылке на архивные доку-
менты)

ФЗО —  школа фабрично-заводского об-
учения

ФИО —  фамилия, имя, отчество
ЦАМО —  Центральный архив мини-

стерства обороны Российской 
Федерации
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ЦВЗ «Манеж» —  Центральный выста-
вочный зал «Манеж» в Москве

Цит. по: —  цитируется по: … (далее ука-
зывается источник цитирования)

ч —  час
Ч. —  часть (в библиографии)
чел. —  человек
член-корр. —  член-корреспондент
Э —  этнографические предметы (кол-

лекция Красноярского краевого 
краеведческого музея)

экз. —  экземпляр
ЭФЗК —  экспертная фондо-

во- закупочная комиссия 
Красноярского краевого краеведче-
ского музея

AIDA —  attention, interest, desire, action 
(внимание, интерес, желание, дей-
ствие)

AR —  augmented reality (дополненная ре-
альность)

B2C —  business to customer (бизнес 
к клиенту)

CRM —  customer relationship management 
(управление отношениями с клиен-
тами)

H2H —  human to human (человек к чело-
веку)

IT —   information technology (информа-
ционные технологи+и)

JG (перед цифрами) —  Jagdgeschwader 
(истребительная авиационная эска-
дра), часть названия подразделения 
немецкой авиации

KRM —   Krasnoyarsk Regional Museum 
(Гербарий Красноярского краевого 
краеведческого музея)

Op. cit. —   opus citatum (цитированное 
произведение, аналог русского «там 
же»)

P. —  page (страница)
PR —  public relations (связи с обществен-

ностью)
S. —  seite (страница)
SEO —  search engine optimization (поис-

ковая оптимизация)
SMM —  social media marketing (марке-

тинг в социальных сетях)
SWOT —  strengths, weaknesses, 

opportunities, threats (сильные сто-
роны, слабые стороны, возможно-
сти, угрозы)

UGC —  user generated content (пользова-
тельский контент)

Vol. —volume (том)
VR —  virtual reality (виртуальная реаль-

ность)
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«Век подвижничества — 4» продолжает тради-
цию издания Красно ярским краевым краевед-
ческим музеем сборников статей о музее. Здесь 
собраны статьи об истории музея, музейных 
коллекций и отдельных музейных предметов, 
методические разработки, а также воспоми-
нания музейных работников и друзей музея. 
Сборник подводит промежуточные итоги по-
добных изданий, содержит указатель статей, 
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2011, 2018, 2022 годов.


