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СОЗДАНИЕ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ
В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
(на материалах Пензенской, Саратовской и Тамбовской губерний)

Статья посвящена созданию краеведческих музеев в Пензенской, Саратовской и Там-
бовской губерниях во второй половине XIX – начале ХХ вв. Показаны: структура провин-
циальных музеев, фондовый и экспозиционный составы, источники поступления экспона-
тов, персональный состав их основателей и хранителей.

V. Pervushkin

CREATION OF REGIONAL STUDY MUSEUMS
IN THE SECOND HALF OF THE 19th CENTURY AND THE EARLY 20th CENTURY

(by the materials of the Penza, Saratov and Tambov provinces)

The article is devoted to creation of regional study museums in the Penza, Saratov and Tam-
bov provinces in the second half of the 19th century and the early 20th century. The author shows
the structure of provincial museums, stock and exposition structures, sources of receipt of exhibits
and the staff structure of their founders and curators.
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Создание историко-краеведческих музеев в российской провинции во второй половине XIX – начале ХХ вв.

Говоря о становлении музейного дела в
России во второй половине XIX – начале
ХХ в., следует заметить, что музеи в стране
появлялись дискретно с большими переры-
вами во времени, сначала только в Петер-
бурге, затем в Москве, наконец, в отдель-
ных губерниях. Причем временами за десят-
ки лет не возникало ни одного музея. В про-
винции историко-краеведческие музеи со-
здавались сначала при статистических ко-
митетах, затем при губернских ученых
архивных комиссиях, церковных комите-
тах, научных обществах. Складываются раз-
нообразные профильные группы, напри-
мер, церковно-археологических, промыш-
ленных музеев или полковых, педагогиче-
ских музеев. Мы же покажем деятельность
музеев, созданных Пензенской, Саратовс-
кой и Тамбовской губернскими учеными
архивными комиссиями (ГУАК), так как
только они были в полном смысле этого
слова краеведческими. На наш взгляд, все
остальные музеи, а также собрания с теми
или иными признаками музеев не были кра-
еведческими, так как не имели ни такого
предназначения, ни преобладания в своем
фондовом составе предметов местного про-
исхождения; профиль подобных музеев и
собраний был краеведческим частично, не
являясь определяющим. Лишь музеи при
ГУАК становятся центрами изучения края,
инициаторами организаций археологиче-
ских исследований и экспедиций по изуче-
нию природы, быта, этнографии, промыс-
лов и памятников старины, издают сборни-
ки материалов. В большинстве своем они
создавались на базе уже существовавших
музеев при губернских статистических ко-
митетах. Здесь будет уместным напомнить
динамику процесса создания местных му-
зеев. Если в 1840-х гг. в России был органи-
зован только один музей местного края, в
1850-х гг. – 4, в 1860-х гг. – 4, то с 1870-х гг.
кривая роста идет вверх: 1870-е гг. – 8 музе-
ев, 1880-е – 13, 1890-е – 14, 1900-е – 161.

В общероссийском русле развивалась
музейная сеть Пензенской, Саратовской и
Тамбовской губерний. Так, например, воп-

рос о создании музея в Пензенской губер-
нии поднимался на страницах местной пе-
чати еще в середине 1860-х гг.2, в Тамбове
мысль о создании музея впервые была
высказана секретарем губернского стати-
стического комитета К. В. Коханским в
1873 г.3, музейное строительство в Саратов-
ской губернии началось в 1880-х гг.4

Первым, из вышеперечисленных губер-
ний, музей открылся в Тамбове в 1879 г. как
музей историко-этнографического и архе-
ологического профиля. Он был создан на
основе частных пожертвований по иници-
ативе земского врача Н. А. Покровского и
преподавателя Екатерининского учитель-
ского института, впоследствии известного
тамбовского краеведа И. И. Дубасова. Пос-
ле создания в 1884 г. Тамбовской ученой
архивной комиссии (ТУАК), перешел в ее
ведение5. В основу музея легли коллекции,
собранные Тамбовским губернским стати-
стическим комитетом. Первоначально он
состоял из четырех отделов: рукописного,
художественного, нумизматического, па-
леонтологического. Имелись также отдель-
ные предметы для будущих этнографичес-
кого и минералогического отделов.

Первым хранителем музея стал извест-
ный тамбовской краевед П. И. Пискарев.
Уже первый год существования музея в его
фонды поступило 40 предметов из Лядин-
ского могильника; коллекция из 49 экзем-
пляров старинных крестов и складней; 21
предмет церковных древностей; железная
кольчуга, найденная в г. Козлове6.

Губернский музей пополнялся также за
счет экспонатов, поступавших из цент-
ральных научно-исторических обществ.
Так, неоднократно присылала в адрес
ТУАК археологические находки и нумиз-
матические коллекции Археологическая
комиссия. Процесс пополнения фондов за
счет археологических находок и частных
пожертвований продолжался и в 1890-е гг.

В начале ХХ в., в связи с ростом фондов
музея, начинает меняться и его структура.
Музей состоял уже из семи отделов: церков-
ного, археологического, палеонтологиче-
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ского, нумизматического, бытовых предме-
тов, рукописного и иллюстративного. Всего
в музее к 1916 г. хранилось 1270 экспонатов7.
Причем до 1890-х гг. музей комиссии был зак-
рыт для посетителей. «Хотя в настоящее вре-
мя, – говорилось в отчете ТУАК за 1890 г., –
музей располагает достаточной коллекцией
разных предметов... комиссия не находит
удобным открыть в него доступ, так как весь-
ма маловероятно, чтобы сопряженные с его
открытием расходы возместились платой
с посетителей»8. Тем не менее с 1892 г. было
решено открыть музей для бесплатного по-
сещения в воскресные дни. По свидетель-
ству местной прессы, основными посети-
телями были учащиеся гимназий и училищ.
В день музей посещали 30–40 человек9.

С завершением строительства Нарыш-
кинской читальни в 1893 г. фонды музея из-
за нехватки площадей, находившихся в рас-
поряжении ТУАК, были переданы в ведение
Общества по устройству народных чтений.
Однако вскоре выяснилось, что Общество
не заинтересовано в развитии музея. Более
того, в 1900-х гг. правление Общества не-
сколько раз обращалось в комиссию с
просьбой вывезти музей из своего здания,
так как необходимо было расширить поме-
щение для библиотеки. Выполнить эту
просьбу комиссия не имела возможности и
в результате музей вплоть до закрытия
ТУАК, оставался в здании читальни.

Большое значение комиссия придавала
систематизации и описанию музейных
предметов. Всего за время существования
музея ТУАК было издано три его каталога10.
Они содержат ценные сведения об экспо-
натах и позволяют проследить процесс ком-
плектования музейных собраний комиссии.

С 1886 г. начинается официальная исто-
рия музея Саратовской ученой архивной
комиссии (СУАК). Основу музейных фон-
дов здесь, также как и в Тамбове, состави-
ли коллекции музея Саратовского губерн-
ского статистического комитета11. Перво-
начально он назывался историческим, но
по мере накопления археологического ма-
териала стал именоваться историко-архе-

ологическим. В разные годы хранителями
музея являлись: К.П. Медокс; А. А. Василь-
чиков; И. А. Покровский; Б. В. Зайков-
ский; С. А. Щеглов12; А. А. Кротков13.

Определенное представление о фондах и
экспозиции, которыми располагал музей
СУАК, дает каталог, составленный К. П. Ме-
доксом в 1893 г.14 Предметы основного фон-
да систематизировались следующим обра-
зом: первым был представлен палеонтоло-
гический отдел, затем шли археологический,
нумизматический и отдел живописи. По
данным на 1901 г. в музее было 2654 монеты
и 765 разных старинных предметов15.

С 1904 г. музей был открыт для бесплат-
ного посещения по воскресеньям. Его по-
сещало до 80 человек в день16.

Первоначально музей СУАК располагал-
ся в комнатах присутственных мест17. В
1893 г. было решено перевести музей комис-
сии в Радищевский художественный му-
зей18. В 1897 г. он был «выдворен» из поме-
щения Радищевского музея и разместился
в тесной комнатке в доме графа А. Д. Нес-
сельроде19. В 1901 г. архив, музей и библио-
тека комиссии были собраны вместе в город-
ской публичной библиотеке20. С конца 1911
и по 1918 гг. музей находился в доме А. А.
Тилло, который он подарил СУАК. Кроме
того, даритель пожелал, чтобы комиссия от-
крыла новый музей, посвященный памяти
П. А. Столыпина21. Таким образом, с 1911 г.
СУАК имела уже два музея: историко-архео-
логический и памяти П. А. Столыпина.

В декабре 1912 г. Б. В. Зайковский выс-
тупил с предложением открыть этнографи-
ческий отдел при музее СУАК. Члены ко-
миссии приняли специальное постановле-
ние, в котором записали: «Поручить Прав-
лению комиссии разработать вопрос о спо-
собах устройства этнографического отдела
при музее СУАК»22.

С целью активизации собирательской ра-
боты по созданию нового отдела правление
СУАК подготовило специальные письма и
разослало их в различные организации и ме-
стные органы управления губернии с тем,
чтобы последние оказали им поддержку.

ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
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Пополнялся музей и за счет частных по-
жертвований23. Самая крупная коллекция
образцов русской крестьянской вышивки
была ему подарена жителем города Орла –
Львом Александровичем Цуриковым (100
образцов из Кирсановского, Моршанского
и Шацкого уездов Тамбовской губернии,
Чембарского – Пензенской губернии и Са-
пожковского – Рязанской губернии)24. Но,
несмотря на предпринятые усилия, поступ-
ления этнографических предметов в музей
СУАК оставались единичными. Собствен-
но этнографические исследования губернии
музей не проводил25. Однако труд этот не
пропал даром, в советское время на базе со-
бранных коллекций был открыт этнографи-
ческий музей Саратовского края.

Под влиянием музея СУАК в начале
ХХ в. подобные музеи начинают открывать-
ся и в уездных городах: Царицыне (ныне Вол-
гоград), Новоузенске, Покровске (ныне Эн-
гельсе), Екатериненштадте (ныне Маркс),
Николаевске (ныне Пугачев) и Кузнецке26.

Основой музея Пензенской ученой ар-
хивной комиссии (ПУАК), как и двух пре-
дыдущих, послужила коллекция экспона-
тов губернского статистического комитета.
Датой основания музея считается 1902 г.,
когда ПУАК окончательно переехала в пе-
реданное ей здание бывшей гауптвахты.
Судя по описаниям пензенского краеведа
Г. П. Петерсона, музей включал в себя сле-
дующие коллекции: по археологии, пале-
онтологии, нумизматике, этнографии, пче-
ловодству, энтомологии и минералогии27.

Источники пополнения музейной кол-
лекции были различные: часть предметов
была подарена членами самой комиссии, а
также получены безвозмездно или купле-
ны у частных лиц; археологические и па-
леонтологические находки иногда присы-
лались уездными полицейскими исправни-
ками28. Участие в сборе и передаче экспо-
натов принимали самые разные люди. Так,
например, крестьянин села Знаменского
Михайловской волости Мокшанского уез-
да Иван Михайлович Черемшанов передал
в музей ПУАК древние вещи, найденные

им при распашке земли в имении дворя-
нина Федора Ивановича Аненкова около
села Скачки Мокшанского уезда29. Житель
села Мордовский Ишим Городищенского
уезда Антон Григорьевич Пурасов предла-
гал нарисовать или изготовить древний и
настоящий женские мордовские народные
костюмы30.

Историко-археологический музей ПУАК
служил не только для сбора и классифика-
ции исторических материалов. Его неоднок-
ратно посещали учащиеся различных учеб-
ных заведений Пензы. Например, 22 апре-
ля 1903 г. его посетили воспитанники Пен-
зенской учительской семинарии. 21 апреля
1916 г. директор Первой пензенской муж-
ской гимназии обращался к В. П. Попову
(хранителю музея – В. П.) с просьбой про-
вести экскурсию с учениками 6-го класса31.

Неоднократно в губернских периоди-
ческих изданиях публиковались отзывы
посетителей о музее комиссии. В декабре
1904 г. в «Пензенских губернских ведомос-
тях» можно было прочесть: «... музей...
вполне может похвастаться полнейшим
порядком, на всем виден отпечаток зорко
следящего, преданного науке человека»32.

В. П. Попов предпринял попытку сис-
тематизировать имеющиеся экспонаты,
классифицировать их по группам и разде-
лам, беря за основу происхождение, назна-
чение, а также материал, из которого они
были изготовлены. Согласно составленно-
му им «Каталогу предметов и вещей, нахо-
дящихся в музее Пензенской ученой архи-
вной комиссии» на 1 января 1912 г., в нем
числилось 1355 предметов и 1530 монет33.

Музей ПУАК послужил основой созда-
ния церковно-исторического и естествен-
но-исторического музеев, открытых в гу-
бернском центре34.

21 марта 1918 г. музей ПУАК был пере-
дан Пензенскому народному университе-
ту. К сожалению, в нестабильные револю-
ционные годы значительная часть коллек-
ции этого музея была утрачена.

Таким образом, созданный при ГУАК
музей представлял собой, по сути, «кунст-
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камеру», в фондах которой хранились все
предметы, имеющие хоть какое-либо от-
ношение к прошлому государства и края.
По мнению известного музееведа, началь-
ника Артиллерийского исторического му-
зея с 1903 г. Д. П. Струкова, хорошо осве-
домленного о состоянии музейного дела в
России, только правительственные и цен-
тральные музеи в то время были «… более
или менее благоустроены и освещены для
научного пользования». Что касается ос-
тальных, в особенности «… музеев мест-
ных, отдельных учреждений и частных…,
то организация всех этих музеев совер-
шенно случайна, и подбор памятников по
самому характеру собраний едва ли может
быть преднамечаем какою-либо научною
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А. В. Сидоренко

РОЛЬ ФЕДЕРАЛИЗМА В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И РАЗРЕШЕНИИ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

Статья посвящена выявлению потенциальных возможностей федерализма как сред-
ства предотвращения и разрешения этнополитических конфликтов в современном мире.
На основе сравнительного анализа практики функционирования федеративных инсти-
тутов дается анализ позитивных и негативных последствий использования данного по-
литического института в практике конфликторазрешения, определяются факторы,
способствующие достижению положительного результата, оцениваются возможности
федерализма в противостоянии современным вызовам и угрозам в лице глобализации, на-
ционализма и противоречия между индивидуальными и групповыми правами граждан.


