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Наиболее представительная коллекция, включающая 33 шиферных 
пряслица (как целых, так и фрагментов), происходит с территории сенги-
леевского поселения. К 2012 г. на разрушенной Куйбышевским водохра-
нилищем части средневекового поселения было найдено 27 шиферных 
пряслиц [2, с. 300–301]. Два из них обнаружены сотрудником фотолабо-
ратории Ульяновского областного краеведческого музея Л. а. Басмано-
вой (табл. 1, №№ 17, 18; УКМ 67824/9, 67824/10). Остальные пряслица 
представляют собой коллекцию, собранную Ю. В. Крыловым в начале 
2000-х гг. Большинство из них было найдено жителем г. сенгилея 
Н. В. Гулящевым. почти все эти пряслица к настоящему времени, к со-
жалению, утрачены. До передачи в фонды сенгилеевского районного 
историко-краеведческого музея они хранились у Ю. В. Крылова, но по-
гибли в пожаре, произошедшем в его доме в 2016 г. Однако сохранились 
фотографии пряслиц и их метрологические данные – размеры и вес. за 
последнее десятилетие в сенгилее были обнаружены ещё 6 шиферных 
пряслиц. В настоящее время они хранятся в коллекции сенгилеевского 
районного историко-краеведческого музея (табл. 1, №№ 19–23, 25; сКМ 
16247, 16402–16405, 16423), также как и одно из пряслиц, найденных 
ранее (табл. 1, № 24; сКМ 16407).

подавляющее большинство пряслиц было найдено в центральной 
части сенгилея на берегу Куйбышевского водохранилища и лишь 
одно – на левом берегу р. Тушонки, напротив сенгилеевской районной 
больницы (табл. 1, № 10).

Цвет пряслиц – светло-розовый, розовый и тёмно-розовый (послед-
ние количественно преобладают). Три пряслица изготовлены из серого 
(фото 1: 6), розовато-серого (фото 1: 7) и розовато-светло-серого сланца 
(фото 1: 8).

Шиферные пряслица по форме сечения делятся на три типа:
Тип I. Усечённо-биконические в виде двух усечённых конусов, соеди-

нённых широкими основаниями (фото 1: 1–6, 19–21, 25). соотношение 
высоты к диаметру у целых пряслиц равно от 0,5 до 0,7. 

Тип II. Бочонковидные (фото 1: 7, 12, 13, 16). соотношение высоты 
к диаметру составляет 0,62–0,69. 

Тип III. Овальные (фото 1: 8–11, 14, 15, 17, 18, 22–24). соотношение 
высоты к диаметру равно 0,41–0,55.

Из 29 пряслиц, представленных в таблице 11, усечённо-биконических – 
11 экз., бочонковидных – 4 экз., овальных – 14 экз. Диаметр ребра ши-

1 порядковые номера пряслиц, представленных в табл. 1, соответствуют их нумерации 
на фото 1.

Фото 1. пряслица сенгилеевского поселения
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ферных пряслиц равен 16,2–25,5 мм, высота – 7,8–16,9 мм, диаметр 
отверстия – 6,5–10 мм, вес – от 3,82 до 16,5 г.

Большая часть пряслиц имеет диаметр отверстия 8–9 мм. по наблю-
дениям Р. Л. Розенфельдта, пряслица с внутренним каналом диаметром 
8–9 мм датируются преимущественно второй половиной XI – первой 
половиной XII в., диаметром 7–8 мм – второй половиной XII в. [3, с. 223]. 

подавляющая часть археологических находок, происходящих с тер-
ритории сенгилеевского поселения, датируется XI–XII вв. Выгодное 
географическое расположение поселения на Волжском торговом пути и 
вблизи сухопутных торговых магистралей способствовало вовлечению 
его населения в торговлю, в том числе в международную. Многочислен-
ные находки овручских шиферных пряслиц являются ярким свидетель-
ством существования устойчивых торговых контактов между Волжской 
Булгарией и Киевской Русью.

Таблица 1
№
п/п

тип D ребро
(мм)

D верх и 
низ (мм)

D отв. 
(мм)

высота 
(мм)

вес (г) Целостность

1 I 16,6 13 8 10 3,82 Целое
2 I 17,4 14–14,5 9 11 4,5 Целое
3 I 19,1 14,5 9,5 14,8 7 Целое
4 I 21,1 16 8,5 12 8 Целое
5 I 23,1 17,5 8 14 10,7 Целое
6 I 18,5 15 8 12 5,1 небольшие сколы
7 II 23,2 19 8,5 14,5 11 Целое
8 III 25,5 22,5 9,5 13,1 11,47 Целое
9 III 18,8 15,5–16 8 7,8 3,98 небольшие сколы

10 III 22,9 19 9 12,7 9,95 небольшой скол
11 III 25,6 20–20,5 9 13,8 14,1 Целое
12 II 24,6 18 8 17 16,37 Целое
13 II 26 19 9 16,9 16,5 Имеется скол
14 III 21 18–18,5 8–9 10,5 7,23 Целое
15 III 23,6 19,5 8 11,5 10 Целое
16 II 21 18 10 13,7 9,1 Целое
17 III 22,5 19 9 10 7,63 небольшие сколы
18 III 23,5 20 9,5 12 11,08 небольшой скол
19 I 23 18 8 12 8,2 Имеется скол
20 I 23 18 7 14 9,4 Имеется скол
21 I 25 22 8 8 7,6 сточено(?)

22 III 23 21 7 12 9,3 небольшой скол
23 III 21,5 20 7 11 7,35 небольшой скол
24 III 24,5 19 8 11 10,5 Имеется скол
25 I 22,8 17 7 14 9,93 небольшой скол
26 III (?) 24,5 21 8 ? 5,88 расколото вдоль
27 III (?) 24,5 21 8 ? 5,27 расколото вдоль
28 III (?) 24 21 9 ? 5,5 расколото вдоль
29 I (?) 16,2 ? 6,5–7 ? 2,02 обломано
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д. Г. мУХаметШИн

ТипОЛОгиЯ буЛгарскиХ ЛиТыХ МОНеТОвидНыХ 
пОдвесОк из уЛЬЯНОвскОй ОбЛасТи

Литые монетовидные подвески получили широкое распростране-
ние. Они обнаружены в Республике Марий Эл, Удмуртии, пензенской, 
пермской, Ульяновской областях, в Татарстане (западное закамье). Из 
141 известной монетовидной подвески 97 происходят с территории Улья-
новской области и закамской территории Республики Татарстан. Из 51 
подвески Ульяновской области 49 обнаружены в районах, примыкающих 
к закамской территории Республики Татарстан.

Описание и типология

Для установления различий и выделения вариантов монетовидных 
подвесок нами условно были определены лицевая и оборотная стороны 
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подвесок. среди самой многочисленной группы подвесок за лицевую 
сторону принята сторона с близким начертанием «Насир» (б. ахмад) 
на третьей строке. за оборотную сторону – три строки надписи с невы-
сокими палочками. Таких подвесок известно 18 экземпляров. Диаметр 
подвесок 28–30 мм, диаметр внутреннего кружка – 13 мм как на лицевой, 
так и обратной стороне.

Тип I

Л. с. На поле 1-я строка: 6 палочек, средние палочки длиннее. 2-я 
строка: 9 одинаковых палочек. 3-я строка: 8 палочек. 6-я палочка имеет 
горизонтальный загиб, 
образуя знак, близкий 
арабской букве «сад». 
Буква «сад» имеет ниж-
ний отросток. палочка 
2-й строки соединяет-
ся элементом, близким 
арабским буквам «сад» 
3-й строки. Круговая 
легенда начинается с 
11 ч.1 знаком, близким букве «кяф» или «сад» (длинная) и состоит из 
3-х «кяф» и коротких палочек между ними.

О. с. 1-я строка: 6 палочек, средние палочки длиннее. 2-я строка: 
9 одинаковых палочек. 3-я строка: 8 палочек. 4-я палочка имеет нижний 
отросток. На 2-й строке средняя палочка имеет небольшое поднятие. 
Круговая легенда начинается с 12 ч. знаком, близким букве «кяф» (ко-
роткая). Различается количеством палочек.

Вариант. Л. с. Отличие. Нижний отросток «п-образно» соединяется 
нижней линией строки. Круговая легенда начинается с 11 ч. знаком, 
близким букве «кяф» (длинная).

О. с. Отличие. Круговая легенда начинается с 12 ч. знаком, близким 
букве «кяф» (короткая).

№№ 14, 9. Отличие. На о. с. нет нижнего отростка. Круговая легенда 
та же. 

№ 18. Отличие. На о. с. подвески нижний отросток вырезан в виде 
черточки, 2-я и 3-я строка между собой не соединяются. Отверстия по 

1 расположение легенд на сторонах подвесок, а также отверстий по отношению рас-
положения легенд даны по часовому циферблату.

Фото 1. подвеска I типа

отношению расположения легенд на обеих сторонах таковы: 5,5–6,5/5,5–
6,5 – у №№ 17, 18, 36. 

Таким образом, видно, что все подвески I-го типа имеют одинако-
вый «рисунок», одинаковое расположение отверстий по отношению к 
легендам. Небольшое отклонение с началом легенды 11- или 12-часового 
пояса, наличие отростка на третьей строке можно объяснить технологией 
производства.

Тип II

Л. с. 1 строка: 2 «алифа», нижняя черточка; 2-я строка: точка, палочка, 
«гайн», «алиф»; 3 строка: «алиф», «алиф» с загнутым отростком, 2 «али-
фа», галочка.

Круговая леген-
да: чередование 3-х 
«алифов», «кяф» всего 
6 раз.

О. с. 1-я строка: 
2 «алифа», «алиф»; 
2-я строка: 3 палочки, 
2 палочки; 3-я строка: 
4 «алифа», 3 из них с отростком. 

Круговая легенда: чередование 2-х «алифов» и «кяф» 3 раза.
Вариант. Фрагмент.  Л. с.1-я строка: галочка, 2 «алифа», 2 короткие 

палочки, «алиф», «кяф». 
Круговая легенда: …«кяф», 3 палочки, круг с точкой внутри, па-

лочка.
О. с. 3-я строка: в средине полукруг с палочкой с отростком. по 

краям – палочки. 
Круговая легенда: круг с точкой внутри, 3 палочки, «кяф».
Очень красивое исполнение – чеканка(?). Все экземпляры данного 

типа фрагментированы, и расположение отверстий по отношению легенд 
не определяется.  

Тип III

№ 5. Л. с. 1-я строка: 1 короткая палочка, 2 «алифа», 2 короткие па-
лочки, 2 «алифа»; 2-я строка: 3 «алифа», «ля», 4 короткие палочки; 3-я 
строка: 3 «алифа», «мим», «алиф», «кяф», «ля».

Фото 2. подвеска II типа
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О. с. часть поля (1-я строка, часть 2-й строки) залито металлом. под 
«алифом»  дугообразный отросток.  

Круговая легенда 
начинается с 12 ч.: 2 
полукруга, внутри по 
2 короткие палочки; 
«кяф», полукруг с па-
лочкой внутри, 3 па-
лочки, далее нечетко, 
3 палочки, пробел и 4 
палочки. 

О. с. Дополнено по 
№№ 6, 7. 1-я строка: 7 коротких палочек; 2-я строка: 8 коротких пало-
чек. 3-я строка: 2 короткие палочки, «ha», «алиф», «кяф», «алиф». под 
«алифом» дугообразный отросток. 

Круговая легенда начинается с 12 ч.: галочка, 2 палочки, дуга, длинная 
черта, 2 палочки, «кяф», 2 палочки, «кяф», 3 палочки, «кяф», 3 палочки 
(последняя палочка с отростком). 

У подвесок III-го типа круговые легенды разные. Расположения от-
верстий по отношению к легендам близки, но не тождественны: 4–5/8–9 – 
у № 5; 4–5/7,5–8,5 – у № 6; 3–?/9–? – у № 7.

Тип IV

№ 20. Л. с. 1-я строка: 2 «алифа», 2 короткие палочки, 2 «алифа», 
2 короткие палочки, «алиф»; 2-я строка: 2 «алифа», «кяф», 3 короткие 
палочки, «ха», 2 «алифа»; 3-я строка: 2 «алифа», короткая черта, «алиф», 
«кяф», 2 «алифа». под «алифом» дугообразный отросток.

О. с. 1-я строка: 2 короткие палочки, 2 «алифа», 2 короткие палоч-
ки, 2 «алифа», «ha»; 2-я строка: 2 «алифа», 3 короткие палочки, «ha», 
«кяф», 2 «алифа»; 3-я строка: «ля», «кяф», «алиф», 2 короткие палочки, 
2 «алифа». под «алифом» дугообразный отросток.

№ 8. То же самое. 
Л. с. На 1-й строке 2 короткие палочки, вторые как «мим». На 2-й 

строке вторые «ha» или «мим».
Круговая легенда начинается с 2 ч. правильное расположение «слов»: 

«бисмилла зараба хазахи ад дирхам». Далее следуют «кяф», «ра», «вау», 
2 черты, «вау», 3 палочки, 2 «алифа», «кяф».  

Фото 3. подвеска III типа

О. с. Круговая легенда: то же самое, что на л. с. Буквы «ра», «вау» 
вырезаны более правильно. 

У №20 нечеткое литье или следы долгого обращения.
Расположения отверстий по отношению к легендам разные: 6–6,5/11–

12 – у № 13; 11,5–12 обе стороны – у № 8; 2,5–3 обе стороны – у № 20.
Все о. с. повернуты относительно л. с. на 180°.

Тип V

Л. с. 1-я строка состоит из начертаний близких арабским буквам: 2 
«алифа», «кяф», «алиф», 2 «алиф»; 2-я строка: 2 «алифа», «кяф» «алиф», 
«кяф», 2 «алифа»; 3-я строка: 2 «алифа», «кяф», «алиф», короткая па-
лочка, «алиф». под «кяф» дугообразный отросток.

Внутренняя круго-
вая «легенда»: «Бис-
милла», «кяф», 5 па-
лочек, «кяф» короткий, 
5 палочек,  овал, 3 па-
лочки,  «кяф».  

Наружная круговая 
«легенда»: чередова-
ние «S-образного» ор-
намента.

О. с. 1-я строка состоит из начертаний, близких арабским буквам: 
«кяф», 2 «алифа», «кяф», «алиф»; 2-я строка: 2 «алифа», «кяф», 2 «али-
фа», нечетко; 3-я строка: 2 «алифа», 5 палочек и нижний отросток под 
«сад». слева и справа отростки дуги.

Внутренняя круговая легенда начинается с 12 ч.: 2 палочки, «кяф» 
длинный, кружок, 12 палочек, «кяф» короткий, 5 палочек, овал, «кяф» 
или «сад». 

Наружная круговая «легенда»: чередование «S-образного» орнамента.
Расположения отверстий по отношению легенд разные. 

Тип VI
БГИаМз, № 31

Л. с. 1-я строка: 2 палочки, «кяф», 2 палочки; 2-я строка: 3 короткие 
палочки, «алиф», «кяф», «ha»; 3-я строка: 3 «алифа», короткая палочка 
с нижним дугообразным отростком, короткая палочка, «алиф».

Фото 4. подвеска V типа
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Круговая легенда начинается с 12 ч.: 2 длинные палочки, «кяф», 
2 длинные палочки, 3 короткие палочки, 2 длинные палочки, «кяф», 
4 длинные палочки, длинный «кяф», длинная палочка, 4 короткие палоч-
ки, длинная палочка, 
короткая палочка, все-
го – 23 элемента. 

О. с. 1-я строка: 
повреждена; 2-я стро-
ка: …«кяф», «алиф», 
«кяф», 2 «алифа»; 
3-я строка: …«кяф», 
2 «алифа».

Круговая легенда 
начинается с 12 ч.:  2 «алифа», длинный «кяф», длинная палочка, 4 ко-
роткие палочки, 2 короткие палочки, длинный «кяф», длинная палочка, 
4 короткие палочки, 3 длинные палочки, всего 18 элементов.

Расположения отверстий, по отношению легенд: 10–11 ч. обе сто-
роны. 

полагая, что маточники подвесок изготовлялись в едином центре, 
подвески с более сложным рисунком нужно датировать более ранним 
временем (VI, V, IV типы). Такой переход от сложного к простому на-
блюдается в серебряных булгарских монетах-подражаниях и односто-
ронних подражаниях на серебре. III и II типы подвесок нужно считать 
более поздними, а самый распространённый I тип наиболее поздним в 
отношении других типов подвесок. 

ареал распространения литых монетовидных подвесок охватывает 
как собственно булгарские земли, так и булгарские поселения и фактории 
в прикамье и Верхнем посурье. Географическим центром их распро-
странения и бытования определяется Болгарское городище, где также 
обнаружены монетовидные подвески. Определяющая роль Болгара в 
создании такого вида украшений видна в связи с ареалом их бытования. 
представляется, что маточник для отливки подвесок вырезался в еди-
ном центре – Болгаре. Был ли единый центр их изготовления? сегодня 
ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Для этого нужно выделить 
подвески, отлитые в одной форме. Г. а. Федоров-Давыдов, исследуя 
аналогичный нумизматический материал Дубовского могильника в Ки-
лемарском районе Республики Марий Эл, отметил, что «литье произво-
дилось где-то в соседнем поселке, так как иначе подбор тождественных 
монетовидных подвесок в одном погребении был бы маловероятен». 

Фото 5. подвеска VI типа

То же самое он писал об односторонних оттисках: «Оттиски сделаны 
с одного подражания дирхему, свидетельствующие, что такие оттиски 
делались где-то по соседству с могильником» [3, с. 166].

производство подвесок происходило следующим образом. первона-
чально «арабские легенды» вырезались на металлическом маточнике. 
Надпись на подвесках полностью искажена. Легенды на маточнике выре-
зались без оглядки на оригиналы, однако во многих из них улавливаются 
имена саманидского эмира Насра ибн ахмада или халифа ат-Таи билла-
ха. Это не случайно. Во-первых, монеты с этими именами были самыми 
массовыми и получили в Волжской Булгарии широкое распространение. 
Во-вторых, булгары чеканили высокого качества монеты – подражания, 
односторонние подражания с именем Насра ибн ахмада. Далее изготов-
лялись глиняные литейные формы. В этом плане интересны материалы 
могильника Нижняя стрелка в Юринском районе Республики Марий Эл, 
где были обнаружены литейные формы.  поэтому можно согласиться с 
мнением Г. а. Федорова-Давыдова, что изготовление подвесок является 
работой местных мастеров.

подвески одинакового типа отличаются по расположению отверстий, 
по диаметру отливки и по начертанию отдельных знаков. Такие отличия 
могли возникнуть в процессе выправления самой формы. О том, что такие 
выправления были, свидетельствует заделка отверстий на отдельных 
формах, следы которых выделялись при отливке новых украшений. Из-
за многократного использования формы для отливки изнашивались, что 
приводило к размытому изображению рисунка. 

Очень редко отверстия были размещены вертикально расположению 
строк (арбузинское селище). при изготовлении литых монетовидных 
украшений имело значение, где у них верх и низ, лицевая и оборотная 
сторона. среди литых подвесок известны изделия, отлитые с ушками для 
подвешивания, где ушко расположено вверху и размещено вертикально 
расположению строк (Головкинское селище).

по внешнему виду металл подвесок определялся как биллон. спек-
тральный анализ подвесок, проведенный В. п. Лебедевым, установил, 
что их состав включает Cu, Sn, Zn в соотношение: 5:3:1. серебро в 
подвесках имеется всего 0,00001 доли. Это позволяет говорить, что 
подвески изготавливались как украшение и в денежном обращении 
среднего поволжья наравне с дирхемами и подражаниями дирхемам, 
не участвовали. Об этом же говорит отсутствие монетовидных подвесок 
в составе кладов X–XI вв. 

сегодня нет ответа на главный вопрос – о времени изготовления и 
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бытования этих украшений. Время обращения  подражаний куфическим 
дирхемам определяется временем обращения самих дирхемов. Характер 
монетных находок из Дубовского могильника показывает, что в погребе-
ниях материал состоит или из дирхемов и подражаний к ним или только 
из монетовидных подвесок. совместное их нахождение не обнаружено. 
Это позволяет говорить, что подвески бытовали после прекращения об-
ращения в Болгаре саманидских дирхемов. 

В. п. Лебедев на основании своих наблюдений пришел к выводу, что 
литые монетовидные подвески подражают не куфическим дирхемам, а 
фельсам, появление которых в среднем поволжье относится к последней 
четверти X – началу XI в. К такому выводу он пришел исходя из того, что 
все подвески имеют одну круговую легенду. Однако в V типе есть еще 
наружная круговая «легенда», состоящая из чередований «S-образного» 
орнамента. К этому времени относится и Билярский клад, относящийся 
к завершающему этапу денежного обращения дирхемов и включающий 
в свой состав значительное количество низкопробных монет.

список монетовидных подвесок из Ульяновской области

№
п/п

местонахождение сохран-
ность

вес,г диаметр,
разме-
ры, мм

положение от-
верстий, часы

типы. место 
хранения,

публикация
1 У с. чэчэкле, напро-

тив д. сартоновки 
старомайнского р-на

0,9 5,16 35 11–12/12–1 VI, бГИамз, №31

2 там же 0,7 2,85 30х22 5,5–6,5/5,5–6,5 I, бГИамз, №19
3 Устье р. Утка 1 5,11 30 3,5–5/7–8,5 II, бГИамз, №22
4 там же 1 6,79 31 10–11/1–2 II, бГИамз, №23
5 там же 1 6,17 31 4–5/8–9 III, бГИамз, №24
6 там же 1 5,58 31х32 4–5/7,5–8,5 III, бГИамз, №25
7 там же 0,7 3,75 32х21 3–?/9–? III, бГИамз, №26, 

проткнуто иглой 
2 раза

8 там же 1 5,33 30х32 11,5–12/11,5–
12

IV, бГИамз, №27,  
180°

9 там же 1 5,75 29 5,5–6,5/5,5–6,5 I, бГИамз, №17
10 малиновское II 

селище, старомайн-
ский р-н 

0,5 2,44 3,5–5/7–8,5 I, лебедев и др. 
2012, №26 

11 березовка, старо-
майнский р-н 

1 5,32 27х28 5,5–7/5,5–7 I, бГИамз №15

12 волостниковка, 
старомайнский р-н 

0,5 2,90 29х15 5,5–6/5,5–6 I, бГИамз, №16

13  там же 1 4,10 28х29 5–6/6–7 I, бГИамз, №1
14 У д. нечаевка спас-

ского р-на рт
0,25 1,47 19х14 ? I, бГИамз, №3

15 матвеевка, старо-
майнский р-н 

0,5 1,65 27х15 5,5–6,5/5,5–6,5 I, бГИамз, №6

16 айбаши, старомайн-
ский р-н 

1 5,26 28 5,5–7/5,5–7 I, бГИамз, №8

17 Кокрять, старомайн-
ский р-н 

0,6 3,18 29х17 5,5–6,5/5,5–6,5 I, бГИамз, №10

18 Жедяевка,
старомайнский р-н 

0,5 2,37 27х13 5,5–6,5/5,5–6,5 I, бГИамз, №11

19 Грибовка,
старомайнский р-н 

0,7 3,64 28х25 ? I, бГИамз, №12

20 там же 1 6,31 32 2,5–3/2,5–3 IVа, бГИамз, 
№28

21 там же 0,6 4,92 31х24 ? IV, бГИамз №21, 
отверстия за-
деланы

22 Головкино, старо-
майнский р-н 

1 5–7 обе сто-
роны

I, лебедев и др. 
2012, №25

23  там же 1 5,5–6,5 обе сто-
роны

I, лебедев и др. 
2012, №26

24  там же 0,9 3,55 10–12/0–2 I, лебедев и др. 
2012, №27

25 -//- 1 30 5,5–6,5 обе сто-
роны

I

26 -//- 0,3 ? I
27 -//- 1 28 4–5/7–8 IV
28 -//- 0,7 30 обломаны II
29 -//- 0,9 29 с ушком, из глины
30 алексеевское III 

селище, чердаклин-
ский р-н 

1 1,71 5,5–6/?–? лебедев и др. 
2012, №28

31 Калмаюрское сели-
ще, чердаклинский 
р-н 

0,7 3,96 ? I, лебедев и др. 
2012, №29

32 Красногородское 
селище, чердаклин-
ский р-н 

1 4,16 5,5–6 обе сто-
роны

I, лебедев и др. 
2012, №30
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33 там же 0,9 5,5–6 обе сто-
роны

I, лебедев и др. 
2012, №31

34 там же 1 11–1,5 обе сто-
роны

IV, лебедев и др. 
2012, №32

35 там же 0,7 2,61 0,5–2/10–11,5 V, лебедев и др. 
2012, №33

36 арбузовское сели-
ще, старомайнский 
р-н

0,8 5,5–6,5 обе сто-
роны

I, лебедев и др. 
2012, №15

37 там же 1 4,17 5,5–6,5 обе сто-
роны

I, лебедев и др. 
2012, №16

38 там же 0,8 7–?/11–? V, лебедев и др. 
2012, №17

39 там же 0,6 2,99 9,5–10/2–2,5 III, лебедев и др. 
2012, №18

40 там же 1 3,85 5,5–6,5 обе сто-
роны

I, лебедев и др. 
2012, №19

41 там же 0,5 2,35 5,5–6,5 обе сто-
роны

IV, лебедев и др. 
2012, №20

42 там же 0,75 отломаны ?, лебедев и др. 
2012, №21

43 там же 0,5 отломаны ?, лебедев и др. 
2012, №22

44 там же 0,3 1,14 отломаны IV, лебедев и др. 
2012, №23

45 Кротково 1 5,5–6,5 обе сто-
роны

I, лебедев и др. 
2012, №35

46 там же 0,5 5,5–6,5 обе сто-
роны

I, лебедев и др. 
2012, №36

47 новослободское,
сенгилеевский р-н

1 5,85 5,5–6,5 обе сто-
роны

I, лебедев и др. 
2012, №37

48 там же 1 3,85 8,5–9,5 обе сто-
роны

I, лебедев и др. 
2012, №38

49 арбужское (Криуш-
ское) сенгилеевский 
р-н 

0,9 4,09 8–9/9–10 IV, лебедев и др. 
2012, №34

50 Красносюндюков-
ское I городище, 
Ульяновский р-н 

1 7/12,
 с ушком

II, Хузин, 2001, 
рис. 69: 9

51 староалейкинское 
городище, Ульянов-
ский р-н 

1 4,66 3,5–5/7–8,5 III, лебедев и др. 
2012, №24
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И. д. мУХаметШИн 

МОНиТОриНгОвые иссЛедОваНиЯ 
в зОНе куйбышевскОгО вОдОХраНиЛища 

респубЛики ТаТарсТаН
 
В 2020 г. нами был проведен мониторинг состояния археологических 

памятников, расположенных в зоне Куйбышевского водохранилища в 
спасском районе Республики Татарстан. Была исследована береговая 
полоса III и IV старокуйбышевских селищ, Измерского могильника, 
семеновского и Малиновского островов, бывшего г. Куйбышева. Было 
проведено визуальное обследование местности, собран богатый архео-
логический материал. подъемный материал с территории селищ пред-
ставлен керамикой как гончарной, так и лепной. Находки булгарской 
керамики на территории старого г. Куйбышев единичны, но много вещей 
XIX–XX вв. 

IV старокуйбышевское селище расположено к северу от городища, 
метрах в 200 на острове, где оно фиксируется по южному и западному 
берегу. Размеры – 300 × 150 м. Мощность культурного слоя около 60 см. 
Материал представлен лепной и гончарной домонгольской керамикой, 
бытовыми вещами в виде обломков медных котлов, зеркал, различных 
личных предметов. На памятнике выявлено несколько хозяйственных 
ям-кладовок. 

Керамический материал разнообразен. среди находок выделяется 
красно-коричневый кувшин из хорошо обожженной керамики с широким 
туловом и узким горлом. поверхность лощеная, со следами скола верх-
него слоя. Орнаментации на сосуде не было. На тулове видны следы на-
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гара. Верхняя часть сосуда сбита, что очевидно дало трещину по тулову. 
Высота сохранившейся части 17 см, диаметр днища 7,5 см. представляет 
собой типичный образец домонгольской керамики. 

самым распространенным декором является многорядная волна, 
напоминающая орнаментацию керамики типа «Джукетау». Имеется 
четыре фрагмента плотной керамики темного цвета. черепок темного, 
почти черного цвета, плотный, обжиг ровный. На изломе виднеются 
включения песка. Второй фрагмент подобной керамики имеет более 
профилированную шейку. Единственное полностью сохранившееся до-
нышко имеет диаметр 5,5 см. Имеет светло-коричневый цвет с многочис-
ленными выщербинами. Еще один вариант светло-коричневой керамики с 
многорядной волной имеет слабый обжиг. Трещины в керамике имеются 
и на поверхности, и в разломе. Толщина керамики неравномерна. Таким 
образом, здесь жили представители разных культурых традиций. 

Редкой находкой является фрагмент светильника. сохранилась 
носовая часть светильника, покрытая нагаром. черепок слабообож-
женный с серой прослойкой на изломе. Оригинален фрагмент блюдца. 
Он имеет орнамент в виде концентрических кругов и вдавлений. сосуд 
рострубообразной формы и с орнаментом в виде простого штампа. 
Керамика с прямым горлом представлена одним фрагментом. Цвет 
светло-коричневый, обжиг слабый с серой прослойкой в изломе. Венчик 
сосуда имеет ложбинку по верху. Орнамент точечный штампованный. 
сероглиняный сосуд грубой формовки с характерным волнистым ор-
наментом типа «Джукетау». Имеется след от крепления ручки. Ярким 
образцом домонгольской керамики является фрагмент кружки светло-
коричневого цвета, украшенный штампованным орнаментом. Имеется 
одна нижняя часть сосуда коричневой слабообожженной керамики с 
большой серой прослойкой. В нижней части прочерчены две парал-
лельные линии. 

Лепная именьковская керамика представлена 10 экземплярами.  Один 
фрагмент, сильно запекшийся, очевидно подвергался воздействию вы-
соких температур. Внутренняя поверхность сильно растрескавшаяся. 
Возможно это фрагмент тигля. Фрагмент обмазки также с растрескав-
шийся внутренней поверхностью, возможно, служил для обмазки очага. 
Внешняя поверхность грубая со следами плетенки. Нижняя часть сосуда 
представлена одним фрагментом. Керамика по цвету красно-коричневая 
и серая, черепок плотный, крепкий. Находки лепной именьковской 
керамики свидетельствуют о том, что эти места были населены еще 
до булгар. Низменные подтопляемые территории, богатые рыбой и 

дичью, с древнейших времен привлекали внимание различных племен. 
В золотоордынскую эпоху селище продолжало интенсивно развиваться, 
здесь было найдено много золотоордынских монет, в том числе ранние, 
с именем халифа ан-Насир ад-Дина. 

III старокуйбышевское селище. Расположено в 1 км к юго-востоку 
от центра бывшего города Куйбышева на краю надлуговой террасы. 
В период спада уровня водохранилища фиксируются остатки культурного 
слоя мощностью около 1 м. за период обследования памятника, которое 
проводится почти ежегодно с 1966 г., прослежены остатки хозяйствен-
ных ям-кладовок и собран вещевой материал, включающий керамику и 
орудия труда.  

V старокуйбышевское селище расположено на противоположном 
от IV старокуйбышевского селища левом берегу р. Бездна на ровной 
задернованной террасе. площадь его около 5 га. с востока и севера па-
мятник сильно разрушается рекой. В юго-восточной и западной частях 
селища зафиксированы размываемые водой мусульманские погребения. 
здесь же обнаружены следы наземных расположенных в ряд жилищ, от 
которых сохранились подквадратные размером 110 × 110 см развалы оча-
гов из известняковых и песчанниковых камней. Обнаружены и остатки 
жилища с углубленным в материк котлованом размером 340 × 320 см, 
ориентированным по линии северо-запад – юго-восток. 

среди находок с селища имеется фрагмент толстостенного коричне-
вого сосуда с лощением. черепок крепкий хорошо обожженный.  Нижняя 
часть сосуда, скорее всего, представляет собой подставку для сосуда. 
Именьковская керамика представлена двумя экземплярами.  

старый г. Куйбышев находился на р. Бездна в 12 км от впадения в 
Волгу, на второй надпойменной террасе. Был затоплен в 1957 г. Тер-
ритория старого города подвергается интенсивной эрозии со стороны 
Куйбышевского водохранилища. под водой находится около трети 
его территории. Территория старого города достаточно открытая, по-
степенно происходит зарастание поверхности. Береговая полоса по-
степенно размывается, разрушается культурный слой в виде остатков 
жилых и хозяйственных сооружений. Берег Бездны с юго-восточной 
стороны не имеет обильного материала, но сильно изрезан и выходит 
на песчаную косу. Рыболовные сети свидетельствуют об использовании 
берега рыбаками в наши дни. Вся береговая полоса с северо-западной 
стороны усеяна обломками кирпича, камня и бытовых вещей. Берего-
вая полоса ровная, высота культурного слоя различная, от 20–30 см до 
более 2 м. Очертания улиц просматриваются с трудом. сохраняются в 
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наличии фундаменты педагогического училища и некоторых других 
сооружений. На месте фундаментов спасской тюрьмы установлены 
православный крест и памятная стела. На месте бывшей мельницы 
сохраняются остовы сооружения. после спада воды выявляется целый 
жернов. Видны кучки металлических предметов, являющиеся следами 
деятельности нелегальных копателей. после спада воды хорошо замет-
ны неширокие, вымощенные кирпичом и камнем мостовые для входа в 
воду. Несмотря на длительное воздействие воды и атмосферных осадков 
территория города сохранилась хорошо. Береговая полоса в настоящее 
время вплотную подходит к фундаментам педагогического училища, 
которое сильно заросло.

старый Куйбышев является уникальным местом, где сохраняется 
атмосфера и дореволюционная, и раннего периода советской власти, тем 
более что сам город полностью сохранял дореволюционную структуру. 
Это единственный районный центр, который был полностью перенесен 
на новое место в связи с созданием Куйбышевского водохранилища. 
Рядом со старым городом находятся многочисленные памятники архео-
логии, которые требуют тщательного изучения. 

Напротив старого города на острове располагается старокуйбышев-
ское городище, которое до затопления располагалось на надпойменной 
террасе, в крутой, вытянутой по линии север – юг излучине р. Бездна. 
с напольной стороны городище было ограничено мощными шиш-
кообразными валами, а с противоположной стороны, занимая только 
возвышенную часть протоки, – невысоким валом и рвом, имеющими 
проход. В настоящее время в большей части он разрушен водами водо-
хранилища. 

подъемный материал достаточно разнообразен. среди находок вы-
деляются предметы бытового назначения. Это посуда, неполивная кера-
мика, замки, гвозди и т. д. Хотя встречаются вещи, оставленные недавно 
рыбаками и копателями, большинство предметов датируется до 1957 г., 
когда город был затоплен. 

здесь было обнаружено два штык-ножа. первый штык-нож армей-
ский. Клинок обломан. Рукоять сохранилась полностью, длина 11 см. 
Имеется крепление к винтовке. Обкладка от рукоятки утеряна, имеются 
лишь металлические крепления к ней. Еще один армейский штык-нож 
был в ножнах. Общая длина 52 см, длина ручки 13 см, лезвие 39 см. Нож-
ны сохранились по всей длине, сильно коррозированы, имеют сквозные 
отверстия и наросты от длительного воздействие внешней среды. Ручка 
имеет частично сохранившиеся обкладки рукояти и крепления ножа к 

винтовке. Находки подобных предметов связаны, возможно, с чехосло-
ваками и относятся ко времени Гражданской войны. 

частой находкой являются стеклянные сосуды, предназначавшиеся 
для духов, лекарств, напитков. Встречаются как фрагменты, так и изредка 
целые сосуды. Весьма необычно выглядят сосуды зеленого цвета с за-
кругленным дном, предназначавшиеся для минеральных вод. подобные 
сосуды имеются в фондах музея. Есть и стандартные бутылки прозрачного 
стекла, скорее всего, для спиртных напитков. часто встречаются флаконы 
для духов. Также находят крышечки от духов необычной формы. Один 
из таких флаконов имеет характерную подтреугольную форму. стекло 
непрозрачное, шероховатое, возможно, от воздействия мелкого песка. 
Цвет светло-зеленоватый. Интересный предмет, состоящий из пяти 
сфер, наподобие цветка, скорее всего, является верхней частью флакона. 
Необычна находка стеклянного сосуда с характерным носиком в нижней 
части для слива. Весьма характерна находка сосудов с клеймами. Доре-
волюционные бутыли более яркие и содержат немало полезной инфор-
мации. На одном фрагменте бутылки было изображение царского герба 
и надпись: «Т-во Брокаръ». На корпусе другого сосуда имелась надпись: 
«пивовар. завод Москва». На другом фрагменте читалась дата «1808».

поливная посуда также широко встречается среди находок. Интерес-
на яркая керамическая подставка под фрукты. сосуд сохранил яркие, 
насыщенные цвета. подобная находка единична, как правило, остается 
лишь бытовая посуда. Редкой находкой является стенка кашпо, покрытая 
поливой. Нижняя часть другого сосуда снаружи и изнутри покрыта по-
ливой. Дно плоское с круглым отверстием диаметром 2,5 см. по краю 
дна имеются три отверстия, предназначавшихся для крепления. Керамика 
красно-коричневая слабообожженная с заметной серой прослойкой на 
изломе.

Территория спасского затона представляет собой небольшой остро-
вок, заросший деревьями и постепенно подмываемый водохранилищем. 
Берег усеян стволами упавших деревьев вследствие размыва почвы и 
воздействия внешней среды. с восточной стороны выделяется песчанная 
коса. Вся береговая полоса усеяна обломками кирпичей. Было собрано 
пять целых кирпичей с клеймами производителей. На одном отчетливо 
читалось «зБМ», на другом «сТ», на третьем «Ш». На остальных над-
писи были замыты и не читались. Несмотря на длительное воздействие 
окружающей среды, кирпичи не утратили своих характеристик. при 
дальнейших процессах размыва или подъема воды остров может ис-
чезнуть в ближайшие несколько лет.
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 семеновский остров расположен в 2,5 км от с. Измери. поверхность 
острова задернована, местами покрыта кустарником и лесом. с запад-
ной стороны береговая полоса достаточно проходима, местами усеяна 
поваленными вследствие береговой эрозии деревьями. На территории 
острова располагаются I, II, III семеновские селища. I семеновское 
селище в настоящее время большей частью разрушено. На территории 
памятника выявлены два могильника. Один из них (VII семеновский), 
находившийся на возвышении в разрушенной к настоящему времени 
водой восточной части памятника, представлен одним погребением с 
вещами X – первой половиной XI в. Второй (I семеновский) могиль-
ник – мусульманский. Он расположен в юго-западной части селища. 
II–III семеновские селища находятся в юго-западной части семеновского 
острова, в 1,8 км к северу от I Измерского селища и в 1200 м к юго-западу 
от I семеновского селища. В настоящее время оба селища размыты, и 
материал их перемешался, распространяясь во время спада воды по от-
мели на площади 500 × 120 м. В 1964 г. между II и III семеновскими се-
лищами открыт мусульманский (II семеновский) могильник. На отмели 
на площади 150 × 80 см четко прослеживались ряды подпрямоугольных 
в плане могил. В настоящее время остров активно посещается рыбаками, 
от которых остаются сети.

Материал семеновского острова обильный и представлен в основном 
красноглиняной керамикой. Встречается и лепная керамика. Интересен 
фрагмент ранней керамики черного цвета со штрихованным орнаментом. 
сосуд имел отверстия для подвешивания. Наиболее интересен фрагмент 
лепного сосуда с характерной ручкой, напоминающий рог барана. Он 
украшен характерными насечками по тулову и на ручке. подобная кера-
мика характерна для печенежской традиции. О кочевнических традициях 
говорит и находка ручки от крышки сосуда длиной 7 см. светло-серая 
керамика с многорядной волной свидетельствует о традициях керами-
ки типа «Джукетау». Еще один фрагмент серо-коричневой керамики с 
многорядной волной характерен для общебулгарских культурных тра-
диций. привнесение новых культурных элементов, возможно, связано 
с миграциями кочевого населения вследствие военных конфликтов. 
проследить это удается на богатом материале Измерского селища, на 
котором выявлено большое количество лепной посуды с резной линей-
ной и волнистой орнаментацией. Весьма интересной является находка 
нижней части сосуда с изображением тамги. Данный знак а. М. Щербак 
считал кочевническим и сопоставлял его с орхонскими и енисейскими 
рунами. Вполне возможно, что подобные сосуды оставлены южными, 

тюркоязычными соседями булгар, постоянно интегрируемыми в состав 
населения Волжской Булгарии. Редкой находкой, свидетельствующей о 
развитии ремесел, является находка сфероконуса. сохранилась верхняя 
часть сосуда. пряслица тоже являются распространенными находками. 
Были обнаружены пять керамических и одно шиферное пряслице. Редкой 
находкой являются находки стенки хума. среди железных предметов 
имеются нож, замок, подкова. Все это говорит о развитой хозяйственной 
деятельности.

Малиновский остров – останец надлуговой террасы, где прежде на-
ходилась деревня Малиновка. II Малиновское селище локализуется на 
северо-восточной стороне острова. Остров зарастает камышом, селище 
разрушается. На отмели, где еще фиксируются черноземные пятна от 
ям, наряду с изделиями XIII–XIV вв. встречаются и изделия домонголь-
ского времени. при дальнейших процессах размыва или подъема воды 
остров может исчезнуть в ближайшие несколько лет. Остров обнажается 
лишь во время отливов и при максимальной воде практически скрыт 
под водой. 

II Измерский могильник, оставленный жителями I Измерского се-
лища, располагается также на отроге коренной террасы левого берега 
протоки Грязнухи в 300 м к западу от поселения. В настоящее время па-
мятник в значительной мере разрушен водой. На протяжении более 200 м 
в обнажениях берега, который достигает здесь высоты 3–4 м, фиксируется 
разрушение могил. Береговая полоса имеет следы как природного, так и 
рукотворного воздействия. На берегу в больших количествах представле-
ны останки скелетов, лепной керамики и металлических предметов. В по-
следнее время процессы разрушения усилились, что может привести к 
изчезновению памятника. Для нас представляет интерес именно комплекс 
памятников, позволяющий проследить заселение края и формирование 
территории Волжской Булгарии на раннем этапе.

здесь было найдено 28 фрагментов лепной керамики именьковского 
и раннеболгарского облика. В большей степени представлены стенки и 
нижние части сосудов. На донышке одного из лепных сосудов проявляет-
ся тамга. Из общей массы выделяется развал красно-коричневого сосуда 
хорошего обжига с веревочным орнаментом. Один орнаментированный 
фрагмент сосуда относится к приказанской культуре эпохи поздней 
бронзы. Обилие грубой светло-серой керамики с остаточным налепом 
и толстым, грубым тестом говорит о ранних именьковских традициях. 
Также было обнаружено значительное количество гвоздей – 32 штуки, 
вероятнее всего, от гробовищ. среди находок собраны нож, шиферные 
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и керамические пряслица, а также различные металлические предметы 
обихода. К каменному веку относится кремневое орудие труда с хорошо 
проработанной поверхностью. Таким образом, здесь соединяются куль-
туры самых разных эпох и народов.  

В настоящий момент береговая полоса Куйбышевского водохрани-
лища подвергается постоянной эрозии вследствие воздействия воды и 
атмосферных осадков. Идет разрушение культурного слоя. Изменяется 
не только берег, но и зачастую изчезают целые острова и целые архео-
логические объекты. серьезной проблемой являются черные копатели, 
которые до сих пор наносят значительный ущерб культурному слою 
памятников. В последние годы проводятся археологические иссле-
дования и раскопки на островах, что позволяет получить огромный 
фактический материал. Эту работу следует проводить регулярно из-за 
опасности потерять культурный слой. прежде всего это касается Измер-
ского могильника, особенно активно разрушаемого. заповедный режим 
не всегда может защитить огромную территорию акватории. поэтому 
сбор находок и фотофиксация изменения состояния водной акватории 
являются важной задачей.

И. а. павлов

арХеОЛОгическаЯ деЯТеЛЬНОсТЬ 
уЛЬЯНОвскОгО ОбЛасТНОгО краеведческОгО МузеЯ 

в сОвеТский периОд

Ульяновский областной краеведческий музей имени И. а. Гончарова 
является правопреемником историко-археологического музея симбир-
ской губернской учёной архивной комиссии (сГУаК), открывшего двери 
для посетителей в декабре 1895 г. с момента основания сГУаК научная 
деятельность музея неразрывно связана с археологией. Ещё в конце 
XIX в. музей при симбирской губернской учёной архивной комиссии 
занимался выявлением памятников археологии, сбором, хранением и 
экспонированием археологических артефактов. В современном музее 
археология также занимает определенное место в научно-фондовой и 
экспозиционно-выставочной работе. На протяжении всей своей истории 
музей активно сотрудничал с академическими и вузовскими экспедиция-
ми страны и сам не раз являлся организатором археологических раскопок 
и разведок, целью которых было изучение и систематизация знаний о 

древнем и средневековом периоде истории симбирского – Ульяновского 
края. Одним из плодотворных периодов в развитии музейной археологии 
стал советский период (1920-е –1991 гг.).

В 1918 г. было принято решение об объединении трёх симбирских 
музеев: музея архивной комиссии, естественного-исторического и цер-
ковного в единый Народный музей в здание дома-памятника И. а. Гон-
чарова. Народный музей открылся 1 июля 1919 г. Возглавил музей 
п. Я. Гречкин, историко-археологический отдел возглавляли бывшие 
члены сГУаК: историк-краевед п. Л. Мартынов, а с 1921 г. историк, 
археолог – а. К. Яхонтов.

В начале 1920-х гг. на территории симбирской губернии начался 
подъём краеведения, характерный для всей страны. В октябре 1922 г. 
был образован краеведческий кружок при губернском Книгохранили-
ще, который поддерживал контакты с Центральным бюро краеведения. 
В конце 1923 г. Кружок был преобразован в Общество изучения сим-
бирского края. Общество вело активную просветительскую и научную 
деятельность исторической, этнографической и археологической на-
правленности. В 1922–1923 гг. Обществом были прочитаны десятки 
научных докладов, среди которых отметим доклады а. К. Яхонтова об 
археологических раскопках в симбирской губернии (Муранский могиль-
ник и с. сабанчеево) [1, с. 77–78].

В это же период на территории края впервые проводятся профессио-
нальные археологические раскопки.

археологические раскопки, которые проводились в 1920–1930-е гг. на 
территории среднего поволжья, непосредственно были связаны с дея-
тельностью краеведческих музеев. первые значительные археологиче-
ские работы приходятся на 1925 г., когда В. В. Гольмстеном, профессором 
Высших этнолого-археологических курсов в самаре, была обследована 
часть Ульяновского заволжья. Открыто почти 50 памятников, в том числе 
2 городища. К сожалению, сохранились только очень краткие их описания 
в дневнике экспедиции и в сводной рукописной работе В. В. Гольмстена 
о древностях самарской губернии. Коллекции же, представленные в свое 
время в самарский краеведческий музей, как и материал других дово-
енных исследователей (а. п. смирнов, а. В. збруева, К. Н. Муромцева), 
безвозвратно утрачены.

по инициативе директора Ульяновского музея п. Я. Гречкина к со-
трудничеству с музеем были привлечены специалисты Государствен-
ного исторического музея, в том числе выдающийся русский археолог 
В. а. Городцов. Летом 1925 г. В. а. Городцов отправляется в научную 
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командировку для исследования археологических памятников близ Улья-
новска. Экспедицией под руководством В. а. Городцова была проведена 
рекогносцировка в районе с. Ундоры, выявлены и обследованы два горо-
дища и засечный вал. Дальнейшие работы Городцовым были продолжены 
у с. Кайбелы и д. андреевка (сейчас территория чердаклинского района 
Ульяновской области). У Кайбел отрядом Городцова были раскопаны два 
кургана бронзового века. Костяк и погребальный инвентарь доставлены 
в Москву и включены в экспозицию ГИМ. В 1926 г. 11 сосудов срубной 
культуры, обнаруженных у с. Кайбелы, были переданы Ульяновскому 
музею [2, с. 210].

В путеводителе 1929 г. по музеям средневолжской области при-
ведено описание археологического раздела Ульяновского окружного 
государственного музея (с 1931 г. – Ульяновский краеведческий музей): 
«…на стене помещены 4 портрета известных археологов-ульяновцев, 
карта "Древняя жизнь нашего края" и под ними археологические экспо-
наты недостаточно систематизированные: посуда и орудия каменного и 
бронзового века, несколько монет, и т. п.» [3, с.45].

В конце 1930-х гг. в связи с проектированием Куйбышевского ги-
дроузла в зоне затопления на значительной территории в Ульяновском 
Левобережье проводились интенсивные обследования. В 1938 г. экспеди-
ционный отряд а. п. смирнова (ИИМК) при участии К. Н. Муромцевой 
(Куйбышевский областной краеведческий музей) и В. а. Тихомировой 
(Институт краеведческой и музейной работы) провел сплошное марш-
рутное обследование затопляемой зоны на участке Ульяновск – старая 
Майна. Выявлено 35 новых памятников, включая 2 городища. К со-
жалению, результаты разведки опубликованы без иллюстраций, а 
вещественный материал, как уже отмечалось, не сохранился. В 1939 г. 
несколько городищ было обследовано, а одно, Краснореченское, открыто 
а. В. збруевой (ИИМК). В целом в 1930-е – 1940-е гг. археологическая 
коллекция музея пополнилась лишь за счёт случайных находок, среди 
которых отметим костяной наконечник гарпуна, найденный в 1934 г. на 
берегу р. свияги. 

В 1949 г. на территории сурского района экспедицией под руковод-
ством п. Д. степанова было исследовано городище ашно-пандо, от-
носящееся к позднему этапу именьковской культуры, однако памятник 
содержал и более ранние слои. Материалы раскопок поступили в фонды 
музея [4, с. 43]. В 1950 г. возобновила свои изыскания в зоне затопления 
Куйбышевской ГЭс, в частности, на территории Ульяновской области, 
археологическая экспедиция ИИМК, названная Куйбышевской. Экс-

педицию возглавил а. п. смирнов, отмечавший личное содействие 
в проведении охранно-спасательных работ директора Ульяновского 
краеведческого музея М. Х. Валкина.

В 1950–1957 гг. археологические изыскания в Ульяновском поволжье 
приняли небывалые масштабы. Если в 1938–1939 гг. проводились только 
разведки, то теперь основное внимание было уделено стационарным 
исследованиям.

В 1951 г. п. Д. степанов на средства Ульяновского краеведческо-
го музея осуществил сплошное обследование правого берега Волги 
от Ульяновска до с. Русская Бектяшка. К югу от д. Буераки им было 
выявлено селище периода Волжской Булгарии (cелище «Буераки I»), 
к западу от с. Елаур – селище третьей четверти I тыс. н.э. (селище 
«Елаур»), у с. Русская Бектяшка – селище эпохи бронзы (затоплено 
Куйбышевским водохранилищем) и селище периода Волжской Булгарии 
(селище «Русская Бектяшка»). Южнее с. Елаур исследователем зафик-
сированы два кургана: курганы «Елаур I» и «Елаур II», а у северной 
окраины села – курганная группа, состоящая из трёх насыпей (курган-
ная группа «Елаур I»). Тогда же п. Д. степановым были обследованы 
городища эпохи средневековья у сёл Буераки (городище «Буераки»), 
Русская Бектяшка (разрушено Куйбышевским водохранилищем), Новая 
слобода (городище «Новая слобода»). при этом также осмотрены пять 
городищ. п. Д. степановым составлена археологическая карта среднего 
предволжья, куда вошли и правобережные памятники Ульяновского 
края. Недостатки этой сводной работы заключаются в чрезвычайной 
краткости и отсутствии иллюстраций [5, с. 327].

В 1952 г. селище «Русская Бектяшка», открытое п. Д. степановым, 
было исследовано а. Е. алиховой. На памятнике был заложен неболь-
шой раскоп и несколько шурфов. На основе полученных материалов 
а. Е. алиховой был сделан вывод о смешанном культурном (срубно-
абашевском) характере данного поселения, относящегося к эпохе 
поздней бронзы.

М. з. паничкиной и з. а. абрамовой, которые в 1953–1954 гг. прово-
дили разведки, выявив палеотические стоянки в сенгилеевском районе. 
статья з. а. абрамовой «Разведки палеолита на средней Волге в 1954  г.» 
была опубликована во втором выпуске «Краеведческих записок» Улья-
новского областного краеведческого музея им. И. а. Гончарова (1958) 
[6, с.121].

В 1953–1955 гг. отрядом Куйбышевской археологической экспеди-
ции под руководством Н. Я. Мерперта близ с. Кайбелы был раскопан 
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ряд поселений, курганных и грунтовых могильников эпохи бронзы и 
средневековья. 

В 1957 г. году экспедицией Ульяновского краеведческого музея были 
изучены Криушинские селище, городище и ряд поселений близ Криуш. 
Экспедиция выявила интересные материалы, позволившие дать ответы 
на спорные вопросы этногенеза болгар [7, с. 145]. Отметим, что к концу 
1950-х гг. в отечественной археологии оставался спорным вопрос обще-
ственного строя Волжской Булгарии в домонгольский период.

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. в археологических исследованиях 
значительную помощь Ульяновскому областному краеведческому музею 
оказывал Институт археологии академии наук сссР, обеспечивая на-
учное руководство проводимыми раскопками.

В 1960 г. музей проводил исследования булгарских памятников близ 
с. андреевка на ручье Калмаюр. 

а. п. смирновым было раскопано андреевское городище X–XII вв. с 
богатым культурным слоем и сложной фортификацией. Оборонительная 
система и часть сооружений городища были разрушены. часть культур-
ного слоя и валы были значительно деформированы вследствие активной 
многолетней распашки. 

Материалы раскопок андреевского городища представляют ши-
рокий научный интерес в изучении домонгольского периода истории 
края в составе Волжской Булгарии. В результате полученных данных 
подтвердилась точка зрения о массовом расселении булгар к X в. на 
всем протяжении среднего поволжья. а. п. смирновым был выдвинут 
тезис о том, что булгары, продвигаясь в среднем поволжье, потеснили 
к северу и югу прежнее население региона – племена городецкой куль-
туры [8, с. 39].

Важным этапом в развитии музейной археологии стало проведение с 
начала 1960-х гг. на территории области совместных планомерных работ 
УОКМ и Ульяновского государственного педагогического института 
(УГпИ).

В 1962 г. работы в Ульяновском заволжье продолжила поволжская 
экспедиция Иа аН сссР под руководством а. п. смирнова. В результате 
разведки стало известно Красноярское булгарское городище. В 1966 г. 
Н. В. Трубникова (ГИМ), руководившая археологической практикой 
студентов УГпИ, произвела раскопки на I и II Ундоровском городищах 
булгар, а Ундоровское III обследовала.

В 1969 г. совместной экспедицией музея и пединститута было про-
ведено первое археологическое обследование долины свияги в районе г. 

Ульяновска, в результате которого были выявлены поселения агробио-
станция, Белый Ключ I, Большие Ключищи II, Карлинское I–V, Лаишевка 
I–III, Луговое  I, II, Вырыпаевка I, II, плодопитомник I, II.

Во время осмотра правого берега Волги в черте Ульяновска были 
отрыты памятники Ульяновск I и Ульяновск II, которые Г. М. Буров на 
основе подъёмного керамического материала определил как именьков-
ские [9, c. 272].

В 1969–1970 гг.  археологической экспедицией УГпИ и УОКМ 
им. И. а. Гончарова под руководством Г. М. Бурова проводились рас-
копки Ишеевского курганного могильника, одного из интереснейших 
памятников бронзового века на территории Ульяновского поволжья (се-
редина II тысячелетия до н.э.). Ишеевские курганы содержали материалы 
раннесрубного времени, инвентарь которых представлен в основной 
экспозиции музея [10, c. 49].

В 1971 г. совместными усилиями Ульяновского государственного 
пединститута, Ульяновского областного Краеведческого музея и Улья-
новского отделения Общества охраны памятников (ВООпИиК) были 
исследованы курганы срубной культуры у с. Новый Урень Ульяновского 
района и проведена разведка в пределах Ульяновского, чердаклинского 
и сурского районов области. В 1972 г. Г. М. Буровым составлен список 
курганов Ульяновской области и произведено детальное обследование 
32 археологических памятников. На следующий год им была изучена 
неолитическая стоянка Лебяжье II. стоянка была выявлена после об-
меления черемшанского залива Куйбышевского водохранилища, когда 
местными жителями в 7 км к западу от с. Лебяжье Мелекесского района 
возле затопленного переселенческого участка II были собраны джучид-
ские монеты (Лебяжский клад), кремень и керамика периода неолита, 
поступившие в Ульяновский областной краеведческий музей. Место 
находки сразу же было обследовано Г. М. Буровым.

памятник находился в долине р. Б. черемшан, на широком песчаном 
мысе поймы, который омывался двумя подковообразными старицами и 
возвышался над их уровнем на 3 м.  На участке поперечником 40 м были 
обнаружены артефакты, оставшиеся от разрушенного культурного слоя.  
В 400 м к юго-западу на южном берегу одного из указанных озер также 
был собран подъёмный материал (22 кремня) [11, с. 120].

Одним из главных итогов полевой работы Г. М. Бурова (1969–1973) 
стало создание «археологической карты Ульяновской области». Нако-
пленный им материал был обобщен в путеводители по археологическим 
памятникам. значительно пополнилась археологическая коллекция 
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музея. В 1980–1981 гг. Ульяновским областным краеведческим музеем 
изданы книги: «Каменный век Ульяновского поволжья». Эти работы не 
потеряли своей актуальности по сей день.

В 1973–1984-е гг. музей продолжал активное сотрудничество с вузов-
скими экспедициями среднего поволжья. В этот период в г. Ульяновске 
работал единственный профессиональный археолог – доцент пединсти-
тута В. И. Ледяйкин. археологические работы на территории региона 
время от времени проводились специалистами из соседних регионов – 
Куйбышева, Казани. В 1970-е гг. в фонды музея поступили материалы 
раскопок курганов бронзового века с территории Новомалыклинского 
района. Исследования проводились отрядом средневолжской археоло-
гической экспедиции под руководством Л. Л. Галкина.

В 1984–1986 гг. профессором Куйбышевского государственного 
университета Г. И. Матвеевой проводились раскопки старомайнского 
городища, в результате которых музей пополнился материалами, относя-
щимися к именьковской культуре (V–VII) и периоду Волжской Булгарии 
(X – первая треть XIII в.) [4, с. 45].

с середины 1980-х гг. по настоящее время археологические иссле-
дования на территории Ульяновской области ведутся доцентом кафе-
дры истории УлГпУ, членом Учёного совета Ульяновского областного 
краеведческого музея Ю. а. семыкиным. В конце 1980-х гг. им был 
исследован ряд памятников, относящихся к эпохе раннего средневеко-
вья и домонгольской Волжской Болгарии. Материалы археологических 
раскопок, проводимых под руководством Ю. а. семыкина хранятся 
в фондах УОКМ. К числу наиболее интересных находок несомненно 
относится фрагмент кольцевой скандинавской фибулы в стиле Борре, 
обнаруженной в 1988 г. при проведении охранных археологических 
исследований в старомайнском районе. В настоящий момент этот 
уникальный артефакт конца IX – первой половины X вв. представлен в 
постоянной экспозиции музея.

В 1991 г. совместной экспедицией Ульяновского государственного 
педагогического института, Ульяновского областного краеведческого 
музея им. И. а. Гончарова и самарского государственного университета 
были проведены охранные археологические исследования на городище 
«Красное сюндюково», на котором был обнаружен мусульманский 
могильник. 

На памятнике были заложены 5 раскопов общей площадью 686 м2. 
Раскопы II, IV, V общей площадью 262 м2 исследовались под руковод-
ством Ю. а. семыкина. значительный интерес на раскопе II представляли 

остатки кирпичной (плинфовой) усадебной бани домонгольского периода 
На раскопах I и III а. Ф. Кочкиной и Д.  а. сташенковым на площади 
424 м2 были исследованы различные сооружения и несколько погребений. 
полученные материалы позволили отнести памятник к категории малых 
городов домонгольской Волжской Булгарии.

Благодаря масштабным археологическим раскопкам 1991 г. и, пре-
жде всего, открытию кирпичной бани XI–XII вв. с подпольной системой 
отопления, Красносюндюковское I городище получило широкую извест-
ность среди булгароведов [12, с. 291–293]. после завершения раскопок 
фундамент бани был законсервирован. Работы по исследованию уни-
кального памятника были вновь продолжены совместной экспедицией 
УлГпУ и Ульяновского областного краеведческого музея в 2013 г. 
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ТеОриЯ и пракТика МузейНОгО деЛа

м. с. ареФьев

высТавка «гОвОриТ и сЛушаеТ сТраНа»: 
ОТ привЛечеНиЯ МузейНыХ ФОНдОв 

дО рабОТы с пОсеТиТеЛЯМи

Особенностью функционирования музеев в современный период 
является уже не только собирание, изучение, хранение и экспонирование 
предметов. стремительные перемены в цифровую эпоху вынуждают ис-
кать новые, прежде не испытанные формы работы. Внимание смещается 
от показа и рассказа о предметных экспозициях к активному диалогу 
с посетителем, к формированию на базе музейного пространства и 
коллекций площадки для коммуникации с ним, вовлечения в культурно-
просветительский процесс [1]. Возможности, которыми располагают 
музеи, довольно широки. прежде всего, это всё ещё высоко ценимое 
ощущение сопричастности к историческим событиям и жизни людей 
прошлого, какое дают подлинные артефакты прошлого. Если музеи не 
могут конкурировать с современными цифровыми медиаплощадками 
по предоставлению информации, то эмоциональная вовлечённость 
посетителя позволяет современному музею продолжать выполнять 
культурно-образовательную функцию в стремительно меняющемся со-
временном мире широко распространяющихся цифровых технологий. 
практически реализовать это непросто. Выстраивание диалога в му-
зейном пространстве специфично, так как тема и стиль общения изна-
чально заданы профилем музея и созданной экспозицией. Оперативное 
изменение их под сиюминутные задачи невозможно по объективным 
причинам, что заставляет их создателей заранее продумывать и впи-
сывать в них возможность использования для массовых мероприятий 
и акций, таких как календарные мероприятия, научные конференции, 
культурные фестивали. Весьма жёсткие и безусловные ограничения во 
взаимодействие с экспонатами накладывают и требование соблюдения 
норм безопасности и сохранности музейных предметов. Также крайне 
важно соблюсти баланс и не перейти грань, отделяющую музей от пре-
вращения в чисто развлекательное учреждение. Всё вышеперечисленное 
заставляет работников экспозиционных и выставочных отделов музея 

тщательно заниматься продумыванием концепции новых выставок, 
мультимедийного сопровождения, разработки и адаптации под разные 
категории посетителей текста экскурсий, продвижения реализованных 
проектов в сМИ и соцсетях. примером такой работы является выста-
вочный проект «Говорит и слушает страна» в выставочном зале ретро-
мототехники «Гараж сссР» филиала ОГаУК «Ленинский мемориал», 
расположенном по адресу ул. Ленина, 70.

Этот новый выставочный зал был открыт после ремонта 5 января 
2020 г. Открытие широко освещалось в сМИ [2; 3; 4], к новому музею 
был высокий интерес со стороны преподавателей средних и среднеспе-
циальных учебных заведений. До введения в марте 2020 г. повышенной 
готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19 поток посе-
тителей был стабильно высоким.  при его создании ставилась цель не 
только показать уже имеющуюся коллекцию популярных в советский 
период моделей мотоциклов, но и создать площадку, дающую возмож-
ность говорить о других сопутствующих темах: байкерское движение в 
сссР, развитие мотоспорта, практика мототуризма и о так называемой 
«гаражной субкультуре» – образа жизни, объединявший авто - и мотолю-
бителей. Для этой цели на демонстрационных стеллажах была размещена 
сопутствующая выставка «сделано в сссР». Были использованы пред-
меты основного музейного и фонда временного хранения: автозапчасти, 
велоаптечки, мотоциклетные шлемы, модели автомобилей, фотоаппараты 
и печатные машинки. Также были представлены портативные кассетные 
магнитофоны и транзисторные радиоприёмники. Выставка привлекла к 
себе внимание и вызывала весьма положительные эмоции. посетители 
с радостью узнавали вещи из своего детства, делились воспоминаниями 
об обстоятельствах их приобретения и использования. часто во время 
повторного посещения музея или узнав о выставке из сМИ, люди без-
возмездно передавали для пополнения выставки различные предметы: 
электроизмерительные приборы, бытовую, фото- и видеотехнику. Одним 
из крупнейших актов дарения стала передача в сентябре 2020 г. в экспо-
зицию выставки радиолы «Rigonda-102» и радиоприёмника «Минск-55» 
и нескольких других предметов из личной коллекции [5].

Накопленный опыт и новые поступления экспонатов стали причиной 
начала работы над новой специализированной тематической выставкой, 
посвящённой радиотехнике сссР. Новый проект должен был не только 
расширить тематическое разнообразие предлагаемых посетителю вы-
ставок, способствовать популяризации технической истории, но стать 
основой для проверки на практике новых форм работы с посетителями, 



286 287

привлечь к пополнению музейных фондов более широкий круг людей. 
посредством новой выставки открывалась возможность актуализировать 
для публики факты истории родной страны через экспонаты, активно ис-
пользовавшиеся в быту в самом недавнем прошлом и потому знакомые 
либо непосредственно, либо связанные с историей семьи. Изначально 
планировалось, что выставка будет функционировать в течение двух ме-
сяцев и будет в дальнейшем сменена другой тематической выставкой.

Выставка «Говорит и слушает страна» согласно разработанному 
тематико-экспозиционному плану должна была показать на наиболее 
знаковых экспонатах периода 1930–2000 гг., что радиосвязь, меняясь 
внешне, остаётся вплоть до нынешнего времени самым массовым и 
общедоступным средством коммуникации. Другой затронутой темой 
является география и распространённость производства радиотехники 
в сссР.

Для подбора экспонатов была проведена большая работа с картотекой 
музейных фондов и хранителями музейных коллекций для осмотра на-
личных экспонатов. Основными принципами отбора стали два параметра: 
во-первых, география производства с приоритетом поволжского региона; 
во-вторых, разнообразие типа: ламповые, транзисторные приёмники, 
сетевые громкоговорители, радиолы, автомагнитолы, трансляционные 
приёмники. Критерием отбора выступали и соображения возможности 
их размещения на выставочных стеллажах. К сожалению, по причине 
больших габаритов радиотехники 1940–1950-х гг. можно было не все вы-
явленные интересные экспонаты включить в выставочную экспозицию. 
Всего было отобрано 42 единицы фондовых предметов.

Одним из самых знаковых и самым старым экспонатом стал дово-
енный репродуктор «Рекорд», изготовленный на радиомеханическом 
заводе им. Кулакова в 1931 г. простая фибровая или бумажная «тарелка», 
установленная на уличном столбе, стала безусловным символом Великой 
Отечественной войны. В её дни голос Левитана сообщал сводки совин-
формбюро, он же в мае 1945 г. сообщил о победе. В послевоенное время 
гражданскому населению вернули изъятые в связи с началом войны эфир-
ные радиоприёмники, а промышленность приступила к выпуску новых 
моделей. Различные модели производились с 1949 г. александровским 
радиозаводом в Москве. представленная на выставке модель уникальна 
тем, что на шкале настройки размещён не рисунок Московского Кремля, 
а репродукция картины Васнецова «Три богатыря», размещавшаяся на 
моделях более позднего года производства. Интересным устройством, не 
имеющим прямого аналога в современной технике, являются радиолы 

«Ригонда» и «серенада» — гибрид радиоприёмника и проигрывателя 
грампластинок. Как важные примеры использования в быту проводного 
вещания приведены образцы сетевых громкоговорителей и трёхпро-
граммных радиоприёмников «Электроника пТ-209» и «Кедр пТ-306». 
Как образцы эры миниатюризации использованы транзисторные при-
ёмники «сельга» и «Юнга». В качестве сопроводительных экспонатов 
в выставку включены стереонаушники, микрофоны, кассетные и кату-
шечные магнитофоны.

В целом типология, датировка и место изготовления задействован-
ных экспонатов более чем удовлетворяют поставленным при замысле 
выставки задачам и позволили на их основе разработать и апробировать 
на публике разных возрастных категорий экскурсию, рассказывающую 
об основных этапах производства и использования радиотехники в со-
ветском союзе.

В качестве аудиосопровождения для посетителей выставки были по-
добраны наиболее знаковые, характерные и узнаваемые аудиофрагменты: 
сигналы точного времени, позывные радиостанции «Маяк», заставки 
передач «Радионяня» и «пионерская зорька». Открывала выставку и 
предшествовала всем прочим фрагментам запись голоса Левитана, объ-
являющего о начале войны и о победе над Германией.

Немаловажным дополнением к выставке стали предметы, предостав-
ленные музею во временное пользование ульяновским коллекционером, 
членом Ульяновского отделения союза филателистов России сергеем 
Леонидовичем Левиным. помимо представительной коллекции марок 
и конвертов, посвящённых юбилеям а. с. попова и Дню радио, часть 
уникальных предметов, таких как рекламно-агитационная карточка 
1920-х гг., абонентская книжка и марки для оплаты ежемесячных 
взносов за пользование радиоточкой, позволяет поднять в экскурсии 
и проиллюстрировать малоизвестные широкой публике темы. QSL-
карточка (бумажная карточка с информацией о времени и параметрах 
проведенной радиосвязи) напоминает о широком распространении 
радиолюбительства в сссР, о деятельности Центрального радиоклуба 
сссР им. Э. Т. Кренкеля, фиксировавшего рекорды по дальности радио-
связи. сюжет логично продолжился в дальнейшей экскурсии рассказом 
о распространении спортивной радиопеленгации («охота на лис») и 
радиолюбительства в сссР.

Для посетителей была особо продумана игровая составляющая. На 
площадке выставки в специально выделенной зоне на столе был установ-
лен микрофон, подключённый к аудиоколонке. посетителю предлагалось 
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почувствовать себя в роли радиоведущего вымышленной передачи «зим-
няя лирика». заняв место у микрофона и надев стереонаушники «Гамма», 
участник должен был произнести заготовленный текст с фрагментом 
стихотворения о русской зиме, выбрать его по своему вкусу или любое 
другое по памяти. Были отобраны фрагменты стихов пушкина, Некра-
сова, Тютчева, Фета, Барто, Есенина, Твардовского. предполагалось, что 
подобное действие вызовет у публики большой интерес, группы посе-
тителей активно станут принимать в акции участие, фотографировать и 
снимать видео своего участия с последующим размещением в соцсетях, 
что приведёт к популяризации и росту посещаемости как выставки, так 
и связанной с ней площадки «Гараж сссР».

Официальное открытие выставки состоялось 16 декабря 2020 г. 
[6]. по причине действующих из-за эпидемиологической обстановки 
ограничений на открытие пригласили небольшое количество публи-
ки. присутствовали корреспонденты местных изданий, пресс-релизы 
были разосланы и опубликованы [7; 8]. Во время церемонии открытия 
присутствовали телерепортёры и было записано несколько интервью с 
сотрудниками [9; 10]. 

Результат использования интерактивных элементов при работе с по-
сетителями сложно оценить однозначно. Такая форма времяпрепровож-
дения в музее вызывала интерес прежде всего у семейных групп, где было 
2 и более ребёнка, но в целом за период функционирования интерактив-
ного блока им воспользовались менее 10 раз. Также, насколько удалось 
отследить, фото и видео мероприятия не выкладывались посетителями 
в соцсетях по собственной инициативе. Возможно, такая форма работы 
требует более тщательного продумывания всех деталей, создания более 
лёгкой, привлекательной формы мероприятия, органичного включения 
в ход проведения экскурсии. Такую «работу над ошибками» стоит про-
делать, чтобы в дальнейшем эффективно использовать эту новую форму 
взаимодействия с посетителями.
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Г. н. КрУГлова

вОзМОЖНОсТи МузеЯ вуза в решеНии 
ОбразОваТеЛЬНыХ  и вОспиТаТеЛЬНыХ задач

Музей истории Ульяновского государственного университета был 
создан в 2000 г. по инициативе ректора УлГУ (ныне президента УлГУ), 
профессора Ю. В. полянскова с целью сохранения исторических мате-
риалов, популяризации достижений ученых вуза, а также всестороннего 
развития и воспитания студентов в духе продолжения великой русской 
культуры и отечественных традиций. Именно обучающаяся молодежь 
– основная целевая аудитория, на которую ориентируются сотрудники 
музея при проведении экскурсий и культурно-просветительских меро-
приятий. постоянная экспозиция музея не просто знакомит с историей 
создания и развития alma mater, но и пополняет знания посетителей о 
сложном периоде 1990-х гг., когда проходило становление университета. 
Традиционная осенняя акция «первокурсник в музее» стала полноцен-
ным ресурсом формирования корпоративной культуры в студенческой 
среде, о чем свидетельствуют записи в книге отзывов о желании молодых 
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людей продолжать славную историю вуза. Важнейшим направлением 
деятельности музея является патриотическое воспитание обучающейся 
молодежи. Осуществляется целостная система работы со студентами по 
формированию таких качеств, как гражданственность, любовь к Родине, 
самопожертвование и гуманизм. Её составляющими являются акции 
памяти и мероприятия, посвященные Дням воинской славы России, 
встречи с ветеранами, представителями общественных организаций, на 
которых студенты узнают подлинные драматические истории людей, про-
шедших сложные жизненные испытания, видят достойные примеры для 
подражания. На основе фондовых материалов создаются тематические 
выставки, рассказывающие о жизни и профессиональной деятельности 
бывших сотрудников вуза, имеющих статус ветерана Великой Отече-
ственной войны, труженика тыла и дитей войны. Ежегодно сотрудники 
музея участвуют в подготовке и проведении торжественного концерта 
ко Дню победы, который объединяет вузовскую общественность.

с течением времени выработалось взаимодействие с обучающимися 
в образовательной сфере, и сегодня можно говорить, что музей является 
одной из площадок применения студентами своих профессиональных 
компетенций. Традиционно в музее проходят практику студенты факуль-
тета гуманитарных наук и социальных технологий: оттачивают навыки 
проведения экскурсии после освоения дисциплины «Музейная педаго-
гика», обращаются к архивным материалам при написании курсовых 
работ. студенты факультета культуры и искусства оказывают помощь 
в разработке дизайна выставочных и презентационных материалов, а 
также реставрации экспонатов. 

В 2016 г. были реализованы мероприятия в рамках проектной дея-
тельности студентов. первый успех в этом направлении принес проект 
«Родина Н. М. Карамзина», разработанный к 250-летию историографа: 
связанные с именем Н. М. Карамзина памятные места в Ульяновске были 
объединены в туристический маршрут. Результатом проекта стали путе-
водитель и видеоэкскурсия. Все виды работ осуществлялись силами сту-
дентов УлГУ, получающих специальность «социокультурный туризм», 
«Дизайн графический», «Журналистика», под руководством заведующей 
музеем Кругловой Г. Н. проект был удостоен диплома лауреата II степени 
Всероссийского конкурса «Маршрут года» (в номинации «Лучшая идея 
маршрута») в финале по трем федеральным округам: приволжскому, 
Уральскому, северо-западному. Также материалы были представлены 
на II Межрегиональном съезде краеведов (в муниципальные районы 
было направлено 100 путеводителей) и на встрече с потомком Н. М. Ка-

рамзина Ф. Д. Богородским, организованной под эгидой Всероссийской 
Карамзинской ассамблеи. Видеоэкскурсия «Родина Н. М. Карамзина» в 
свободном доступе находится на канале YouTube.

среди других удачных научно-образовательных проектов – создание 
студентами факультета математики, информационных и авиационных 
технологий а. Кудряшовым и Е. Шлеменковой под руководством доцента 
кафедры телекоммуникационных технологий и сетей Е. Г. чекаловой 
экспериментального аудиогида (робототехнической системы) «алкетон» 
и его более совершенной модели – «Ева» (2017–2018 гг.). получившийся 
робот не только проводил экскурсию, но и отвечал на несложные вопро-
сы в рамках заданной темы.

Также, начиная с 2017 г., стали регулярными мероприятия с при-
влечением педагогов и учащихся средних общеобразовательных школ 
города Ульяновска. первичный интерес школьной аудитории основан 
на профориентационной работе, но в то же время эффективными 
стали культурно-просветительские мероприятия с привлечением 
образовательных структур УлГУ и других вузов. совместно с инсти-
тутом международных отношений, Международным лингвокультур-
ным центром имени антуана де сент-Экзюпери, лингвистическими 
кафедрами Оренбургского государственного университета, Центром 
франкофонных исследований Московского государственного лингви-
стического университета, студенческим клубом «Русско-французские 
POCIDELKI» Российского университета дружбы народов был проведен 
ряд конференций по иностранному языку и поликультурных мероприя-
тий для  студентов и школьников. Такие музейные занятия позволяют 
объединить сразу несколько учебных дисциплин: историю, литературу, 
музыку, изобразительное искусство, иностранные языки, что почти не-
возможно в обычном учебном процессе (на уроке). Обучающиеся осваи-
вают образовательную программу в интересной интерактивной форме, 
что способствует лучшему запоминанию и развитию познавательной 
активности. В качестве примера можно назвать лингвокультурное 
мероприятие «Литературно-исторический диалог России и Франции 
в творчестве Николая Огарева и Мориса Дрюона», которое было про-
ведено в ОГаУК «Ленинский Мемориал» под эгидой программы «Год 
русского и французского языков, а также литературы на русском и 
французском языках» посольства Франции в России, стратегического 
проекта УлГУ «Регион. Культура. перезагрузка» и декады Отечествен-
ной истории в Ульяновской области.     Выставки, подготовленные на 
основе научных изысканий сотрудников  и преподавателей УлГУ («Рас-
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ширяя горизонты», «Фауст», «Над 
облаками» и др.), также углубляют 
знания студентов и школьников по 
таким дисциплинам, как физика, 
математика, астрономия, геогра-
фия, литература, делают процесс 
обучения интересным и увлека-
тельным.

В 2019 г. начато сотрудничество 
музея истории УлГУ с детскими 
учреждениями дополнительного 
и предпрофильного образования. 

В музейном пространстве экспонировались живописные работы и ли-
ногравюры, выполненные воспитанниками Карсунской детской школы 
искусств имени аркадия пластова на тему «суровые годы войны» и 
«Наследники Великой победы». В ноябре совместно с МКУ ДО «Кар-
сунская ДШИ им. аркадия пластова» в рамках проекта «Наследники 
Великой победы», посвященного 75-летию победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, при поддержке гранта правительства 
Ульяновской области и регионального Министерства искусства и куль-
турной политики была проведена научно-практическая конференция 
«продолжение миротворческих мотивов а. а. пластова в современном 
детском художественном творчестве как одна из форм патриотического 

а. Кудряшов и е. Шлеменкова 
с аудиогидом «ева». 2018 г.

акция «блокадный хлеб». 27.01.2020

воспитания молодёжи». В ходе конференции с докладами выступили 
педагоги Карсунской и старомайнской ДШИ, учителя начальных классов 
лингвистической гимназии г. Ульяновска, координаторы молодёжного 
литературного конкурса «Друзья по вдохновенью», сотрудники Музея 
а. а. пластова в Ульяновске и Ульяновского государственного универ-
ситета. В заочном формате был представлен опыт работы с детьми ОО 
«БГДЮОсИИ «Радуга» (г. Бобруйск, Республика Беларусь). педагоги 
обменялись лучшими практиками применения методов эстетического 
образования в сфере патриотического воспитания школьников. Мате-
риалы научно-практической конференции были выпущены отдельным 
сборником в издательском центре Ульяновского государственного уни-
верситета. 

В целях реализации программ Года памяти и славы в РФ и Года 
молодых в Ульяновской области, совместно со студентами ФГНисТ – 
будущими историками был осуществлен проект «Ульяновск. Вклад 
в победу», в рамках которого разработан туристический маршрут и 
проведены пешеходные экскурсии для учащихся школ и ссузов. проект 
направлен на сохранение исторической памяти, ознакомление населения 
с деятельностью тылового города Ульяновска и трудовым подвигом его 
жителей, воспитание у представителей молодого поколения уважитель-
ного отношения к героическому прошлому страны.

2020 г. поставил новые задачи: если раньше на сайте музея в основном 
размещались новостные посты, то в настоящее время стали создаваться 
самостоятельные интернет-продукты. На странице в социальных сетях 
были опубликованы виртуальные выставки, видеоэкскурсии, различные 

открытие выставки «наследники великой победы». 2019 г.
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видеосюжеты на основе музейных материалов, состоялся конкурс дет-
ских рисунков. В режиме ВКс прошел ряд мероприятий, объединивших 
участников не только из Ульяновска, но и других регионов России, а 
также польши и Франции. Этот опыт общения с посетителями ещё 
предстоит изучить и развить. Очевидно, что такой формат работы зна-
чительно увеличивает аудиторию и географию посетителей и участни-
ков. Также положительную роль играет возможность направить работу 
детей в интернете, развить познавательную активность, формировать 
вкус и привычку к полезной, созидательной деятельности в интернет-
пространстве.

Таким образом, мы видим, что специфика университетского музея 
отвечает интересам и требованиям разных возрастных групп обучающих-
ся. Мероприятия позволяют детям и молодежи включаться в полезную 
деятельность, воспринимать опыт и положительный пример предыдущих 
поколений, развивать творческую и познавательную активность, являясь 
при этом соавторами, а также демонстрировать результаты своего труда. 
Территория музея может быть объединяющей для многих участников 
научно-образовательной и воспитательной работы с подрастающим 
поколением.

о. а. КУбанКИна

кЛады буМаЖНыХ деНеЖНыХ зНакОв периОда 
граЖдаНскОй вОйНы в рОссии в кОЛЛекции 

сараТОвскОгО ОбЛасТНОгО МузеЯ краеведеНиЯ

В коллекции саратовского областного музея краеведения (далее 
сОМК) хранится более 30 различных кладов. Это клады монет, ору-
жия, ценных предметов, орудий труда (археологические), бумажных 
денежных знаков и др. замечено, что чаще всего клады формируются в 
период экономической и политической нестабильности. Люди старают-
ся сохранить какие-то ценности или, напротив, спрятать то, что может 
скомпрометировать перед лицом одной власти и оказаться полезным 
при другой. с этой позиции особый интерес представляют клады бон 
периода Гражданской войны в России. 

В фондах сОМК изучены шесть кладов этого времени, три из них 
найдены в центральной части современного саратова, оставшиеся – в 
сельской местности. Условная датировка производилась по фамилиям 

управляющих Государственным банком, а также по сериям и номерам 
банкнот. 

чаще всего для хранения денег выбирали металлическую утварь: 
бачок, коробки из-под халвы, печенья, армейский котелок; в одном 
случае боны и документы были помещены в стеклянную бутылку. 
Видимо, металлические сосуды представлялись наиболее надежными, 
защищающими бумагу от влаги и других внешних воздействий. Коли-
чество предметов в комплексах разнится: от 125 до 1742; в трех кладах 
присутствуют документы.

самый маленький клад найден во время ремонта жилого дома в селе 
Баскаковка Марксовского района саратовской области [8]. Он состоял 
из двух бутылок. В одной, разбитой, были документы: бланк заявления 
на выдачу паспорта для реэмиграции [9], удостоверение № 2304 «в 
благонадежности крестьянина Лангольфа Христиана Иоганнеса» [10] 
и свидетельство охранное № 03246 Лангольфа Христиана Германской 
комиссии по делам реэмигрантов [11]. В другой находились ассигнации 
в виде 9 свертков, перевязанных нитью. Из документов мы узнаем имя 
и некоторые сведения о предполагаемом владельце клада, Христиане 
Лангольфе, родившемся 19 июня 1894 г. в с. Баскаковка самарской гу-
бернии. Документы датированы осенью 1918 г.

село Баскаковка было основано в 1767 г. лютеранами, выходцами 
из австрии, Дармштадта, саксонии и Дании. первоначально это была 
колония Кинд [16, с. 215]. по различным сведениям, в Баскаковке издавна 
проживали и проживают жители по фамилии Лангольф. В соответствии 
с данными Большой саратовской энциклопедии, в 1916 г. Х. Лангольф 
открыл в селе маслобойку с нефтяным двигателем [17]. по-видимому, 
владелец (Христиан Лангольф) реэмигрировал в Германию. 

Клад состоит из 125 купюр пяти видов: 1 рубль образца 1898 г., 3 руб-
ля образца 1905 г., 5 рублей образца1909 г., 10 рублей образца 1909 г. и 
250 рублей образца 1917 г. Общая сумма – 1270 рублей. сумма приво-
дится в соответствии с номиналами бон. Данная цифра условна, так как 
денежные знаки различного образца при расчетах могли иметь курс, не 
соответствующий указанному номиналу.

преобладают в комплексе денежные знаки, отпечатанные при царском 
правительстве (56 %). Основную массу составляют мелкие купюры: 
1 рубль образца 1898 г. и 3 рубля образца 1905 г. Если принимать в рас-
чет данные о реэмиграции Лангольфа и то, что документы, хранящиеся с 
ассигнациями, относятся к осени 1918 г., можно предположить, что клад 
был сформирован в конце 1918 – начале 1919 г. В этот период на 1270 
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рублей в саратове можно было купить девять килограммов сливочного 
масла или 600 килограммов картофеля [14, с. 25]. В 1918 г., согласно до-
полнениям к Брестскому договору, немцы получили право на выезд из 
России в Германию вместе со своими капиталами. Так как можно было 
вывозить капиталы, возможно, ценные вещи и купюры крупных номи-
налов владелец забрал с собой, а ненужные документы и более мелкие 
купюры оставил в тайнике. 

следующий клад найден в Татищеском районе саратовской области 
[2]. В 1988 г. при сносе старого дома в с. скатовка (Новоскатовка) [16, 
с. 351] был обнаружен ржавый армейский котелок, наполненный банк-
нотами первой четверти XX в. под ними на дне лежали сложенные и 
перевязанные бечевкой документы. 

среди более чем 400 предметов клада встречаются денежные знаки, 
поступавшие в оборот в период с 1905 по 1919 г. Это государственные 
кредитные билеты царского правительства Российской империи (до марта 
1917 г.), Временного правительства (март – октябрь 1917 г.) и советского 
правительства (октябрь 1917 г. – не ранее весны 1919 г.). В котелке боны 
были разложены по номиналам. численное преобладание ассигнаций, 
выпущенных после февральского переворота 1917 г. (61 % от общего 
числа), может косвенно свидетельствовать об относительно коротком 
процессе накопления. при этом доминируют боны «царского» образца, 
эмиссия которых производилась как до, так и после революционных 
событий 1917 г. 

Вместе с ассигнациями хранились и документы. Только один из них 
удалось восстановить полностью, остальные представлены отдельными 
фрагментами. сохранившийся документ представляет собой расписку в 
получении вознаграждения в размере 25 рублей присяжным поверенным 
а. Никоновым от Филиппа Кондратьевича Штрауба, без даты. Другой 
документ, сохранившийся весьма фрагментарно, выполнен на именном 
бланке саратовского нотариуса Я. И. Гусакова и представляет собой 
ответ на обращение по поводу купчей. На нем стоит дата составления: 
12 сентября 1914 г. В документе также упоминается фамилия Штрауб. 
Упоминание о Ф. К. Штраубе встречается и на фрагментах последнего 
документа. Он имеет значительные утраты и представляет собой от-
дельные обрывки бумаги. На сохранившихся фрагментах «Ф. К. Штра-
убъ» фигурирует как уполномоченный земства (1906 г.). среди жителей 
Новоскатовки и ближайших селений фамилия Штрауб являлась весьма 
распространённой [18].

Ф. К. Штрауб, вероятно, имел непосредственное отношение к спря-

танным денежным средствам. Из документов следует, что в 1906 г. он 
был уполномоченным земства, позднее фигурировал в каких-то иму-
щественных спорах или даже судебных процессах, так как обращался 
к нотариусу и присяжному поверенному. Обращение могло быть как по 
личным делам, так и от лица земства или сельского общества. 

Небольшой и хаотичный набор документов в составе клада позво-
ляет предположить, что до музея дошел не весь комплекс спрятанных 
документов, либо сбережения и документы были спрятаны поспешно, 
«без разбора», чтобы хоть что-то сохранилось. 

Можно предположить, что котелок с деньгами был спрятан не ранее 
весны – лета 1919 г., так как клад содержит две «пятаковки» – ассигнации 
достоинством 5000 рублей образца 1918 г. с подписью управляющего 
банком пятакова. Они начали поступать в оборот весной 1919 г. предпо-
ложение о том, что клад сформирован и спрятан в 1919 г., подтверждает 
и то, что это был самый трудный для населения саратовского поволжья 
период Гражданской войны.

Общая сумма в соответствии с номиналом всех билетов составляет 
около 40 тысяч рублей. Живший в саратове в 1919–1923 гг. ученый Борис 
Матвеевич соколов в письмах к брату Юрию в Москву упоминает в том 
числе и о ценах на продукты. В своем первом письме от 28 мая 1919 г. 
он пишет, что 1 фунт (около 450 граммов) картофеля можно было приоб-
рести за рубль-полтора… [14, с. 25]. Может быть, в сельской местности, 
где был обнаружен клад, цены были немного ниже, чем в губернском 
центре. Как уже упоминалось, клад был сформирован не ранее 1919 г. 
На этот год сумма в сорок тысяч представлялась значительной в рамках 
потребительских цен. На эти деньги можно было приобрести 20 тонн 
картофеля. В соответствии с данными Б. М. соколова, летом 1921 г. на 
эти деньги можно было приобрести примерно 8–9 кг картофеля [14, 
с. 466]. К этому времени клад в номинальном отношении потерял цен-
ность, сумма представлялась крайне незначительной, и вряд ли можно 
было надеяться на смену власти и восстановление курса банкнот старых 
образцов. Если обратиться к сведениям за 1922 г., то практически все 
расчеты шли в миллионах [14, с. 655], и на собранные в котелке деньги 
уже невозможно было что-либо купить.

В соответствии с актом приема, другой клад найден при разборе дома 
на кирпич в с. Воронцовка саратовской области (вероятно, с. Воронцовка 
Екатерининского р-на саратовской области) [3]. по данным легенды к 
акту, до революции 1917 г. дом принадлежал зажиточному сельчанину, 
владевшему мельницей, свиноводческим хозяйством (до 100 свиней) и 
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несколькими гектарами сада. ассигнации хранились в металлической 
коробке «I. Л. Дингъ / Москва» [5].

Комплекс состоит из 514 предметов трех видов: государственных 
кредитных билетов 100 рублей образца 1910 г., казначейских знаков 20 
и 40 рублей образца 1917 г. («керенки»). В соответствии с номиналом 
общая сумма банкнот в кладе составляет 22520 рублей. по ценам 1919 г. 
на эти средства можно было приобрести 11 тонн картофеля. Купюры 
100 рублей образца 1910 г. выпускались до 1920 г., при этом в комплексе 
преобладают банкноты, выпущенные еще царским правительством, их 
104 из 113 бон. численно в составе клада преобладают «керенки», они 
выпускались в оборот в 1917–1919 гг. соответственно, клад сформиро-
ван не ранее 1917 г. В нем нет банкнот, появившихся в обороте в 1918 и 
последующих годах, среди «николаевок» преобладают выпущенные в 
период с 1911 по февраль 1917 г. Возможно, этот клад самый ранний и 
мог быть сформирован в конце 1917–1918 гг.

Один из кладов был найден в 1967 г. в стене бывшей конюшни 
(?) по улице Кутякова. ассигнации были сложены в коробку из-под 
халвы [4]. Клад состоит из 687 предметов, выпускавшихся в оборот с 
начала ХХ века по 1919–1920 гг. среди них 50 копеек и 1–10 рублей 
«царского» образца, 250 рублей образца 1917 года, «керенки» 20 и 40 
рублей, 100 рублей образца 1918 г. Треть клада составляют купюры 3 
рубля образца 1905 г. (220 шт.), в основном выпущенные после октября 
1917 г. В целом в комплексе преобладают боны, вышедшие в оборот 
после установления советской власти. В соответствии с данными об 
эмиссии кредитного билета 100 рублей образца 1918 г. [13, с. 83], клад 
окончательно сформирован не ранее 1919–1920 гг. с учетом номина-
лов общая сумма банкнот в кладе составляет чуть более 9000 рублей, 
по ценам первой половины 1919 г. на эти деньги можно было купить 
около 4,5 тонн картофеля.

В 1988 г. в музей поступил клад государственных кредитных билетов в 
металлической коробке (?), найденный при разборе старого дома по 6-му 
пугачевскому проезду в саратове [6]. Он состоит из 789 банкнот, из них 
425 предметов (53 %) – это 10 рублей образца 1909 г., остальные – 1, 3, 
5 (15 %), 25 и 50 «царского» образца, 20 и 40 рублей «керенки» (22 %), 
250 рублей образца 1917 г. и 10 тысяч рублей образца 1918 г. Клад был 
спрятан не ранее 1919 г., так как в этом году в оборот начинает поступать 
10 тысяч рублей образца 1918 г. [13, с. 83]. Общая сумма купюр по обо-
значенным на них номиналам –  61 тысяча рублей. по ценам середины 
1919 г. на эту сумму можно было приобрести 30 тонн картофеля.

самый крупный по количеству предметов клад был обнаружен в 
1958 г. гражданином Ла Николаем Матвеевичем, который нашел его 
при разборе потолка в сарае во дворе дома номер 20 по ул. Яблочкова  в 
саратове [1]. Крыша оказалась двойной, между досками лежал жестяной 
бак с деньгами и денежными документами. Всего 1742 предмета. Находка 
была передана в милицию и оттуда поступила в музей. по некоторым 
данным, дом по адресу Яблочкова (Малая Казачья), 20 ранее принадлежал 
купцу с. а. аксенову, имя которого фигурирует в найденных документах. 
До настоящего времени дом не сохранился.

Основную часть клада составляют облигации и банкноты первой 
четверти XX в. Это облигации займа государственного казначейства 
суммами в 100, 50 и 25 рублей 1914–1916 гг. и облигации «займа сво-
боды» суммами в 20, 40, 50 и 100 рублей 1917 г. (232 шт.). Банкноты 
«царского» образца: 500 рублей образца 1912 г., 100 рублей образца 
1910 г., 5, 10 и 25 рублей образца 1909 г., 3 рубля образца 1905 г., 1 рубль 
образца 1898 г., 50 рублей образца 1899 г. и «упрощенные» расчетные 
знаки номиналом 2, 3 и 5 копеек образца 1915 г. В общей сложности 
1319 предметов. Кроме того, в кладе присутствуют 130 денежных знаков 
образца 1917 г., то есть разработанных при Временном правительстве. 
Это керенки номиналом 20 и 40 рублей и банкноты достоинством 250 
и 1000 рублей. Денежных знаков советского правительства всего сем-
надцать: 1, 10, 25, 100, 5000 и 10 000 рублей образца 1918 г., 500 рублей 
образца 1921 г., 3 рубля образца 1922 г. и 1 рубль образца 1923 г. по-
скольку в составе клада присутствует 1 рубль образца 1923 г., а купюра 
поступала в обращение с марта 1923 г. [13, с. 19], можно утверждать, 
что формирование клада закончилось не ранее весны этого года.

Без учета облигаций, которые также могли быть использованы в 
расчетах, общая сумма купюр по номиналу составляет чуть менее 60 
тыс. согласно декрету совета народных комиссаров «об установлении 
однородности денежного обращения» от 8 сентября 1922 г., денежные 
знаки нового образца вводились, а все более ранние образцы изымались 
из обращения до 1 октября 1922 г. [12, с. 80]. Таким образом, к 1923 году 
денежные знаки, составляющие клад, уже к расчетам не принимались, 
за исключением двух купюр.

Большую информативную ценность имеет документальная со-
ставляющая клада – это около 40 предметов. Документы представлены 
страховыми полисами на движимое и недвижимое имущество на случай 
смерти с. а. аксенова и членов его семьи, актами оценки и осмотра 
недвижимости, доверенностями, копиями договоров об организации 



300 301

«Торгового дома с. а. аксенова и 
М. О. Яковлева», расписками, ис-
полнительными листами, квитан-
циями, письмами, рецептами аптек, 
датируемыми 1912–1918 гг. Вероят-
но, степан анисимович был очень 
бережливым человеком и пытался 
сохранить не только денежные 
средства, но документы, даже утра-
тившие юридическую силу. Учиты-
вая большое количество предметов 
в кладе и обширный ассортимент 
ассигнаций, можно предположить, 
что период накопления был доста-
точно длительный.

В начале 1990-х гг. внучка купца 
с. а. аксенова передала в музей 
небольшую коллекцию фотографий 
и документов по истории семьи 
и написала «родословную» аксе-
новых. с. а. аксенов происходил 
из крестьян. Родился он в 1873 г. 
в с. Буркин Буерак, затем семья 
перебралась в саратов. с 12 лет он 
работал «мальчиком» в различных 
фирмах, впоследствии открыл соб-
ственный скобяной магазин. после 
революционных событий 1917 г. у 
степана анисимовича был отобран 
магазин, затем семью аксеновых 
выселили из дома на Малой Каза-
чьей (вероятно, во дворе этого дома 
и был найден клад). Впоследствии 
с. а. аксенов переехал в Москву 
к младшей дочери, работал там и 
умер в 1939 г. [7].

Возможно, наиболее ранними 
являются клады, обнаруженные в 
селах Баскаковка и Воронцовка. 

Ил. 1. Клад бумажных денежных 
знаков 1-й четверти XX в. 
сомК. нвФ 26670/1–415

Ил. 2. Клад бумажных денег периода 
1917–1919 гг. сомК. смК 40988/1–514

Ил. 3. Клад кредитных билетов, облигаций 
и денежных документов аксенова степана 
анисимовича. сомК. смК 14986/1–1742

Комплексы состоят из банкнот дореволюционного образца, среди кото-
рых доминируют выпущенные до февраля 1917 г., и денежных знаков 
образца 1917 г. В них отсутствуют денежные знаки, выпущенные в обо-
рот в 1919 г. и позже. 

Три из шести рассмотренных кладов, учитывая, что они содержат 
купюры, поступившие в оборот только весной 1919 г. и не содержат более 
поздних образцов, сформированы, вероятнее всего, в середине 1919 г. 
Если говорить о событиях Гражданской войны, 1919 г. для саратовской 
губернии был самым тяжёлым. До конца апреля серьезная угроза исходи-
ла с востока от армии а. В. Колчака, существовал план ее соединения 
с частями Добровольческой армии а. И. Деникина в районе саратова 
с последующим развитием наступления на московском направлении. 
практически до ноября 1919 г. крайне напряженной была ситуация на 
южных рубежах губернии из-за столкновения белых и красных. В январе 
1919 г. был опубликован декрет о разверстке зерновых хлебов и фуража, 
в сельскую местность направлялись продотряды, которые должны были 
обменивать излишки продовольствия у крестьян на денежные знаки. 
Разверстка не всегда проходила мирно: крестьяне не хотели принимать 
обесценившиеся бумажные деньги, нередко приходилось отдавать необ-
ходимое для питания и посева зерно, что приводило к саботажу, обыскам, 
выступлениям крестьян [15, с. 209–210]. появление кладов в сельской 
местности может быть связано с получением денег за сдачу продоволь-
ствия по разверстке или утаиванием денежных запасов, например, при 
угрозе обыска. стоит учитывать тот факт, что в условиях характерной для 
того периода инфляции бумажные деньги стремительно обесценивались, 
и с каждым годом ценность спрятанных денег утрачивалась.

Наиболее разнообразным является клад купца с. а. аксенова. Он 
был спрятан не ранее 1923 г. Клад отличается большим разнообразием 
денежных знаков и документов, которые преимущественно уже были 
выведены из оборота к 1923 г. Вероятно, степан анисимович отличался 
скрупулёзностью, бережно собирал и хранил все, что считал ценным. 
Может быть, после выселения у него не было возможности забрать вещи 
из тайника или он не видел в этом смысла.

Обращает на себя внимание отсутствие монетной составляющей в 
описанных комплексах, что характерно для кладов периода Гражданской 
войны. по общепринятому мнению, начиная со вступления России в 
первую мировую войну население пыталось хранить свои денежные 
сбережения в металле, по этой причине из оборота практически исчезли 
монеты. Для преодоления разменного кризиса согласно Указам от 25 
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сентября («деньги-марки») и 6 декабря (казначейские знаки копеечного 
номинала) 1915 г. были выпущены купюры мелких номиналов, призван-
ные заменить монету [12, с. 57–58]. Ко времени формирования кладов в 
связи с падением курса рубля подобного рода банкноты обесценились. 
Возможно, в связи с этим их практически нет в составе кладов. Нет в 
описанных кладах и ценных вещей из драгоценных металлов, только 
деньги и документы.

существует мнение, что престиж и оценка царских денег и денег 
революционных правительств в известной степени различались. «Ни-
колаевки» были более привычны населению. по некоторым сведениям, 
«царские» деньги расценивались на 10–15 % дороже «керенок» и других 
банкнот нового образца. Кроме того, они дольше находились в обороте 
и выпускались в больших количествах вплоть до начала 1920-х гг. Воз-
можно, по этим причинам их доля в составе кладов значительна. стоит 
отметить отсутствие в составе обозначенных кладов бон «белых» пра-
вительств.

перечисленные комплексы кладов содержат денежные знаки как 
царских, так и более поздних образцов. Это характеризует хаотичную 
картину денежного обращения в стране в период, когда одновременно 
в обращении были билеты Государственного банка дореволюционных 
образцов, банкноты, разработанные при Временном правительстве, со-
ветские денежные знаки и различные суррогаты денег. Разнообразный 
набор денежных знаков различных правительств и хаотичный набор до-
кументов в тайниках рассказывают и о той неопределенности, в которой 
существовал человек в эпоху перемен. Копились и «старые», и «новые» 
деньги, хранились обязательства по займам правительств, которых уже 
нет, утратившие юридическую силу документы и пр. Владельцы кладов 
не имели уверенности в том, кто придет к власти в будущем и, возможно, 
надеялись что-то вернуть. со временем хозяева не смогли вернуться за 
своими сбережениями, либо это потеряло смысл. Описанные комплексы 
представляют собой богатейший источник для исследований как в об-
ласти бонистики, так и общего краеведческого характера.
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л. а. ларИна

кОЛЛекциЯ куЛЬТОвОй МедНОЛиТОй пЛасТики
сараТОвскОгО ОбЛасТНОгО МузеЯ краеведеНиЯ

Культовая меднолитая пластика представляет собой один из самых 
загадочных и сложных предметов для исследователя. сложности вы-
зываются несколькими обстоятельствами, главное из которых – тради-
ционализм и постоянное повторение образцов, будь то икона, складень 
либо крест. Иконографически предмет, отлитый в Москве в начале ХХ в., 
может быть идентичен не только поморскому образцу XVIII в., но и 
Новгородской отливке по местному каменному образцу XVI в. поэто-
му особое значение приобретают особенности декора, состав металла, 
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легкость либо плотность отливки, характер оглавий крестов и наверший 
икон, способ соединения частей, если речь идет о складнях. Однако и 
здесь есть свои подводные камни. Так, декор и характер изображений 
определялся не столько временем или местом изготовления, сколько 
различием толков внутри староверия, для адептов которых культовая 
пластика изготовлялась. Всем известны горячие дискуссии по поводу 
пресловутой «пилатовой титлы» на Голгофском кресте между поповцами 
и беспоповцами, не менее принципиальные, чем по вопросам преем-
ственности священства. Богословские противоречия и догмы настолько 
тесно сплавились с иконографией, что пластику можно рассматривать как 
выражение теологической теории староверчества в её самых устойчивых 
положениях. И мастера, трудившиеся в литейных заведениях, не могли, 
да и не считали возможным выйти из-под этого «культового пресса». Не 
менее известно и то обстоятельство, что «древние» по происхождению 
предметы считались более ценными, и существовали мастерские, не 
только повторявшие образцы иконографически, но и старавшиеся при-
дать своей продукции состаренный вид. К таким, например, относились 
мастерские Никологорского погоста под Москвой. 

с 20-х гг. XVIII в., когда государство запретило отливку медных об-
разков, мастерским приходилось работать в условиях почти подпольного 
производства. Однако вплоть до 1842 г., когда указ о запрещении медно-
литых икон был практически повторен, медница в монастыре на Выге 
продолжала работать. после «выгонки» монахов с Выга производство 
перешло в домашние мастерские [3]. В период конца XIX – начала ХХ в., 
когда давление на мастерские ослабело, многие из них стали выпускать 
изделия, использовавшиеся т. наз. единоверческими и даже православ-
ными (никонианскими) общинами. Но, тем не менее, сколько-нибудь 
принципиальных изменений ни во внешний вид, ни в материал изделий 
эти обстоятельства не внесли. 

В настоящее время известно о существовании нескольких центров 
изготовления меднолитой пластики. Исторически огромное влияние на 
становление иконографии и репертуара литья оказали мастера новгород-
ских мастерских. по их образцам, часто бывшим повторением тради-
ционных камнерезных изделий, работали мастера уже в XVI – XVII вв. 
В период от начала раскола до середины XIX в. качеством и «правиль-
ностью» славились выгорецкие поморские мастерские [4]. Именно по 
их образцам преимущественно работали мастера в последующие годы, 
хотя старые новгородские и даже древнерусские формы многих икон 
также продолжали быть актуальными. самым крупным и влиятельным 

центром к концу XIX в. становится Москва и Московский регион с Гус-
лицами, загарьем, Никологорским погостом. В самой Москве к этому 
времени оформляются крупные мастерские, работавшие при Рогожском 
и преображенском кладбищах. К концу XIX – началу ХХ в. наиболее 
известной из них стало «медное и серебряное заведение Марии соколо-
вой», славившееся качеством продукции [8]. Именно с ним связано имя 
знаменитого мастера Родиона семеновича Хрусталева, встречающееся 
на его произведениях в виде клейм «М. Р. с. Х.», «М.Р.Х.», «Р.Х» [8].  
за пределами московского региона известны были мастерские на Урале, 
в пермском крае, в регионе Нижнего Новгорода. Однако они не могли 
спорить с количеством и качеством производимой в Москве продукции. 
Именно оттуда с конца XVIII в. литые кресты, складни, иконы, а вместе 
с ними накладки на обложки книг священного писания и предметы 
церковного обихода поступали в староверческие общины всех регионов 
распространения старообрядчества. 

Исторически в саратовской губернии существовали влиятельнейшие 
центры староверия: до разгрома в первой половине XIX в. это были мо-
настыри на Иргизе, затем – на черемшане, в окрестностях Хвалынска. 
последние воспринимались самими староверами-поповцами почти как 
новый Иерусалим. Изначально староверческой была слобода Мечетная, 
ныне г. пугачев: именно эти места были отведены указами 1763 г. под 
поселение возвращавшихся в Россию староверов. Крупными центрами 
староверия были город Вольск и торговое село Балаково. серьезная 
община староверов никогда не прекращала своего существования в 
саратове. Так, в прекрасном особняке купца Котенева, построенном 
на соборной площади, напротив старейшего и до 20-х гг. XIX в. кафе-
дрального Троицкого собора была оборудована моленная и место для 
проживания странников и монахов. поселения «кулугуров», как тради-
ционно называют староверов в саратовском регионе, были разбросаны 
по окрестностям названных центров. В монастырях на Иргизе были 
мастерские по изготовлению книг; славились местные мастера резьбы 
по дереву в Хвалынске, но о существовании на территории саратовской 
губернии литейных мастерских, из которых выходили бы изделия более 
сложные, чем мелкие наперсные крестики, до настоящего времени не 
известно. Монастыри черемшана, как и общины Балакова, Вольска и 
Хвалынска, имели прямые и тесные контакты с московскими старо-
верами. Именно оттуда, а не из ближних мастерских сюда поступало в 
конце XVIII–ХХ вв. культовое медное литье. Конечно, сохранялись в 
семьях и в моленных домах и более ранние святыни, те, которые были 
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сбережены в годы пребывания за рубежами России до разрешения Екате-
рины II селиться на саратовских землях, однако их число не могло быть 
сколь-либо существенным по сравнению с продукцией второй половины 
XVIII – начала ХХ вв. 

Культовые меднолитые предметы особо ценились староверами, т. к. 
они, по их мнению, не несли грешных следов человеческих рук, прой-
дя «огненное очищение». Кроме того, они прекрасно подходили для 
молитвы в условиях отсутствия культового здания, запрета проведения 
богослужений, пребывания за пределами поселения единоверцев: формы 
путевых иконок, голгофских крестов, складней были прекрасной, ком-
пактной и вполне полноценной заменой иконостасу, а подчас и убранству 
храма. Именно такие предметы стали основой современной коллекции 
культового медного литья саратовского областного музея краеведения. 

путь предметов культового литья в фонды саратовского музея 
краеведения был сложным, и для самых старых экспонатов начался в 
коллекциях гимназических музеев и музее сУаК (саратовской ученой 
архивной комиссии), образованной в 1886 г. Когда система их была раз-
рушена событиями 1917–1918 гг. представители научного и культурного 
сообщества саратова инициировали создание в саратове объединенного 
Музея. заседания, посвященные этому вопросу, состоялись 26 сентя-
бря и 13 октября 1918 г. [5, лл. 8, 10, 18]. В докладах а. Матиссена и 
В. зайковского, посвященных проекту объединенного музея и состоянию 
музейного дела в городе, не только перечисляются наиболее интересные 
музеи саратова, но и дается характеристика их фондов. 

Многострадальная история слияния и дальнейшего, в 1920-е – 
1930-е гг., разделения и оформления современных музеев саратова от-
разилась и на интересующей нас коллекции, имевшей, с точки зрения 
представителей музейного дела тогдашней поры, немалое значение в деле 
антирелигиозной пропаганды, но только как «антураж» и не более того 
[6, л. 10]. первоначально она была включена в антирелигиозный отдел 
краеведческого музея (маркировка аРО часто встречается на оборотной 
стороне предметов медного литья), затем предполагалось включение её в 
фонды Нижневолжского краевого антирелигиозного музея [6], который 
был открыт в саратове 25 сентября 1930 г. Наконец, предметы коллекции 
стали частью фондов Отдела истории религии и атеизма (ОИРа), суще-
ствовавшего в музее краеведения с 1934 г. [9, л. 3]. активная «борьба 
с религиозными предрассудками» и существование в городе союза 
воинствующих безбожников, ячейка которого была создана и в музее 
[7], закрытие и разрушение в 30-е гг. ХХ в. храмов и монастырей без 

оглядки на их конфессиональную принадлежность, казалось бы, должны 
были привести к притоку в фонды культовых предметов. Однако этого 
не произошло, хотя некоторые экспонаты нашей коллекции, как следует 
из записи в Кп, поступили в результате «ликвидации старообрядческой 
общины». Компактность, личная принадлежность и особая ценность для 
владельцев «сберегали» предметы от попадания в музей.

К сожалению, источники поступления большей части коллекции 
остаются до сей поры неизвестными: не сохранилось ни актов, ни ле-
генд. В Книге поступлений, последовательные записи в которой ведутся 
с 1945 г., они значатся как предметы из старых поступлений. Но по со-
хранившейся маркировке (аРО, ОИРа) можно выделить пласт наиболее 
ранних предметов. Наиболее интересные поступления второй половины 
ХХ века связаны с закупкой и дарением коллекций, самая любопытная 
из которых – коллекция а. п. Федорова, долгое время выставлявшаяся в 
краеведческом музее районного центра саратовской области Татищево, 
а по его ликвидации переданная владельцем в сОМК. по записям авто-
ра определяются владельцы и места бытования отдельных предметов. 
В остальном в музей поступают одиночные предметы с отсутствием 
подробной легенды. В настоящее время коллекция насчитывает более 
300 экспонатов, среди которых напрестольные и наперсные кресты, 
иконы, энколпионы, складни, панагии. Хотелось бы остановиться на 
нескольких примерах редких памятников коллекции, дающих некоторое 
представление о её уникальном составе.

Наиболее древним экспонатом культового литья в нашем музее 
является створа энколпиона-квадрифолия [8], найденная при раскопках 
золотоордынского города Укека, существовавшего на территории совре-
менного заводского района саратова с середины XIII по конец XIV в. 
В первой части инвентарной книги сУаК [10, ч.1] находка значится под 
№ 126/11в числе предметов, найденных на месте золотоордынского посе-
ления Укек и переданных секретарю комиссии а. О. Лебедевым в 1893 г. 
Наш экспонат представляет собой хорошо сохранившуюся оборотную 
створу энколпиона-квадрифолия с двойными петлями для крепления 
на верхней и нижней лопастях креста. В средокрестии – Богоматерь на 
престоле с младенцем (тип Всесвятая, панахранта). по обеим сторонам 
от нее – погрудные изображения архангелов (?), характерные для этого 
извода. створы, аналогичные нашему, но в лучшей сохранности явля-
ются довольно редкими находками в регионе Киева. Хотя изображения, 
выполненные в высоком рельефе, сильно стерты, тем не менее, можно 
ясно видеть, что при моделировании изображения мастер использовал 
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разделку одеяний, характерную для крестов XI–XII вв. согласно каталогу 
Корзухиной [1], крупные экземпляры подобных крестов встречаются уже 
на рубеже XI–XII вв. Время существования Укека относится к середи-
не XIII – концу XIV вв., что определяет верхнюю границу бытования 
памятника. Нижняя может быть очень осторожно определена рубежом 
XII–XIII вв.  

следующим по степени древности и не менее интересным и редким 
является энколпион-квадрифолий [11], изготовленный не позднее начала 
XVII в. подобные ему изделия датируются традиционно XIV – XVI вв. 
Энколпион-квадрифолий с квадратным средокрестием, от которого в 
стороны отходят ветви – полукруглые на концах по бокам и полуовально-
заостренные вверху и внизу. Углы средокрестия и окончания боковых 
лопастей украшены цилиндрическими завершениями. На лицевой створе 
в центре средокрестия – рельефное изображение спаса  Вседержителя в 
круглом медальоне. по сторонам на фоне средокрестия – монограммы: 
вверху «Iс Хс», внизу «КА НИ», результат ошибки, допущенной масте-
ром при изготовлении каменной формы [1, c. 16] для отливки. Такая же 
ошибка – на энколпионе из Ростова [12, Каталог 1–24]. Учитывая, что 
подобное явление было результатом ошибки при изготовлении каменной 
формы, можно предположить «родство» наших экспонатов. В боковых 
круглых медальонах – обращенные к центру поясные фигуры Богома-
тери с чашей в руках слева и Иоанна Богослова в жесте моления справа. 
В верхнем и нижнем овальных медальонах – фронтальные поясные изо-
бражения святых. сверху и снизу – плоские петли для крепления створ, 
верхняя из них закрыта оглавием с четырехконечным крестом в ромбе с 
«сиянием». В центре средокрестия оборотной стороны в прямоугольной 
рамке, образованной линией узора «веревочка», изображение Богоматери 
Одигитрии. В сохранившихся боковых медальонах – изображения свя-
тых с четырехконечными крестами в руках, в верхнем медальоне – св. 
параскевы пятницы (?). по сторонам верхнего медальона – две петли 
крепления, соединенные с петлей лицевой створы стержнем с заклепками 
по концам. Медальоны и периметр средокрестия украшены линией узора 
«веревочка». сочетание характерного креста в ромбе с присутствием 
среди избранных святых изображения параскевы пятницы дает основа-
ние для предположения о новгородском происхождении первоначальной 
модели отливки. Лики и фигуры сильно потерты, почти полностью утерян 
нижний медальон оборотной стороны энколпиона с изображением и 
системой крепления.  В середине центрального и правой стороне левого 
медальонов оборотной стороны энколпиона – сквозные отверстия. 

Известно, что среди меднолитых икон святых наибольшей попу-
лярностью пользовались образки Николая чудотворца. В коллекции 
представлены меднолитые иконы Николая Мирликийского и Николы 
Можайского, в т. ч. в просечном литье. Как правило, Николай Мир-
ликийский представлен в традиционном изводе. Однако несколько 
образков повторяют иконографию новгородских каменных икон, по-
вторявшихся местными мастерами в медных отливках. К таким можно 
отнести образ Николая Мирликийского [13] на пластине с закруглен-
ными верхними углами и прямоугольным навершием с выступаю-
щими ушками отверстия для крепления по бокам. В навершии – лик 
спасителя. по периметру иконы идет широкая рамка, украшенная 
геометрическим орнаментом-плетенкой, прерываемой крупными 
вытянутыми диагональными («андреевскими») крестами. В центре – 
поясное изображение св. Николая Мирликийского в епископском об-
лачении. Левой рукой, обернутой епископским омофором, он держит 
закрытое Евангелие с восьмиконечным крестом на обложке. правая 
рука сложена в жесте благословения, персты направлены в сторону 
Евангелия. Нимб гладкий.  Над плечами святого надпись: «CТЫЙН 
ИКОЛ». Фигура занимает практически всю плоскость иконы. складки 
одеяния моделированы крупно. Несмотря на сильную потертость, уга-
дываются крупные черты лица, широкая борода и длинные «висячие» 
усы. У спаса в навершии пышная прическа и окладистая борода, не 
имеющая завитков на конце. 

подобным же образом решен образ спаса в верхней части навершия 
иконы медного просечного литья «благоверные князья борис и глеб» 
[14], изготовленной в XIХ в. по иконографии конца XV – начала XVI в. 
представленный иконографический извод был широко распространен в 
медном литье с XIV в. Икона представляет собой прямоугольную, при-
ближающуюся к квадрату пластину со сложным двойным навершием: 
прямоугольным «спас Нерукотворный» с отверстием для крепления 
и круглым «Троица Ветхозаветная», иконографически повторяющим 
створку панагии. В центре иконы изображения конных воинов – благо-
верных князей Бориса с мечом и Глеба со стягом, в высоких шапках, 
воинских доспехах и развевающихся плащах (в поздних вариантах из-
водов шапки князей меняются на воинские шлемы). В секторе правого 
верхнего угла – изображение благословляющей десницы. Над плечами 
воинов – рамки с их именами. позем выполнен в виде горок с травами. 
Тонкая рамка, окружающая пространство иконы, украшена диагональ-
ными насечками.
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большой интерес представляет складень «Никола Можайский 
с житием и избранными святыми» [15], к сожалению, дошедший до 
нас с утратами.

средник складня несет сложное навершие: икона «спас нерукотвор-
ный» вверху и «Троица ветхозаветная» в чашеобразной раме внизу. по 
верхней линии рамки навершия в обрамлении надпись: «стаятроiца», 
внизу буквы «icхс» под титлами. слева и справа изображение обрам-
ляет узор «вьюн». В среднике – фигура святого на подножии в форме 
усеченной ступенчатой пирамиды («горки») анфас. В распростертых 
руках он держит меч и град-церковь. Над руками святого – изображения 
Иисуса Христа с Евангелием и Богоматери с епископским омофором, 
в облаках. св. Николай одет в крестчатую ризу, пышно украшенную 
фелонь и епископский омофор. Нимб гладкий. по верхней линии рамки 
надпись: «исiхссти миколаемрдu». В левом нижнем углу – житийная 
сцена рождества святого, в правом – «приведение во учение». средник 
отлит в соответствии с иконографией XVII в. Декорация, расположение 
фигур на поверхности средника, характер навершия и стилистика изо-
бражения спаса, а также способ крепления боковых створ позволяют 
предположить, что складень отлит не позднее первой четверти XIX в. 
Боковые створы крепятся к среднику посредством шипов, входящих в 
круглые ушки по углам средника. правая створа утеряна. поверхность со-
хранившейся левой разделена на три клейма с изображениями в верхнем 
св. апостола петра и архангела Михаила, в среднем – св. великомученика 
Георгия и св. Василия Великого, в нижнем – св. параскевы пятницы и 
св. Тихона в монашеском клобуке. Над клеймами – трудно читаемые над-
писи с именами персонажей. Внешняя сторона левой створы украшена 
полоской с копьевидным завершением, декорированной по обороту двумя 
линиями растительного узора, разделенными рельефной полосой.

чрезвычайно редким для меднолитой пластики является включение 
в иконографию святого Николы Можайского сцен из его жития. Кро-
ме того, традиционно в нижнем клейме створ с избранными святыми 
изображались св. петр митрополит и св. Иоанн Богослов, вследствие 
чего присутствие св. параскевы пятницы и св. Тихона делает данный 
памятник специфически редким (или имеющим новгородское проис-
хождение). Надписи над центральным изображением содержат ошибки 
и несообразности в использовании шрифтов, что не исключает возмож-
ности изготовления предмета в периферийной мастерской. 

Украшением коллекции, несомненно, является авторская икона 
р. с. Хрусталева [18. аналог см. 2, кат № 175].

Икона окружена тройной рамкой: гладкой синей эмали с раститель-
ным узором и надписями, украшенной геометрическим орнаментом. 
Изображение располагается в двух регистрах, центром каждого из 
которых выступает мандорла с сиянием, в которой расположена фигура 
воскресшего Христа в рост. Фон мандорлы – белый. В основании верх-
ней мандорлы – гроб и головы выглядывающих из-за него стражников. 
слева и справа от неё – праведники и представители Небесных сил; слева 
над ними – фигура молящегося св. петра с надписью по полю синей 
эмалевой рамки: «ПеТ //РЪ//ПРА//НКI». справа между серафимом и 
мандорлой – фигуры взятых во плоти на небо пророка Илии и правед-
ника Еноха, а также Разбойника, распятого с Христом и уверовавшего 
на кресте, с надписями над ними: «ИЛIАЕНОХЪ РАЗБ». слева и 
справа от нижней мандорлы – освобождение из пасти ада и шествие 
освобожденных в рай. В левом верхнем углу нижнего регистра – архан-
гел, побивающий сатану. сверху по рамке надпись, переходящая на её 
правую сторону: «ВОСКРНIЕ ХРТВО ВНИДЕ РАЗБОЙНИ // КЪ // 
ВО // СТ // ЫЙ // РАЙ». Фон иконы украшен синей, голубой, белой и 
зеленой эмалями. Отливка высокого качества, со скульптурной прора-
боткой складок одеяний и тщательной прорисовкой лиц. сверху по полю 
гладкой рамки прочеканено клеймо «М. Р. с. Х.», которое служит под-
тверждением авторства работника знаменитой медницы М. соколовой 
Родиона семеновича Хрусталева.  Работа отличается нехарактерными 
надписями («вниде разбойник во святый рай»), а также подробной раз-
работкой сюжета и тщательной отделкой произведения.

Интерес представляет двустворчатый меднолитой складень [16] без 
замочка, с круглыми ушками для крепления на верхних срезах створок. 
Крепление створок трехчастным цилиндрическим шарниром с длинной 
средней и короткими крайними частями. На левой створе в центральной 
части сверху образ Богоматери смоленской в рамке, образованной двумя 
гладкими линиями. справа и слева его обрамляют половины розеток, 
снизу полная розетка. В левом и правом нижних углах победренные 
изображения фигур предстоящих, простирающих руки к образу Бо-
гоматери. На правой створе в центре поясное изображение Николая 
Мирликийского. правая рука святого поднята в жесте благословения, в 
левой он держит закрытое Евангелие. справа и слева от него в облаках 
Богоматерь и Иисус с омофором и Евангелием в руках. по верхней линии 
створы стертая до нечитаемости надпись. На обороте левой створы изо-
бражение Голгофского креста на гористом поземе, с орудиями страстей 
по сторонам от него. Над длинной перекладиной креста и под ней в три 
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строки надписи, из которых читаются только две последние строки: 
«м л р б // к т». На обороте правой створы в центре двойная розетка, 
окруженная жемчужником, и половинными розетками по углам. Исполь-
зование в декорации створ изображения Голгофского креста без стен и 
башен Иерусалима в фоне, тщательность проработки мелких деталей 
и стилистика изображений, использование мотива двойной розетки и 
гористого позема позволяют с высокой степенью вероятности отнести 
предмет к продукции поморских мастерских XVIII в.

К поморским образцам обращались и авторы двустворчатого медно-
литого складня московского производства [17] с замочком и ушками 
для крепления на верхних срезах створок. створы соединены трехчастным 
цилиндрическим шарниром с длинной средней и короткими крайними 
частями. На правой створе – композиция «Деисус». В центре её – по-
ясное изображение Иисуса с открытым Евангелием в левой руке и со 
сложенной в жесте благословения правой рукой. слева от него стоящая 
фигура Богоматери в рост, в трехчетвертном развороте вправо, руки 
сложены перед грудью в жесте моления. справа над плечом Иисуса по-
ясное изображение Иоанна предтечи. по верхней линии створы буквы: 
«МР FU   IC XC c io». На левой створе изображения ангела-Хранителя 
в тунике и плаще, с крестом в правой и мечом в левой руке, и св. Нико-
лая в епископском облачении с закрытым Евангелием в руках. по левой 
стороне створы сверху вниз буквы «С» и «Н» под титлами, вокруг нимба 
ангела-хранителя – буквы «с  а  х». Все элементы изображения выпол-
нены тщательно, вплоть до перьев в крыльях ангела. складки одеяний 
графичные. Нимб Христа крестчатый, у остальных персонажей – гладкие. 
На обороте правой створы – рельефная рамка, украшенная колечками 
и завитками. На обороте левой створы – Голгофский крест с тростью 
и копием и надписями «ЦРЬ СВЫ // IC XC» на гладком фоне, укра-
шенном рельефными колечками и завитками [аналог см. 2, кат. № 219]. 

среди богородичных икон и средников складней наиболее много-
численными являются образы Богородицы Всех скорбящих радости, в 
том числе в вологодской иконографии и наиболее архаичного типа, где 
столпообразная фигура Богоматери представлена в короне на прокан-
фаренном мелкой диагональной сеткой фоне [19]. Интересны образы 
Одигитрии смоленской [20, 21] и Богоматери Казанской, украшенные 
крупными цатами [22], иконы св. Никиты, побивающего беса, с нетра-
диционной надписью [23]; выполненные в периферийных мастерских 
либо учениками образы благоверных князей Бориса и Глеба [24] и пра-
ведного пророка Илии [25]. Любопытны различия стилистики изводов 

образа св. Троицы, редко встречающиеся образы спаса Благое молчание 
и Евангелиста Иоанна. 

Тщательное изучение коллекции будет полезно не только для стати-
стики представленных в регионе cтароверческих согласий и создания 
сводного каталога предметов культового медного литья, идея которого 
периодически озвучивается в научной литературе, но и для уточнения 
связей местных общин с московскими мастерскими. В коллекции 
прослеживаются группы предметов, по стилистике и технике явно 
принадлежащие конкретной мастерской. представляется возможным 
определение расположения мастерской, особенно при условии привле-
чения документов краеведческого музея г. Хвалынска, дополняющих 
технически и иконографически аналогичные предметы, имеющиеся в 
его фондах, материалами переписки монастырской администрации с 
московскими мастерскими. 
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н. в. сИльвестрова

пОрТреТ арФисТки Н. Н. ТОЛсТОй в ЭкспОзиции 
МузеЯ купеческОгО быТа им. а. в. МуравЬЁва

Какое чудо в звуках струн!
Как на душе легко и чисто!
О мире, что извечно юн,
Играет юная арфистка.

Ефим Хазанов

Музей купеческого быта имени а. В. Муравьёва входит в состав му-
ниципального учреждения «Козьмодемьянский культурно-исторический 
музейный комплекс». Находится музей в старинном купеческом особняке 
с цокольным этажом, антресолями и мезонином, принадлежавшем в 
конце XIX в. купцу II гильдии а. И. Шишокину.

Образ купеческого дома во многом является собирательным, тем не 
менее, здесь чувствуется атмосфера конца XIX – начала XX вв. Инте-
рьеры музея воссозданы из подлинных предметов быта того времени и 
некоторых экспонатов более позднего периода.

В гостиной Музея купеческого быта экспонируется «портрет ар-
фистки Н. Н. Толстой» (1958 г., 190 × 158 см, холст, масло). В правом 
верхнем углу располагается авторская подпись и год создания картины. 
Данный портрет был написан в советское время, но он вполне подходит 
к интерьеру гостиной: на холсте изображена романтичная девушка в 
белом платье, перебирающая струны арфы. 

автором портрета является советский художник Владимир алек-
сандрович Горб (1903–1988) – профессор Ленинградского института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, член Ленинградской органи-
зации союза художников РсФсР [1]. В. а. Горб писал портреты, пей-
зажи, натюрморты, жанровые композиции. Работал в технике масляной 
живописи, акварели, карандашного рисунка. В фондах МУ «Козьмо-

демьянский музейный комплекс» 
находятся следующие работы ху-
дожника: «алупка. Камни» (1954), 
«сирень в синей вазе» (1965), 
«Весна в Вырице» (1966), «Вечер 
Майери» (1968). 

Наибольшую известность по-
лучили написанные В. а. Горбом 
портреты современников – извест-
ных деятелей науки и искусства. 
Лучшие из них отличают лаконизм 
выразительных средств, глубина и 
особая деликатность в передаче ха-
рактера и духовного мира модели, 
стремление найти и удержать на 
холсте характерные черты внешне-
го облика [1]. «портрет арфистки 
Н. Н. Толстой» поступил в Козьмо-
демьянский музей в 1966 г. К сожалению, история поступления данной 
работы неизвестна.

Кто же такая Надежда Николаевна Толстая? Надежда Толстая роди-
лась 24 сентября 1923 г. в петрограде. В 1948 г. окончила Ленинградскую 
консерваторию. Участвовала в концертах квартета арф (Е. а. синицына, 
Л. а. Гордзевич, а. а. Варосян). получила третью премию на втором 
Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей (1945, Москва) [2]. 
с 1950 г. артистка оркестра Ленинградской филармонии, с 1956 г. – Госу-
дарственного симфонического оркестра сссР. первая исполнительница 
многих произведений для арфы советских композиторов. заслуженная 
артистка РсФсР [3]. 

Надежда Николаевна была замужем за Дмитрием алексеевичем 
Толстым (1923–2003), композитором, сыном писателя алексея Нико-
лаевича Толстого и поэтессы Натальи Крандиевской. Из воспоминаний 
зои Тумановой «поэты круглого стола. Литературные воспоминания»: 
«по воскресеньям бесплатные концерты учащихся и преподавателей 
Ленинградской консерватории. чудесные певицы Татьяна Лаврова и 
Вера сопина. Красавица-арфистка Надежда пилипас – уже было из-
вестно, что в скором будущем Надежда Толстая <...> симфонические 
концерты, потрясающие мучительно и непонятно» [4]. после развода 
с Дмитрием Толстым Надежда Толстая вышла замуж во второй раз за 

Фото 1. в. а. Горб. портрет арфистки 
н. н. толстой
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сергея Острового. сергей Григорьевич Островой (1911–2005) – совет-
ский поэт, автор песен «У деревни Крюково погибает взвод…», «зима 
(потолок ледяной)», «песня остаётся с человеком», «Дрозды» и др.

приведём отрывок из статьи Евгения Бузни «праведное слово сергея 
Острового»: «Надежда Николаевна Толстая, бывшая невестка писателя 
алексея Толстого, арфистка, много лет выступала с концертами. Две 
большие арфы стояли в комнате в память о многочисленных гастролях – 
во время одной из них её и представили знаменитому уже тогда поэту 
Островому.

Как-то в 1950 г., будучи в Ленинграде, где в оперном театре шла 
постановка "Угрюм-река", для которой Островой написал либретто, 
композитор арам Хачатурян пригласил поэта на свой концерт в филар-
монии. сергей Григорьевич отказывался: мол, не люблю симфоническую 
музыку. Но ради друга пошел, взяв с собой за компанию одну знакомую. 
пока музыканты рассаживались перед началом концерта, она обратила 
внимание поэта на арфистку. причем, сказала, что это одна из краси-
вейших женщин Ленинграда. В перерыве эта красавица подошла к жене 
Хачатуряна, которую Островой хорошо знал. поэт решил не упускать 
случай познакомиться. Так состоялась встреча, которая изменила судьбу 
сергея Острового и Надежды Николаевны. через месяц Островой и 
Толстая поженились. Ему было тогда 39, ей 27. со временем Надежду 
Толстую стали называть лучшей арфисткой советского союза. Она со-
лировала в оркестре светланова. Вместе сергей Островой и Надежда 
Толстая прожили больше полувека – до самой смерти поэта. Ей он по-
свящал многие свои стихи и книги» [5]. 

Отметим, что в 1997 г. Надежда Николаевна Толстая в свои 74 ещё 
играла на арфе в Государственном симфоническом оркестре сссР, где 
прослужила в общей сложности 47 лет [6]. 

закончить статью хочется строками из стихотворения с. Г. Острового, 
посвящённого Надежде Николаевне Толстой:

И ведь надо же так случиться,   
что из всех на земле людей  
Ты одна лишь (...мелькают лица...)  
поселилась в душе моей.  
Ты осталась одна. Навеки.  
Будто реки – слились сердца.  
И как небо впадает в реки,  
Так и нам с тобой нет конца.
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н. о. теслИна

ЛиТОграФиЯ «иисуса пригОвариваюТ к сМерТи» 
из цикЛа «кресТНый пуТЬ иисуса ХрисТа» 
из кОЛЛекции сараТОвскОгО ОбЛасТНОгО 

МузеЯ краеведеНиЯ

В 1935 г. решением президиума саратовского городского совета 
был закрыт католический кафедральный собор святого Климентия в 
саратове. Богослужебная утварь, предметы религиозного культа, книги 
и скульптуры были переданы на хранение в отдел истории религии и 
атеизма саратовского областного музея краеведения, где они находятся 
по настоящее время [4, с. 489]. В числе прочих предметов поступили 
13 литографий на тему «Крестный путь Иисуса Христа» [7, с. 21]: «Ии-
суса приговаривают к смерти», «Иисус падает в первый раз под крестом», 
«Иисус встречает свою мать», «симон Киринеянин помогает Иисусу нести 
крест», «Вероника вытирает лицо Иисуса», «Иисус падает во второй раз 
под крестом», «Иисус встречает плачущих женщин», «Иисус падает в 
третий раз под крестом», «Иисуса лишают одежды», «Иисуса пригвож-
дают к кресту», «Иисус умирает на кресте», «Иисуса снимают с креста и 
кладут на колени его матери», «Тело Иисуса кладут в гроб». Литография, 
изображающая второе стояние «Иисус берёт крест свой», отсутствует.

В статье будет рассмотрена первая из 13 литографий – «Иисуса при-
говаривают к смерти». 
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Литография размером 35,2 × 26,2 см изготовлена на бумаге в технике 
хромолитографии. Вверху на сине-зеленом фоне расположена орнамен-
тальная полоса с римской цифрой I (в центре) в темно-красном квадрате. 
Внизу под изображением надпись на немецком языке, выполненная 
готическим шрифтом: «Jesus wird zum Tode verurteilt» (Иисуса пригова-
ривают к смерти). Внизу надписи на немецком языке: слева: «Verl. – Anst. 
Benziger & Co. A. G., Einsiedeln, Schweiz», справа: «Alle Nachbildungen 
verboten» (Все репродукции запрещены).

сюжет литографии соответствует евангельскому сюжету «суд пила-
та» [1]. Христос стоит босой в белом длинном хитоне, в терновом венце, 
связанный. Нимб круглый золоченый с тонкой красной полоской, огра-
ничен бронзовой полосой. Христа держит за левое плечо римский воин 
с аквилой (знак легиона в древнеримской армии в виде орла, сделанный 
из серебра или золота и размещённый на шесте) в правой руке, в красном 
головном уборе (каль), длинной одежде зеленого цвета (блио) с боковыми 
разрезами, поверх которой надеты синий пояс и ремень, в длинных узких 
сиреневых чулках (шоссах) [5, с. 161] и сапогах (калигах) зеленого цвета. 
аквила с табличкой и буквами на ней: «S.P.Q.R» – аббревиатура латин-
ской фразы «Senatus Populus que Romanae» (сенат и граждане Рима). 
Данная аббревиатура изображалась на штандартах римских легионов 
и использовалась в Римской республике и Римской империи. справа от 
Христа сидит в кресле римский префект Иудеи понтий пилат. Он моет 
руки в чаше, которую подаёт ему мальчик, стоящий рядом. На префекте 
красный головной убор, серая туника и плащ красного цвета с орнамен-
тированной полосой золотистого цвета по краю. Мальчик одет в длинную 
тунику лилового цвета, в руках он держит чашу и кувшин. 

следует отметить, что некоторые детали одежды изображённых на ли-
тографии префекта и воина, например, головной убор префекта, шоссы, 
блио, каль и кушак римского солдата, не соответствуют времени и месту, 
в которых происходили описываемые события. Изображенные элемен-
ты одежды, кроме кушака, присущи периоду Раннего средневековья в 
западной Европе. Это можно объяснить вольным изложением событий 
художником, связанным с тем, что каноны в написании икон в католициз-
ме практически отсутствуют, каждый автор пишет икону, исходя из соб-
ственного понимания эстетики и религиозных догм. Назначение иконы 
в католицизме – не только молитва перед ней, но и создание атмосферы 
и соответствующего настроения. Цвета и формы не обязательно несут 
какую-то символическую нагрузку, а могут использоваться просто для 
художественной выразительности. Католическая икона не просто про-

буждает молитвенное настроение и стремление к божественному, но и 
наводит на множество дополнительных размышлений.

Рассматриваемая нами литография интересна в первую очередь тем, 
что является памятником культуры, связанным с немецкими колонистами 
в поволжье.

с 60-х гг. XVIII столетия массовое переселение в поволжье немцев 
привнесло сюда западноевропейскую культуру, развивавшуюся на основе 
западного христианства (католицизма и протестантизма). 

первые иностранные колонисты – католики и лютеране – появились 
в поволжье и, в частности, в саратове в 1764 г. после выхода Манифеста 
Екатерины II от 22 июля 1763 г. о приглашении иностранцев в Россию 
на поселение. В результате широкой пропаганды Манифеста и активной 
деятельности вызывателей в 1763–1769 гг. на территории современной 
саратовской и частично Волгоградской областей было образовано 104 
немецких колонии, из них 31 католическая. со временем в 31 католи-
ческой колонии были организованы девять католических приходов, в 
которых к 1777 г. служили шесть священников. К 1805 г. в саратовском 
поволжье насчитывалось 33 католические церкви. 

Манифест предусматривал также создание ремесленных слобод и 
колоний в городах. В саратове в 1764 г. была основана Немецкая слобода 
(современный проспект им. с. М. Кирова). Немцы саратова принадле-
жали к католическому и евангелическо-лютеранскому вероисповеданию. 
В 1770 г. в городе были официально основаны две церковные общины: 
лютеранско-реформаторская и католическая.

В 1804 г. был официально основан римско-католический приход 
саратова. В 1805 г. на средства купца Фелициана здзарского и его мате-
ри на участке земли, подаренном вдовой Каролиной Флорет, католики 
перестроили небольшой деревянный дом в церковь, освященную в честь 
святого Франциска Ксаверия [4, с. 481–482].

после создания Тираспольской епархии 3 марта 1856 г. католическая цер-
ковь г. саратова была официально преобразована в кафедральный собор [6].

В 1878 г. старая церковь была снесена, так как не соответствовала стату-
су кафедрального собора. В том же году на месте деревянной церкви было 
начато строительство каменного собора на добровольные пожертвования 
и выделенные казной средства. собор был построен по проекту и под 
руководством саратовского губернского инженера и архитектора М. Н. Гру-
дистова в смешанном стиле неоренессанса, неоромантизма и готики.

Новый кафедральный собор был освящён 20 мая 1881 г. епископом 
Ф. К. фон Цотманом во имя папы Римского святого Климентия, по-
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кровителя Тираспольской епархии 
[4, с. 484].

специально для собора были 
заказаны и привезены из парижа 
позолоченный алтарь с балдахи-
ном, епископский трон, гипсовые 
скульптуры Богоматери Лурдской 
и святого папы Римского пия V. 
В 1896 г. в Варшаве был заказан и 
изготовлен мастером потельским 
орган. Внутренние росписи были 
выполнены русскими художника-
ми а. Киреевым, Ишенковым и 
Жидковым [4, с. 484]. В 1911 г. для 
интерьера собора в австрии в ма-
стерской придворного поставщика 
святейшего престола, строителя 
алтарей и скульптора Фердинанда 
Штуфлессера были изготовлены 
скульптуры Христос пылающее 
сердце и Богоматерь пылающее 
сердце [9], позолоченная церков-
ная кафедра, резные скамьи для 
прихожан и дарохранительница. 

Можно предположить, что ли-
тографии были также заказаны 
для интерьера и изготовлены в 
типографии «Benziger & Co» в 

Швейцарии, в г. айнзидельн [12]. Об этом свидетельствует надпись под 
изображением [8]. 

«Benziger» – римско-католическое книжное издательство, основанное 
Джозефом чарльзом Бензигером в 1792 г. в айнзидельне, Швейцария [12]. 
Компания начинала свою деятельность как католическое религиозное изда-
тельство. В 1833 г. сыновья Бензигера чарльз и Николас продолжили дело 
своего отца и сменили название издательства на «Братья чарльз и Николас 
Бензигеры». Два года спустя в дополнение к своему книгоиздательскому 
делу они начали изготавливать литографии с религиозных картин. До появ-
ления техники хромолитографии они раскрашивали их вручную. В 1860 г. 
дело продолжили трое сыновей чарльза (чарльз, Мартин и Дж. Н. адель-

внутренний вид собора

литография

рих) и трое сыновей Николаса (Ни-
колас, адельрих и Луи). В 1880 г. 
название издательства было изме-
нено на «Benziger and Company». 
продукция издательства – книги, 
журналы, картины – выпускалась 
специально для католических по-
требителей. В XIX в. это семейное 
предприятие превратилось в одно 
из самых успешных швейцарских 
издательских компаний с более чем 
1000 сотрудников и претендовало на 
звание крупнейшего в мире издателя 
религиозной продукции. В 1867 г. 
компания «Benziger & Co» была 
удостоена звания «Типография свя-
того апостольского престола» [11]. 
В 1890-х гг. компания открыла фи-
лиалы в сШа, Франции и Германии. 

Хромолитография (греч. сhro-
ma – цвет) – это способ печати 
тиражных изображений с исполь-
зованием нескольких цветов. Для каждой краски при этом изготавли-
вается отдельный штамп (на камне или цинковой пластине). Относится 
к техникам плоской печати, является разновидностью литографии в 
цвете. при использовании этого способа краска переносится со специ-
ального литографического камня на бумагу или холст. 

Изобретателем техники плоской печати – литографии – является ти-
пограф Иоганн алоиз зенефельдер. Впервые этот способ он применил 
в 1796 г. Очень быстро техника плоской печати стала необыкновенно 
популярной. Такими штампами можно было выпускать рисунки необык-
новенно большими тиражами. Однако при всех достоинствах литография 
имела один достаточно серьезный недостаток. Цветные изображения в 
этой технике выполнить было невозможно. В середине XIX в. Иоганн 
алоис зенефельдер изобрёл и начал применять технику печати цветных 
литографий – хромолитографий, получившую впоследствии широчайшее 
распространение [17].

Для изготовления хромолитографий применялся штамп: плоский 
известняк полировали до максимально гладкого состояния и на нем 

собор святого Климента
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выполняли кислотоупорными красками необходимый рисунок. затем 
камень протравливали азотной кислотой. Те места, на которые не была 
нанесена краска, подвергались действию этого реагента, в результате 
чего получались углубления. Для того, чтобы выполнить изображение 
на бумаге, на подготовленную таким способом печать наносили валиком 
краску. затем посредством литографского станка делали оттиск на бумаге. 
Отличительной особенностью хромолитографии является то, что рисунок 
выполняется в несколько слоев, то есть каждый цвет печатается своим 
штампом. Иногда для получения качественного цветного изображения 
использовали до 30 вытравленных пластин. В XX в. камень стали за-
менять алюминием или сталью. 

Воспроизведение религиозных картин для изготовления рассматри-
ваемых в статье литографий было сделано с цикла картин «Крестный 
путь Иисуса Христа» немецко-эльзасского художника конца XIX – начала 
XX в. Мартина Риттер фон Фойерштайна, специализировавшегося на 
религиозном искусстве. Цикл картин «Крестный путь Иисуса Христа» 
был написан в 1898 г. для церкви сент-анн-им Лехель в Мюнхене в 
Германии, где они находятся по сей день [15]. 

семья Фойерштайн происходила из австрийской провинции Форарль-
берг. Мартин Фойерштайн родился в городе Барр 6 января 1856 г. получил 
раннее художественное образование от своего отца, скульптора Жана-
Мартина Фойерштайна. Учился живописи в париже у Люка-Оливье 
Мерсона, затем в Мюнхене, где стал сторонником движения назарян, 
практикующих живопись раннего Ренессанса. 

Назаряне были оппозиционно настроены к формам, наложенным 
классическим академизмом, отвергали неоклассицизм, эстетизм и на-
глядный реализм, поверхностную виртуозность современного искусства. 
Назаряне искали вдохновения у художников позднего средневековья и 
раннего Ренессанса: прежде всего Дюрера, а также Фра анджелико, Эль-
перуджино и Рафаэля. стиль назарян пропитан христианской мистикой и 
религиозностью. Ему присущи настоящие и чистые чувства, характерные 
для средневекового религиозного искусства. В стиле назарян прослежи-
вается также определенное влияние классического барокко. 

с 1898 г. по 1924 г. Мартин Фойерштайн преподавал в академии 
художеств в Мюнхене, занимал должность заведующего кафедрой ре-
лигиозной живописи. Мартин Фойерштайн приписывал назидательную 
функцию религиозному искусству. В 1914 г. он был посвящен в рыцари 
королем Баварии Людвигом III. с 1914 г. к его фамилии была добавлена 
частица «фон». Его работы можно найти в церквях Германии и Эльзаса, 

а также в немецкой часовне в базилике святого антония падуанского в 
городе падуя в Италии [15]. Очевидно, данные литографии использова-
лись для богослужения Крестного пути и могли быть, согласно традиции, 
размещены на стенах собора по периметру. 

На фотографии с изображением внутреннего убранства саратовского 
собора св. Клементия [10] на стенах просматриваются предметы, похо-
жие на описываемые литографии. Можно с уверенностью утверждать, 
что это не рельефы, а именно живописные или графические изображе-
ния, вставленные в рамы. К сожалению, фотография очень нечёткая, и 
утверждать с уверенностью, что это изображения стояний «Крестного 
пути», невозможно. 

Крестный путь является особым католическим богослужением, 
состоящим из 14 стояний. проводятся данные богослужения во время 
Великого поста по пятницам. Обязательно проводится Крестный путь 
в страстную (Великую) пятницу – день распятия и смерти Христа. На 
усмотрение настоятеля храма данное богослужение может проводить-
ся и в прочие дни Великого поста. В некоторых приходах существует 
круглогодичная практика проведения богослужения Крестного пути.

Возле храма или внутри него располагаются 14 изображений 
Крестных страстей Иисуса Христа. Верующие идут процессией и, 
останавливаясь у каждого изображения, вспоминают события страстей 
Христовых, читая отрывки из Евангелий о страстях Христовых [3, с. 64].

Необходимо остановиться на истории становления традиции бо-
гослужения Крестного пути. Эта практика восходит к евангельской 
истории. считается, что у истоков Крестного пути стоит Матерь Божия, 
которая после страстей Христовых, после Его Воскресения ходила по 
Иерусалиму, по местам страданий своего сына. Но большинство иссле-
дователей склоняются к тому, что эта традиция сформировалась позже, 
хотя нельзя отрицать, что в Иерусалиме уже первые христиане почитали 
святые места, связанные со страстями Иисуса Христа. Важно то, что 
традиция почитания мест, связанных со страстями Господними, была 
жива в Иерусалиме, и верующие продолжали всей общиной вспоминать 
и переживать один раз в год, в страстную пятницу, страдания Иисуса 
Христа. На пасху в Иерусалим прибывали паломники. 

Одно из древнейших свидетельств такого паломничества оставила 
нам Эгерия – паломница, по происхождению, возможно, галльская 
монахиня или зажиточная женщина, которая совершила паломниче-
ство в святую землю, вероятней всего, в 381–384 гг. Эгерия описала 
свое путешествие в письме, которое теперь известно под названием 
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«Itinerarium Egeriae» («путешествие Эгерии»). Также его иногда называ-
ют «Peregrinatio Aetheriae» («паломничество Этерии») или «Peregrinatio 
ad Loca Sancta» («паломничество в святую землю»). средняя часть 
этого сочинения сохранилась и вошла в «Codex Aretinus», который был 
составлен в римском монастыре Монтекассино в XI в.; начало и конец 
письма утрачены, имя сочинителя в нём не упоминается. Этот кодекс, 
помимо данного текста содержащий трактат Илария пиктавийского «De 
mysteriis» и его же два гимна, был обнаружен итальянским археологом 
Джаном Франческо Гамуррини в 1884 г. в монастырской библиотеке 
ареццо. Гамуррини первым опубликовал «путешествие». В 1887 г. в 
Италию приехал приват-доцент санкт-петербургского университета 
И. И. Холодняк. Он скопировал письмо и сделал русский перевод, 
который был опубликован в 1889 г. [16; 14]. 

Дошедшая до нас информация о сочинительнице, в первую очередь её 
имя, происходит из письма, написанного в VII в. галисийским монахом 
по имени Валерий из Бьерсо, который говорит о ней как о своей соотече-
ственнице и цитирует несколько фрагментов. Это письмо, напечатанное 
еще в XVIII в., в 1903 г. было изучено французским учёным, который 
отождествил упомянутую в нём Эгерию с автором «путешествия». со-
чинение написано по образцу анонимного путешествия. Оно представ-
ляет собой письмо с описанием святых мест и духовным наставлением 
для читателей, адресованное на родину. Эгерия подробно описывает 
свое путешествие, паломничество, обряды и традиции, которые были 
характерны для Иерусалима. И там же содержится описание практики, 
имеющей много общего с богослужением Крестного пути [13]. 

со временем паломников в Иерусалим становилось больше. Особенно 
почитание страстей Христовых и количество паломников в Иерусалиме 
увеличилось к концу XI – началу XII в. после завоевания Гроба Господня 
крестоносцами. 

Однако традиции были разные, и какой-то четкой организации или 
литургического обустройства такого всенародного почитания не было. 
Лишь в 1294 г. паломник-доминиканец Рикольдо де Монтекроче описал 
свое паломничество ко Гробу Господню, которое он совершил по тому 
пути, по которому шел Христос, неся крест [18]. В этом описании он 
представил различные моменты своего пути, в котором подражал Иисусу 
Христу, и назвал их «stationes» – «стояния». Такими стояниями он отме-
тил места, где Иисус был приговорен к смерти, встретился с плачущими 
женщинами, где симона Киринеянина заставили помочь Иисусу нести 
крест, и другие описанные в Евангелии события. 

В середине XIV в. в святую землю прибыли францисканцы, которым 
было вверено духовное попечение над местами страстей Господних 
в Иерусалиме, где они начали проводить организованные шествия. 
Францисканцы понимали, что далеко не всем по силам паломничество 
в святую землю для прохождения Крестного пути. Для тех людей, кото-
рые почитали страсти Христовы, но не могли отправиться в Иерусалим, 
монахи старались организовать в духовном единении такой Крестный 
путь прежде всего там, где рельеф местности напоминал Иерусалим. 
Возникла не только традиция такого хождения, но также и традиция 
обозначать эти места часовнями либо какими-то изображениями. со вре-
менем Крестный путь перестали привязывать к какой-либо местности. 
В храмах стали устраивать стояния в виде живописных изображений, 
барельефов или просто крестов. 

Изначально сложилась традиция двенадцати стояний Крестного пути. 
позже, в XVII в., были добавлены еще два стояния. Важно отметить, что 
в стояниях Крестного пути переплетаются и евангельская история, и 
традиция, и христианское предание. В Крестном пути отражена не вся 
евангельская история. В то же время есть моменты, которые в Евангелии 
не описываются, но присутствуют в этих стояниях. стояний, опирающих-
ся на евангельские тексты, всего девять. пять стояний никак в Евангелии 
не отражены, так как основой их являются данные апокрифов. Это три 
падения Иисуса Христа, встреча с Вероникой и встреча с пресвятой 
Богородицей [2].

Традиция изображения Крестного пути Иисуса Христа складывалась 
в Европе со времен позднего средневековья и окончательно сформи-
ровалась к концу XVII столетия. В XVII в. сложилась определенная 
литургическая традиция богослужения Крестного пути, неотъемлемой 
частью которой стали изображения евангельских событий от вынесения 
смертного приговора Иисусу Христу до Его распятия, снятия с креста и 
положения в гроб. Каждому событию, произошедшему на пути к Голгофе, 
соответствуют изображения, названные стояниями, возле которых про-
износятся молитвы и читаются отрывки из страстных Евангелий. папа 
Клемент XII в 1731 г. окончательно установил число стояний – 14. 

Эта иконографическая традиция в настоящее время остается неиз-
менной: в произведениях, создаваемых для церкви, строго соблюдаются 
количество стояний и порядок изображения евангельских событий. Как 
правило, неизменным остается расположение стояний внутри католи-
ческого храма: они размещаются поочередно на вертикальных опорах 
или на стенах и предполагают движение паствы к алтарю. В храме 
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стояния присутствуют чаще всего в виде живописных произведений 
или рельефов (гипсовых, мраморных или деревянных). Изображения 
четырнадцати стояний обычно имеют одинаковый размер и симметрич-
ное расположение, расстояние между ними составляет лишь несколько 
шагов. Наличие изображений определяет путь верующих. Ритм повто-
ряющихся элементов, который создается благодаря одинаковому размеру 
изображений, расстоянию между ними, рождает движение, наполненное 
глубоким смыслом: от греха и несовершенства земной жизни к алтарю, 
к свету, к спасению. Образ, выраженный средствами искусства, стал в 
литургическом пространстве моленным образом, так как, преклоняя 
колени и произнося молитвы у изображений стояний Крестного пути, 
христиане поклоняются происходящему событию, которое не только 
является воспоминанием, но и происходит в данный момент. Необходимо 
подчеркнуть, что изображения стояний Крестного пути в храме присут-
ствуют всегда, независимо от церковного календаря и литургического 
времени, и являются частью особой пространственной среды.

У большинства авторов изображение Крестного пути строится на 
контрасте между центральной фигурой Христа и толпой. события 
изображаются на фоне зданий и пейзажей. события страстного цикла 
у Мартина Фойерштайна изображены на тёмно-синем фоне, здания и 
пейзажи отсутствуют. Таким образом, внимание молящегося сосредо-
точивается исключительно на происходящем событии. Никакие лишние 
детали не отвлекают от размышлений об основных моментах страданий 
спасителя. Также отсутствует изображение толпы. На картинах видны 
только главные персонажи. Например, на литографии «Иисуса пригова-
ривают к смерти» изображены Иисус Христос, понтий пилат, римский 
воин и мальчик с чашей, никаких лишних персонажей на заднем плане. 
Молящиеся, участвующие в богослужении Крестного пути, перед рабо-
тами Мартина Фойерштайна сами олицетворяют толпу, сопровождаю-
щую спасителя на протяжении всего пути от осуждения на смерть до 
положения в гроб. И это позволяет им явственнее осознать спасительные 
страдания Христа, пережить события страстной пятницы, начало кото-
рых и отражает рассматриваемая в статье хромолитография.
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л. в. черняева

20 век: ТравМа – Не ресурс, 
иЛи кОгда в Музее заМОЛчиТ ЭкскурсОвОд 

часТЬ пЕРВаЯ: 
ЛИРИчЕсКаЯ (сТРУКТУРНО-ОРГаНИзаЦИОННаЯ)

20 век – травма. На четыре поколения ближайших к нам предков 
пришлось две мировые войны, три революции (одна из которых привела 
к Гражданской войне, кардинальной смене картины мира и миропорядка 
в масштабах страны и мира), великие индустриальные стройки ком-
мунизма, три волны репрессий, двукратное тотальное обесценивание 
прошлого (предка как ценности) в 1917 и 1991 гг., культ «нового чело-
века» и «светлого завтра» как мотивирующая установка, транслируемая 
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и наследуемая модель поведения, унифицирующий память паттерн, 
закрепленный в опыте поколений. Кризисная психология утверждает, 
что даже в каскаде кризисов главная цель – адаптация человека к изме-
нившейся реальности, его ресурсирование (позитивные установки, ак-
центирование позитивного контента в ускользающей повседневности и 
в опыте утрат и преодолений, позитивный образ «светлого будущего»). 
И, нужно сказать, выжившие советские люди (три поколения наших 
семей в истории 20 века) адаптировались (изменились). Они изменили 
не только мир, но и свою природу. Однако мир ответил кризисами, а 
изменившаяся природа – способностью к ним приспосабливаться, в т. ч. 
через паттерны забвения, обесценивания и в, конечном счете, неспособ-
ности обретения памяти в ее непрерывности и причинно-следственных 
связях, ибо за ними – травма (национальная, семейная, в поколениях, 
личная). проводить психотерапию с нацией, семьей, личностью без 
запроса – дело неблагодарное и бессмысленное (психотерапия, да и 
психокоррекция, предполагает обнаружение травмы, ее называние, 
как и называние защитных механизмов – избегания, вытеснения, ин-
теллектуализации, обесценивания). К тому же, у музея как института 
памяти нет функций корректировать психику. Он хочет восстановить 
память, избегая прямого разговора о травме, намекая на нее в образах 
и личных письмах героев в обобщенных и общих (не акцентирующих 
контекст травмы) исторических обзорах своих экспозиций, выставок и 
музейно-образовательных программ. К тому же, постсоветский музей 
функционирует в лоне советской бюрократической системы культуры, 
бюрократической оргструктуры с соответствующим типом работников. 
подобный  «острый» разговор в линейной системе расценивается как 
провокация (нарушение границ, допустимых (общепринятых) рамок, 
распространенных программных штампов), неуправляемый (работни-
ками данной системы) контент, трудно продвигаемый в лоне культуры 
тотального оптимизма, забвения, избегания. Работа с темой травмы и 
ретравматизации в опыте поколений и страны предполагает работу с 
отторжением (сопротивлением) среды и целевых аудиторий, коррект-
ное (профессиональное, методологическое) преодоление избегания 
и сопротивления для высвобождения эмоционального и ценностного 
содержания опыта поколений семьи (предков) в динамике 20 века. 

Нужно заметить, что, если человек 21 века вникнет в глубину потока 
травм (и их следствий), вызванных грандиозным социальным экспери-
ментом под названием «советский союз» (на фоне вообще индустри-
альной эпохи), найдет их следы в истории своей семьи, судьбах несколь-

ких ближайших поколений предков, в своих собственных установках, 
моделях поведения, ценностях, обнаружит их уже транслированными 
своим детям (в т.ч. через постсоветские системы Культуры и Образо-
вания (два крыла социализации), то тотальная концепция оптимизма 
и позитивисткого мышления вместе с незыблемым внекризисным и 
внекатастрофичным образом непременно «светлого завтра» обрушится. 
Наступит не пессимизм, не оптимизм, а – реальность. Искреннее личное 
(маркируемое во внутреннем плане как личностно значимое) проникно-
вение в травму 20 века и обнаружение в ней своих предков - это, своего 
рода, хирургия опухоли (больно и – легче). существенно, что травма 
всегда непосредственно связана с системой ценностей, ее обнажением. 
И именно обнажение ценностей в опыте советских предков вызывает 
желание бегства: камень, на котором строится здание, чаще всего, зы-
бок, невнятен или даже отсутствует (утрачен, замещен (по Э. Фромму – 
«лжеидеалом»). потребность продуцирования «новых моделей мира» 
(с разрушением «до основания» старых), как и потребность неуемного 
потребления (и перепроизводства), на территории этих открытий приту-
пляется. Наступает кризис кризисов – «кризис жанра». актуализируется 
потребность в опоре, выходящей за пределы зыбкой меняющейся правды 
в природе мира. советский предок упирается в досоветского и замирает: 
на месте памяти расплывается пятно, белое. с красным. 

Дух витает над безжизненными просторами (мира), являя: день. 

часТЬ ВТОРаЯ: 
пРаКТИчЕсКаЯ (МОДЕЛЬНаЯ)

за последние 23 года в Тольяттинском краеведческом музее разрабо-
тано два проекта межпоколенной семейной коммуникации (ценностного 
обмена между поколениями, для восстановления нарушенной в советский 
и постсоветский периоды связи поколений). по существу, оба проекта – 
встреча с травмой 20 века, осуществляемая всей семьей. В первом случае 
с травмой встречаются подростки и семья (реально и опосредованно, 
через подростка, задающего семье и о семье вопросы (проект «семей-
ные азБуки»), во втором – дошкольники и семья (условно – бабушки и 
внуки (проект «Детство ставрополя – Тольятти: 20 век»). Методология 
разработана психологом, музейным педагогом на музейных фондах (до-
кументах и редких книгах), семейных историях. представляемые факты 
(модели воспитания «нового человека» в сссР, паттерны – следы  со-
ветской традиции в опыте нескольких поколений семьи), документально 
подтвержденные, в т.ч. открытиями редких книг советского периода из 
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фондов музея, в этих проектах – 
первая публикация (о детских 
домах как идеальном институте 
воспитания для детей трудящихся 
масс, о формировании пролета-
риата через инициируемый голод, 
о массовой работе с женщинами 
(пропаганда гендерного равенства, 
идей феминизма), о разрушении 
семьи с целью воспитания чело-
века – члена коллектива и пр.) [2, 
с. 17]. Для подростков фиксируется 
духовно-нравственный выбор пред-
ков (разных поколений – советских 
и досоветских) в условиях истори-
ческих перипетий 20 века, в «си-
туациях без выбора». подросткам 
и семье материал подается через 
тренинг, творческую мастерскую, 
настольную ролевую игру (все эти 
формы снимают сопротивление 
(защитный механизм). Дошкольни-
кам, младшим школьникам и семье 
материал преподносится  через 
интерактивную выставку, игровую 
событийную историческую рекон-
струкцию («В гостях у бабы Глаши, 
поварихи первого детского сада 
ставрополя, 1920-е гг.» и др. (с про-
водами ребенка в первый детский 

сад (а мамы – на трактор), с голодом, с общей на всех мечтой о светлом 
завтра, с купанием в реке и самодельными игрушками); мультфильмы 
о ребенке разных поколений 20 века (на документах и воспоминаниях 
горожан – рассказ ведется от лица ребенка); настольные и ролевые игры 
(сравнение детства разных поколений, изменение семьи, семейных цен-
ностей, наука и техника для замещения значимых близких, коллектив как 
заместитель семьи («работа – второй дом»). Важный интегрированный 
опыт дается также через движущуюся фигуру ребенка в макетах изме-
няющегося города в динамике 20 века (телесный эмоциональный опыт 

от соприкосновения с «телом города» – от аграрного к индустриальному, 
взаимодействие с границами/ограниченностью, утрата дома и появление 
массового жилья, включение в поток и опыт движения с потоком, герои-
зация повседневности (поколения героев – революции, войны, труда – как 
новая иерархия семьи и мира). Встреча с травмой обнажает дух, и, как 
не парадоксально, дух маленького ребенка может быть сильнее духа 
бабушки в семье (именно правдой (правдивостью), или духа музейного 
педагога (культур треггера и (даже) экскурсовода). Дух подростка жаждет 
ответа, и, если ответ не дается, подросток его продуцирует (в связи с пред-
ком, в разных (противоположных) системах ценностей – часто впервые). 
Ответ нужен тотчас данный, полный, максималистичный (дошкольник 
в это время ковыряется граблями в песочнице, раскапывая в груде песка 
фотографию религиозной патриархальной традиционной многодетной 
многопоколенной дореволюционной досоветской семьи). Бабушка мол-
чит: в ее руках алюминиевая кружка солдата Гражданской войны и кусок 
сухаря поварихи первого советского детсада для ростков коммунизма. 
На голове бабушки – пилотка из газеты, повернутая в стиле Наполеона. 
(Экскурсовод замолк. (и продавать нечего. (и даром не надо).

И дух витает над безжизненными просторами. И встает: день. Это 
значит: солнце. 

часТЬ ТРЕТЬЯ: 
МЕТОДИчЕсКаЯ (МЕТОДОЛОГИчЕсКаЯ)

Итак, музей предлагает программу межпоколенной семейной ком-
муникации (ценностного обмена между поколениями (системами цен-
ностей в динамике 20 века). Это интегративный курс на стыке музейной 
педагогики, психологии, документоведения, использует документальное 
наследие территории (редкие книги и документы музея и семейного 
архива), нематериальное наследие семьи [5, с. 5]. программа актуали-
зирует проблему обесценивания прошлого и опыта поколений предков 
(дореволюционного в 1917 г. и советского в 1991 г.), нарушения связи 
поколений, исторической преемственности и ценностного обмена между 
поколениями [6, с. 3]. программа нацелена на формирование образа 
предка как личностно значимого (условие идентификации), эмоциональ-
ное вовлечение в опыт предка (в сравнительных моделях советского и 
досоветского периодов и их разных картин мира, идеалов, ценностей), 
восстановление нарушенных в советский и постсоветский периоды связи 
поколений. предок рассматривается как субъект семейной, национальной 
и универсальной истории (последняя связана с действием духовных зако-

Фото 1, 2. примерка костюма первого 
детсадовца для сна на свежем 

воздухе (1920-е гг.), игровая историческая 
реконструкция на выставке «детство 

ставрополя–тольятти: 20 век». 
Фото с. борисовой
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нов и личным духовно-нравственным выбором в условиях исторических 
перипетий в динамике 20 века, влияющим на потомков) [5, с. 16]. 

программа осуществляется в контексте «укоренения» современника: 
включения себя в стабильную цепь поколений предков (по Э. Фромму 
«потребность в корнях» - базовая, обеспечивает психологическую 
стабильность в условиях стремительно меняющегося мира) [11, с. 20]. 
Данный контекст существенен в условиях унификации памяти (семей-
ной, локальной, национальной) в связи с процессами глобализации и 
ценностной неопределенностью постсоветского постмодернистского, 
постпостмодернисткого общества [3, с. 18]. 

В программе используется комплекс методов педагогики, психологии, 
документоведения (исторической и психологической реконструкции; 
погружения; исторического и психологического анализа; ценностного 
моделирования; генограммы; социограммы; творческой мастерской и 
дидактической игры на основе документов и редких книг музея; раз-
личные методы анализа документальных источников и др.) [6, с. 12]. 
Вовлечены психологические теории, подходы: психологические механиз-
мы культурной идентификации (отечественный и психоаналитический 
подходы); теория семейных систем Боуэна (межпоколенческий разрыв 
и способы его преодоления, в т.ч. через символическую ценностную 
коммуникацию – «письмо предку» и др.); теория адлера (социализа-
ция в семейной системе как база для социализации личности в мире, 
акцентирование роли личной ответственности в процессе становления 
и развития личности); аналитическая теория Юнга (бессознательные и 
сознательные аспекты психики; аспекты семейной/ национальной исто-
рии, усвоенные бессознательно, требующие перевода на сознательный 
уровень с целью ценностной дифференциации, ревизии, интериоризации 
ценностей предков) [7, с. 31]. 

В основе методологии программы – психологические механизмы 
культурной идентификации в социокультурном пространстве музея 
(пространстве коммуникации подлинника, истории и современника с 
его актуальной личностной и социально-культурной проблематикой). 
Данная тема разработана в 20-летнем проектном опыте на базе То-
льяттинского краеведческого музея и защищена на кафедрах «Общей 
психологии» и «Клинической психологии» в Тольятти и Москве. Тема 
является новой и перспективной для современного образовательного, 
музейно-образовательного и психологического пространств. психологи-
ческий инструментарий в программе интегрирован в контекст музейно-
образовательной технологии. программа может реализовываться в 

практике педагога, музейного педагога, психолога. при использовании 
в других городах в программу (как показывает практика) интегрируется 
документальное культурное наследие региональной истории. 

Культурная идентификация в психологии понимается не так, как в 
культуре. Это не просто ценностное отношение к культуре и стремле-
ние проживать жизнь в формах культурного бытия народа и диалога с 
другими  народами/культурами. Это процесс и результат достижения 
идентичности (практическая длительность), отождествление и приспо-
собление личности в культуре (историко-культурный и психологический 
механизм, влияющий на личный выбор и действия личности) [4, с. 21]. 
Культурная идентификация (отождествление себя со значимым образцом 
и присвоение его характеристик) может устанавливаться как сознательно 
(через образовательное усилие), так и бессознательно (через воздействие 
образа, символа, метафоры). Бессознательная идентификация чревата 
идентификацией с «лжеидеалом» [11, с. 22] . 

Выделяются внутренние и внешние психологические механизмы 
культурной идентификации. Внешние: предоставление культурой не-
скольких образцов для подражания (объектов идентификации), наде-
ление их значимостью (смысловое поле экспоната, визуальный знак), 
организация эмоциональной связи посетителя с предоставленным 
образцом (воздействие на органы чувств через методы психологии и 
педагогики), динамика когнитивно-поведенческого аспекта (рождение 
актуальных личностных смыслов через творческий процесс в контексте 
опыта взаимодействия с образцом) [4, с. 31]. Внутренние: процессы 
выбора объекта идентификации на основании личной значимости, эмо-
ционального отклика и установления эмоциональной связи с образцом, 
особенности присоединения к характеристикам объекта, динамики 
когнитивно-поведенческой сферы [10, с. 20].

В апробации программы межпоколенной семейной коммуникации 
для ценностного обмена в версии для подростков и семьи («семейные 
азБуки») в 2019 г.  приняли участие 5 национальных и областных музеев 
(Татарстан, Марий Эл, Томск, самара, Ульяновск), 8 муниципальных и 
сельских музеев (саратов, Октябрьск, сызрань, Ижевск, Новокуйбы-
шевск, похвистнево, Кинель-черкассы, Большая Рязань), 10 образо-
вательных и коррекционных учреждений Тольятти (Школы 93, 16, 86, 
Школа Королева, Интернат 4 для детей с ОВз, городской психоневроло-
гический диспансер и городской центр психотерапии). 

Из отзывов площадок апробации программы в пФО и сибири: 
– Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова: 
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методический комплекс программы «семейные азБуки» (на основе 
психологических механизмов культурной идентификации – сознатель-
ных и бессознательных) интегрирован Томском в собственные проекты 
по актуализации семейной и локальной истории – «сибиряки вольные 
и невольные», «Центр практической истории «со-Действие». Междис-
циплинарный подход (использование  методов истории, психологии, со-
циологии, художественного творчества) делает программу качественным 
инструментом изучения прошлого через его «присвоение». программа – 
качественная технология для  того, чтобы помочь детям с недостаточной 
исторической эрудицией и с разницей жизненного опыта «присвоить» 
прошлое, и  как начальный этап для вовлечения в  изучение семейной 
истории. Некоторые оценки и моменты воспринимаются неоднозначно, 
вызывают дискуссии у участников занятия, однако, заложенный в про-
грамме плюрализм позволяет превратить дискуссии в наиболее  важный 
воспитательный и образовательный компонент. Ведущий выступает в 
роли арбитра,  предоставляя участникам программы самостоятельно 
принимать решения, формировать свою оценку и позицию.

– Ульяновский областной краеведческий музей им. И. а. Гончарова: 
использует программу как музейный десант на базах Ульяновского го-
сударственного университета и социально-педагогического колледжа. 
положительный опыт работы по программе планируется интегрировать 
в центральный и южный куст области.

– самарский областной историко-краеведческий музей им. п. В. ала-
бина: работает со Школой 90, Волжским социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолетних «Тополек». Целесообразна реализа-
ция не отдельных, а всех занятий программы (это требует разработки 
программы продвижения подобных продуктов). Востребован формат 
музейных игр-реконструкций (с эмоциональным погружением в эпоху, 
при вовлечении документов и редких книг в формате игровых карточек). 
программа актуальна для подростков и семьи, является альтернативой 
музейным программам развлекательного характера для молодежи.

– Национальный музей Республики Татарстан: программа реализует-
ся на базе экспозиций. планируется работа по формированию теоретиче-
ской базы для проведения занятий о жизни и семье Казанской губернии 
(где долго существовали ислам и христианство). 

– Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева: про-
грамма реализуется как музейные десанты в школы и на базе детского 
музейного центра для старшеклассников.  программа  обладает боль-
шим образовательным, воспитательным и развивающим ресурсом; в 

целом, вызывает интерес у учащихся старших классов и поддержива-
ется педагогами. Нами используются  разные формы: музейные игры-
реконструкции, тренинги, лекции-диалоги. В перспективе – кружковая 
работа, расширение аудитории (молодые родители, пенсионеры), десанты 
в Республиканский центр психолого-педагогической и социальной по-
мощи населению «Доверие». В 2020 г. программа реализовывалась на 
аудитории «третьего возраста», открылись новые перспективы. 

– Тольяттинский психоневрологический диспансер: отдельные за-
нятия и методики используются для коррекции детско-родительских 
отношений, в работе с подростками с нарушением эмоционально-волевой 
сферы, зпР, негативной учебной мотивацией (через включение поддер-
живающего ресурса родителей, а при его дефиците – ресурса рода или 
альтернативных поведенческих сценариев из опыта предков на основе 
реконструкций (для многих подростков удавалось реализовать лишь 
часть задач). Ресурсными из программы являются: проработка темы на-
следия предков (тема иерархии, внутреннее устройство семьи (ценности, 
традиции, границы), дифференцированные роли, модели воспитания - 
разные в опыте разных поколений); темы выбора, ответственности из 
опыта разных поколений. Эффективно занятие «притча о блудном сыне» 
с элементами арт-терапии, рисование семейного древа, проживание 
в игре повседневности горожан в ставрополе–Тольятти. Расширение 
кругозора, связи истории семьи и страны в условиях обнаруженного 
тотального незнания истории ресурсно (часто происходит через эмоции 
родителей, опосредованно влияя на детей). 

– Интернат 4 Тольятти (для детей с ОВз): программа реализовалась 
как дополнительная общеобразовательная, целесообразна трансформа-
ция ее направленности 
в психокоррекцион-
ную. программу вели 
4 педагога и психолог, 
велись музейные де-
санты; расширен блок 
программы «притчи» 
(педагогом интерната) 
в психдиспансере есть 
запрос на большее ис-
пользование притч в 
коррекционной про-
грамме психолога).

Фото 3. ролевая настольная игра «здравствуй, советский 
предок!» для всей семьи. Фото с. борисовой
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– В Тольяттинском социально-экономическом колледже и колледже 
сервисных технологий и предпринимательства Тольятти программа 
осуществлялась как музейный десант в рамках курсов истории; затем 
занятия проводились учителями истории в рамках курсов истории, обще-
ствознания, философии, проектной деятельности.

Версия программы для дошкольников и семьи («Детство: 20 век») 
прошла этап апробации в Тольятти (на базах музея и детского сада) и 
находится в стадии оформления методического пакета для специалиста, 
при участии ассоциации психотерапевтов и психологов Тольятти и кафе-
дры дошкольной педагогики и прикладной психологии Тольяттинского 
государственного университета. 

часТЬ чЕТВЕРТаЯ: 
НУЛЕВаЯ (ЦЕЛЕпОЛаГаНИЕ)

Версия программы для подростков и семьи реализована при поддерж-
ке Международного грантового конкурса «православная инициатива» 
(1917–2018 гг.), а версия для дошкольников и семьи – на средства паО 
«Тольяттиазот» в рамках программы грантовой поддержки социальных 
инициатив «Химия добра» (2019–2020 гг.). Как и полагается в постсо-
ветском постпостиндустриализме. (Ни стратегии, ни денег, ни условий, 
ни светлого образа будущего.)

земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий 
носился над водою. (Бытие 1:2)

(прабабка улыбалась.)

Литература

1.  александров а. а. личностно-ориентированные методы психотерапии. – спб., 2000. – 
с. 4–20. 

2.  бим-бад б. м., Гавров с. н. модернизация института семьи: социологический, эко-
номический и антрополого-педагогический анализ. – м., 2010. – с. 15–31.

3.  бутенко И. а., разлогов К. Э. тенденции социокультурного развития россии. – м., 
1996. – с. 16–19.

4.  выготский л. с. психология развития как феномен культуры. – м., 1996. – с. 20–
33.

5.  Желтиков м. н., смирнова а. в., черняева л. в. дополнительная общеобразовательная 
программа «семейные азбуки»: методическое пособие. тольяттинский краеведческий 
музей. – тольятти, 2018. – с. 5–18. 

6.  николаев а. в., николаева л. Ф., рядченко е. а., черняева л. в. редкая книга как 
ресурс для образования и социально-культурной сферы локальной территории: 
методическое пособие. тольяттинский краеведческий музей. – тольятти, 2016. – 
с. 3–14. 

7.  теория семейных систем мюррея боуэна. основные понятия, методы и клиническая 
практика. – м., 2008. – с. 29–37.

8.  Штроо в. а. защитные механизмы: от личности к группе // вопр. психологии, 1998. – 
№ 4. – с. 14–16. 

9.  Фрейд а. психология я и защитные механизмы. – м., 2009. – с. 45–49. 
10.  Фрейд з. психология масс и анализ человеческого «я». – м., 1926. – с. 18–26.
11.  Фромм Э. душа человека. – м., 1998. – с. 19–23. 
12.  Юнг К. Г. об архетипах коллективного бессознательного. архетип и символ. – м., 

1991. – с. 20–24.
13.  Юнг К. Г. проблема души нашего времени. – м., 2015. – с. 9–13.
14.  Юнг К. Г. психология и религия. – м., 1991. – с. 5–9. 
15.  Электронная библиотека редких книг тольяттинского краеведческого музея «ставрополь-

тольятти: два города – два мира» [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://
tltmuseum.ru/biblioteka-redkix-knig.html.

Г. м. чУваШова

Музей и егО пОТеНциаЛ 
в сОвреМеННОМ ОбразОваТеЛЬНОМ прОцессе

современный музей активно участвует в процессе непрерывного 
образования, решая развивающие, образовательные и воспитательные 
задачи, способствуя инкультурации и социализации личности. Музейные 
предметы, несущие в себе социальный опыт и глубокое гуманистическое 
содержание, приобщают ребенка к культуре и окружающему миру [1, 
с. 216].

Уже в самом раннем детстве детей начинает интересовать предметный 
мир. познание осуществляется путем накопления чувственных впечатле-
ний от окружающих вещей. Музей же способен обогатить впечатления 
детей от совершенно новых, незнакомых предметов, которые ребенок 
никогда не встречал, что необычайно расширяет его кругозор и представ-
ление об окружающей картине мира. Работа с музейными предметами и 
произведениями искусства направлена на достижение основной цели – 
оказать воздействие на систему ценностей детей младшего школьного 
возраста, способствовать формированию нравственной личности гума-
ниста, нацеленной на творческий подход к жизни [2, с. 30–31].

Наиболее значительными задачами музеев в сфере образования, со-
гласно мировой тенденции, являются:

1. Развитие способности извлекать информацию из первоисточника – 
на основе наблюдений за явлениями природы или осмотра предметов 
материальной среды;
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2. Формирование понятийного аппарата через наблюдение и общение 
с творениями природы и предметами материальной среды;

3. привитие навыков самостоятельного обучения;
4. Мотивация процесса обучения, создание «опыта радости» в про-

цессе обучения.
Ради осуществления этих задач музей и устанавливает партнерство со 

школой. В современной ситуации он становится не только культурным, 
но и образовательно-воспитательным пространством. стремление актуа-
лизировать свой потенциал побуждает музей изменять свою деятельность 
и внедрять новые музейно-педагогические программы, обеспечивающие 
эффективность реализации актуальной миссии. Циклы занятий, спро-
ектированные и организованные в социокультурном поле музея, могут 
стать значительным ресурсом для дополнения школьной программы.

следует ожидать, что связи между школами и музеями продолжат 
укрепляться. поэтому важно изучать накопленный опыт работы. Нагляд-
ным примером может служить продуктивная деятельность Елабужского 
государственного историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника, поставившего задачу воспитать людей, которые любят свой 
город, знают его историю и гордятся ею.

В чьи руки перейдет после нас культурно-историческое наследие? 
Этот вопрос далеко не праздный для любого старинного города. Тем 
более он актуален для Елабуги, на чьей территории оставили свой след 
ананьинская культура (VIII–III вв. до н.э.) и Волжская Болгария, со 
времен которой дошла до наших дней башня древней крепости. Более 
поздний период истории представлен хорошо сохранившимся архитек-
турным ансамблем купеческого города XIX века и именами таких видных 
соотечественников, как художник И. И. Шишкин, кавалерист-девица 
Н. а. Дурова, поэт М. И. Цветаева, ученый В. М. Бехтерев, неизменно 
привлекающими в Елабугу большое количество туристов.

системно воспитывать достойных преемников, которые любят свой 
город, знают его историю и гордятся ею – такую задачу поставил перед 
собой коллектив Елабужского государственного музея-заповедника и 
успешно осуществляет ее в рамках музейно-образовательной деятель-
ности с 2003 года.

Разработанная его сотрудниками Музейно-образовательная програм-
ма «Музей и школа» понятна, позитивно принимаема и востребована 
педагогами и учащимися различных ступеней образования. Она акту-
альна и вызывает интерес как в контексте получения теоретических и 
экспериментальных знаний в рамках общего образования, расширенных 

знаний в рамках предпрофильного и профильного обучения, так и в ка-
честве комплекса дополнительных образовательных услуг для учащихся 
профессиональных училищ.

программа «Музей и школа» направлена на систематическую и дли-
тельную работу с детской аудиторией. Для ребят организованы занятия на 
различные темы по музейным абонементам. На занятиях дети в игровой 
форме постигают азы музейного дела, изучают историю родного края. 
Опыт в подготовке и проведении музейных занятий с каждым годом рас-
тет, все они построены на оригинальных сценариях, где применяются 
сравнительный анализ, дискуссия, элементы игры и театрализации, 
сюжетно-ролевые игры.

Большую часть участников программы составляют воспитанники 
детских садов и учащиеся начальных классов. Но это и замечательно, 
ведь ребенок младшего школьного возраста постигает окружающий 
мир через чувства, а самое сильное воздействие на них оказывает мир 
непознанный, неизвестный, который представлен в музее. И чем раньше 
и чаще ребенок будет знакомиться с этим миром, тем разностороннее 
и быстрее будет формироваться его личность. Крайне важно, чтобы 
детям младшего школьного возраста было интересно посещать музеи, 
ведь если в детстве им здесь понравится, то есть большая вероятность, 
что в среднем и старшем школьном возрасте они тоже придут в музей 
с удовольствием.

Охват программы составляет не менее 2300 школьников и воспи-
танников детских садов (120 классов и групп) ежегодно – это 25 % от 
общего количества учащихся города Елабуги. В абсолютном исчислении 
это более 15500 посещений музейных занятий в рамках программы в 
течение учебного года.

Каждый месяц в течение учебного года школьники города посещают 
музейно-выставочные объекты Елабужского государственного музея-
заповедника, где для них разработаны и реализуются интерактивные 
образовательные программы:

1. Мемориальный дом-музей И. И. Шишкина,
2. Музей истории города,
3. Музей-усадьба Н. а. Дуровой,
4. Литературный музей М. И. Цветаевой,
5. Библиотека серебряного века,
6. Музей истории города и Музей-театр «Трактир»,
7. Музей уездной медицины им. В. М. Бехтерева,
8. Мультимедийный зал.
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Кроме музейно-образовательной программы работа музея-запо вед-
ника с детьми носит разносторонний характер:

1. программа «Музей и школа» является своеобразным катализато-
ром для возникновения новых проектов и идей. Так, одно из ее занятий, 
посвященное Масленице, стало родоначальником целого проекта под 
названием «сказкотерапия», каждое представление которого является 
познавательной театрализованной экскурсией (путешествием) с героя-
ми той или иной сказки по экспозиции музея. предметы экспозиции 
рассматриваются в проекте через призму ощущения детьми сказки и 
помогают им прийти к осознанию того, что добро не только в сказке, 
но и в жизни побеждает зло. при этом активное участие самих детей в 
действе обусловлено их преображением в персонажей. Герои представ-
ления – сотрудники музея-заповедника – ведут ребят к главной идее: 
стать добрее, уметь дружить, помогать друг другу.

за 10 лет участниками этого проекта стали более 10000 детей, для 
которых были подготовлены 25 увлекательных сценариев, сочетающих 
в себе познавательные, игровые и творческие моменты, встречи с ге-
роями любимых сказок и непосредственное погружение в атмосферу 
театрализованного действа. с ролью персонажей успешно справляются 
сами сотрудники музея-заповедника. Ими же были написаны сценарии, 
учитывающие тематическую направленность, особенности и возмож-
ности каждого из музеев, в котором происходит то или иное сказочное 
путешествие. Так в непринужденной игровой форме дети знакомятся с 
историей родного города, учатся ценить и беречь его культурное наследие.

2. Музей-заповедник является организатором ежегодного Республи-
канского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин». Учащих-
ся художественных школ города и Елабужского колледжа культуры и 
искусств всегда приглашают на вернисажи художников, скульпторов, 
мастеров декоративно-прикладного искусства, многие из которых затем 
проводят мастер-классы для детей. Наряду с профессиональными жи-
вописцами и графиками школьники и студенты уже не раз становились 
участниками международных художественных симпозиумов и этно-арт-
проектов, организуемых ЕГМз.

3. Более семи лет при музее-заповеднике работают английский и 
немецкий клубы языкового общения, куда с удовольствием приходят 
учащиеся школ и вузов. Их часто можно увидеть и в «Литературной 
гостиной» Библиотеки серебряного века, где проходят встречи с писате-
лями, проводятся презентации различных литературных изданий. здесь 
же в преддверии дня рождения М. И. Цветаевой ежегодно собираются на 

конкурс чтецов произведений поэтов серебряного века юные любители 
художественной литературы.

4. Итоговым занятием Музейно-образовательной программы «Музей 
и школа» для более чем тысячи младших школьников и воспитанников 
детских садов является большой праздник, который проходит 18 мая в 
Международный день музеев на главной площади в исторической части 
Елабуги перед административным зданием ЕГМз. Мероприятие под на-
званием «День музеев – наш праздник!» сопровождается яркими концерт-
ными номерами детских творческих коллективов. здесь же, на площади, 
дети могут поучиться у мастеров различным ремеслам и рукоделиям. Но 
больше всего, конечно, их привлекают многочисленные игровые пятач-
ки, где они наперегонки скачут на «лошадках», «пекут блины», носят 
воду на коромыслах, «лечат больных», рисуют, составляют с помощью 
магнитных пазлов изображения археологических находок и т.д.

5. Для учащихся среднего звена с 2008 года совместно с руководством 
города проводится городской конкурс-викторина «Моя Елабуга». Он 
представляет собой задание в виде теста, в котором на протяжении одно-
го урока необходимо ответить на 25 вопросов, составленных на основе 
прошедших занятий. Участвуют в конкурсе-викторине по желанию. ав-
торы десяти лучших работ объявляются победителями и награждаются 
поездкой по историческим местам. за эти годы школьники побывали на 
родине М. Шолохова в станице Вешенской, во Владимиро-суздальском 
музее-заповеднике и Нижнем Новгороде, посетили Калининград, прожи-
ли несколько дней в музее-заповеднике «Куликово поле», познакомились 
с историческими и природными достопримечательностями Ижевска, 
перми, Кунгура, Воткинска, Углича, Иванова, Ярославля, Екатеринбурга 
и Волгограда.

6. В рамках плана основных и юбилейных мероприятий Министерства 
культуры Республики Татарстан в Елабужском государственном музее-
заповеднике проходит ежегодная Республиканская научно-практическая 
конференция для школьников «Их имена составили славу России», 
которая становится плацдармом для начала исследовательской работы 
не только старшеклассников, но и совсем юных краеведов – учащихся 
начальных классов общеобразовательных школ Татарстана.

7. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
№ 1174 от 30.12.2010 г. утверждена стратегия развития образования в 
Республике Татарстан на 2010–2015 годы «Киләчәк – Будущее». В ее 
рамках была разработана инновационная образовательная программа 
Министерства образования и науки РТ «История родного края», куда 
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в качестве пилотного проекта вошло учебное пособие «история ела-
буги» для учащихся 7-х классов средних общеобразовательных школ 
города Елабуги и Елабужского муниципального района. Учебное пособие 
«История Елабуги» создано сотрудниками Елабужского государствен-
ного музея-заповедника при активной поддержке учителей-историков 
и ведущих методистов г. Елабуги. Это первая попытка дать учащимся 
систематизированные знания по истории города.

Являясь символическим связующим звеном между прошлым и 
будущим, Елабужский государственный музей-заповедник задает тон, 
уровень, систему ценностных ориентиров в отношении многих сторон 
современной жизни, начиная с сохранения памятников, благоустройства 
и заканчивая формированием внутренней культуры, исторической памяти 
и эстетических вкусов горожан, в первую очередь подрастающего по-
коления. Особую важность эта работа имеет в контексте интегрального 
взаимодействия музея-заповедника как учреждения культуры и практи-
чески всех образовательных учреждений муниципалитета.
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