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ветствующим мировой практике. Кроме того, 
среди экспертов до сегодняшнего дня сохра-
няется двойственное отношение к Рамочно-
му соглашению. С одной стороны, признает-
ся, что оно значительно затормозило процесс 
обретения КНДР ядерного оружия, с другой – 
в нем вполне справедливо видят свидетель-
ство успешного «ядерного шантажа», что за-
ложило основу для повторения подобной си-
туации в будущем. 

Более того, идея поставки Северной Корее 
ЛВР с самого начала вызывала критику, так 
как их ОЯТ хоть и обладает гораздо меньшим 
уровнем обогащения, все же имеются техноло-
гии, позволяющие обогатить его до оружейно-

го уровня. Также поставки топлива для ЛВР в 
КНДР не удовлетворяли требованиям Группы 
ядерных поставщиков, которые запрещают 
такие поставки в страну, отказывающуюся по-
ставить атомную инфраструктуру полностью 
под гарантии МАГАТЭ. 

Однако, как бы то ни было, на наш взгляд, 
Рамочное соглашение стало важным шагом в 
осуществлении вовлечения КНДР в процесс 
политического диалога по ядерному вопросу, 
пусть даже за счет предоставления ей эконо-
мической помощи, а также в немалой степени 
способствовало снижению напряженности на 
Корейском полуострове и, безусловно, укре-
пило систему нераспространения. 
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logical finds and also the exhibits characterising the economy and nature of the Astrakhan 
province. The author of the article analyses the sources of increment of the museum collec-
tion and defines the problems of sponsorship and arrangement of the exposition. 
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Особая роль в сохранении культурного 

наследия и в пробуждении общественного 
интереса к изучению национальной культуры 
и истории принадлежит музеям, которые по 
самой своей сути являются своеобразными 
научно-просветительными и исследова-
тельскими центрами. На уровне отдельных 
регионов страны становление и развитие 
музейного дела остается недостаточно ис-
следованной проблемой, поэтому изучение 
исторического опыта музейной деятельности 
губернских статистических комитетов пред-
ставляется достаточно актуальным для сего-
дняшнего дня. 

Устойчивые культурные традиции при-
вели к тому, что уже во второй четверти XIX в. 
в Астраханском крае наблюдались характер-
ные признаки музейной деятельности – со-
хранение памятных предметов и представле-
ние их для осмотра широкому кругу лиц.  

Большую роль в комплектовании музеев 
предметами старины играли различные вы-
ставки, поскольку по окончании срока их ра-
боты тематические коллекции материалов 
зачастую становились экспонатами местного 
музея. 

В 1837 г. во многих губернских городах 
были организованы торгово-промышленные 
выставки с целью представить природные и 
промышленные особенности губерний на-
следнику российского престола Александру 
Николаевичу, совершавшему ознакомитель-
ную поездку по стране. В Астрахани подоб-
ная выставка была организована по указанию 
военного губернатора И. С. Тимирязева. Со-
гласно распоряжению губернатора, на вы-
ставке в обязательном порядке должны были 
быть представлены: «1. Образцы произведе-
ний к сельскому хозяйству относящиеся, 
как-то: земледельческие и садовые орудия... 
2. Образцы самих произведений садов, по-

лей…», а также «произведения природы пре-
имущественно свойственных губернии…  
К сему могут относиться: 1) образцы почв 
земли; 2) образцы металлических и других 
минералов, каменного угля и торфа; 3) разно-
го рода так называемые окаменелости; 4) об-
разцы растений самородных и замечатель-
ных по своей пользе или по особому иному 
употреблению в народе; 5) образцы… из жи-
вотного царства, в виде звериных шкур чучел 
и образцы добытой шерсти, шелку, краси-
тельных веществ…» [4, л. 4–5]. 

Эта выставка и положила начало посто-
янно действующему в Астрахани музею. Как 
видно из статьи «Беглый обзор Астраханско-
го губернского музеума» в «Прибавлении» к 
«Астраханским губернским ведомостям» за 
1839 г., экспонаты выставки полностью во-
шли в состав музея. В статье, в частности, 
отмечалось: «Здешний губернский музеум 
заключает в себе кабинет разного рода чучел 
птиц, зверей… модели предметов, относя-
щихся к мореплаванию, садоводству, рыбо-
ловству и минеральный кабинет солей» [7, 
с. 1052]. 

Как писал астраханский краевед А. Н. Шты-
лько, городской музей первоначально «нахо-
дился в доме Репина на Соборной площади. 
В 1858 г. музей перевели в здание бывшего 
канцелярского училища. В 1862 г. из-за не-
достатка средств на содержание музея часть 
предметов была сдана на хранение в гимна-
зию, часть – в библиотеку. Затем вещи музея 
переходили из учреждения в учреждение: 
часть попала в статистический комитет, часть 
в городскую управу и реальное училище» 
[20, с. 58]. 

В 1860–1870-х гг. значительную роль в 
организации музейных учреждений стали  
играть губернские статистические комитеты. 
Наряду с основной задачей – следить за пра-
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вильным ведением административной стати-
стики – в их обязанность входило и составле-
ние описаний губернии в топографическом, 
историческом, промышленном и сельскохо-
зяйственном отношениях. Сюда же доставля-
лись сведения, коллекции и отдельные предме-
ты, характеризующие природу, народное хо-
зяйство и историю края, передавались экспо-
наты после закрытия временных сельскохозяй-
ственных и промышленных выставок, устрой-
ство которых широко практиковалось в после-
реформенный период. Поскольку в задачу ко-
митетов входило всестороннее описание гу-
бернии, то и в музейных собраниях преоблада-
ли экспонаты, характеризующие экономику, 
природу и историческое прошлое края, тем 
самым создавался комплекс отделов, свойст-
венный музеям местного значения. 

Начало музею Астраханского губерн-
ского статистического комитета (АГСК) бы-
ло положено 24 ноября 1872 г. В этот день 
его председатель астраханский губернатор 
Н. Н. Бипен, выступая на заседании комите-
та, заявил о необходимости создания при нем 
музея, основу которого должны составить 
экспонаты, оставшиеся после торгово-про-
мышленной выставки 1871 г., «преимущест-
венно модели различных судов, сельских 
орудий и рыболовных снарядов…». По мне-
нию губернатора, «этим вещам представля-
ется возможным дать приличное назначение, 
и сгруппировать по отделам производства… 
для наглядного знакомства с производитель-
ностью губернии…» [1, л. 1 и об.]. 

Музей должен был состоять из семи от-
делов:  

1) сельскохозяйственного, в который бы 
входили коллекции почв, «произведений зем-
леделия, огородничества, садоводства, виноде-
лия и пчеловодства, как в первобытном виде, 
так и в облике, не подвергающемся порче. Раз-
ные степные и болотные растения, употреб-
ляемые в пищу людьми и животными, а также 
дубильные и красильные вещества». Сюда же 
предполагалась поместить модели, планы, ри-
сунки сельскохозяйственных машин, орудий и 
зданий;  

2) сельской промышленности, состоя-
щий из видов «пряжи из льна, конопли, шер-

сти, в натуральном виде или окрашенном» и 
изделий, производимых и употребляемых 
сельским населением, – «ковры, чекан, кош-
мы, кожаны, бахилы, коты и прочее»;  

3) произведений ремесла, включающий 
«всякого рода произведения, выделываемые 
ручным трудом и приготовляемые для упот-
ребления вне сельских поселений»;  

4) произведений заводской промышлен-
ности, в котором должны были быть пред-
ставлены образцы кожи, мыла, восковых 
свечей, струн, хлопчатобумажных и шелко-
вых тканей, табака, горчицы, бумаги, кирпи-
чей, изразцов, глиняной посуды и пр.;  

5) рыболовства, в котором должны были 
находиться «все роды речных и морских 
рыб», вязига и клей, модели речных и мор-
ских судов, снастей и орудий лова;  

6) полезных ископаемых, сохраняющий 
образцы «разных солей, глины и камней, на-
ходящихся в губернии», и модели «орудий 
употребляемых при соледобывании и ломке 
камня»; 

7) предметов наглядно представляющих 
быт и хозяйственную деятельность калмыков, 
татар и туркмен, киргизов, татар, а также «мо-
дели молелен, кибиток и разных построек в 
хозяйстве и рисунки, характеризующие быт 
инородцев и сцены народной жизни» [6, с. 4–6]. 

Стремясь пополнить коллекции музея, 
комитет в конце 1872 г. через газету «Астра-
ханские губернские ведомости» обратился к 
мировым посредникам, уездным исправни-
кам и городским головам с просьбой принять 
участие в пополнении музея предметами, од-
нако ответов на это обращение от должност-
ных лиц не последовало [6, с. 3–4]. Видя не-
желание городских и уездных властей со-
трудничать с АГСК в деле развития музейно-
го дела, губернатор Н. Н. Бипен в декабре 
1879 г. издал распоряжение, согласно кото-
рому городские головы Астрахани, Красного 
Яра, Енотаевска, Черного Яра, Царева долж-
ны были оказывать содействии в пополнении 
коллекции музея [1, л. 3 и об.]. 

Из глав городского общественного 
управления наиболее активное участие в дос-
тавке в музей статкомитета новых экспона-
тов принял царевский городской голова. Так, 
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в 1885 г. он передал в музей серебряную ча-
шу «с пробитым дном», найденную «при до-
бывании из “Мамаевского” кургана кирпича» 
[17, с. 12]. 

Археологические памятники открыва-
лись, как правило, случайно людьми с раз-
личным уровнем подготовки, чаще всего 
крестьянами, разорявшими могильники и 
курганы. Находки передавались местным 
властям, а те в свою очередь переправляли их 
в губернский статистический комитет. 

В основном пополнение музейной кол-
лекции осуществлялось сотрудниками уезд-
ной полиции, в обязанности которых входи-
ло «представление по начальству о всяких 
найденных в уезде редких произведениях 
природы, древностях и проч.» [19, Кн. 3. От-
деление 1. Глава 2. Ст. 2539]. Так, например, 
исправник Енотаевского уезда М. А. Мио-
чинский передал в музей статкомитета две 
золотоордынские монеты, найденные в 1886 г. 
в окрестностях с. Селитренного. Монеты бы-
ли отправлены на экспертизу в Археологиче-
скую комиссию и «оказались золотоордын-
скими чеканными одна ханом Джанибеком в 
городе новом-Сарае в 1346–1347 годах, а дру-
гая ханом Шадибеком в неизвестном городе в 
начале XV столетия» [15, с. 15]. В 1888 г. им 
же были доставлены «две медные чашки от 
весов с двумя медными и одной свинцовой 
гирями» [3, л. 77 и об.]. 

Исправник Астраханского уезда И. Ф. Бо-
рейша в 1887 г. направил в музей 5 медных 
золотоордынских монет, найденных на Шаре-
ном бугре [3, л. 76 и об.], и часть «рога, весом  
1 пуд 30 фунтов, длиною 1 аршин 10 вершков, 
толщиною 12 вершков, вытащенную из реки 
Волги близ деревни Крестовой…» [16, с. 16]. 

В 1885 г. от царевского уездного ис-
правника А. И. Новицкого в музей поступило 
10 бронзовых наконечников стрел, «найден-
ных близ слободы Владимировки, из коих 
пять представлены в Императорскую Архео-
логическую комиссию» [17, с. 13]. В 1887 г. 
А. И. Новицким были доставлены в губстат-
комитет «плечевая кость первобытного быка 
(Bos primiqenius)» и кости мамонта, найден-
ные «на берегу реки Подстепки в 12 верстах 
от Капустиного Яра» [3, л. 78 и об.], а также 

бронзовый бурхан, обнаруженный «в урочи-
ще Шнуровый угол, в 5 верстах от с. Полого-
го-Займища» [3, л. 77 и об.]. 

В пополнении музейной экспозиции 
также участвовали частные лица, приносив-
шие предметы старины в дар. Так, например, 
в июле 1875 г. неким г. Кноблохом музею 
была подарена «лобовая кость с рогами до-
потопного быка… выловленная сетью между 
с. Попоцким и Сарептой» [3, л. 78 и об.].  
В 1884 г. М. Я. Андреев передал в дар музею 
198 медных и 20 серебряных ордынских мо-
нет, найденных близ г. Царева. В 1888 г. 
флигель-адъютант, полковник Л. Е. Норд 
«пожертвовал» музею статкомитета 6 мед-
ных русских монет 1762, 1776, 1799, 1812 и 
1874 гг. [3, л. 76 и об.]. Библиотекарем Мо-
сковского архива Министерства иностран-
ных дел И. Ф. Токмаковым были переданы в 
дар виды губернского города Астрахани 1711 
и 1800 гг. [3, л. 80 и об.]. 

Одной из главных проблем, с которой 
сталкивались статистические комитеты при 
создании музеев, являлось отсутствие средств 
и помещения.  

С самого начала создания музея Астра-
ханского статкомитета предполагалось, что 
«дальнейшее развитие этого учреждения и 
пополнение его естественными и другими 
произведениями губернии будет зависеть от 
просвещенного содействия лиц, сочувст-
вующих устройству музея» [1, л. 1 и об.]. 
Финансирование музея осуществлялось из 
средств комитета. Так, в 1872 г. на устрой-
ство музея из средств комитета было выде-
лено всего 12 руб. 17 коп. [9, с. 4], в 1873 г. – 
22 руб. 05 коп. [10, с. 4], в 1875 г. – 94 руб. 
50 коп. [12, с. 4], в 1876 г. – 50 руб. [13, с. 4], 
в 1880 г. – 45 руб. [14, с. 40]. 

С увеличением количества экспонатов 
музея возникла проблема их размещения.  
В июле 1880 г. секретарь статистического 
комитета Д. В. Чичинадзе обратился к пред-
седателю Биржевого комитета П. П. Вейнеру 
с просьбой передать здания Биржи под музей 
статкомитета. В письме отмечалось, что «му-
зей… имеет еще чисто практическую цель, 
так как в музее всегда будут находиться для 
сравнения образцы различных предметов 
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торговли и промышленности, как продукты 
местного производства и относящиеся к этим 
предметам торгово-статистические сведе-
ния…» [2, л. 1 и об.]. Однако эта просьба ос-
талась без ответа. 

В середине 1880-х гг. музей статкомите-
та переживал кризис. По словам секретаря 
комитета И. С. Иванова, пожелавшего озна-
комиться с экспозицией музея, он нашел экс-
понаты «на антресолях над канцелярией гу-
бернатора, где коллекции были свалены в 
кучу; хлебные растения, в муке и зерне, были 
съедены мышами; часть шерстяных вещей 
истреблена или попорчена молью; многие 
модели оказались поломаны» [6, с. 6]. В от-
четах АГСК середины 1880-х гг. также отме-
чалось запущенное состояние музея: «…все 
хранящиеся в нем предметы… перемешаны 
и не имеют ныне должной группировки, – 
имевшаяся коллекция почв из разных мест-
ностей Астраханской губернии при перевоз-
ке смешана; кроме того, некоторые предме-
ты, относящиеся к сельской и заводской 
промышленности, повреждены…» [17, с. 12]. 
«Отведенное для музея помещение не удобно 
для осмотра его посторонними лицами. Рас-
пределение предметов по разделам не может 
считаться окончательным и требует пригла-
шения специалистов» [15, с. 13]. 

Секретарь губстаткомитета И. С. Иванов 
по собственной инициативе провел работу по 
починке экспонатов музея и распределению 
их по отделам. 3 марта 1887 г. он доложил 
губернатору Н. М. Цеймерну: «…предметы, 
состоящие при Астраханском Губернском 
статистическом Комитете Музея, мною разо-
браны и приведены в известность. Из прила-
гаемого при этом каталога видно, что харак-
теризующие Астраханский край предметы 
группируются по следующим восьми отде-
лам. В I отделе собраны части допотопных 
животных (клык и берцовая кость мамонта, 
лобная кость с рогами быка, окаменелые че-
люсти, рога и пр.), мамаевские монеты, брон-
зовые наконечники стрел, старинный сереб-
ряный ковш, мамаевский кирпич и пр. II от-
дел составляют 33 вида речных и морских 
рыб, 11 предметов рыболовства, 9 моделей 
морских и речных судов и 2 модели маяков. 

В III отделении сгруппированы образцы со-
лей различных озер Астраханской губернии 
и орудия, употребляемые при соледобыва-
нии. В IV отделении находится коллекция 
почв различных местностей губернии, герба-
рии, 51 экземпляр различных пород деревьев, 
семена различного рода хлебов, 50 экземпля-
ров птичьих яиц и 57 моделей сельско-хо-
зяйственных орудий, машин и зданий. V от-
деление составляют предметы сельской про-
мышленности; в VI отделе – предметы ре-
месленной промышленности; в VII отделе – 
предметы заводской промышленности (кир-
пич, черепицы, сусликовый жир, тюлений 
жир, керосин и нефтяные остатки), и нако-
нец, в VIII отделе – предметы характери-
зующие быт иноверцев (калмыцкие чашки, 
нагайки, нож и киргизские стрелы и кожаная 
сумка)». В докладе также отмечалось, что 
«принимая во внимание, обременительность 
для Статистического Комитета содержание 
Музея, требующих как единовременных, так 
и постоянных расходов на устройство и под-
держание его… я полагал бы целесообраз-
ным передать означенный Музей в распоря-
жение города» [3, л. 3 и об.]. 

В 1887 г. в АГСК с предложением усту-
пить им коллекцию музея статистического 
комитета обратились Управление Историче-
ского музея и Петровское общество иссле-
дователей Астраханского края. Эти предло-
жения были рассмотрены на собрании стат-
комитета 3 ноября 1888 г. После длительно-
го обсуждения собрание приняло решение о 
передаче музейной коллекции «Петровско-
му обществу исследователей Астраханского 
края, с тем, во-первых, чтобы переданные по 
описи предметы никогда не были отчуж-
даемы в третьи руки помимо согласия аст-
раханского статистического комитета и во 
вторых, чтобы на всех уступленных общест-
ву предметах должны быть наклеены ярлы-
ки с указанием, что предметы поступили из 
коллекции статистического комитета». Так-
же было решено «дубликаты предметов 
древностей уступить Императорскому Ис-
торическому музею» а «проект положения 
для губернских музеев, составленный Мос-
ковским Археологическим обществом, на-
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печатать в Астраханских губернских ведо-
мостях» [18, с. 5–6]. 

В 1888 г. Астраханская городская дума 
выделила под помещение библиотеки и музея 
Петровского общества «один из свободных 
номеров в городском доме у Входа-Иеруса-
лимской церкви и ассигновала на отопление 
этой квартиры и освещение по 15 рублей» [8]. 

В 1890 г. зоологическая, археологиче-
ская, нумизматическая коллекции, альбом 
фотографий, представленные Петровским об-
ществом на Казанскую научно-промышлен-
ную выставку, были отмечены почетными 
отзывами [7, с. 1053]. Успех на выставке ус-
корил принятие решения городской думой ре-
шения по созданию городского музея. 5 октяб-
ря 1890 г. на собрании гласных дума приняла 
решение принять коллекцию Петровского 
общества «в научно-промышленный город-
ской музей на условиях, предложенных Со-
ветом общества. Кроме того, Управление го-

сударственных имуществ передало свои кол-
лекции по лесному хозяйству и особенно бо-
гатую коллекцию по этнографии калмыков и 
других инородцев». На содержание музея 
городская дума выделила 1600 руб. [5, л. 122 
об. – 123]. 5 марта 1897 г. состоялось офици-
альное открытие Астраханского Петровского 
музея. В 1911 г. после завершения строитель-
ства здания городских учреждений музею 
предоставили левое крыло здания, где он на-
ходится и в настоящее время [7, с. 1053]. 

Таким образом, Астраханский губерн-
ский статистический комитет сыграл важную 
роль развитии музейного дела в Астрахани, 
сохраняя памятники материальной культуры, 
он тем самым способствовал пробуждению у 
передовых слоев астраханского общества ин-
тереса к истории своего родного края, внес 
вклад в организацию губернского музея, 
ставшего научным центром по изучению ис-
тории Астраханского края. 
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Предводитель гугенотов Гаспар Колиньи 

стал одной из самых видных фигур в истории 
Франции эпохи религиозных войн, которая 
вызывала противоречивые чувства у его со-
временников и потомков. «Его небывалая 
удача снискала ему благоговение одних и 
дикую ненависть других, но почти все при-
знавались, что не могут не уважать его» [14, 
с. 58]. Карл IX называл его «Своим отцом», 
Брантом же писал о том, что Колиньи «…был 
очень амбициозен, горд за своего короля и 
мечтал сделать его великим» [17, с. 275]. 

Екатерина Медичи «…в нем видела сво-
его главного врага, подстрекателя к мятежу и 

проводника опасных идей, грозивших втяги-
ванием Франции в войну» [9, с. 205; 10, 
с. 119]. Однако не столько сама личность 
Гаспара Шатийона, графа де Колиньи вызы-
вала споры, сколько его замыслы и планы по-
разному оценивались современниками и ис-
ториками. Это особенно справедливо по от-
ношению к так называемой Нидерландской 
войне и роли в ее подготовке Гаспара де Ко-
линьи. «Речь шла о том, чтобы начать войну 
с Испанией и за этим еретическим авангар-
дом вовлечь в борьбу католическую нацию. 
Этой благородной иллюзии Колиньи отдал 
свою волю, сердце и свою жизнь» [12, с. 234]. 


